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 Аннотация. В статье подчеркивается и обосновывается ведущее место 

политического (государственного, государственно-правового) режима в системе 

элементов формы государства. Обращается внимание на соотношение 

политического, государственного и государственно- правового режима, 

подчеркивая, что последний характеризует демократические государства.  

 Abstract. The article emphasizes and substantiates the leading place of the 

political (state, state-legal) regime in the system of elements of the state form. Attention 

is paid to the correlation of political, state and state-legal regime, emphasizing that the 

latter characterizes democratic states. 

 Ключевые слова: форма государства, политический режим, 

государственный режим, государственно-правовой режим.  
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Полагаем, что актуальность настоящей статьи не вызывает никакого 

сомнения, ибо она посвящена одному из структурных компонентов формы 

государства, который, как видно из названия первой, учеными именуется по-

разному.  

Доминирующий характер политического (государственного, 

государственно-правового) режима обусловливается тем обстоятельством, что 

именно он в системе элементов формы государства, занимая ведущее место, 

индивидуализирует форму национальной государственности, определяет ее роль 

и социально-политическую значимость в государственно-правовом механизме, 

характеризует динамическую, функциональную сторону государства: то, как оно 

действует, властвует, какую политическую атмосферу создает в обществе. Более 

того, существует позиция, согласно которой политический режим является такой 

общей категорией, которая включает в себя в качестве составных элементов и 

форму правления, и форму государственного устройства [1, с.7].  

Позиции авторов по проблеме соотношения политического и 

государственного режима можно сгруппировать следующим образом. 

Первую группу представляют те авторы, которые отождествляют эти 

понятия. Например, Л.И. Спиридонов, признавая, что политический режим- 

характеристика не только и не столько государства, а всей политической системы, 

полагает, что последняя обусловливает «характер государства не 

непосредственно, а запечатлеваясь в особенностях политического режима как 

содержания политической системы» [2, с.40-50]. Так, И.А. Иванников, говоря о 

политическом режиме, полагает, что это «…конкретное проявление 

государственной организации, выражающееся в состоянии и характере 

демократии и политической свободы в государстве» [3, с.92]. В принципе, 

соглашаясь с предложенной трактовки государственно-правового режима, трудно 

согласиться с автором, которая необоснованно отождествляет государство и 

политическую систему. В равной мере не различают политический и 
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государственный режим В.Л. Кулапов и А.В. Малько, полагая, что» понятие 

политического режима является ключевым для формирования представлений об 

основных системах власти» [4, с. 85]. 

Вторую группу представляют ученые, занимающие промежуточную 

позицию по рассматриваемому вопросу. Например, Л.П. Рассказов рассматривает 

государственный режим в узком смысле как совокупность методов 

осуществления государственной власти: в широком смысле он «…характеризует 

атмосферу всей политической жизни, уровень свободы в обществе, положения 

личности, развития демократических институтов, соответствие официальных 

конституционных и правовых норм политическим реалиям» [5, с.115]. 

Третью, пожалуй, самую распространенную представляют те ученые, 

которые дифференцируют политический и государственный режим. Например, В. 

В. Оксамытный в категорической форме заявляет, что «в основе … 

государственно-политического режима лежит более емкое понятие- 

политический режим, представляющий совокупность характерных взаимосвязей 

политического властвования с государственными институтами, обществом и 

личностью, основанных на сочетании методов и средств, реализуемых властью 

для достижения своих целей» [6, с. 274]. В.Е. Чиркин заявлял, что, с одной 

стороны, политический режим- явление гораздо более многогранное, чем лишь 

элемент формы государства. Он складывается в стране не только в результате 

деятельности государства, его органов, но и различных общественных 

объединений, непосредственных массовых политических выступлений народа, 

влияния определенной идеологии. Ученый полагал, что главное в нем-

содержательная характеристика, он не может быть сведен только к элементу 

формы государства. Политический режим характеризует состояние демократии в 

стране, осуществление в ее внутренней политике общечеловеческих ценностей, 

«политический климат». Это гораздо более широкое понятие. чем 

государственный режим. Однако, с другой стороны, ученый обращает внимание 

на то, что эти понятия нельзя противопоставлять, ибо «в обычной ситуации 

политический режим имеет тот же характер, что и государственный, ибо 
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деятельность государства составляет сердцевину политического режима» [7, 

с.150]. 

Существует точка зрения согласно которому именно государственный 

режим, помимо формы правления и государственного устройства, является 

структурным элементом формы государства [8, с.5-14]. 

Однако, на наш взгляд, более точным первый определять, как 

государственно-правовой, если речь идет о форме демократического государства. 

В обосновании этого следует привести соответствующие аргументы, основной из 

которых следующий: с одной стороны, «государственный режим … во всех своих 

проявлениях регулируется правовыми актами» [9, с.509], с другой стороны, 

«невозможно понять сущность правового режима и вне связи в политическим 

процессами и событиями, происходящими в определенное в той или иной стране» 

[10, с.17]. Подобную позицию занимали Д.А. Керимов и Д.В. Шумков, 

считавшими оправданным различать государственный и государственно-

правовой режимы, поскольку, по их мнению, практика свидетельствует о том, что 

многие государства осуществляют свою деятельность вне и даже вопреки праву, 

нарушают свое законодательство. С позиции авторов, «государственно-правовой 

режим-это система законодательно установленных демократических мер 

(конкретно-практических методов, способов средств), используемых 

государством при осуществлении всей своей деятельности по управлению 

граждански обществом» [11, с.208-209]. Благодаря такому режиму в обществе 

устанавливается нормальная, спокойная социально-психологическая и 

политическая атмосфера, в которой осуществляется жизнедеятельность общества 

и каждого его члена. Государственно-правовой режим, как писал М. Ориу, 

«увеличивает могущество нации и в то же время делает из нее среду 

существования, в большей мере проникнутую свободой и справедливостью; но 

при этом цель увеличения организованного могущества должна оставаться 

подчиненной цели возрастания свободы и справедливости» [12, с. 12].  
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Аннотация. Статья обращается к проблематике разграничения 

международных властных отношений и актов неправомерного применения 

силы. Используя интегративную парадигму для преодоления обозначенного 

отождествления, автор отталкивается от безусловной правовой природы власти.  

Abstract. The article addresses the problem of differentiating international 

power relations and acts of unlawful use of force. Using the integrative paradigm to 

overcome the indicated identification, the author starts from the unconditional legal 

nature of power. 
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Традиционно, критериями, позволяющими разграничить принуждение, 

применяемое во властных отношениях, от легализованного произвола (насилия, 

квазивласти), являются строгость и четкость основания и мер применяемого 

принуждения, наличие специального субъекта, наделенного властными 
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полномочиями по решению данных вопросов, полезность и социальную 

оправданность применяемых мер воздействия [1, с. 33-35]. Однако данные 

критерии исчерпываются позитивистской парадигмой правопонимания. Иными 

словами, формально руководствуясь ими, в качестве властных правоотношений 

можно было бы рассматривать всякие репрессивные действия представителей 

государственной власти. Не случайно всякие антигуманные режимы стремятся 

формально установить благочинную правовую форму [2, с. 80-82]. Поэтому 

судить о государстве лишь по его позитивному праву невозможно. 

Власть, будучи имманентно правовым явлением [3, с. 12-15], обладает 

качеством правомерности, отличающей ее от властеподобных мер 

государственного принуждения. Возможности их разграничения производны от 

преодоления одностороннего восприятия власти, т.е. несводимости правовых 

форм ее бытия к позитивному праву [4, с. 26-30; 5, с. 1180-1182]. Обратное 

приводит к закольцованности и самооправданию государственной власти и 

права друг другом [6, с. 22-25].  

Интегративное понимание правовых явлений не является данью научной 

конъюнктуре, а отражает диалектико-материалистические закономерности 

сложных социальных явлений и прагматические потребности в их объективном 

познании [7, с. 26-29; 8, с. 39-42; 9, с. 1013-1015]. Адекватным, системным 

подходом, позволяющим показать многомерность и взаимодействие форм права, 

его социальную обусловленность и историческую относительность является 

диалектическое единство позитивного права, а также типичных элементов 

правовых отношений и правового сознания [10, с. 507-510].  

Поэтому ранее обозначенные критерии разграничения властных и 

квазивластных отношений необходимо дополнить, во-первых, общей 

согласованностью системы права, т.е. реальностью воплощения принципов, 

декларируемых в позитивном праве (конституционный аспект). Во-вторых, 

фактическим соответствием национального права общепризнанному 

глобальному международному праву (международный аспект).  
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В отличие от национальных [11, с. 102-103], международные отношения 

крайне относительны, как от регионального международного права, так и от 

силы. Следствием чего является международная стратификация государств и 

права, двойственность стандартов прав человека, превалирование силовых 

методов решения международных противоречий. Однако можно ли 

отождествить акты принуждения с международными властеотношениями, не 

поставив крест на их ключевом признаке, т.е. на их правовой природе?  

С учетом принципов международного публичного права полагаем, что на 

международном уровне возможен единственный вид властеотношений, в 

котором властвующим субъектом выступает мировое сообщество в целом в лице 

универсальной глобальной международной организации, т.е. Организации 

Объединенных Наций. Только ее решения о применении санкций, включая 

вопросы введения экономических мер (изоляции), бесполетных зон, блокировки 

финансовых активов, размещения миротворческих контингентов, проведения 

военных учений и миротворческих операций, вынесения обязательных к 

исполнению решений по вопросам, угрожающим миру и безопасности, а также 

оценки обоснованности и правомерности фактов отражения агрессии способны 

обеспечить централизованность, однозначность, исполнимость, единогласность, 

следовательно, правомерность, применения властного воздействия, т.к. 

региональное международное право, не говоря о национальных политически 

обусловленных решениях [12, с. 30-31], в большей степени подвержено 

влияниям внеправовых оппортунистических факторов (экономических, 

политических, идеологических, в т.ч. религиозных), например, лоббированию 

интересов, оно является нестабильным, партикулярным, т.к. отражает 

узкогрупповые интересы. 

Из чего следует, во-первых, коль скоро глобальная централизованная 

система регулирования международных отношений формируется лишь с 

середины XX века, то до этого времени властеотношения как правомерное 

явление на международном уровне не существовали, уступая место актам 

произвольного, не основанного на праве применения силы. Во-вторых, все иные 
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формы принуждения, в т.ч. успешного, покушающиеся на нарушение принципов 

международного права, совершаемые от имени региональных международных 

организаций, либо на основании регионального права (включая обычаи), либо 

односторонние, исходящие от государств, основанные на положениях 

национального права, например, санкции против других государств, акты 

агрессии, в т.ч. совершаемые под предлогом самообороны, поощрение 

деятельности частных военных компаний на территории иностранных 

государств являются примерами квазивластных отношений, по своей сути не 

имеющих правового, т.е. общепризнанного международным сообществом, 

характера. Безусловно, проблема политической ангажированности решений 

Организации Объединенных Наций требует обеспечения беспристрастности в 

вопросах формирования ее органов управления, гарантированности 

независимости, транспарентности, беспристрастности и исполнимости 

принимаемых ими решений. 
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 Аннотация. В статье рассматривается злоупотребление правом в области 

публично-правовых отношений. На основе проведенного анализа выделяются 

признаки характерные для исследуемой категории, а также предлагается 

авторское понятие. 

 Abstract. The article examines the abuse of law in the field of public law relations. 

On the basis of the analysis, the features characteristic of the studied category are 

identified, and the author's concept is also proposed. 

 Ключевые слова: частное право, публичное право, юридическая наука, 

злоупотребление правом.  

 Keywords: private law, public law, legal science, abuse of law. 

 

Современная система публичных правоотношений представляет собой 

многоуровневую структуру взаимосвязанных элементов. Основная сложность, 

которая возникает при ее функционировании, представляет собой невозможность 

детального правового регулирования всех протекающих процессов. В этом плане 

интересным представляется вывод профессора  

А.И. Экимова, который отмечал, что, «устанавливая субъективные права, 

государство, конечно, не может предвидеть всех вариантов их использования. Не 

исключено, что в отдельных случаях они могут быть обращены и против 

интересов общества, коллективов или отдельных лиц» [1, с.90]. 
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Многочисленны случаи, когда закрепленная в нормативно-правовом акте 

цель вступает в противоречие с результатами в процессе реализации права, 

установленного как средство ее достижения. Нарушения нормы не вызывают 

затруднений и ликвидируются в процессе правоприменения, в том числе, 

правоохранительной деятельности. Наиболее сложными являются случаи, когда 

субъект формально действует в рамках предписанных правил, но при этом 

достигаемые результаты вступают в прямое противоречие с целями, 

установленными законодательством. 

Подобное в теории права именуется как «злоупотребление правом», то есть 

деятельность по реализации субъективного права, формально не выходящего за 

рамки дозволенного поведения, но противоречащая его назначению. Все это 

требует от законодателя выработки эффективного механизма противодействия, 

которое невозможно без теоретического исследования феномена злоупотребления 

правом, выявления его сущностных характеристик и признаков. 

Как отмечает американский правовед А. Вермель (A.Vermeule) в 

аналогичных ситуациях возникает конфликт между принципами верховенства 

права (rule of law) и верховенства закона (rule by law). Соблюдение первого 

принципа требует более значительного соответствия действий правоприменителя 

с идеей, концепцией закона» [2,s.1101].  

Данное высказывание наиболее ярко характеризует процессы, протекающие 

при злоупотреблении правом, а именно – речь идет не о нарушении нормы права, 

а о нарушении его принципов. Это, в свою очередь, требует от законодателя 

введения норм, ограничивающих подобные действия.  

Выработка эффективного механизма противодействия злоупотреблению 

правом требует детального исследования подходов к определению сущности 

исследуемого явления. Поскольку в сфере частного права данное понятие 

наиболее разработано, то считаем необходимым рассматривать феномен 

злоупотребления правом в публичном праве сквозь призму подхода, 

сформированного в системе частного права. 
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Необходимо заметить, что в цивилистической науке отношение к явлению 

злоупотребления правом достаточно разноречивое. Некоторые ученые считают, 

что из-за многозначности данного понятия, оно не имеет права на жизнь» [3, с.64]. 

Иные же полагают, что осуществление права не может быть противоправным» [4, 

с.424]. Третья группа исследователей считает, что, несмотря на все противоречия, 

подобное явление имеет право на жизнь» [5, с.9]. 

Несмотря на все споры и противоречия в исследовании данного вопроса, 

известный теоретик права В.П. Грибанов дает наиболее содержательное 

определение понятию «злоупотребление правом». По его мнению, оно 

представляет собой «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого 

управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему права, 

связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках 

разрешенного ему законом общего типа поведения» « [6, с.63].  

Как можно заметить, единая точка зрения в вопросе изучения 

злоупотребления правом отсутствует. До настоящего времени данный вопрос 

является дискуссионным, что не позволяет выработать единый стандарт. Стоит 

добавить, что О.И. Даровских предлагает определить понятие «злоупотребление 

правом» в Конституции РФ, а так же закрепить его в отдельных отраслях права» 

[7, с.8]. 

В наиболее общем виде запрет на злоупотребление правом закреплен ч. 3 ст. 

17 Конституции РФ. Согласно ему осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». По мнению Г.А. 

Гаджиева подобный запрет является общим принципом права, выраженного в 

конституционно-правовых нормах» [8, с.61].  

При этом подобный запрет носит декларативный характер, он прямо не 

подкреплен мерами государственного принуждения и средствами 

противодействия.  

Поскольку публичное право представляет собой политизированную 

систему норм, которая направлена на формирование органов власти, а также 

систему их функционирования, то метод правового регулирования будет 
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определяющим при выделении признаков злоупотребления правом. Поскольку 

реализация общественного интереса является превалирующей в публичном праве, 

то императивный метод правового регулирования выступает средством 

достижения поставленных целей.  

Гражданское право регулирует в большинстве своем имущественные 

отношения, то есть отношения частного характера. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о ключевом отличии злоупотребления правом в рамках частных и 

публичных правоотношений, а именно в гражданском праве это использование 

недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного законом общего типа 

поведения, то в публичном праве это способ осуществления субъективного права 

в противоречии с его назначением. В публичных правоотношениях делается 

акцент именно на противоречии действий управомоченного субъекта самому 

назначению права» [9, с.7]. 

Несмотря на это, вопрос легализации понятия злоупотребления правом в 

рамках публичных правоотношений остается открытым. Одна группа 

исследователей выступает против закрепления такого понятия в отдельных 

отраслях публичного права. Мотивируя свою точку зрения тем, что любые 

ограничения прав установленных федеральным законодательством могут повлечь 

за собой необоснованное ущемление свободы деятельности субъектов» [10, с.25].  

Ряд авторов не исключают возможности легального закрепления категории 

злоупотребления в сфере публично-правовых отношений, ссылаясь на то, что 

ограничение прав возможно при условии установления конкретных оснований и 

процедуры введения таких ограничений» [11, с.6-8].  

Исходя из вышеизложенного, характерными для злоупотребления 

субъективными правами являются следующие признаки. 

1) это деятельность уполномоченных субъектов, так как ввиду реализации 

публичных правоотношений, данными правами может лишь воспользоваться тот 

круг лиц, который на данный момент ими наделен; 
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2) злоупотребление правом должно вступать в прямое противоречие с его 

назначением, т.е. та или иная норма не может быть реализована ввиду инициативы 

субъекта; 

3) злоупотребление может считаться таковым, если наступили негативные 

последствия для общественных отношений. 

4) связано с реализацией властных полномочий субъектами 

правоотношений 

Таким образом, можно предложить следующее определение понятия 

злоупотребления в рамках публично-правовых отношений, а именно 

разновидность противоправного поведения, которое формально соответствует 

правомерному поведению, но по своей сущности противоречит его назначению. 

Это форма девиантного поведения субъекта правоотношений, действующего в 

рамках тех прав, которые предоставлены ему законом и реализует право в своих 

интересах, путем выхода за рамки своих правомочий и, нанося вред обществу, 

действуя не напрямую, а опосредовано.  
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Аннотация. Обосновывается, что безвиновная ответственность владельца 

источника повышенной опасности за причиненный вред является несением 

риска причинения вреда. Выделяются две основные концепции понятия такого 

источника - как предмета и как деятельности, аргументируется вывод об 

отсутствии между ними разницы, чем и объясняется одновременное 

использование обоих понятий и в законе, и при его толковании. Рассматривается 

понятие повышенной опасности. Аргументируется, что животные, имеющие 

владельца, и оружие не источники повышенной опасности, ибо при должном их 

содержании (хранении) не могут причинить вред. Освещается ответственность 

потерпевших за вред при причинении вреда владельцу и за вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости.  

Abstract. It is proved that the innocent responsibility of the owner of the source 

of increased danger for the harm caused is the risk of harm. There are two main 

concepts of the concept of such a source - as an object and as an activity, the conclusion 

is argued that there is no difference between them, which explains the simultaneous 

use of both concepts in the law and in its interpretation. The concept of increased 

danger is considered. It is argued that animals that have an owner and weapons are not 

sources of increased danger, because with proper maintenance (storage) they can not 

cause harm. The article highlights the responsibility of victims for harm caused to the 

owner and for harm caused in a state of extreme necessity. 
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Многие виды деятельности, полезные по своей природе, не полностью 

подконтрольны человеку и способны причинять существенный вред даже при 

отсутствии вины владельца.  

1. Разрешая владение и использование не полностью подконтрольных 

предметов с риском причинения вреда окружающим, ГК РФ предусматривает, 

что их владелец обязан возместить вред, причиненный и при отсутствии своей 

вины. Здесь более уместен термин не «ответственность», всегда связанная с 

виной, а несение риска причинения вреда. Причем при причинении вреда 

домашними животными, трудно привести пример безвиновного причинения 

вреда. В каждом случае есть вина владельца, хотя бы неосторожная.  

2. Понятие источника повышенной опасности, несмотря на многолетнее 

применение этого термина законодателем, продолжает оставаться 

дискуссионным и трактуется как предметы, обладающие признаками неполной 

подконтрольности, либо как деятельность с повышенной опасностью для 

окружающих. Последняя концепция отражена в ст. 1079 ГК РФ и в 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 26 января 2010г., где под 

таким источником понимается любая деятельность, создающая повышенную 

вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней. В 

то же время эта позицию явно непоследовательна, ибо в том же документе 

термин источник повышенной опасности используется и в значении предмета. 

Владеть можно лишь предметом, но не деятельностью. То же противоречие и в 

ст. 1079 ГК РФ.  

Многолетняя дискуссия о понятии источника повышенной опасности 

носит терминологический характер. С очевидностью источник повышенной 

опасности – это предмет, не полностью подконтрольный и потому способный в 
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процессе владения или пользования им причинить существенный вред. В любом 

случае речь идет о предметах материального мира, которые представляют 

повышенную опасность именно в процессе деятельности применительно к ним. 

Стоящий автомобиль не источник повышенной опасности. Таковым он является 

только при эксплуатации.  

Для отнесения объекта (деятельности) к источнику повышенной опасности 

необходимо, чтобы им создавалась именно повышенная, по сравнению с 

обычной, опасность причинения вреда окружающим. Повышенная опасность в 

контексте ст. 1079 ГК РФ — категория оценочная, но тем не менее объективная, 

означающая более высокую степень возможности наступления вредных 

последствий, чем та, которая присутствует при обычной деятельности и 

использовании обычных вещей.  

3. Признание того или иного вида деятельности (материального объекта) 

источником повышенной опасности должно зависеть от его качественного и 

количественного состава. Так, энергия батарейки карманного фонарика - не 

источник повышенной опасности, а при напряжении, чреватым причинением 

вреда жизни, здоровью, - источник. То же самое можно сказать о бензине или 

газе в бытовой зажигалке и бензоколонке, о силе заложенной кинетической 

энергии в детской коляске и в мчащемся электровозе или автомобиле, об 

упаковке средства от комаров, предназначенного для розничной продажи, и о 

хранилище ядохимикатов, или о таком безобидном диком животном, как 

черепашка, и о гремучей змее, крокодиле, тигре, которых, как уже отмечалось, 

всё чаще можно увидеть не только в зоопарке, но и в квартирах граждан, 

содержащих их на правах домашних любимцев.  

Домашние животные долгое время судебной практикой они однозначно не 

относились к источникам повышенной опасности. Однако в последнее время в 

связи с разведением питбулей и других "зверских" пород, наметилась 

представляющаяся спорной тенденция признания их судами таковыми в спорах 

о возмещении причиненного ими вреда. Ведь при причинении внедоговорного 

вреда всегда презюмируется вина причинителя. Животные же во всех случаях 
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вполне подконтрольны владельцу при правильном их содержании, а потому 

достаточно общей ст. 1064 ГК РФ, чтобы привлечь их владельца к 

ответственности за причиненный вред. Дикие животные, не имеющие владельца 

(медведь из берлоги) не являются источниками повышенной опасности в 

правовом смысле этого слова, ибо у них нет владельца, отвечающего за их 

безопасность для окружающих. За вред, причиненный безнадзорными 

домашними животными, несет местная администрация. Холодное и 

огнестрельное оружие не источник повышенной опасности, поскольку поддается 

полному контролю и не может причинить вреда при надлежащем его 

использовании. Обосновывается, что любая вакцинация, а также оказание 

многих медицинских услуг, в том числе хирургические вмешательства, 

использование большинства видов медицинской техники (рентгеновские 

установки, кобальтовые пушки, лучевое лечение, химиотерапия и др.) – 

источники повышенной опасности.  

4. В каждом случае вопрос о том, обладает ли тот или иной объект, 

причинивший вред, повышенной опасностью, решается судом. И нередко 

возникает вопрос о границе, отделяющей повышенную опасность от обычной. 

Легального перечня источников повышенной опасности нет и не может быть. 

Признаки таких источников даны в законе как оценочные, и в каждом случае 

решение суда должно учитывать их.  

5. Автовладельцы, причинивших вред здоровью потерпевшего при 

отсутствии их вины и при грубой неосторожности потерпевшего, обычно 

возникает недоумение: почему они должны возмещать причиненный вред (пусть 

не в полном объеме)? Одни из таких автовладельцев, сбивший нетрезвую даму и 

обязанный судом возместить ей причиненный и имущественный, и моральный 

вред в размере 70% от его полной суммы, обратился в Конституционный суд РФ, 

доказывая неконституционность соответствующих правовых норм (ст. 1083 и 

1100 ГК РФ), т.е. считая, что в таких случаях нужно освобождать причинителя 

от возмещения вреда полностью. Но закон исходит из того, что жизнь и здоровье 
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человека – поэтому необходим баланс прав причинителя вреда и 

конституционного права каждого человека на жизнь и здоровье.  

6. В ДТП нередко причиняется вред и пешеходу, и транспортному 

средству. Если даже – по вине пешехода, автовладелец возмещает причиненный 

причиненный ему вред. Но и автовладелец вправе требовать с такого пешехода 

возмещения вреда.  

7. В судебной практике нередко возникает вопрос о возможности 

применения норм ст. 1067 ГК РФ, содержащей правила о возмещении вреда, 

причиненного в состоянии крайней необходимости. Так, например, следует ли 

удовлетворить иск потерпевшего, которому причинен вред источником 

повышенной опасности водителем автомашины в ситуации, когда причинитель 

вреда сознательно направил машину на строение, чтобы избежать наезда на 

пешехода, и причинил имущественный вред собственнику строения?  

Единства судебной практики в этом вопросе нет. Одни суды полагают, что 

поскольку владелец источника повышенной опасности несет повышенную 

ответственность, т.е. отвечает за причиненный вред независимо от вины, то 

нормы ст. 1067 ГК РФ, допускающей освобождение причинителя вреда, 

действовавшего в состоянии крайней необходимости, от ответственности за 

причиненный вред, здесь неприменимы, а потому ответственность должна 

наступать. В других случаях суды освобождают владельца источника 

повышенной опасности от ответственности за вред, причиненный в состоянии 

крайней необходимости, полагая, что последняя является общим основанием для 

возможного (по решению суда) освобождения причинителя от ответственности, 

независимо от того, причинен вред источником повышенной опасности или без 

применения такового. Последняя точка зрения представляется более правильной 

и с позиций справедливости, и с позиций буквального толкования ст. 1067 ГК 

РФ, не содержащей никаких исключений для её применения. Другое дело, что во 

многих случаях причинение вреда владельцем источника повышенной 

опасности в состоянии крайней необходимости бывает обусловлено 

неправомерным и виновным поведением другого лица, в интересах которого и 



46  

действовал причинитель. И в таких случаях вполне применимо правило ст. 1067 

ГК РФ, предусматривающее возможность возложения обязанности перед 

потерпевшим по возмещению ему вреда на это лицо, в интересах которого 

действовал причинитель вреда (владелец источника повышенной опасности). 
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Аннотация: В статье содержатся предложения о возможных 

направлениях юридических исследований в науке конституционного права, 

нацеленных на адаптацию конституционно-правовых отношений и их правового 

регулирования к проблемам, вызванным четвертой промышленной революцией. 

К таким направлениям предлагается отнести: развитие научных представлений о 

конституционно-правовых конфликтах; формирование конституционно-

конфликтной диагностики; изучение различных способов разрешения 

конституционно-правовых конфликтов. 

Abstract: The article contains suggestions about possible directions of legal 

research in the constitutional legal science, aimed at adapting constitutional relations 

to the problems, caused by the fourth industrial revolution. These possible research 

directions include: the development of scientific ideas about constitutional conflicts; 

the formation of constitutional conflict diagnostic; the study of various ways to resolve 

constitutional conflicts. 
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В настоящее время российское общество вступило в фазу четвертой 

промышленной революции, которая характеризуется «большими вызовами», 

стоящими перед государством. Данные большие вызовы определены в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016      № 

642 [1], как объективно требующая реакции со стороны государства 

совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых 

таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 

исключительно за счет увеличения ресурсов. 

Наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития 

Российской Федерации большими вызовами являются, например: 

- исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на 

экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; 

- демографический переход, обусловленный увеличением 

продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с 

этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и 

медицинским проблемам; 

- возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду; 

- необходимость эффективного освоения и использования пространства, в 

том числе путем преодоления диспропорций в социально-экономическом 

развитии территории страны. 

Указанные «большие вызовы» являются конфликтогенами, способными 

породить противоречия и противодействия между субъектами правоотношений, 

в том числе конституционно-правовых. 

Масштаб данных «больших вызовов» и поставленных для их решения 

национальных целей [2] свидетельствует о грядущих тектонических сдвигах в 

фактической конституции страны, существенном изменении баланса сил в 

обществе, появлении новых противоречий в реализации прав и законных 

интересов различных социальных групп. Поскольку, например, решение такого 

большого вызова как преодоление диспропорций в социально-экономическом 
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развитии территории страны невозможно без масштабных изменений 

бюджетных и налоговых правоотношений. 

Скорость, с которой распространяются большие вызовы и реализуются 

национальные цели, не позволит единовременно адаптироваться к новым 

реалиям всем видам правоотношений. В связи с этим конституционно-правовые 

отношения, являющиеся учредительными, наиболее стабильными и 

закрепляющими существующий баланс сил в государстве, будут медленнее 

адаптироваться к новым реалиям, поскольку, несмотря на гарантированность 

объекта конституционных правоотношений, характер связи между его 

участниками, их форма, объем прав и обязанностей будут видоизменены. 

Следовательно, в отечественной правоприменительной практике будет 

нарастать конфликтность, которая представляет наибольшую опасность для 

конституционных правоотношений. 

Конституционное право как отрасль права должна обладать эффективным 

и адекватным механизмом разрешения конституционно-правовых конфликтов, а 

наука конституционного права должна обратить пристальное внимание на 

изучение конституционно-правовых конфликтов и предложить не только 

теоретически обоснованный механизм поиска наиболее эффективного способа 

разрешения такого конфликта, но и новое систематизированное знание в данной 

области.  

В научной литературе неоднократно отмечалось, что Конституция 

Российской Федерации сама способна порождать и разрешать конфликты, а 

история развития российского конституционализма представляет собой череду 

сменяющих друг друга конфликтов и противостояний разнонаправленных сил в 

государстве. Н.В. Витрук отмечал, что социально-правовая ценность 

Конституции Российской Федерации заключается как раз в том, что она 

представляет собой результат достигнутого согласия всех социальных слоев и 

политических сил, сочетания различных интересов [3, с. 143]. По мнению К.В. 

Арановского, назначение, суть конституции нужно понимать так, что она 

выражает и закрепляет известное состояние конфликта, а сущность конституции 
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предстает выражением социальной и политической борьбы, поскольку едва ли 

не в большинстве случаев образование конституций сопровождает социально-

политическая, экономическая, межнациональная борьба [4, с. 194-195]. 

Конституционное право как наука и отрасль российского права еще потому 

не могут остаться в стороне от происходящих изменений, поскольку 

краеугольный камень – Конституция Российской Федерации - выполняет также 

важнейшую интегративную функцию и выступает в качестве главенствующего 

фактора обеспечения общественного согласия и основанной на нем социально-

политической стабильности [4, с. 194-195]. Соответственно, обеспечение 

социально-политической стабильности в эпоху четвертой промышленной 

революции – вот, на наш взгляд, глобальная задача науки конституционного 

права, которой должна соответствовать релевантная исследовательская 

повестка. 

Примерами конституционно-правовой действительности уже стали 

сложные федеративные отношения, сталкивающиеся публичные и частные 

интересы, противоречивые отношения между органами публичной власти в 

системе разделения властей, механизме сдержек и противовесов, недостаточно 

развитые координационные механизмы в системе государственного и 

муниципального управления, отсутствие их комплексного юридического 

осмысления. В свое время к негативным проявлениям конституционно-

правового регулирования В.С. Нерсесянц относил также несбалансированное 

разделение властей, отсутствие надлежащей эффективно действующей системы 

сдержек и противовесов во взаимоотношениях различных ветвей власти, 

внутренняя противоречивость негосударственной концепции местного 

самоуправления [5, с. 855]. 

Таким образом, конституционное право России как наука и отрасль права 

не смогут остаться в стороне при столь масштабных изменениях, вызванных 

«большими вызовами», и неизбежно будут вовлечены в орбиту происходящих 

изменений. 



51  

При этом перспективными направлениями в области науки 

конституционного права представляются: развитие и систематизация научных 

представлений о конституционно-правовых конфликтах; формирование 

конституционно-конфликтной диагностики как способа предупреждения таких 

конфликтов и выявления рисков их возникновения; изучение различных 

способов разрешения конституционно-правовых конфликтов и 

совершенствование их правового регулирования (мер конституционно-

правового принуждения, механизмов координации и т.д.). 

 

Список литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 05.12.2016. № 49. Ст. 6887. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

14.05.2018. № 20. Ст. 2817. 

3. Витрук Н.В. Конституционное право Российской Федерации. 

Учебник. Норма. М., 2010. 656с. 

4. Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде. 

СПб. 2003. 658с. 

5. Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная 

идеология // Хрестоматия по конституционному праву: учеб. пособие: в 3 т. / сост. 

Н.А. Богданова, Д.Г. Шустров. Т. 1. История, теория и методология 

конституционного права. Учение о конституции. СПб., 2012. 856с. 

 

  



52  

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Ю.В. Кайзер 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

PROCEDURE IN ABSENTIA: CHANGES AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 

U.V. Kaizer 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Автор в статье исследует вопрос об изменениях 

процессуального законодательства, связанных с регулированием заочного 

производства в гражданском процессе в связи с принятием Федерального закона 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Раскрываются способы обжалования заочного 

решения, порядок реализации ответчиком права апелляционного обжалования 

заочного решения в гражданском судопроизводстве. Отмечаются недостатки 

правового регулирования в определении способа обжалования заочного решения 

ответчиком по гражданскому делу.  

Abstract. The author in the article explores the issue of changes in procedural 

legislation related to the regulation of procedure in absentia in civil proceedings in 

connection with passing the Federal Law on 28.11.2018 No. 451-FZ “On Amendments 

to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. The paper discloses the ways of 

appealing the decision in absentia, the procedure for the defendant to exercise the right 

to appeal the decision in absentia in civil proceedings. The author also points out the 

disadvantages of legal regulation in determining the ways to appeal the decision in 

absentia by a defendant in a civil case. 
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 Вопросы заочного производства остаются достаточно актуальными и 

активно освещаемыми в юридической литературе. Судебная практика также 

позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

порядка вынесения и обжалования заочного решения по делу.  

 Заочное производство не является самостоятельным видом гражданского 

судопроизводства. Оно относится к упрощенным процедурам судебного 

разбирательства гражданских дел, одним из путей решения проблемы 

загруженности судов и недисциплинированности лиц, участвующих в деле. 

Основной характеристикой заочного производства является неявка в судебное 

заседание ответчика по делу, рассматриваемому в исковом порядке.  

В теории гражданского процессуального права институт заочного решения 

оценивают либо как процессуально-правовую санкцию, применяющуюся к 

ответчику за несоблюдение им стандартов состязания [1, с. 265], либо как способ 

существования гражданской процессуальной формы, приспособленный для 

реализации права на судебную защиту лица, обратившегося за разрешением 

спора, в тех случаях, когда отсутствует возможность соблюсти стандарты 

состязательной формы [2, с. 13]. 

При этом отмечается, что заочное производство является определенной 

льготой для истца. Но с точки зрения предусмотренного законом порядке 

обжалования заочного решения ответчиком, сроков его вступления в законную 

силу для истца заочное производство не выгодно. Именно ответчик с помощью 

института заочного производства может затягивать вынесение и вступление в 

законную силу заочного решения по делу.  

Кроме того, заочное производство выгодно суду, так как суд, вынесший 

заочное решение, в качестве исключения из общего правила вправе отменить 

свое же решение, тем самым не допустить его отмену или изменение судом 

апелляционной инстанции.  
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Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] внес коррективы в 

регулировании порядка обжалования заочного решения. 

Статьей 237 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) [4] в редакции, вступившей в силу с 01 октября 

2019г., предусмотрены способы обжалования заочного решения для ответчика и 

для иных лиц, участвующих в деле, а также для лиц, которые не были 

привлечены к участию в деле. 

Ответчик наделен, как и раньше, правом подачи заявления об отмене 

заочного решения в суд, принявший такое решение, а также правом 

апелляционного обжалования заочного решения. Но теперь правом 

апелляционного обжалования заочного решения ответчик может 

воспользоваться только после обращения к первому способу, то есть после 

подачи в суд, принявший заочное решение, заявления об его отмене и получения 

по результатам рассмотрения заявления определения об отказе в его 

удовлетворении. По ранее действовавшему процессуальному законодательству 

у ответчика было право выбора: обращаться в суд, принявший заочное решение, 

или сразу подавать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.  

Для иных лиц, участвующих в деле, а также для лиц, которые не были 

привлечены судом к участию в деле и вопрос о правах и обязанностях которых 

был разрешен судом, обжалование заочного решения допускается только в 

апелляционном порядке. Статья 237 ГПК РФ расширила круг лиц, обладающих 

правом апелляционного обжалования заочного решения, обоснованно включив 

в их число не привлеченных к участию деле субъектов, чьи права и обязанности 

затрагиваются принятым заочным решением.  

Законодатель, пытаясь сделать институт обжалования заочного решения, 

более универсальным и эффективным, не разрешил ряд вопросов, с которыми 

сталкиваются на практике лица, участвующие в деле. 

Остается неурегулированной ситуация о процессуальных действиях суда в 

случае отказа судом в восстановлении пропущенного срока на подачу 
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ответчиком заявления об отмене заочного решения: суду следует возвратить 

такое заявление или же рассмотреть его по существу и отказать в его 

удовлетворении в связи с пропуском ответчиком без уважительных причин срока 

на подачу заявления об отмене заочного решения. Это имеет важное значение, 

так как последствия отказа в восстановлении срока на обращение в суд, 

вынесший решение, влияет на право ответчика в дальнейшем подать 

апелляционную жалобу. Теперь ответчик обязан первоначально пройти стадию 

отмены заочного решения судом, его вынесшим, что предполагает вынесение 

судом определения об отказе в удовлетворении заявления ответчика об отмене 

заочного решения по делу.  

С точки зрения защиты прав ответчика наиболее правильным является 

второй вариант, поскольку обеспечивает ответчику как лицу, участвующему в 

деле, возможность обжаловать заочное решение в апелляционном порядке.  

Законодатель не пошел по пути возможности обжалования ответчиком 

определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения, 

а лицами, участвующими в деле, - определения об отмене заочного решения. Для 

суда установлена полная свобода в принятии судебного акта по факту обращения 

к нему ответчика с просьбой отменить заочное решение. Никаких 

неблагоприятных последствий для суда, принявшего определение по заявлению 

ответчика с нарушением закона, не наступает. Лица, участвующие в деле, 

никаким образом на данном этапе не могут повлиять на отмену неправомерного 

определения.  

По нашему мнению, следовало предусмотреть в качестве безусловного 

основания для отмены заочного решения по заявлению ответчика неизвещение 

его судом о дате и времени судебного заседания. При установлении данного 

обстоятельства суд не должен, как указано в ст. 242 ГПК РФ, выяснять наличие 

у ответчика уважительных причин неявки его в судебное заседание и 

обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание решения 

суда. Такой подход полностью соотносится с позицией Европейского суда по 

правам человека, изложенной в Постановлении от 31.05.2016 "Дело "Ганкин и 
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другие (Gankin and Others) против Российской Федерации" (жалобы N 2430/06, 

1454/08, 11670/10 и 12938/12) [5], в соответствии с которой лицу, участвующему 

в гражданском судопроизводстве, должна быть предоставлена разумная 

возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами другой 

стороны, прокомментировать их и изложить свою позицию по делу на условиях, 

которые не ставят его в существенно невыгодное положение по сравнению с 

противостоящей заявителю по делу стороной. С точки зрения Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод заявитель не должен доказывать, что 

его отсутствие на судебном заседании привело к фактическому причинению 

ущерба или повлияло на исход судебного разбирательства, поскольку такое 

требование лишило бы гарантии статьи 6 Конвенции существенного 

содержания. 

 Подводя итог исследованию произведенных изменений в гражданском 

процессуальном законодательстве, регулирующих заочное производство, стоит 

отметить необходимость дальнейшего совершенствования законодательства и 

установления более четких и прозрачных правил, гарантирующих лицам, 

участвующим в деле, своевременно и в полном объеме получить судебную 

защиту нарушенного субъективного права. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль ХХ съезда КПСС в 

становлении и развитии идеи административно-хозяйственной реформы 1957 г. 

На съезде партии были отмечены существенные недостатки организации 

управления производством, что повлияло на дальнейшее развитие народного 

хозяйства. Рассматриваются решения съезда партии и их влияние на направление 

развития народного хозяйства. Автор исследует нормативные документы, 

которые отражали решения ХХ съезда.  

Abstract. The article examines the role of the XX Congress of the CPSU in the 

formation and development of the idea of the administrative and economic reform of 

1957. At the party congress, significant shortcomings in the organization of production 

management were noted, which influenced the further development of the national 

economy. The decisions of the Party Congress and their influence on the direction of 

development of the national economy are considered. The author examines the 

normative documents that reflected the decisions of the XX Congress. 
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промышленностью, ХХ съезд КПСС, история государства. 
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Особое место в становлении и развитии идеи административно-

хозяйственной реформы сыграл ХХ съезд КПСС, который состоялся в феврале 

1956 г. Директивы ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития 

народного хозяйства СССР на 1956-1960 г. определили дальнейшее направление 

развития народного хозяйства. В результате этого были осуществлены важные 

организационные мероприятия по дальнейшему повышению роли союзных 

республик в управлении народным хозяйством. В мае 1956 г. ЦК КПСС и Совет 

министров СССР приняли постановление «О реорганизации министерств СССР 

в связи с передачей предприятий ряда отраслей народного хозяйства в ведение 

союзных республик». [1, с. 627] В промышленности произошли существенные 

изменения. Всего за 1954-1956 гг. из союзного подчинения в ведение союзных 

республик было передано более 15 тыс. промышленных предприятий. 

Наметившийся курс на децентрализацию принес определенные успехи в 

развитии промышленности. В частности, доля выпускаемой союзными 

республиками в общему выпуске промышленной продукции в СССР в 1953 г. 

составила 31%, а в конце 1956 г. уже 55%. В результате передачи значительного 

количества промышленных предприятий и организаций в ведение союзных 

республик улучшилось оперативное управление предприятиями, что позволило 

в более полной мере использовать местные ресурсы. [2, с. 163] 

Помимо всего прочего на съезде были отмечены существенные недостатки 

в отдельных отраслях хозяйственной деятельности. В частности, 

недовыполнение пятилетнего плана по производству сельскохозяйственной 

продукции, что сдерживало развитие отраслей легкой и пищевой 

промышленности, выпуск товаров народного потребления. Имело место 

отставание в деле внедрения и использования новейших достижений науки и 

техники. Уровень механизации и автоматизации в промышленности все еще 

оставался недостаточным. [1, c. 536] 

Серьезные недостатки были отмечены в организации управления 

производством. Управленческий аппарат предприятий и управлений нередко 

был чрезмерно раздутым, что не могло не влиять на увеличение себестоимости 
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продукции. На съезде было отмечено некоторое улучшение руководства всей 

хозяйственной деятельностью в целом. Изменения, произошедшие в последние 

годы пятой пятилетки, показали свою эффективность. В результате некоторые 

недостатки перестали проявляться в столь острой форме. Предпринятые 

попытки к децентрализации управления промышленностью и строительством, 

передача предприятий и организаций в ведение союзных республик принесли 

положительные результаты. Однако для полного устранения недостатков 

требовалось значительно больше усилий и времени. [3, с. 229] 

Учитывая решения ХХ съезда партии, в декабре 1956 г. Пленум ЦК КПСС 

обратил внимание на необходимость дальнейшего расширения круга вопросов 

хозяйственного и культурного строительства, решаемых Советами Министров 

союзных республик, министерствами, главными управлениями, местными 

Советами и хозяйственными предприятиями, а также устранения излишних и 

параллельно действующих звеньев аппарата и приближения центральных 

органов хозяйственного управления и научно-исследовательских организаций к 

районам расположения предприятий. [4, с. 150] 

В свете этих событий было принято Постановление Пленума ЦК КПСС о 

дальнейшем всестороннем улучшении руководства народным хозяйством как 

первоочередной задаче партии. Признано необходимым осуществить меры по 

коренному улучшению работы Госэкономкомиссии СССР по текущему 

планированию народного хозяйства и возложению на нее функции оперативного 

решения текущих вопросов, связанных с выполнением государственного плана 

и ответственности за обеспечение предусмотренных в плане заданий 

необходимыми материальными ресурсами. В постановлении было отмечено, что 

особое значение в вопросах улучшения руководства народным хозяйством имеет 

расширение прав союзных республик. Было признано необходимым устранить 

излишнюю централизацию в руководстве экономикой. [4, с. 151] 

Плановые органы и министерства не всегда учитывали реальные 

возможности обеспечения плановых заданий материальными и финансовыми 

ресурсами, не предусматривали нужных запасов сырья, топлива и материалов, 



61  

допускали завышенные объемы строительства. В практике работы 

промышленных предприятий наблюдались простои, распыление средств по 

стройкам, а также удлинение сроков строительства. [3, с. 232] 

В результате реорганизации к началу 1957 г. в СССР оставалось 10 

общесоюзных промышленных министерств (тяжелого машиностроения, 

транспортного машиностроения, электротехнической промышленности, 

автомобильной промышленности, приборостроения и средств автоматизации, 

станкостроительной и инструментальной промышленности и др.) и главное 

управление газовой промышленности при Совете Министров СССР. Стоит 

отметить, что удельный вес их производства в общем объеме производства 

промышленных министерств и ведомств страны составлял лишь 4,2 % общего 

числа предприятий, 16,8 % среднесписочной численности рабочих и 13,2 % 

производства валовой продукции. [5, с. 54] 

Одновременно с происходившими изменениями возросло число союзно-

республиканских промышленных министерств в союзных республиках. К началу 

1957 г. насчитывалось 12 министерств (легкой промышленности, лесной, рыбной 

промышленности, угольной, нефтяной промышленности, строительных 

материалов, черной металлургии, цветной металлургии и др.). В подчинении 

союзно-республиканских министерств СССР находилось 86 одноименных 

министерств союзных республик. При этом удельный вес промышленного 

производства, подведомственного данным союзно-республиканским 

министерствам, в общем объеме производства промышленных министерств и 

ведомств составлял по числу предприятий 74,1 %, среднесписочной численности 

рабочих 72,5 % и 80,8 % производства валовой продукции. [2, с. 164] 

Анализ вышеуказанных данных свидетельствует об усилении роли 

союзных республик в области управления промышленностью и строительством. 

Ослабление центральных органов власти неминуемо вело к децентрализации. 

Решения ХХ съезда КПСС изменили направление дальнейшего развития 

народного хозяйства. В результате этого в 1957 г. советское правительство 

изменило систему управления промышленностью и строительством. В основу 
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новой системы был положен территориальный принцип. В ходе реформы были 

созданы советы народного хозяйства административных экономических 

районов. Новая форма управления промышленностью и строительством 

предполагала сочетание государственного руководства хозяйством с 

развертыванием инициативы республиканских и местных органов, с 

повышением их прав и ответственности, с еще более активным участием 

широких трудящихся масс в управлении производством.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации 

идей Т. Гоббса на природу «суверенной» власти и ее обязанностей, как по 

отношению к Англии, так и к современным государствам. Выявлены проблемы 

их соотнесения с реальными условиями жизнедеятельности общества и 

результатами деятельности государства. Делается вывод о необходимости 

правильного понимания прав и обязанностей государства с целью их реализации 

в любой исторический период. 

Abstract. The article examines some aspects of the implementation of the ideas 

of T. Hobbes on the nature of «sovereign» power and its responsibilities, both in 

relation to England and to modern states. The problems of their correlation with the 

real conditions of the life of society and the results of the state's activity are revealed. 

The conclusion is made about the need for a correct understanding of the rights and 

obligations of the state in order to implement them in any historical period. 

Ключевые слова: государственная власть, обязанности государства, 

равенство, справедливость, суверен. 
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В условиях сильнейшей апатии, которая охватила, без преувеличения, 

население всего мира, в связи с пандемией COVID-19, а также мерами, 

предпринятыми государствами для предотвращения негативных последствий во 
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всех сферах жизни общества, особенно важным становится вопрос об 

обязанности государства, как единственного представителя всего населения, 

взять под контроль ситуацию, во избежание еще более неблагоприятных 

сценариев развития событий.  

Кризисы и пандемии случались и ранее, будут и позднее, но обязанности 

государства-суверена остаются неизменными. Одним из мыслителей, которому 

ярко удалось их изложить, является Томас Гоббс. Предлагаем рассмотреть, на 

наш взгляд, наиболее значимые, актуальные и сегодня. 

В своих трудах, он утверждает: «Обязанности суверена (будь то монарх 

или собрание) определяются той целью, ради которой он был облечен верховной 

властью, а именно целью обеспечения безопасности народа, к чему он 

обязывается естественным законом и за что он отвечает перед богом... и 

подразумевается не одно лишь обеспечение безопасности голого существования, 

но также обеспечение за всяким человеком всех благ жизни, приобретенных им 

законным трудом, безопасным и безвредным для государства» [1, с.254-255]. В 

силу заключенного между гражданами (или подданными) соглашения об 

установлении государственной власти, суверен наделяется, так называемыми 

«существенными правами» (издавать законы, изменять форму правления, судить 

и т.д.) [2, с.134-143], неведение или плохое знание, которых, населением, а также 

упразднение или передача их недостойным, ведет к соблазну и 

подстрекательству оказывать противодействие суверену именно тогда, когда 

интересы государства требовали бы использования и осуществления этих прав.  

При этом основы этих прав необходимо правильно разъяснять, так как они 

не могут быть поддержаны ни гражданским законом, ни страхом законного 

наказания: «…ибо гражданский закон, который запретил бы бунт (а таковым 

является всякое противодействие существенным правам верховной власти), имел 

бы обязательную силу лишь на основании естественного закона, запрещающего 

нарушение верности. А если люди не знают этой естественной обязанности, то 

они не знают и права суверена на составление законов» [1, с.255]. 
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Таким образом, просвещение народа насчет «существенных прав» 

верховной власти, первая и главная обязанность. В современных государствах к 

ней можно отнести требование изучения основ государства и права и 

обязательное знание своей конституции (иных государственно образующих 

актов). Реализация данного положения в РФ, к сожалению, не обязанность как 

для государства, так и для граждан. Вот почему, чужие ценности часто кажутся 

роднее, а законы и управление у соседей лучше. 

Второй, не менее важной, обязанностью является обучение народа 

справедливости (ее принцип: нельзя отнимать ни у кого того, что ему 

принадлежит). Для человека из объектов права собственности наиболее 

дорогими являются: его собственная жизнь, потом то, что относится к 

супружеской привязанности, а затем богатство и средства к существованию 

(людям нужно внушать воздержание от насилия, от покушения на супружескую 

честь и от хищения и мошенничества). В этих же целях необходимо показать 

людям последствия неправедного суда вследствие коррупции следователей, 

судей и т.п. Справедливость должна быть в одинаковой мере соблюдена по 

отношению ко всем («…неравенство подданных является следствием актов 

верховной власти, безнаказанность рождает наглость, наглость - ненависть, а 

ненависть порождает усилия свергнуть всякую притесняющую и наглую знать, 

хотя бы и ценой гибели государства») [1, с.259-261].  

Начало ХХ века и постперестроечный период в России наглядно 

продемонстрировали верность данного утверждения, но и сегодня, особенно в 

кризисной ситуации, эти положения актуальны. 

К равномерной справедливости относится, также, равномерное налоговое 

обложение (равенство зависит не от равенства богатства, а от равенства долга 

всякого человека государству за свою защиту). При этом равенство обложения 

должно определяться равенством потребления, а не богатством тех лиц, которые 

одинаково потребляют (государство не терпит убытка от расточительности, так 

как каждый платит соразмерно своему потреблению). Данный тезис, не смотря 

на его правоту, не находит своего воплощения ни в одном государстве. 
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В-третьих, государство должно обеспечить людей неспособных 

поддерживать себя своим трудом [1, с.262]. Мы же наблюдаем обратное, даже по 

центральным каналам звучат обращения о сборе средств для проведения 

операций, а случаи отказа в госпитализации стали чуть-ли не ежедневными 

новостями, размеры пенсий и пособий мизерные. 

В-четвертых, это издание хороших законов (необходимых для блага 

народа и общепонятных). Ненужные законы - ловушки в целях сбора денег, они 

излишни там, где права суверенной власти признаны, но недостаточны для 

защиты народа, там, где эти права не признаны [1, с.263] (режим 

«самоизоляции», подкрепленный штрафами за его нарушение, как для граждан, 

так и для организаций, полностью нивелирует понятие «само», превращая, 

«самоизоляцию» в обязанность, но тогда и «самозанятость» - повинность). 

Общепонятность зависит не столько от изложения, сколько от объяснения 

причин и мотивов издания акта (сложно объяснить, кроме как лоббированием 

интересов турагенств и туроператоров, издание Правительством РФ 20.07.2020 

Постановления №1073, которым было утверждено Положение об особенностях, 

на 2020 и 2021 годы, исполнения и расторжения договора о реализации 

туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. [3, с.259-261], которое 

имеет обратную силу к отношениям, возникшим до пандемии (что уже нонсенс), 

«краткость и понятность изложения» сомнительны). 

В-пятых, необходимо правильно применять наказания и распределять 

вознаграждения (реализация данного положения вызывает вопросы, например: 

«Дело Сердюкова и Ко» [4, 5]; должности и награды детям высокопоставленных 

чиновников и руководителей госкорпораций [6, 7, 8], и наводит на мысль о 

появлении сословного или даже кастового характера власти). 

Все вышеизложенное сближает концепцию Т. Гоббса с идеями его 

последователей «этатистов» и находит свое отражение в конституциях 

государств, политика которых «…направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [9, Ст.7]. 
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Историко-правовые параллели позволяют сделать вывод, что изучение 

доктрин прошлого дает знание настоящего, позволяет выявить закономерности 

в государственно-правовом развитии, а также остро стоящие перед обществом и 

государством проблемы и предложить способы их решения. 
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 Аннотация. Рассматривается профессионализм правоприменяющих 
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Думается, что проблему профессионализма правоприменяющих субъектов 

в правоохранительной сфере, следует начать с этимологии слова 

«профессионализм». С позиции С.И. Ожегова, «профессионал-человек, 

занимающийся чем-нибудь, как профессией (в отличие от любителя)» [1, с. 543]. 

Учеными ставится следующий вопрос: чем профессионал отличается от 

дилетанта? Отвечая на поставленный вопрос, авторы полагают, что 

профессионал-это квалифицированный человек, продающий результаты своего 

труда; в отличие от профессионала, дилетант- это человек, не имеющий 

стандартного уровня профессиональной квалификации, а любитель-это человек, 

занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не ради заработка, а 

для собственного удовольствия[2, с. 3]. Полагаем, что профессионал 

ассоциируется со словом «компетентный», т. е. «знающий, осведомленный, 
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авторитетный в какой-либо области» [1, с. 248]. На наш взгляд, 

профессионализация-достаточно длительный во времени этап ее становления в 

отношении отдельно взятой личности. Учеными различаются несколько уровней 

профессиональной компетенции:1) первая стадия профессионализации –

неосознаваемая некомпетентность- у человека пока нет всех необходимых 

знаний, умений и навыков и он не знает об их отсутствии или вообще о 

возможных требованиях для успешного осуществления деятельности. «Я не 

знаю, что я не знаю»-формула непонимания того, каких знаний человеку 

недостает, характерная для первых шагов в профессии; 2) вторая стадия 

профессионализации- осознаваемая некомпетентность-человек осознает, что 

ему не хватает необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. На 

этой стадии самооценка выражается в формуле: «Я знаю, что я не знаю». 

Осознание недостатка некомпетентности может стимулировать 

профессиональную активность и личностный рост, но может привести к 

возникновению чувства неуверенности в своих силах, который мешает 

дальнейшему профессиональному росту; 3) третья стадия- осознаваемая 

компетентность- человек знает, что именно входит в структуру и составляет 

содержание его профессиональных знаний, умений, навыков, и может их 

эффективно применять. Для третьей стадии характерна профессиональная 

самооценка в следующей форме: «Я знаю, что я знаю» [2, с.3-4]. Такая подробная 

характеристика циклов становления профессионализма, в том числе в 

юридической деятельности, объясняется тем, они зачастую необоснованно 

нарушаются. Например, одна из компетенций студентов-юристов 

формулируется так: «осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания» 

(ОК-1). Очевидно, что эта компетенция не соответствует общетеоретическим 

положениям юридической науки. Полагаем, что выпускник юридического вуза 

имеет обыденный уровень правосознания, однако у него начинает 

формироваться лишь основы профессионального правосознания. Достигнет или 

нет данного уровня правосознания, который имеет как положительные, так и 
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отрицательные оценки, зависит от ряда как объективных, так и субъективных 

факторов. Студенты, изучавшую такую важную, методологическую науку, как 

теория государство и право, хорошо знают, что профессиональное 

правосознание состоит из взглядов, складывающихся у работников, 

непосредственно занимающихся юридической деятельностью и имеющих 

профессиональные правовые знания и опыт работы (судьи, адвокаты, 

следователи, прокурорские работники, иные госслужащие, юрисконсульты и т. 

д.). Профессиональное правосознание формируется на основе получения 

юридического образования и юридической практики[3, с.50]. Значимость 

профессионального сознания юристов-практиков обусловливается тем, что оно 

выступает основой профессионально-правовой культуры[4, с.5-16], которая, в 

свою очередь, является фундаментом и важнейшей составной частью 

профессиональной культуры правоприменяющих субъектов. В составе 

последней, как представляется, существуют такие взаимосвязанные и 

взаимодействующие блоки, как профессионально-нравственная, этическая, 

эстетическая и психологическая культура. Думается, что как раз 

профессионально-психологическая культура уровень которой является 

недостаточным у выпускников юридических вызов, наиболее актуализируется в 

правоохранительной сфере при проведении ряда процессуальных действий 

(допроса, очной ставки и др.)[5, с.19-22], ибо именно в этой сфере приходится 

общаться со многими участниками уголовного процесса- свидетелями, 

потерпевшими, понятыми, подозреваемыми, обвиняемыми, выстраивать 

нормальные отношения с указанными лицами для достижения истины по 

юридическому делу. Профессиональная культура юристов-практиков имеет 

чрезвычайно важное значение, выступая в качестве одного из факторов (качество 

законодательство[6, с.39-44], материально-техническое обеспечение 

правоприменительной деятельности, научная организация труда и т. д.), для 

достижения эффективности правоприменения в правоохранительной 

деятельности.  Е. А. Мамай, рассуждая об условиях эффективности, относящиеся 

к субъекту правоприменительной процедуры, подчеркивал, что субъект 
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процедуры ( и его свойства-В.К.)-это основной участник правовой процедуры, 

лицо которому предписано реализовать определенную деятельность в строго 

установленном порядке. Значение субъекта в любой деятельности переоценить 

сложно: от него зависит достижение результата, поэтому проблемы, связанные с 

недостатками определения компетенции, перегруженностью, особенностями 

правового статуса и т. д., непосредственным образом сказываются на 

эффективности осуществляемых им правоприменительных процедур» [7, 

с.142].Профессиональная культура указанных лиц объективно ассоциируется с 

их профессионализмом, наличием у них профессионального опыта, который, с 

одной стороны, позволяет достаточно быстро разобраться в той или иной 

юридической ситуации и вынести квалифицированное решение, а с другой 

стороны, может привести к тому, что должностное лицо будет действовать по 

шаблону, стереотипу, определенному алгоритму, не позволяющему увидеть те 

или иные особенности, аспекты уголовного дела[8, с.35-40]. В заключение 

данной научной статьи, как представляется, интерес представляют результаты 

социологических исследований, которые касаются профессиональной культуры 

правоохранителей и ее составляющих компонентов, на которые обращают 

внимание респонденты-граждане Российской Федерации. Так, по данным 

проведенного исследования Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в 2019 году, образ полицейского, сложившийся в сознании россиян, 

скорее положительный. Выбирая из нескольких пар противоположных по 

значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского 

полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого 

(55%), готового помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека [9]. 

По данным телефонного опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 

4-6 сентября 2020 года (1000 респондентов старше 18 лет), почти половина 

респондентов (48%) считают, что сотрудники полиции скорее компетентны, 30% 

придерживаются обратного мнения. По мнению 46% опрошенных, большинство 

полицейских честные и порядочные, у 26% -противоположное представление 

[10]. 
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Аннотация: повсеместное внедрение цифровых технологий, развитие 

производства, а также постоянно меняющийся рынок труда требуют от 

работников постоянного развития и совершенствования профессиональных 

навыков и компетенций. Нарастающая потребность в изменении действующей 

системы квалификаций, а точнее введение качественных образцов 

профессиональной стандартизации будет являться основой для установления 

более конкретных требований при выполнении трудовой функции работника с 

учетом специфики деятельности организации. 

Abstract. The widespread introduction of digital technologies, the development 

of production, as well as the constantly changing labor market require employees to 

constantly develop and improve their professional skills and competencies. The 

growing need to change the current system of qualifications, or rather the introduction 
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Масштабное внедрение цифровых технологий в область регулирования 

труда, а также готовность государственных органов поддержать указанный 

процесс выступают общей тенденцией для качественно нового формата 

взаимодействия работников, работодателей и государства.   

С каждым годом в нашей стране появляется все больше разнообразных 

новых профессий и специальностей. В связи с этим наемные работники 

вынуждены находиться в процессе непрерывного развития, осваивая новые 

процессы и технологии, и тем самым повышая свои квалификационные умения. 

Особенно важно повышать свою квалификацию работникам, имеющим 

достаточно продолжительный стаж трудовой деятельности, для того чтобы более 

успешно и качественно выполнять свои обязанности по трудовому договору. 

Трудовой кодекс Российской Федерации понимает под трудовой функцией 

работу по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности, с указанием квалификации; или конкретный вид поручаемой 

работнику работы (статья 57 ТК РФ).  

В теории трудового права трудовая функция употребляется в значении 

определенного рода деятельности или работы[1, с.71]. Одновременно с этим 

содержание трудовой функции трактовалось как триада следующих аспектов: 

описание наиболее типичных работ, составляющих предмет трудовой 

деятельности; указания на совокупность знаний, которыми должен обладать 

работник; указания на совокупность умений работника в связи с данной работой 

[2, с. 63,68]. 

Но трудовые обязанности имеют более широкое значение, а указанные 

выше являются лишь частью всей совокупности трудовых обязанностей 

работника перед работодателем и относятся только к так называемым 

«функциональным обязанностям».  

Основным локальным нормативно-правовым актом, в котором более 

подробно обозначены функциональные обязанности работника, является 

должностная инструкция. Она представляет собой документ, содержащий 

необходимый перечень конкретных обязанностей работника в соответствии 
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занимаемой должности. Этот локальный нормативный акт содержит знания о 

том, каких действий от работника ожидают, и по каким критериям будут 

оценивать результаты его работы. Тем самым, можно предположить, что 

должная инструкция представляет ориентиры для повышения уровня 

квалификации работника в рамках данной должности. 

Процесс профессиональной стандартизации, который происходит в 

настоящий момент, направлен на создание модели уровня подготовленности 

работников к выполнению конкретных функциональных производственных 

обязанностей. Однако хочется отметить, что профессиональный стандарт 

разрабатывается на определенный вид профессиональной деятельности, а не на 

саму должность или профессию. При внедрении профессионального стандарта в 

конкретной организации необходимо учитывать, что он описывает 

профессиональную деятельность, но не стандартизирует должностные 

обязанности. Все это говорит о том, что профессиональный стандарт лишь 

приводит возможные наименования должностей работников, выполняющих ту 

или иную обобщенную трудовую функцию[3].  

Происходящие изменения направлены на то, чтобы постепенно повышать 

трудовые и профессиональные навыки работников, обучая их новым 

производственным процессам и создавая условия, при которых качество 

выполняемой работы будет соответствовать текущим стандартам. Говоря 

другими словами, квалификация представляет собой определенный элемент 

общей системы трудовых отношений, который позволяет существенно повысить 

производительность труда на предприятии и вывести на более качественный 

уровень трудовые обязанности работника. 

Изучая уже введенные профессиональные стандарты, можно сделать 

вывод, что установленные профессиональные требования позволяют 

работодателям оценить основной показатель того, насколько готов к работе тот 

или иной наемный работник. Следовательно, введение профессиональных 

стандартов в механизм правового регулирования не предполагает увольнения с 

работы лиц, которые в полной мере не соответствуют квалификационным 
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требованиям по уровню образования, но успешно выполняющих свои трудовые 

обязанности. Это показатель позволяет работодателю и работнику решить этот 

вопрос самостоятельно с учетом пересмотра установленных внутри организации 

функциональных обязанностей последнего.  

В части образования, устранить несоответствия возможно путем 

подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования работников. Решение 

работодателя о направлении на учебу принимается, в том числе, исходя из 

условий, установленных коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. При этом нужно помнить, что в некоторых случаях работодатель 

обязан направлять на обучение своих сотрудников (часть 4 статьи 196 Трудового 

кодекса). Перед направлением работника на обучение или переподготовку 

можно провести в отношении него независимую оценку квалификации. Данная 

процедура поможет работодателю составить четкую картину о соответствии 

квалификации работника положениям профстандарта и квалификационного 

справочника. 

На сегодняшний день необходимо обратить внимание и на проблему, 

которая связана с качеством подготовки специалистов. Во многих регионах 

качество образования катастрофическими темпами начинает снижаться, что 

приводит к тому, что квалифицированный работник становится востребованным 

продуктом. 

В век цифровых технологий очень остро возникает вопрос относительно 

дефицита высококвалифицированных кадров еще и потому, что наблюдается 

серьезный разрыв между запросами работодателей и навыками лиц, 

претендующих на трудоустройство. Данная тенденция объясняется 

стремительным развитие рынка труда, а особенно в таких сферах как IT 

технологии, связь, телекоммуникации и др., ведь в них постоянно появляются 

новые профессии и специализации. В этом смысле идея «об универсальном 

работнике», выдвинутая еще в трудах К. Маркса, становится вполне актуальной. 

В любые времена профпригодность работника оценивалась в зависимости от 
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изменяющихся потребностей в труде, а на сегодняшний день универсальность 

трудовых ресурсов в условиях высококонкурентного рынка и изменчивой 

экономики ставит вопрос особо остро.  

Другим важным фактором развития рынка труда должно стать 

стимулирование работников к работе по гибкому и удаленному графику. Такой 

подход может позволить увеличить заинтересованность 

высококвалифицированных специалистов, в том числе и из-за рубежа. 

Специалисты, с необходимыми профессиональными требованиями, смогут 

получить работу вне зависимости от места проживания, а также смогут 

управлять проектами из разных регионов страны. 

Но основной рекомендацией, которая поможет построить эффективный 

рынок труда, все-таки остается тесное сотрудничество работодателей с 

учебными заведениями по реализации учебных программ переподготовки.   А 

чем выше профессиональный уровень работника, тем чаще он будет 

привлекаться работодателем для разрешения проблем в системе управления 

организацией и внедрении новых технологий в производственные процессы, 

целью которых будет создание более комфортных и благоприятных условий для 

выполнения трудовых обязанностей в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

На сегодняшний день во многих сферах, где применяется наемный труд, 

современные технологии позволяют выполнять трудовую функцию практически 

в любом месте и в любое время. А в период очередного экономического кризиса, 

осложненного пандемией коронавирусной инфекции, установленные 

карантинные меры, показали возможности по переводу работников на 

дистанционный труд. Наемный труд становится более гибким и в меньшей 

степени поддается традиционным способам правового воздействия. Однако 

трудовое законодательство не успевает реагировать на изменения, вызванные 

бурной динамикой развития общественных отношений. Как оказалось многие 

работодатели, в том числе и в силу объективных причин, не готовы к таким 

цифровым переменам. Однако большинству работников сегодня, в период 
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ограничительных карантинных мер, тоже достаточно трудно вписаться в 

стандартную модель занятости. 

Таким образом, стремительное развитие распространения цифровых 

технологий создает как перспективные возможности, так и порождает серьёзные 

проблемы для современного рынка труда и общества в целом. Российское 

законодательство пока не учитывает происходящие изменения и объективно 

нуждается в совершенствовании. 
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Актуальность исследования заключается в том, что положение лиц, 

оказавшихся в рамках уголовного процесса, не всегда можно назвать 

комфортным, поскольку они вынуждены подчиняться требованиям лиц, 

представляющих закон. Подчинение определенным требованиям не всегда 

является добровольным и оказывается под давлением обстоятельств. Одним из 

таких обстоятельств можно признать жесткое обращение с лицами, 

вовлеченными в уголовный процесс под определенным статусом. Права данных 

лиц в зависимости от этапа уголовного процесса с каждым разом становятся все 

более ограниченными [2]. Ограничение свободы не является поводом к жесткому 

обращению с такими лицами, особенно если данные лица еще находятся в 

статусе подозреваемого. 

Основная цель исследования – провести анализ причин жестокого 

обращения с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. 

Рассмотрим, что представляет собой термин жесткое обращение. 

В словаре жестокое обращение описано как умышленное действие или 

бездействие, влекущее за собой травму, повреждение или смерть человека [3, c 

648].  

Жестокое обращение в юридической практике подразделяют на действие 

и бездействие. В категории действие оно может быть подразделено на 

физическое и психологическое [4, c 79-88]. 

К физическим формам жесткого обращения можно отнести прежде всего 

насилие во всех формах: побои, издевательства и т.д. 

К психологическим формам жестокого обращения можно отнести: 

психологическое насилие, которое выражается в словесном оскорблении и 

унижении другого человека, унижении его качеств и достоинства по различным 

признакам; угрозы и словесное давление на лицо, с целью получения от него 

необходимых действий. Бездействие как жестокое обращение имеет только 

физическую форму проявления, а точнее выражает отсутствие действия [1]. 

В исследовании принимали участие 120 респондентов. Выборка составила: 

40 человек подозреваемых; 40 человек обвиняемых; 40 человек осужденных. 
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Возраст респондентов составил от 18 до 65 лет. В выборку вошли равное 

количество мужчин и женщин для чистоты эксперимента. 

Респондентам была представлена анкета со следующими вопросами: 

1.Подвергались ли вы когда-нибудь жестокому обращению? 

2. Если да, то в каких случаях? 

3. Какие меры вы принимали чтобы защитить свои права? 

4. Знаете ли вы о своих правах? как: подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного. 

5. Удовлетворены ли были ваши жалобы? 

6. Как вы считаете, почему ваши жалобы остались неудовлетворенными? 

На первый вопрос «Подвергались ли вы когда-либо жестокому обращению 

ответили 60% респондентов. Из данного количества положительно ответивших 

80% пришлось на мужчин и женщин, которые подозревались и обвинялись в 

совершении преступления. К жестокому обращению они отнесли незаконное 

нахождение в СИЗО, нахождение в камере с большим количеством других людей 

длительное время, осуществление допросов в ночное время и отсутствия 

возможности связаться с родными. Больше всего на жестокое обращение 

жаловались именно подозреваемые. По их мнению, многие действия 

сотрудников правоохранительных органов они приравнивают к жестокому 

обращению. Больше всего респонденты подозреваемые ссылались именно на 

психологическое давление.  

Среди случаев, когда подозреваемые, обвиняемы и осужденные 

подвергались жестокому обращению – можно назвать один случай – это 

задержание и арест.  

На третий вопрос «Какие меры вы принимали чтобы защитить свои 

права?» 50% респондентов ответили, что единственный способ, который 

помогал им защитить свои права – это найти знакомых или родственников, 

которые работают в уголовной сфере. 40% обращались к сокамерникам за 

помощью в выстраивании тактики общения с правоохранительными органами и 

только 10% из опрошенных владели юридическими знаниями в отношении 
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защиты своих прав. Как показал опрос 90% респондентов своих прав не знают. 

Ознакомление с правами проходит поверхностное, как поступать, что можно и 

что нельзя по большей части подсказывают сокамерники, которые отбывают не 

первый срок заключения.  

На четвертый вопрос «Знаете ли вы о своих правах? как: подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного» только 10% опрошенных респондентов ответили 

положительно. Остальные 90% ответили отрицательно и указали, что после 

жалобы, положение их становилось еще хуже. 

Пятый вопрос «Удовлетворены ли были ваши жалобы?» дал следующие 

результаты 75% подозреваемых, обвиняемых и осуждёнными отметили, что их 

заявления по поводу жестокого обращения так и не были удовлетворены, так как 

доказать они их так и не смогли. 

Шестой вопрос «Как вы считаете, почему ваши жалобы остались 

неудовлетворенными? Показал следующие результаты. Все 100% респондентов 

считают, что жалобы на жестокое обращение остались неудовлетворенными. То 

есть современная система защиты от жестокого обращения настолько сложна 

для человека без юридического образования, что справится без помощи адвоката 

не возможно. 

Результаты исследования показали, что большинство респондентов 

считают, что к ним применялось жестокое обращение. Больше всего на жестокое 

обращение жаловались именно подозреваемые. По их мнению, многие действия 

сотрудников правоохранительных органов они приравнивают к жестокому 

обращению. Больше всего респонденты подозреваемые ссылались именно на 

психологическое давление. Среди обвиняемых и осужденных процент жалоб 

намного меньше. В основном они касаются условий содержания. Как показал 

опрос, ни обвиняемые, ни подозреваемые своих прав не знают. Все 100% 

респондентов считают, что жалобы на жестокое обращение остались 

неудовлетворенными, потому что они юридически не грамотны и не знают, как 

правильно себя защищать. То есть современная система защиты от жестокого 
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обращения настолько сложна для человека без юридического образования, что 

справится без помощи адвоката не представляется. 
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Аннотация. Правовая система любого государства принимает полностью 

или частично иностранные нормы, внешний опыт правосудия и синтезирует их 

с национальными правовыми нормами, образуя свою внутреннюю правовую 

систему. В этой связи рецепция как правовое явление имеет существенное 

значение в развитии правовой культуры, является необходимым инструментом 

ее совершенствования. При этом известны случаи отказа государством от 

рецепции права, в том числе по идеологическим соображениям.  

Abstract. The legal system of any state accepts, in whole or in part, foreign 

norms, external experience of justice and synthesizes them with national legal norms, 

forming its own internal legal system. In this regard, reception as a legal phenomenon 

is essential in the development of legal culture, it is a necessary tool for its 

improvement. At the same time, there are cases of refusal by the state from the 

reception of law, including for ideological reasons. 

Ключевые слова: рецепция права, национальное право, заимствование, 

рецепция римского права, рецепция византийского права.  

Keywords: reception of law, national law, borrowing, reception of Roman law, 

reception of Byzantine law. 

 

Смысловое содержание рецепции как правового явления, отражающее 

дословный перевод «рецепции» («receptio») с латинского языка, означающее 

«прием», «принятие», представлено у современных исследователей. Пшеничнов 

М.А. определяет рецепцию права как «принятие государством норм 
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национального права, текстуально повторяющих нормы иной системы права, а 

также конкретизирующих и адаптирующих их к особенностям социального 

строя и правовой системы страны-реципиента» [1, с. 119]. Фольгерова Ю.Н. 

рассматривает ее как «процесс заимствования одним государством опыта 

правового регулирования национальной правовой системы другого государства» 

[2, с. 7]. В этом духе, Большая советская энциклопедия обозначает правовую 

рецепцию, как «заимствование и приспособление к условиям какой-либо страны 

права, выработанного в другом государстве или в предшествующую 

историческую эпоху». В отличие от насильственного распространения 

чужеземного права (например, в результате войн периода XVII-XX вв. на 

европейских территориях Англии, Испании, Португалии или колониальных 

захватов в Северной и Южной Америке, Азии, Африке), рецепция права 

представляет собой добровольное восприятие более развитых правовых форм в 

силу исторической преемственности и связи правовой культуры государств, 

социально-экономические условия которых сходны [3]. При этом, как 

справедливо отмечает профессор Рыбаков В.А., «взаимопроникновение культур 

с древности было одним из немаловажных факторов развития государственных 

и правовых институтов» [4, с. 5]. Наиболее широко происходила рецепция 

римского права в Западной Европе в 12–16 вв. Отдельные случаи рецепции права 

известны в настоящее время. Например, в некоторых восточных странах (Турции 

и др.) часть правовых актов представляют собой более или менее точную копию 

кодексов той или иной европейской страны [5]. Без всяких сомнений, история 

права повторяется, и те самые стадии, которые были достигнуты на Востоке 

много тысячелетий назад, в других частях мира достигаются позднее или в наше 

время. По мнению профессора Червонюка В.И., кодекс Хаммурапи (1914 г. до 

н.э.) представляет стадию, которую Рим достиг в 196 г. до н.э., Англии — около 

1250 г. нашей эры, а Абиссиния только сегодня [6]. Что еще раз подтверждает – 

рецепция права является самым мощным инструментом его развития и объясняет 

факт отсутствия в мире изолированных правовых систем [7] и национального 

права в чистом виде. В связи с этим, хотелось бы заметить, что на становление и 



87  

развитие права России было оказано влияние многими правовыми культурами, в 

том числе странами Западной Европы. Соборное Уложение 1649 года, военно-

уголовное законодательство времен Петра I, Судебные Уставы 1864 года, 

Гражданский кодекс 1916 года – основные отечественные правовые источники, 

имеющие историческую ценность, сформированные на основе права иных 

государств. Шведское, Бельгийское, Французское, Германское национальное 

законодательство, содержащее принципиальные идеи, институты, нормативные 

положения Римского права, легли фундаментом в русское правотворчество. 

Необходимо обратить внимание и на рецепцию норм публичного 

византийского права. После падения Западной Римской империи ее восточная 

часть, Византия, превратилась в самостоятельное государство и продолжила 

развивать традиции римского права. В период падения Константинополя и 

гибели Восточной Римской империи в 1453 году судебники России ссылались на 

греческие законы, как на один из основных источников римского права [8]. 

Однако самое огромное влияние на развитие правовой системы России 

оказало римское право, распространение которого началось в Х веке с 

заключения Олегом Византийских договоров в 911 и 945 гг. По мнению 

Ткаченко С.В., воздействие в этом процессе оказало принятие христианства, что 

привело к превращению русских земель в периферию Византийского мира [9]. 

Наиболее значимыми для истории русского права среди светских кодексов, 

заимствованных русскими в некоторой переработке, были Эклога и Прохирон, а 

также Закон судным людем или Судебник царя Константина [10, с. 1153].  

При этом идеология, духовность, менталитет, национальная культура 

народов также воздействуют на саму возможность правовой рецепции. 

Обращаясь к периоду начала октябрьских событий 1917 г., по заявлению вождя 

пролетариата В.И. Ленина провозглашается революционное правосознание и 

запрещается применение Свода римского права [7]. Правовые идеи западных 

стран объявляются запретными, буржуазными и направленными на 

дискредитацию права и государственности социалистических стран. 

Дальнейшее развитие права в СССР складывалось неоднозначно, наблюдалось 
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неустойчивое отношение к римскому праву с постепенным смягчением взглядов 

на его проникновение в систему советского права. Развал социалистического 

лагеря в период 1990-х годов характеризуется утратой марксистко-ленинских 

правовых идей и монополий [11, с. 67], повышением авторитета римского права 

в идеологических целях, право России начинает наполняться рецепцией 

римского права и продолжает свое развитие. Как отмечает Ткаченко С.В., 

«российские правовые реформы 90-х годов ХХ в. основаны на полномасштабной 

рецепции западного права в российскую правовую систему» [12, с. 68], что 

объясняется современными мировыми процессами. Особенно ярко правовая 

рецепция проявляется в Конституции РФ, согласно которому государственная 

власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Рецепция также проникла в правосудие, 

осуществляющееся только судом посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводств [11, с. 71-72]. Регулирование 

вещного права, сделок, деликтов и дееспособности, структура Гражданского 

кодекса РФ носит определенное сходство с системой изложения в Институциях 

Гая и Юстиниана. Помимо идей, нормативно-правовых актов, заимствуются и 

терминология. Например, такие институты как «ипотека», «сервитут», 

«приобретательная давность права собственности» берут свое начало из 

римского права. Несомненно, и влияние цивилистической науки на институт 

гражданско-правовой ответственности, например, в вопросах вины за 

гражданское правонарушение [13, с. 643]. Характерным проникновением 

рецепции права служит ювенальная юстиция в части регулирования института 

семьи и детства нормами Семейного кодекса РФ [14, с. 28]. 

К перечисленному следует добавить, что нами рассмотрен не полный 

перечень случаев присутствия правовой рецепции в законодательстве, 

оказавшей значительное влияние на развитие правовой культуры. Анализ 

литературы показал, что внимание исследователей к рецепции права достаточно 

велико. Однако, в современной юридической науке пока не сложилось единого 
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подхода к формулировкам понятия «рецепция права», определения значения и 

роли правовой рецепции для России и иных государств.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ уголовного 

наказания в виде принудительных работ. В рамках статьи исследованы 

различные точки зрения ученых, изложенные в специальной литературе, 

относительно исследуемого вида наказания, проанализирована судебная 

практика назначения принудительных работ. Аргументируется необходимость 

более широкого применения в судебной практике назначения принудительных 

работ.  

Abstract. The article provides a comparative analysis of criminal punishment in 

the form of forced labor. The article examines various points of view of scientists, set 

out in the special literature, regarding the type of punishment under study, and analyzes 

the judicial practice of assigning forced labor. Highlighted the need for wider 

application in the judicial practice of imposition of compulsory works. 

Ключевые слова: принудительные работы, уголовное наказание, 

преступление. 

Keywords: forced labor, criminal penalty, crime. 

 

Статьи 45 и 531 УК РФ [1] определяют, что принудительные работы – это 

основной вид уголовного наказания, который применяется как альтернатива 

лишению свободы, и заключается в содержании осуждённого, достигшего к 

моменту вынесения приговора 18-летнего возраста, в исправительном центре без 

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным 
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привлечением осуждённого к общественно-полезному труду, с удержанием из 

его заработка от 5 до 20% в доход государства.  

Принудительные работы являются новым видом уголовного наказания, 

который назначается с 1 января 2017 года [2; 3]. По сути, данный вид наказания 

повторяет порядок и условия исполнения и отбывания такой меры уголовно-

правового характера, как условное осуждение (освобождение) с обязательным 

привлечением к труду, которая исполнялась с 1964 года по 1993 год [4; 5]. 

Условное осуждение (освобождение) с обязательным привлечением к 

труду на протяжении практически 30 лет применялось в уголовной практике 

советского периода. Данная мера имела высокую эффективность и 

криминологическую оправданность [6, с. 141 – 144]. В период исполнения 

наказания осуждённые находились под контролем сотрудников органов 

внутренних дел и содержались в спецкомендатурах, привлекались к труду, как 

правило, на стройках народного хозяйства. В середине 80-х годов рецидив 

преступлений среди данных осуждённых не превышал 3%, в течение трех лет 

после снятия с учета – 5 – 6% [7, с. 40]. Применение условного осуждения 

(освобождения) с обязательным привлечением к труду носило и чисто 

экономический характер, так как содержание данных осуждённых обходилось 

государству намного дешевле, чем при исполнении лишения свободы. При этом 

данная мера позволяла более детально дифференцировать осуждённых по 

степени общественной опасности и их исправления, а также решала задачу по 

снижению числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы [8, с. 291]. 

Такие же задачи возлагаются и на принудительные работы, но в 

современной социально-экономической обстановке их решить достаточно 

трудно, особенно при создании рабочих мест для осуждённых и других 

организационных условий. 

Постепенно увеличивается доля осуждённых, которым назначается 

наказание в виде принудительных работ. Так, если в 2017 г. удельный вес 

осуждённых, которым было назначено судами наказание в виде принудительных 

работ, составил 0,1%, в 2018 г. их удельный вес составлял 0,15%, а в 2019 г. – 
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0,24% [9]. Число осуждённых к данному виду наказания в 2019 г., по сравнению 

с 2017 г., увеличилось в 2,5 раза.  

Проанализируем, за какие преступления суды назначают наказание в виде 

принудительных работ. 

 

 

Рис. 1. Структура преступлений, за которые суд назначил наказания в 

виде принудительных работ. Источник: [9] 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее число осуждённых к 

принудительным работам в 2019 г. составляют лица, которые совершили 

преступления, предусмотренные в главе 21 УК РФ «Преступления против 

собственности». За деяния, входящие в данную главу, больше всего осуждённых 

к принудительным работам по ст. 158 УК РФ «Кража» – 58,4%, ст. 161 УК РФ 

«Грабёж» – 15,7%, ст.ст. 159 – 1596 УК РФ «Мошенничество» – 13,3%, ст. 166 

УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения» – 4,3%, ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества» – 4,3%. 

Второе место в структуре преступлений, за которые было назначено 

наказание в виде принудительных работ, занимают деяния главы 20 УК РФ 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних» и практически всем 
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осуждённым данный вид наказания был назначен по ст. 157 УК РФ «Неуплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

В главе 27 УК РФ «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств» за два состава преступления суды 

назначали наказание в виде принудительных работ по ст. 26 УК РФ «Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» – 24% и ст. 

2641 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию» – 76%. 

Рассматривая преступления, предусмотренные главой 16 УК РФ 

«Преступления против жизни и здоровья», видим, что наибольшие число 

осуждённых к принудительным работам совершили преступления по ст. 115 УК 

РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по ст. 116 УК РФ 

«Побои» – 20%, по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью» – 17%, по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью» – 5,4%. 

Из группы «остальные главы УК РФ» наибольшие число осуждённых к 

принудительным работам можно выделить преступления главы 32 УК РФ 

«Преступления против порядка управления» – 4,4% и главы 31 УК РФ 

«Преступления против правосудия» – 2%. 

Низкий удельный вес лиц, осуждённых к принудительным работам, в 

настоящее время обусловлен тем, что число исправительных центров еще не 

достаточно для решения всех задач, которые стоят перед уголовно-

исполнительной системой.  

Необходимость более широкого применения принудительных работ 

обусловлена тем, что большое количество лиц, попадающих на скамью 

подсудимых – это трудоспособные граждане, не имеющие постоянного 

источника доходов, ведущие паразитический образ жизни и совершившие 

преступления в состоянии алкогольного опьянения. Именно они, в первую 

очередь, нуждаются в трудоустройстве и индивидуальной профилактике. 
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Необходимо согласиться с С.Н. Помниной и А.А. Лаврушкиной, которые 

утверждают, что исправительные центры целесообразнее строить в регионах с 

развитой промышленной инфраструктурой, где предприятия находятся за 

городской чертой, а на рынке труда не достаточно неквалифицированных 

рабочих [10, с. 230]. При этом необходимо заинтересовать руководителей этих 

предприятий налоговыми послаблениями. 

Принудительные работы могут значительно изменить облик современной 

уголовно-исполнительной системы России, эффективно обеспечить достижение 

целей исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых 

преступлений, изменить расстановку сил на рынке труда, повлиять на процессы 

миграции и нехватки рабочих рук. 
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Аннотация. Современный век информационных технологий изменяет 

жизнь личности, общества и государства. Формируется информационное 

пространство, которое становится новой сферой правового регулирования. В 

настоящей статье рассмотрены определения понятия цифровизации, 

встречающиеся в юридической литературе. Автором предложена формулировка 

определения понятия «цифровизация» в контексте тематики прав человека. 

Определены необходимость и значение конституционно-правового 

регулирования для цифровизации общества.  

Abstract. The modern age of information technology is changing the life of the 

individual, society and the state. The emerging information space is becoming a new 

sphere of legal regulation. This article discusses the definitions of the concept of 

digitalization found in the legal literature. The author offers a formulation of the 

definition of «digitalization» in the context of human rights. The necessity and 

importance of constitutional and legal regulation for the digitalization of society are 

determined. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, права 

человека, конституционно-правовое регулирование. 
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В настоящее время в условиях развития информационных технологий 

происходит трансформация различных сфер общественных отношений. 

Появляется новое информационное пространство, в рамках которого человек 

реализовывает свои права и свободы. В юридической литературе данный 

процесс получил название «цифровизация». Так, С.А. Авакьян под 

цифровизацией понимает «использование компьютерных технологий» [1, с. 25]. 

Т.С. Масловская отмечает, что «цифровизация - изначальное создание нового 

продукта в цифровой форме. Например, динамический учебный курс с 

мультипликацией или интерактивная система комментирования документа»  [2, 

с. 19]. О.В. Танимов предлагает понимать под цифровизацией «процесс, 

направленный на преобразование той или иной сферы жизнедеятельности 

(отрасли народного хозяйства) посредством внедрения в нее цифровых 

технологий и инновационных технологических решений» [3, с. 13]. 

Вышеуказанные определения, в первую очередь, раскрывают технический 

аспект цифровизации. Следует отметить, что большинство ученых-правоведов, 

занимающихся вопросами цифровизации общества, воздерживаются от 

формулировки определения рассматриваемого понятия.  

По нашему мнению, в контексте темы прав человека под цифровизацией 

целесообразно понимать процесс применения информационных технологий, 

результатом которого является формирование нового информационного 

пространства, изменение содержания прав человека, а также появление новых 

способов их реализации. 

Важность цифровизации общества предопределяет необходимость ее 

правового регулирования, в особенности вопросов правового статуса личности в 

информационном пространстве. Актуализируется проблема защиты прав 

человека. Учитывая конституционно-правовой аспект рассматриваемого 

вопроса, возникает вопрос: подпадает ли цифровая сфера под действие 
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Конституции РФ? Основной закон нашей страны не содержит прямого ответа на 

данный вопрос. Однако Конституция РФ, которая закрепляет основные права 

человека, создает фундамент их реализации, в том числе в информационном 

пространстве. В частности, в Конституции РФ закреплены право на свободный 

поиск, получение, передачу, производство и распространение информации 

любым законным способом (ч. 4 ст. 29); право на неприкосновенность частной 

жизни, включая тайну переписки и сообщений (ст. 23); запрет на сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия; а также иные конституционные гарантии. Эти и многие другие 

«традиционные права» граждане реализовывают посредством современных 

информационно-цифровых технологий. Кроме того, в настоящее время 

предметом исследования многих видных конституционалистов является 

цифровизация конституционного права. В частности, профессор Н.С. Бондарь 

отмечает: «цифровой мир имеет конституционно-правовую природу, так как 

здесь сочетание публичного и частного, в том числе интимного, в соотношении 

с глобальным» [4, с. 27]. Таким образом, цифровая сфера подпадает под действие 

Конституции РФ.  

Обозначив действие Конституции РФ по отношению к цифровизации 

общества, далее необходимо определить, имеется ли потребность в новом 

конституционно-правового регулировании прав человека? По данному вопросу 

ученые-правоведы не дают однозначного ответа. По мнению председателя 

Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина «Фундаментальные права человека, 

гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами 

конкретизируются в законодательстве на каждом историческом этапе развития 

страны. При этом законодатель призван обеспечить оптимальный уровень такой 

конкретизации. Он не должен забегать вперед, но и не должен отставать от 

запросов развития. Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод 

человека и гражданина применительно к цифровой реальности» [5]. Как 

отмечает Е.С. Аничкин: «Конституция РФ и конституционное право, как 

системообразующая отрасль российского права, должны занять базовое 
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положение в правовом регулировании цифровизации» [6, с. 19]. Следует 

признать, что на сегодняшний день ведущая отрасль российского права не всегда 

реагирует на новые цифровые вызовы, отставая от иных отраслей права. В 

условиях цифровизации общества права человека, приобретающие новое 

содержание, а также новые способы реализации, требуют дополнительной 

правовой регламентации. В связи с этим, потенциал, заложенный в гл. 2 

Конституции РФ, является достаточной основой для дальнейшего 

конституционно-правового регулирования на уровне законодательства РФ.  

Таким образом, цифровая сфера подпадает под действие Конституции РФ. 

В процессе применения цифровых технологий формируется новое 

информационное пространство, изменяется содержание прав человека, а также 

появляются новые способы их реализации. На законодательном уровне имеется 

потребность дополнительного конституционно-правового регулирования 

цифровизации прав человека.  
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос эволюции религиозных 

представлений на стадиях политеизма, генотеизма и монотеизма. Автор 

приходит к выводу о том, диалектическое развитие религии обеспечивается 

идеологической политикой государства.  

Abstract. The paper considers the question of the evolution of religious ideas at 

the stages of polytheism, genotheism and monotheism. The author comes to the 

conclusion that the dialectical development of religion is provided by the ideological 

policy of the state. 

Ключевые слова: государственная идеология; диалектика; законы 
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Идея обожествления политического режима и конкретной личности 

верховного правителя весьма типична для мировой истории. Формирование 

концепции власти, дарованной богом, гармонично протекало через ряд стадий, 

очевидных с позиций диалектического анализа. Переход количественных 

изменений в качественные, отрицание отрицания и борьба противоположностей 

порождают процесс огосударствления религии.  

Политеизм и монотеизм есть взаимосвязанные явления, переход к 
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единобожию неизменно был связан с потребностями государственного 

управления и отправлением идеологической функции государства. 

Эстетическую плавность перехода от одной противоположности к другой 

обеспечивала промежуточная стадия, обозначенная филологом и религиоведом 

М. Мюллером как генотеизм (от греч. ἑνός форма εἱ̃ς «один» + θεός «бог»). 

Понятие генотеизма относится к той стадии развития религиозного сознания, 

когда в пантеоне богов возникает иерархия, и один из богов возглавляет весь 

пантеон.  

Политеистические представления в своей основе не имеют потребности в 

централизации. Разнохарактерные боги отражают различные аспекты бытия. 

Однако же, по мере формирования государственных образований возникала 

необходимость в унификации духовно-идеологических представлений 

населения. Одним из ярчайших проявлений подобной унификации является 

законодательная деятельность вавилонского царя Хаммурапи. В развернутой 

«преамбуле» (прологе) подчеркивается верховная роль Мардука среди других 

богов. Также по отношению к самому Хаммурапи сказано, то «когда Мардук 

направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, 

тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и ублаготворил плоть 

людей» [1]. Весьма примечательно, что непосредственно правовые нормы 

законов не имеют мистического подтекста. В сознании вавилонских политиков 

того времени «духовное» и «правовое» существовали раздельно. Поэтому, 

подход к объединению религиозных представлений с законодательством носил 

выраженный конструктивистский характер. Очевидно, что издание законов 

Хаммурапи осуществлялось не по воле Мардука – скорее наоборот, вавилонский 

царь решил воспользоваться авторитетом своего божества.  

В еврейской традиции монотеизм развивался из политеистических 

представлений. Формирование монотеизма приходится на время правления 16-

го иудейского царя Иосии (639/640 — 608/609 до н. э.). Как пишет И. Р. 

Тантлевский, в результате религиозной реформы «в иудейском обществе в целом 

утверждается монотеизм и устанавливается единый централизованный культ 
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Господа в Иерусалимском Храме, очищенный от элементов язычества» [2, c. 

185].  

В ходе религиозной реформы Иосия был установлен монотеистический 

культ Яхве, который предположительно был старшим богом колена Иуды. 

Проведение реформы сопровождалось уничтожением святилищ других богов. 

Превосходство Яхве объясняется политическим весом колена Иуды. В 

еврейском каноне период генотеизма в явном виде не прослеживается, однако 

очевидно, что Яхве постепенно набирал силу по отношению к другим божествам. 

Изложение еврейского канона создает впечатление изначального монотеизма, 

который осквернялся влиянием ханаанейских культов. Однако, если культ Ваала 

и Астарты действительно мог быть привнесенным явлением, то 

древнеизраильские терафимы (родовые антропоморфные идолы) были 

неотъемлемой частью ранних религиозных представлений израильтян.  

На базисе еврейского монотеизма происходило огосударствление 

христианства. В этапах политеизма и монотеизма не было нужды, поскольку 

принятая римлянами в IV веке система религиозных представлений уже 

предполагала единобожие, которое затем укрепилось тринитарным догматом. 

Константин I превосходно разделял личное, духовное и политическое. Как бы 

это ни было парадоксально, но на момент председательства Константина I на 

Вселенском соборе в Никее (325 год) император по христианским 

представлениям являлся язычником. То есть, принятие догматов христианской 

веры в процедурном аспекте осуществлялось лицом другой веры. 

Распространено представление, что Константин I принял христианство на 

смертном одре, поскольку крещение подразумевало следование церковному 

уставу, что недопустимо бы ограничивало императорскую власть. Однако, 

Константин I принял крещение от арианского епископа Евсевия из Никомедии 

(который вместе с Арием вернулся из ссылки) [3, с. 31], тогда как арианство – 

течение в христианстве, которое самим же Константином I на Вселенском соборе 

было признано еретическим! Император перешел из язычества в ересь, но это не 

помешало его канонизировать в лике святых равноапостольным.  
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Российский опыт форматирования идеологического пространства включал 

в себя последовательность из политеизма, генотеизма и монотеизма, причем в 

весьма своеобразной манере. Владимир Креститель запомнился не только 

крещением Руси, но и неудачной попыткой проведения языческой реформы. 

Идея создания единого пантеона с верховным богом должна была обеспечить 

укрепление личной власти князя, но отсутствие тому религиозных предпосылок 

и единства взглядов верхов общества привели к провалу. Примечательно, что 

языческому периоду правления Владимира приписывается особая похоть (судя 

по летописным данным, Владимир активно интересовался женским полом и 

имел несколько сотен любовниц). Между тем, начало «христианского» 

правления было положено благодаря все той же похоти – мотивом крещения 

Владимира было заключение брака с константинопольской царевной Анной. 

Итогом очередной любовной затеи князя стал геноцид населения Руси.  

Крещению Руси казенными историками и художниками придается светлое 

патетическое значение. Типичным примером такого подхода является полотно 

К. В. Лебедева «Крещение киевлян», где демонстрируется одухотворенность и 

христианское смирение. Действительное положение дел, известное по 

летописным источникам, было кардинально противоположным. Повесть 

временных лет рассказывает о крещении как о счастливом событии. Вместе с 

этим, в источнике приводится дословное указание Владимира: «если не придет 

кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет 

мне врагом» [4, c. 92].  

Эволюция религиозных представлений не является внутренним делом 

самой религии – ее потенциал раскрывается лишь при умелом государственном 

управлении. Необходимо сказать, что одной только политической воли 

недостаточно – требуется удобоваримый религиозный материал и крайне 

жестокое принуждение. Современная попытка укрепления режима путем 

взаимодействия с РПЦ МП имеет несколько декоративное значение. Даже 

появление персоны бога в Конституции не носит правового характера. Ч. 2 ст. 

67.1 Конституции РФ изложена следующим образом: «Российская Федерация, 
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объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признает исторически сложившееся государственное единство». В 

данном тексте не содержится правовых норм, отсутствует установление каких-

либо прав или обязанностей. Также этот текст нельзя рассматривать в качестве 

нормы-принципа или нормы-цели. Что же касается уголовного 

законодательства, то действующий УК РФ включает в себя только одну статью, 

направленную на защиту государственной идеологии. Ч. 1 и ч. 2 ст. 148 УК РФ 

не могут быть использованы в правоприменительной деятельности по причине 

фактического отсутствия такой категории, как «чувства верующих» - ситуацию 

исправляет отправление российского правосудия исходя из принципа 

политической целесообразности.  

Закрепление позиций религии успешно только в том случае, когда оно 

отвечает логике диалектического развития. В противном случае вырисовывается 

современный российский опыт, потенциала которого хватает лишь на 

поклонение священной фуражке Гитлера на территории главного храма 

Вооруженных сил.  
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 Аннотация. Субъекты законодательной инициативы в зарубежных 

странах весьма разнообразны. Многие из них требуют коллективной 

законодательной инициативы, подписания законопроекта одной из фракций. 

Главы государств обычно не включаются в перечень субъектов права 

законодательной инициативы. В Японии законодательную инициативу часто 

берут на себя чиновники. В ряде стран предусмотрена Народная инициатива. 

 Abstract. Subjects of legislative initiative in foreign countries are very diverse. 

Many of theAm require a collective legislative initiative, the signing of a bill by one of 

the factions. Heads of state are usually not included in the list of subjects of the right 

of legislative initiative. In Japan, officials often take the legislative initiative. A number 

of countries provide for a popular initiative. 

 Ключевые слова: субъекты права, законодательная инициатива, 

Конституция, фракция, парламент, законодательство. 

 Keywords: subjects of law, legislative initiative, сonstitution, faction, 

Parliament, legislation. 

 

 Законодательная инициатива-это официальное представление 

уполномоченным субъектом законопроекта или законодательного предложения 

в компетентный орган парламента. Круг субъектов права законодательной 

инициативы варьируется от страны к стране и зачастую определяется 

конституциями. В подавляющем большинстве стран она охватывает 
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правительство и парламентариев (правительственная и парламентская 

инициатива).  В Соединенных Штатах этим правом обладают только 

парламентарии; в Болгарии любой представитель народа и Совет министров 

имеют право инициировать законодательные акты (ст. 87 Конституции), в 

Германии законы принимаются федеральным правительством, Бундестагом и 

Бундесратом (часть 1 статьи 76 Основного закона), в Румынии право 

законодательной инициативы принадлежит правительству, депутатам, 

сенаторам, а также не менее 250 тысячам избирателей (первое предложение 

части 1 статьи 73 Конституции). 

 Хотя парламентарии повсеместно считаются субъектами законодательной 

инициативы, Конституции и нормативные акты все чаще требуют от них 

коллективного осуществления этого права. Согласно, например, регламенту 

немецкого Бундестага, материалы для обсуждения, представляемые его 

депутатами, в том числе законопроекты, должны, как правило, подписываться 

одной из фракций или 5% депутатов. 

Во многих случаях чиновники берут на себя законодательную инициативу 

в Японии. Когда возникает необходимость пересмотра существующих законов 

или введения новых, они готовят соответствующие законопроекты, которые 

затем рассматриваются правительством и, в случае одобрения, представляются в 

парламент . 

 В зарубежной литературе выдвигаются две основные причины того, что 

спрос на коллективную законодательную инициативу парламентариев 

становится все более распространенным. Во-первых, он отсеивает" несерьезные" 

законопроекты отдельных парламентариев и отдает предпочтение 

законопроектам, которые уже получили определенную поддержку среди 

законодателей. Во-вторых, она отражает роль фракции, которая как бы 

объединяет устремления парламентариев, направляет их в определенное русло. 

 На практике парламентские законопроекты, как правило, являются 

средством борьбы с оппозицией, стремящейся дискредитировать правительство 

и поддерживающее его парламентское большинство или побудить его каким-
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либо образом отклониться от своей прежней политической линии. Не случайно 

конституционное право часто препятствует парламентариям вносить 

законопроекты, влияющие на исполнение государственного бюджета. 

 Главы государств обычно не включаются в перечень субъектов права 

законодательной инициативы. Законодательная инициатива главы государства 

встречается в некоторых президентских и суперпрезидентских республиках (в 

Бразилии, Панаме, Никарагуа, Перу, Чили, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии, 

Республике Беларусь), в некоторых социалистических странах (в Лаосской 

Народно-Демократической Республике, Социалистической Республике 

Вьетнам). В абсолютных и дуалистических монархиях глава государства имеет 

не только право инициировать законы, но и право издавать их (статья 35 

Конституции Бахрейна 2002 года, статья 42 Основного закона Султаната Оман 

1996 года). в Бразилии статья 61 Конституции определяет ряд вопросов, по 

которым президент обладает исключительным правом законодательной 

инициативы. Это вопросы, связанные с вооруженными силами, статусом 

государственного управления, рядом судебных органов и учреждений. 

 В некоторых странах могут быть предусмотрены специальные 

(нетипичные) субъекты законодательной инициативы: например, в Гватемале - 

университет Гватемалы Санкарлос и Верховный избирательный трибунал; в 

Сальвадоре - муниципальные советы по муниципальным налогам, 

Центральноамериканский парламент через своих членов от штата Сальвадор по 

вопросам, связанным с центральноамериканской интеграцией; в Эквадоре - 

комиссия по законодательству и кодификации; в Перу - профессиональные 

советы, но только по вопросам, связанным с их компетенцией.; в Венесуэле – это 

органы по защите прав человека, когда речь идет о законах, связанных с этими 

органами, и избирательные органы, когда речь идет о законах, связанных с 

вопросами выборов. В некоторых странах существует судебная законодательная 

инициатива. Он предоставляется высшим судебным органам, обычно верховным 

судам (Парагвай, Эквадор, Бразилия, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Гондурас). 
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 В ряде стран предусмотрена Народная инициатива. Например, в Италии 50 

000 избирателей могут передать законопроект президенту одной из палат 

итальянского парламента. Некоторые Конституции, устанавливая число 

избирателей, необходимое для осуществления народной инициативы, требуют, 

чтобы эти избиратели представляли различные регионы страны. Второе 

предложение части 1 статьи 73 Конституции Румынии гласит: "граждане, 

осуществляющие законодательную инициативу, должны быть выходцами не 

менее чем из одной четверти уездов страны, и в каждом из этих уездов или в 

муниципалитете Бухареста они должны зарегистрировать не менее 10 000 

подписей в поддержку этой инициативы". 

 В Швейцарии народная инициатива может составить 100 тысяч 

избирателей (в отношении полного или частичного пересмотра конституции), в 

то время как народная инициатива по частичному пересмотру Федеральной 

конституции может принимать форму общего предложения или 

сформулированного проекта (пункт 2 статьи 139 Конституции 1999 года). В 

соответствии с Федеральным конституционным законом Австрии 1920 года 

(пункт 2 статьи 41) векселя могут быть оплачены через Центральную 

избирательную комиссию в Национальный совет (нижнюю палату) 100 тысяч 

граждан, имеющих право голоса, или 1/6 граждан трех земель. 

 В Испании Народная инициатива должна исходить по меньшей мере от 500 

000 избирателей (однако, согласно пункту 3 статьи 87 Конституции 1978 года, 

она не может осуществляться по вопросам, регулируемым органическими 

законами, вопросам, связанным с налогообложением, международными 

отношениями или помилованием). Органический закон № 3 1984 года запрещает 

внесение проектов экономических планов и общего бюджета государства по 

народной инициативе. 

 В Румынии законодательная инициатива может быть реализована не менее 

чем 250 000 избирателей, в Литве -50 000 избирателей, в Словакии - не менее чем 

5000 избирателей, в Лихтенштейне - не менее чем 1000 избирателей или не менее 

чем тремя общинами путем принятия резолюций одинаковой формы, 
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представленных собраниями каждой общины (а для законодательной 

инициативы, касающейся Конституции, - не менее чем 1500 избирателей или не 

менее чем четырьмя общинами), в Панаме - не менее чем 15 000 избирателей. – 

не менее 5 тысяч граждан (за исключением вопросов, связанных с разработкой 

органических законов и законов, субъектами регулирования которых являются 

налоговые отношения, амнистия, помилование и международные отношения в 

соответствии с пунктом 4 статьи 140 Конституции 1982 года). 

 Некоторые страны указывают процент, а не число избирателей. В 

Бразилии в соответствии с пунктом 2 ст. Согласно конституции 1988 года, 

Народная инициатива реализуется путем внесения в нижнюю палату парламента 

– Палату депутатов – законопроекта, подписанного не менее чем 1% 

Национального избирательного органа. В Коста-Рике - от 5% граждан, 

включенных в избирательные списки, в Эквадоре - от 25% граждан, имеющих 

политические права и включенных в избирательные списки (за исключением 

законопроектов об уголовном праве и по вопросам, где законодательная 

инициатива отнесена Конституцией к исключительной законодательной 

инициативе Президента).  
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Аннотация. В настоящей работе автором дается общая характеристика 

проведенных в 50-60-х гг. XX в. реформ в области судопроизводства на основе 
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Сколько лет судебной системе России? Ответ на этот вопрос можно дать 

проанализировав судебную реформу 1864 года, проведенную Александром II, 

ведь именно она заложила основы судебной системы России. 20 ноября 2020 года 

судебной системе «исполняется» 156 лет, что является достаточно большим 

периодом ее развития, который неизбежно включил в себя проводимые по мере 

развития и усложнения общественных отношений реформы.  
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Интерес настоящего научного исследования заключается в изучении 

одного из этапов реформирования, который приходится на период 50-х по 60-е 

гг. XX в. Избрание именно этого отрезка времени обусловлено произошедшими 

в стране переменами в политической сфере, которые явились предпосылкой 

судебной реформы, сопровождавшейся изменением компетенции органов 

правосудия, упразднением некоторых из них, изменением порядка работы судов.  

Основой правовой системы в указанный период выступала Конституция 

СССР 1936 г., принятая VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 

декабря 1936 года и действовавшая до 1977 года, которая включала в себя главу 

IX «Суд и прокуратура» [1]. 

Победа в Великой Отечественной войне обусловила необходимость 

реформ, обозначив наступление новой эры – эпохи послевоенного развития. 

Судебная система после столь серьезных потрясений переустраивалась к 

условиям мирного времени.  

В рассматриваемый период было издано множество правовых актов, 

направленных на реформирование судебной системы страны. Обратим внимание 

на самые значимые. 

14 августа 1954 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят 

Указ «Об образовании президиумов в составе верховных судов союзных и 

автономных республик, краевых, областных судов и судов автономных 

областей» [2]. К компетенции Президиума Верховного суда союзной республики 

относилось рассмотрение уголовных и гражданских дел в порядке надзора по 

протестам Генерального Прокурора СССР, Председателя Верховного суда 

СССР, прокурора союзной республики и председателя Верховного суда союзной 

республики и их заместителей на приговоры, решения и определения судебных 

коллегий Верховного суда союзной республики. Президиум Верховного суда 

автономной республики, краевого, областного суда и суда автономной области 

рассматривает уголовные и гражданские дела в порядке надзора соответственно 

по протестам прокурора автономной республики, края, области и автономной 

области и председателя Верховного суда автономной республики, краевого, 
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областного суда и суда автономной области на кассационные определения 

судебных коллегий этих судов и на вступившие в законную силу приговоры и 

решения народных судов. 

Названные изменения необходимо оценивать положительно, поскольку 

законодательство о судопроизводстве носило тот период репрессивный характер 

и реформированию в основном была подвержена уголовно-правовая и уголовно-

процессуальная отрасли, гражданскому праву и процессу уделялось очень мало 

внимания. К тому же указанные преобразования направлены на оптимизацию 

построения судебной системы, а также усиление контроля вышестоящих судов 

за разрешением дел нижестоящими судами. 

14 марта 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, 

которым внесены изменения в компетенцию народных судов, круг вопросов, 

относящихся к их ведению был урезан [3]. 

В 1953 году водные транспортные суды и линейные суды 

железнодорожного транспорта были объединены в единые транспортные суды 

[4], а 12 февраля 1957 года транспортные суды были ликвидированы. Дела о 

преступлениях на транспорте стали рассматривать обычные народные суды, 

областные, краевые суды, Верховные суды союзных и автономных республик 

[5].  

12 февраля 1957 года был принят Закон СССР «Об утверждении 

Положения о Верховном Суде СССР и о внесении изменений и дополнений в 

статьи 104 и 105 Конституции (основного закона) СССР». Положение 

ограничило полномочия Верховного суда СССР [6]. 

Наиболее значимые законы, которые определили какой будет новая модель 

судебной системы СССР, были приняты 25 декабря 1958 года: «Об утверждении 

положения о военных трибуналах» [7], «Об утверждении Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик» [8], «Об утверждении 

Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 

республик» [9], «Об изменении порядка выборов народных судов» [10]. 
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8 декабря 1961 года, был принят Закон СССР «Об утверждении Основ 

гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» [11].  

Как указано в ст. 16 Основ законодательства о судоустройстве судебную 

систему СССР образовывали суды союза ССР (Верховный суд Союза ССР и 

военные трибуналы) и суды союзных республик (Верховный суд союзной 

республики, Верховные суды автономных республик, областные, краевые, 

городские суды, суды автономных областей и национальных округов, районные 

(городские) народные суды). В силу статьи 28 деятельность военных трибуналов 

определялась «Положением о военных трибуналах». 

Основными принципами, определяющими работу судебной системы того 

времени, являлись следующие принципы: осуществления правосудия путем 

рассмотрения судом гражданских и уголовных дел (ст.4), равенства граждан 

перед законом и судом (ст.5), осуществления правосудия в точном соответствии 

с законом (ст.6), образования судов на началах выборности (ст. 7), 

коллегиальности рассмотрения дел во всех инстанциях (ст.8), независимости 

судей и подчинению их только закону (ст.9), открытости судебного 

разбирательства (ст.11). 

Таким образом, судебная система СССР 1950-1960-х годов была 

образована в результате масштабной реформы, итоги которой затем были 

положены в основу современной судебной системы Российской Федерации и 

явились предпосылкой для дальнейших реформ в области правового поля. 
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де-факто практику взаимодействия между Президентом и Правительством 

(порядок формирования, распределения полномочий между ними, контрольно-

надзорные президентские прерогативы над органами исполнительной власти и 

т.д.), конституционализируя, тем самым, монократическую модель 

государственного управления. 

Abstract. The constitutional amendments de jure consolidated the de facto 

practice of interaction between the President and the Government (the procedure for 

the formation, distribution of powers between them, control and oversight presidential 

prerogatives over the executive authorities, etc.), thereby constitutionalizing the 

monocratic model of public administration 
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Изменения и дополнения, внесенные Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее – Закон о поправке к 

Конституции) предусмотрели некоторые коррективы системы взаимодействия и 
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координации между высшими органами государственной власти при 

осуществлении ими государственного управления. 

Как правило, подобные конституционные поправки, могут оказывать 

влияние на те или иные элементы формы государственного правления, в том 

числе видоизменяя ее. К числу таких элементов, традиционно, относятся – 

способ формирования (образования) и объем компетенционных полномочий в 

системе «сдержек и противовесов» высших органов государственной власти. 

Как известно, первые поправки в Конституцию Российской Федерации 

были внесены в 2008 году. 30 декабря 2008 года был приняты Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 6-ФКЗ «Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы» [1] и Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ «О 

контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации [2]. Согласно первому Закону о поправке были увеличен 

срок президентских и депутатских полномочий на шесть и пять лет 

соответственно. Второй Закон о поправке предусматривал право 

Государственной думы заслушивать ежегодные отчеты Правительства 

Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой, а также обязанность Правительства 

Российской Федерации разрабатывать и представлять Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивать его исполнение. 

В 2014 году также было принято два Закона о поправках в Конституцию. 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ 

от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации [3] были изменены основы судоустройства 

и организации и деятельности органов прокуратуры. Ключевым изменением 

стало упразднение Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 года № 

11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 



119  

[4] предоставил Президенту Российской Федерации назначать в состав Совета 

Федерации не более 10 % представителей Российской Федерации от общего 

числа членов Совета Федерации. 

По сравнению с вышеуказанными конституционными поправками, 

которые носили фрагментарный (точечный) характер, предусмотренные 

Законом о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее Закон о поправке 2020) [5] 

изменения и дополнения представляли собой взаимообусловленные, имеющие 

внутреннее единство нормы и положения, которые вносят существенные 

коррективы в систему организации публичной власти вообще и государственной 

в частности. 

Определение вида формы правления в России относится к дискуссионным 

вопросам, и однозначного ответа на него нет. Ряд ученых характеризуют 

отечественную форму правления как президентскую, другие как 

полупрезидентскую или смешанную. Третьи склонны рассматривать ее как 

выходящую за рамки существующих классификаций. Следует отметить, что, 

идентифицируя российскую форму правления, анализируя при этом одни и те же 

положения конституционного текста, ученые приходят порой к диаметрально 

противоположным выводам. 

Обилие разновидностей республиканской формы правления, производно 

от смешивания тех или иных признаков «классических» видов республики – 

парламентской и президентской. В результате чего и появляются новые формы 

правления, наименования, которых вызывают больше вопросов, чем ответов. 

Например, в чем заключается отличие «полупрезидентской» республики от 

«полупарламентской», «парламентско-президентской» от «президентско-

парламентской» и смешанной? [6, с. 118] 

По нашему мнению, отечественная модель организации государственной 

власти не укладывается в существующие виды как классических форм правления 

(президентская, парламентская и смешанная), так и их разновидностей 
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(полупрезидентская и полупарламентская). Российская Федерация не является 

формально президентской республикой, сложно отнести ее к смешанной 

(правительство не формируется парламентом, находится вне его контроля) или 

президентско-парламентской (роль парламента максимально минимизирована) 

[6]. 

Изменения и дополнения положений глав 4 по 8 Конституции в своей 

совокупности были направлены, по нашему мнению, на укрепление 

президентской власти в системе организации государственных органов, а также 

для конституционного оформления сложившихся между Президентом и 

Правительством взаимоотношений по осуществлению полномочий и функций в 

сфере исполнительной власти.  

По нашему мнению, п. «б» статьи 83 и ч. 1 статьи 110 Конституции 

положили конец дискуссии относительно места Президента в системе высших 

органов государственной власти, установив, что глава государства осуществляет 

общее руководство Правительством Российской Федерации. Согласно п. «б1» 

статьи 83, Президент утверждает структуру федеральных органов 

исполнительной власти и определяет органы, которые в своей деятельности 

подчиняются ему непосредственно и какими руководит Правительство. Эти и 

другие полномочия Президента, включая право председательствовать на 

заседаниях Правительства, принимать решение об отставке Правительства и его 

членов, отменять решения Правительства, подтверждают дихотомическую 

особенность федеральной исполнительной власти в России [7, с. 56]. 

Порядок назначения Председателя Правительства не претерпел каких-

либо изменений – замена слов «с согласия Государственной думы» на 

«утверждение его кандидатуры Государственной думы» фактически не 

изменили сам процесс назначения Председателя федерального Правительства. 

Если ранее часть 4 статьи 111 Конституции устанавливала безальтернативное 

полномочие главы государства роспуска Государственной Думы в случае 

трехкратного отклонения представленных Президентом кандидатур 

Председателя Правительства, то в действующей редакции право роспуска 
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Государственной думы остается на усмотрение Президента. Аналогичная норма 

применяется при назначении заместителя Председателя Правительства и 

федеральных министров, кроме руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности, которые Президент назначает на должность после 

консультаций с Советом Федерации. 

Конституционное оформление сложившейся природы федеральной 

исполнительной власти лишний раз подтверждает, что, Президент не просто 

является верховным правителем и выходит, как полагают многие исследователи 

за рамки системы разделения властей, но осуществляя общее руководством 

Правительством, Председатель которого несет персональную ответственность 

перед Президентом, фактически является главой исполнительной власти. 
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Аннотация. Широкое распространение форм нетипичной занятости, 

обострившееся в период пандемии, потребовало скорейшего законодательного 

решения некоторых практических проблем использования нестандартного 

труда. Действующее законодательство, предоставляющее значительную свободу 

сторонам дистанционных трудовых отношений в самостоятельном 

регулировании целого ряда значимых вопросов, создало дополнительные 

поводы для злоупотребления правом. В статье предпринята попытка рассмотреть 

отдельные случаи злоупотребления правом работодателем в отношениях с 

дистанционным работником при прекращении трудовых отношений. 

Abstract. The wide spread of forms of atypical employment, aggravated during 

the pandemic, required an early legislative solution to some of the practical problems 

of using precarious work. The current legislation, which provides significant freedom 

to the parties to remote labor relations in the independent regulation of a number of 

significant issues, has created additional reasons for abuse of the right. The article 

attempts to deal with individual cases of abuse of the right by the employer in relation 

to a remote worker when the employment relationship ends  

Ключевые слова: злоупотребление правом, дистанционные трудовые 

отношения, удаленная работа, изменение условий трудового договора, 

прекращение трудового договора с дистанционным работником. 
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Законодателем субъектам дистанционных трудовых отношений 

предоставлена значительная свобода в самостоятельном договорном 

регулировании трудовых отношений: от регламентации процесса труда до 

договорных оснований прекращения трудового договора. Г.С. Скачкова 

определяет дифференциацию как «разграничение правовых норм на основе 

юридически значимых факторов в целях конкретизации общих положений 

трудового законодательства к определенным категориям субъектов» [1, с. 220]. 

В то же время, представляется, что такие изъятия должны быть обусловлены 

объективными причинами. Вопрос о том, является ли специфика 

дистанционного труда достаточной для введения неограниченного законом 

перечня оснований для прекращения трудового договора, о пределах которого 

можно судить только из системного анализа и общего смысла трудового 

законодательства, обсуждался и при принятии изменений о дополнении 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2] главой 49.1 [3]. 

На практике же такими основаниями являются: недостоверный отчет о 

проделанной работе, необъективность и несоответствие представленной 

работодателю информации, невыполнение задания, отказ выйти на связь 

обозначенным способом – проступки, за совершение которых в традиционных 

отношениях работнику грозили бы иные виды взыскания, исключающие потерю 

работы. Кроме того, предусматриваются и иные обстоятельства, исключающие 

возможность продолжения трудовых отношений, не связанные с виной 

работника, например, производственная необходимость, нецелесообразность 

продолжения трудовых отношений и прочее. Отказывая в удовлетворении 

требований о восстановлении на работе работника, уволенного в связи с 

принятием работодателем решения о прекращении трудовых отношений без 

указания мотивов увольнения в соответствии с условиями договора о 
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дистанционной работе, судебной коллегией по гражданским делам Московского 

городского суда отмечено, что указанное основание «прав истца не нарушает и 

не может быть квалифицировано как дискриминация, поскольку законодатель 

предоставил возможность работодателю при заключении трудовых договоров с 

дистанционными работниками расторгать их без указания мотивировки» [4]. 

При формальном соответствии выводов суда закону, нельзя не отметить, что 

такая позиция в некотором роде противоречит духу трудового закона. 

Действительно, с учетом особенностей трудовых отношений с отдельными 

категориями работников, законодатель в некоторых случаях допускает 

отступление от общего порядка и оснований прекращения трудового договора. 

К такой категории в частности относятся руководители организации. Но, как 

было разъяснено в Постановлении Конституционного Суда РФ, связано это с 

тем, что «от качества работы руководителя во многом зависят соответствие 

результатов деятельности организации целям, ради достижения которых она 

создавалась, сохранность ее имущества, а зачастую и само существование 

организации. Кроме того, полномочия по управлению имуществом, которыми 

наделяется руководитель, и предъявляемые к нему в связи с этим требования 

предполагают в качестве одного из необходимых условий успешного 

сотрудничества собственника с лицом, управляющим его имуществом, наличие 

доверительности в отношениях между ними» [5]. Какими объективно 

существующими особенностями характера труда обусловливается допустимость 

установления таких исключений и, как следствие, возможности безмотивного 

прекращения трудовых отношений с дистанционными работниками неясно. 

Фактически дистанционные работники лишаются предусмотренных трудовым 

законодательством гарантий, в том числе в части защиты от необоснованного 

увольнения, и введение таких договорных оснований никак не связано с 

особенностями организации их труда. В то же время п. 27 Рекомендации № 184 

Международной организации труда «О надомном труде» «надомники должны 

пользоваться такой же защитой, какой пользуются другие работники в 

отношении прекращения трудовых отношений» [6].  
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Высокая диспозитивность норм, регулирующих дистанционные трудовые 

отношения, на практике может порождать и иные проблемы злоупотребления 

правом со стороны работодателя. Возможность изменения условий трудового 

договора в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ, в том числе в части 

дополнения договора условием о дистанционном характере и, наоборот, даже 

при отсутствии специальных оснований прекращения трудового договора, 

может приводить к нарушению баланса интересов сторон трудовых 

правоотношений и вынуждать работника к отказу от работы в новых условиях. 

Представляется, что для трансформации стационарного трудового договора в 

дистанционный, при условии соблюдения определенной ТК РФ процедуры, 

препятствий в действующем законодательстве нет. В то же время, кажется 

необходимым акцентировать внимание на некоторых особенностях такого 

изменения. Так, Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону, рассмотрев 

иск о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе и выплате 

компенсации за вынужденный простой, установил, что работодатель, ссылаясь 

на организационные изменения условий труда, включил в трудовой договор 

условие о дистанционной работе и дополнительное основание для прекращения 

договора -нецелесообразность дальнейшего сотрудничества. Через три месяца 

договор с работником по этому основанию был расторгнут. Увольнение 

признано судом законным [7]. В то же время Пленумом Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 17.03.2004 №2 разъяснено, что работодатель обязан доказать, 

что изменение определенных сторонами условий трудового договора – 

следствие изменений технологических или организационных условий труда, 

например, «изменений в технике и технологии производства, 

совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной 

реорганизации производства» [8]. Представляется, что в подобных 

обстоятельствах необходимо устанавливать причинно-следственную связь 

между организационными изменениями и всеми новыми условиями, включая 

основания для прекращения дистанционных трудовых отношений.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение принципов права и 

связанные с этим проблемы форм фиксации принципов, классификации их 

функций. Доказывается, что преобладающий в учебной и научной литературе 

подход не вполне способствует формированию правильных представлений по 

данному вопросу. Поддерживается мнение, что принципы права, в том числе, и 

незафиксированные в законодательстве, должны иметь определяющее значение 

в рамках любого вида юридической деятельности. 

Abstract. The article deals with the meaning of the principles of law and related 

problems of forms of fixing principles, classification of their functions. It is proved that 

the prevailing approach in educational and scientific literature does not fully contribute 

to the formation of correct ideas on this issue. The opinion is supported that the 

principles of law, including those that are not fixed in the legislation, should be of 

decisive importance in any type of legal activity. 

Ключевые слова: принципы права, функции принципов права, источники 

права, правовая доктрина, правовой обычай. 

Keywords: principles of law, functions of principles of law, sources of law, legal 

doctrine, legal custom. 
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В последнее время российская законодательная и судебная практика порой 

дарит примеры, к которым применимо известное ленинское выражение: 

«формально правильное, а по существу издевательство». К таковым автор этой 

статьи отнес бы, скажем, попытку модификации института особого мнения судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, в рамках которой особое 

мнение, видимо во имя тайны совещания судей, предлагается приобщать к 

протоколу заседания суда, но не публиковать, при этом судья не будет вправе 

обнародовать его в какой-либо форме [1]. Разумеется моя позиция – тоже лишь 

особое, частное мнение, обусловленное привычкой. Субъективная оценка 

подобных новаций может быть положительной, но такие примеры всегда 

заставляют задуматься о практическом значении размышлений по поводу того, 

что фасад текста законодательного или судебного акта должен соответствовать 

чему-то большему, в чем выражается смысл правового регулирования, – 

естественному праву, правовой культуре, принципам права… 

В учебной и научной литературе по теории государства и права, 

отраслевым дисциплинам, наряду с перечислением общих или отраслевых 

принципов права, часто отмечается только, что они «фиксируются 

преимущественно в конституциях и наиболее важных законах государства» [2] 

и выполняют регулятивную функцию в рамках правотворческой деятельности, 

правовосстановительную при пробелах в праве [3]. Оба этих утверждения не 

вызывают сомнения, но только ими невозможно охарактеризовать подлинное 

значение принципов права, возможные формы их фиксации и функции. 

Хочется поддержать тех исследователей, которые подчеркивают 

«творчески преобразующую роль принципов права в правовом регулировании, 

разнообразных типах юридической практики и правовой системы в целом» [4, с. 

166], определяют систему принципов как метод правового регулирования и 

защиты права, как своего рода «матрицу права», вне зависимости от ее фиксации 

в законодательстве [5, с. 11, 19, 25, 26, 28]. 

Для подтверждения этого нужно понимать следующее. 
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1. Распространенность ситуаций, когда принципы права закрепляются на 

уровне правовых обычаев (правовой доктрины). 

Для многих зарубежных правоведов подобное бытийствование принципов 

право очевидно. Достаточно в этой связи, упомянуть Р. Дворкина, опиравшегося 

при создании известного образа «судьи-Гуркулеса», выносящего решения на 

основе сопоставления принципов права, на англо-американскую судебную 

практику. В России, однако, тоже встречаются ситуации, в которых суды 

используют общепризнанные положения юриспруденции, отражённые лишь в 

трудах выдающихся юристов (профессиональном правосознании). Так, у нас по-

прежнему отсутствует федеральный закон о нормативных правовых актах. 

Указанный закон мог бы в принципе содержать коллизионные нормы, 

фиксирующие основные правила (принципы) разрешения темпоральных и 

содержательных коллизий норм права. Тем не менее, несмотря на отсутствие 

данных положений на уровне федерального законодательства, российские суды 

прямо ссылаются на необходимость использования более поздних норм в случае 

их противоречия более ранним, а также специальных норм в случае их 

противоречия общим. В мотивировочной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-п 

признаётся, что «в отношении федеральных законов как актов одинаковой 

юридической силы применяется правило “lex posterior derogat priori” 

(“последующий закон отменяет предыдущие”), означающее, что даже если в 

последующем законе отсутствует специальное предписание об отмене ранее 

принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует 

последующий закон; вместе с тем независимо от времени принятия 

приоритетными признаются нормы того закона, который специально 

предназначен для регулирования соответствующих отношений». По этому 

поводу высказывалось мнение, что данная практика соотносится с 

правоприменительными обычаями [7, с. 9]. Можно согласиться с тем, что 

использование подобных положений юриспруденции родственно применению 

классических обычаев. Известна и противоположная точка зрения, выделяющая 
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правовую доктрину в качестве особого источника права в формальном смысле. 

Однако, в данном случае важен не столько терминологический спор, сколько 

осознание того, что принципы права и подобные им общие положения «живут» 

и отражают смысл права далеко не только в законодательстве. 

2. Важность принципов права для всех видов правовой деятельности без 

исключения. 

Во-первых, очевидно, что они как часть общественного правосознания 

способствуют познанию права, с помощью принципов оценивается качество 

конкретных правил поведения, вынесенных решений, правового поведения. 

Поэтому они выполняют познавательную (гносеологическую), воспитательную, 

оценочную функции.  

Во-вторых, как базовые начала правового регулирования они 

действительно являются ориентиром в процессе правотворческой деятельности. 

Об этом хорошо сказал Ж.-Л. Бержель: «Общие принципы составляют базу 

всякой юридической конструкции. Юридические правила могут быть 

сформулированы и могут развиваться только с оглядкой на общие принципы 

права и при их участии; правила должны согласовываться с общими 

принципами, хотя иногда могут от них отступать» [8, с. 178]. 

В-третьих, в рамках правоприменительной деятельности принципы права 

играют не только правовосстановительную, но и, что еще важнее, 

правоинтерпретационную функцию. Они используются при толковании 

конкретных норм права для обоснования ими принимаемых решений. Они также 

учитываются при установлении фактических обстоятельств дела, в частности, 

при оценке доказательств. 

В-четвертых, подобное же значение принципы права имеют и в процессе 

невластной реализации права. В нее часто вовлечены не имеющие специальных 

юридических познаний лица. Такие субъекты при выборе модели поведения, 

порой, опираются не на знание конкретных правил юридического права, а на 

представление об общих началах справедливого поведения в обществе, 

господствующее в той или иной социальной группе. Такое представление 
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обычно частично совпадает с принципами юридического права. Отдельные 

принципы права легко принимаются обывателями, другие (например, 

формальное равенство) — не принимаются или принимаются с трудом. Тем не 

менее, общие принципы права используются не только правотворцами и 

юристами, но и всеми здравомыслящими людьми. Собственно, в этом один из 

секретов того, почему не взирая на слабое знание права обывателями, 

законодательство все-таки достаточно часто реализуется (пока оно 

соответствует принципам права). 

Все изложенное подтверждает и то, что смысл права, отраженный в 

принципах права, не может исчезнуть от того, что он попирается в конкретной 

норме законодательства или в судебном акте. 
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание правовой категории 

«псевдоним». Автором сформулировано определение указанного понятия. 

Выделены характерные признаки псевдонима как правового явления. 

Проанализировано соотношение имени и псевдонима гражданина. Выявлена 

специфика защиты права на псевдоним. 

Abstract. The article deals with concept content of the legal notion 

«pseudonym». Referred notion is defined by author. Specific features of pseudonym 

as a legal phenomenon are identified. Present research involves as well a benchmarking 

study of a name and a pseudonym. Characteristic aspects of pseudonym entitlement’s 

legal defense are exposed. 

Ключевые слова: индивидуализация гражданина, имя гражданина, 

псевдоним, вымышленное имя, приобретение гражданских прав. 

Keywords: identification of the citizen, name of the citizen, pseudonym, 

assumed name, acquisition of the civil rights. 

 

Вполне закономерно, что приобретение и последующее осуществление 

гражданских прав и обязанностей возможно только при условии надлежащей 

индивидуализации гражданина, которая осуществляется, прежде всего, по его 

имени, состоящему (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

из фамилии, собственно имени и отчества. Однако в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, вместо имени гражданин вправе использовать 
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псевдоним. Возможность такого выбора закреплена в абзаце 1 п. 1 ст. 19 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Право на 

псевдоним упоминается и в ст. 15 Бернской Конвенции по охране литературных 

и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. [1]. 

С греческого языка термин «псевдоним» можно перевести следующим 

образом: «носящий ложное имя». В указанной выше статье ГК РФ псевдоним 

определяется как вымышленное имя. Впрочем, на практике подобное псевдо-имя 

не обязательно всецело является плодом чьего-то воображения. Так, в качестве 

псевдонима могут быть избраны реальные имя и фамилия предка или дальнего 

родственника (это может быть, например, девичья фамилия одной из прабабушек 

субъекта-носителя псевдонима). Известно, что писатель Эрик Артур Блэр, в 

качестве фамилии в своём псевдониме Джордж Оруэлл использовал название 

реки, которую посещал в детстве. Важным в данном случае является то 

обстоятельство, что условное имя гражданина избирается им самостоятельно и 

добровольно, а также не совпадает с именем, полученным им при рождении. 

Поэтому видится правильным формулировать дефиницию термина «псевдоним» 

через понятие «самоназвание». 

Отдельные исследователи связывают правовую категорию «псевдоним» с 

понятием анонимности. Так, Д.Б. Абушенко отмечает, что «анонимность автора 

обеспечивает как собственно анонимность, так и опубликование произведения 

под псевдонимом» [2, с. 19], а К.В. Бородин полагает, что «под анонимностью 

понимается возможность использования псевдонима (никнейма) – любого 

выдуманного имени» [3, с. 68]. Другие же авторы включают право лица на 

собственную индивидуализацию, выраженную в конкретном псевдониме, в 

содержание права на имя, а право на имя рассматривают в качестве составной 

части так называемых имиджевых прав (комбинированное понятие, 

объединяющее права на нематериальные блага и результаты интеллектуальной 

деятельности) [4]. 

На основании п. 3 ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
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Федерации» при размещении судебных решений в сети Интернет в целях защиты 

прав и обеспечения безопасности потерпевшего его персональные данные 

подлежат исключению из текста судебного решения. Вместо них используются 

псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифицировать 

личность потерпевшего [5]. 

Вымышленные (по формулировке законодателя) имена весьма 

распространены как в литературной среде (Анна Ахматова, Максим Горький, 

Вольтер, Марк Твен, Льюис Кэрролл, О. Генри, Стендаль. Даниель Дефо, Жорж 

Санд и т.п.), так и в среде артистической (Эдит Пиаф, Софи Лорен, Николас 

Кейдж, Натали Портман и т.п.).  

Возможно использование нескольких псевдонимов одновременно (так, 

например, за множеством различных подписей публиковали свои произведения 

А.П. Чехов или А.С. Гриневский, более известный как Александр Грин). Автор 

вправе задействовать псевдоним для обнародования лишь некоторых своих 

произведений, публикуя другие под подлинным именем (таким образом 

псевдонимы применяли, например, Кир Булычёв или Джоан Роулинг). 

В целях использования произведения, созданного в соавторстве, возможно 

указание единого, коллективного псевдонима, – таковыми являются 

вымышленные имена Козьма Прутков или Макс Фрай. При этом некоторые 

псевдонимы, обозначающие нескольких граждан, составляются в весьма 

изобретательной манере и складываются из частей настоящих имён авторов 

произведений (Кукрыниксы, Генри Олди и т.п.). 

Зачастую псевдоним становится вторым именем автора произведения – 

причём порой не только в переносном, но и в прямом смысле, ведь в порядке, 

установленном законом, гражданин без мотивировки причин вправе переменить 

своё имя. Сегодня такая возможность легализована пунктами 2 и 3 ст. 19 ГК РФ, 

а также глава VII Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» [6]. Известно, что Николай Васильевич Корнейчуков, 

начав писательскую деятельность, сменил паспорт, узаконив свой снискавший 

славу псевдоним – Корней Иванович Чуковский – в качестве официальных 
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имени и фамилии. Дети писателя носили отчество Корнеевичи и фамилию 

Чуковские. 

Лицу, претендующему на псевдоним, необходимо удостовериться в том, 

что избранное им имя не тождественно реальному имени какого-либо иного 

гражданина с тем, чтобы исключить неправомерное использование чужого 

имени. Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 15 августа 2017 

г. № 5-КГ17-102 со ссылкой на п. 4 ст. 19 ГК РФ разъяснил, что использование 

имени конкретного физического лица в качестве псевдонима другим лицом в его 

творческой деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: 

1) получение согласия на использование имени соответствующим физическим 

лицом, а также 2) непричинение вреда носителю имени другим его носителем 

[7]. 

Регистрация прав на псевдонимы действующим российским 

законодательством не предусмотрена, однако гражданин, являющийся 

индивидуальным предпринимателем вправе зарегистрировать свой псевдоним в 

качестве товарного знака. При этом пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ устанавливает, что 

в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, 

тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению 

известного в России на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его 

наследника. Специфические меры гражданско-правовой ответственности за 

незаконное использование товарного знака закреплены в ст. 1515 ГК РФ. 

Итак, псевдоним можно определить как добровольно избранное 

гражданином имя, не совпадающее с именем, данным ему при рождении и 

не обязательно состоящее из фамилии, собственно имени и отчества 

(самоназвание гражданина). С помощью института перемены имени псевдоним 

может стать полноценным именем физического лица. Отсутствие официальной 

регистрации псевдонимов несколько усложняет правовую защиту прав на них в 

случае, если псевдоним не зарегистрирован в качестве товарного знака 

гражданина-предпринимателя. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию социальных сетей 

как явлению мирового масштаба и структурному элементу процесса 

глобализации. Делается попытка ответить на вопрос о положительном или 

отрицательном воздействии социальных сетей на личность и возможностях 

формирования преступного мышления. Однозначно установлено наличие 

отрицательного влияния социальных сетей на человека, формирование личности 

которого происходило в асоциальной среде. В статье также выражена 

обеспокоенность автора в отношении включения в ближайшем будущем в 

процесс сетевого общения больших масс индивидуумов с низким культурно-

образовательным уровнем и отсутствием устойчивых моральных принципов. 

Abstract. This article is devoted to the study of social networks as a global 

phenomenon and a structural element of the globalization process. An attempt is made 

to answer the question about the positive or negative impact of social networks on the 

individual and the possibilities of forming criminal thinking. The presence of negative 

influence of social networks on a person whose personality was formed in an antisocial 

environment was clearly established. The article also expresses the author's concern 

about the inclusion in the near future in the process of network communication of large 

masses of individuals with a low cultural and educational level and lack of stable moral 

principles. 

Ключевые слова: социальные сети, девиантное поведение, криминальное 

мышление, культурное развитие, преступное мышление. 



139  

Keywords: social networks, deviant behavior, criminal thinking, cultural 

development, criminal thinking. 

 

Использование современных коммуникативных технологий на 

сегодняшний день происходит в общепланетарном масштабе. С 2019 года 

компания SpaceX начала реализацию всемирного проекта по созданию 

общедоступного интернета. По состоянию на 24 октября 2020 года на орбиту 

выведено 893 спутника из запланированных 12 000. В октябре текущего года 

было заявлено создание к 2022 году компанией Nokia станций сотовой связи с 

сетью 4G/LTE на Луне. Успешное завершение анонсированных работ снимет все 

технические барьеры в общении индивидуумов, станет возможным 

взаимодействие между людьми в самых отдаленных местностях, тем самым 

значительно возрастет количество пользователей социальных сетей. 

По данным глобального отчета Digital 2020 [1] на январь 2020 года 3,80 

миллиарда человек по всему миру пользовались социальными сетями, если 

учесть общую численность населения Земли на октябрь 2020 года - 7,82 

миллиарда, то очевиден факт почти 50-ти процентного охвата. 

Есть мнение, что «социальные сети объединяя граждан по 

социокультурным интересам, идеологическим предпочтениям, демонстрируют, 

что они становятся аналогом гражданского общества» [2, с.48-61]. 

Большой интерес представляют исследования И.Я. Гилинского, который 

рассуждает о процессе «включения/выключения» некоторых стран, групп 

населения в мировую глобализацию (в чью структуру он включает и развитие 

коммуникативных технологий). Он отмечает: ««исключенные» (страны, группы 

люди) служат основной социальной базой преступности, алкоголизации, 

наркотизации» [3, с.23-33], что осознается и мировой наукой [4]. Не вызывает 

сомнений, что «исключенным» будет население наиболее отсталых стран и 

частично - развивающихся. 

В государствах с низким уровнем социально-экономического и 

культурного развития очень часто формируются личности с девиантным 
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поведением. Как отмечает В.Г. Юрьева: «девиантное поведение возникает при 

действии отрицательных общественных и личностных факторов, а также 

психологических отклонений» [5, с.116-120].  

По словам В.П. Михайловой «Трудные жизненные ситуации играют 

существенную роль в возникновении и формировании девиантного, 

делинкветного и криминального поведения. Они вызывают стресс, фрустрацию, 

их сила порой превосходит имеющийся у человека личностный адаптационный 

потенциал, что ведет к срыву адаптационных механизмов, дезадаптации, 

неадекватному реагированию на ситуацию, повышает уровень 

раздражительности, агрессивности или виктимности индивида» [6, с.78].  

На сегодняшний день научные мнения не имеют единства в наличии 

положительного или отрицательного влияния социальных сетей на личность. 

Как правило, исследования содержат как позитивные так и негативные примеры. 

В частности, А.Г. Черемисин и Д.Г. Багдасарова отмечают ряд положительных 

моментов использования соц.сетей в образовательном процессе [7, с.328-334]. 

А.В. Шведова видит больше отрицательного в использовании социальных сетей 

учащимися [8, с.301-306]. А.В. Манойло описывает привлекательность 

принципов коммуницирования в социальных сетях для преступных элементов 

[9]. 

На наш взгляд, однозначный ответ об отрицательном или положительном 

влиянии социальных сетей на личность не возможен, скорее стоит отметить, что 

каждый пользователь выбирает контент под личные интересы, предпочтения и 

свою жизненную ситуацию. Мы считаем, что такое явление как социальные сети 

может оказывать как положительное так и негативное влияние на пользователей. 

Однако, человек в сложных жизненных условиях, с низким уровнем 

образования, при отсутствии устойчивых моральных принципов и культурного 

развития, с большей степенью вероятности может попасть под влияние 

деструктивного, криминализированного контента, которым изобилуют 

социальные сети. А именно в таких условиях и живет молодежь в слаборазвитых 



141  

странах. Справедливость этого вывода подтверждается уровнем миграции 

молодого поколения в развитые страны.  

Создание мирового цифрового пространства социальных сетей является 

частью процесса глобализации в результате которой: «происходит глобализация 

различных форм девиантности: преступности, включая организованную, 

проституции, наркотизма, терроризма, торговли людьми. Это вполне 

закономерный процесс, поскольку девиантность и преступность… зависят от 

экономических, политических, социальных, демографических и иных факторов» 

[3, с.23-33]. Более того, Т.Г. Власенко считает, что: «интернет и, прежде всего, 

социальные сети, как его производная, пытаются выступить сегодня 

самостоятельным игроком в политике», также она пишет: «доступность 

информации об уровне и образе жизни западного общества… сравнение их с 

реалиями повседневной жизни большинства населения в развивающихся 

странах… запустили спусковой механизм посредством Интернета…»     [2, с.48-

61]. Все эти процессы, запущенные в цифровом пространстве, в конечном итоге 

привели к событиям «арабской весны», которая спровоцировала волну 

миграции.  

К.В. Злоказов со ссылкой на американских психологов, говорит о наличии 

«предположений об асоциальных установках и ценностях как детерминантах 

криминального мышления и поведения или системе социальных связей и 

криминальной культуры, определяющей приобщение личности к 

противоправному поведению» [10, с.76-80]. Наличие же в социальных сетях 

асоциального, деструктивного контента и сама организация взаимодействия в 

социальных сетях, на ряду с целью их создания и приводит к появлению 

криминального мышления. Таким образом, влияние социальных сетей на 

индивидуума, несомненно и при определенном стечении жизненных 

обстоятельств это влияние оказывается деструктивным.  

Большая часть аудитории социальных сетей – это молодежь от 12 до 25 

лет, самые активные пользователи это возрастная группа от 13 до 17 лет, а 

именно «в школьные годы у ребенка складываются те черты личности, мотивы 
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и потребности, без которых успешное развитие самого индивидуума 

невозможно» [11, с.133]. Поэтому преступные элементы в социальных сетях 

находят благодатную почву для своей деятельности, причем как 

пропагандистско-вербовочной (при поиске новых участников преступных 

структур), так и при поиске жертв совершения противоправных действий. 

В заключении хотелось бы вернуться к планомерным действиям западных 

компаний по реализации проекта всемирного доступа в сеть. По завершению 

всех технических работ, интернет и социальные сети станут доступными даже 

экономически и культурно отсталым слоям населения беднейших стран, а так 

как неблагоприятная социально-экономическая среда формирует множество 

маргинализированных личностей, то доступ к общению к сети получит большое 

количество людей с искаженными моральными ценностями, что повысит 

количество как криминалитета, так и его жертв в сети. Поэтому следует уже 

сейчас задуматься о выработке эффективных механизмов по локализации и 

предупреждению преступности в социальных сетях, учитывая, что в настоящее 

время катализатором ее активного роста стала пандемия, а спустя 2-3 года – 

станет Starlink. 
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Аннотация. Исследуются причины возникновения и развития трудового 

права, сочетание частноправовых и публично-правовых элементов в отраслевом 

механизме правового регулирования. На основании анализа действующего 

законодательства о труде и практики его применения формулируются 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей сочетание частного и публичного в трудовом праве. 

Исследуются перспективы развития правового регулирования трудовых 

отношений в условиях цифровизации и применения искусственного интеллекта.  

Abstract. The article examines the causes of the emergence and development of 

labor law, the combination of private and public law elements in the industry 

mechanism of legal regulation. Based on the analysis of the current labor legislation 

and the practice of its application, proposals are formulated to improve the regulatory 

framework that provides a combination of private and public in labor law. The article 
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examines the prospects for the development of legal regulation of labor relations in the 

context of digitalization and the use of artificial intelligence.  

Ключевые слова: трудовое право; правовое регулирование; методы 

правового регулирования; цифровая экономика; искусственный интеллект. 

Keywords: labor law; legal regulation; methods of legal regulation; digital 

economy; artificial intelligence. 

 

Трудовое право возникло на рубеже 19-20 столетий на волне гуманизма и 

лишь к середине 20 века завоевало всеобщее признание и получило широкое 

применение в процессе регулирования отношений по созданию общественных 

благ с участием человека. На протяжении предшествовавших тысячелетий 

человечество вполне обходилось гражданско-правовыми конструкциями, в 

лучшем случае – договором подряда между формально равноправными 

субъектами, или договором личного найма. Мы уж не говорим о формах 

организации производства, вообще не рассматривавших человека, 

выполняющего работу, в качестве субъекта права, но лишь как объект при 

рабовладельческом способе производства или не позволяющих выбирать вторую 

сторону договора при крепостной зависимости. 

Представляется, что не только изменение организации труда, но и 

философия гуманизма послужила основанием формирования нового типа 

отношений в сфере труда. Но способы, совокупность которых приводила к 

этому, сами по себе не изменились: новая отрасль – трудовое право – 

сформировалась на основе некоего баланса частных и публичных интересов, 

частноправовых и публично-правовых инструментов, формирующих новый 

механизм правового регулирования процессов и отношений, происходящих в 

сфере применения человеческого труда. И этот баланс личного и публичного на 

разных этапах развития общества постоянно менялся, что становится очевидным 

даже при простом сравнении только лишь действовавшего в разные 

исторические периоды отечественного законодательства о труде. Трудовые 

отношения в первые годы Советской власти существенно отличались от 
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регулирования труда в период НЭПа, в предвоенный и военный период в 

трудовом праве вновь стал преобладать публичный элемент, почти вытеснив из 

отношений личное, которое вернуло утраченные позиции после завершения 

великой Отечественной войны и расширяло свое влияние в трудовых 

отношениях все последующие годы, вплоть до наших дней. 

Особенностью современного момента в борьбе личного и публичного в 

трудовом праве, является, как нам представляется, цифровизация общества, 

которая сама по себе превращает, не всегда по воле внедряющих цифровые 

технологии в трудовые или иные отношения, частное в публичное или наоборот. 

Например, собранная в базы данных истребованная у работодателей в 

Москве личная информация работников и данные относительно номеров 

телефонов, автомобилей, проездных документов немедленно по включении ее в 

базу данных на практике становится публичной. Помимо того, что ее может 

использовать работодатель для непредусмотренного законодательством о труде, 

трудовыми договорами и соглашениями контроля за работающими удаленно 

работниками, эта информация может быть применена контролирующими 

соответствующие базы данных государственными органами уже в известных 

только им целях. Ну и очевидно, если смотреть реально на состояние вещей, 

очень скоро содержание баз данных или (в лучшем случае) – фрагменты 

содержащейся в них информации станут известны неопределенному кругу лиц, 

предполагающих их использование в коммерческих, исследовательских, 

рекламных или противоправных действиях. 

Другой пример – все более широко применяемый в условиях 

цифровизации и пандемии удаленный труд. На первый взгляд, при его 

использовании публичный элемент в регулировании трудовых отношений резко 

снижается: уже не работодатель, а работник определяет место выполнения 

трудовой функции режим работы, перерывы для отдыха и питания и т.д. Однако 

ничто не мешает работодателю увеличить объем работы так, чтобы работник 

удаленно трудился «и за себя, и за того парня», не обращая внимания на 

установленную законом продолжительность рабочего дня и рабочей недели, 
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круглосуточно семь дней в неделю был на связи с работодателем, получал новые 

задания и давал отчеты об их исполнении, безвозмездно использовал для 

выполнения трудовой функции собственное оборудование, средства связи и 

оргтехнику. Поэтому мы приветствуем восстановление баланса частного и 

публичного посредством законодательного регулирования нюансов удаленного 

труда, открывшихся в результате широкого его применения в условиях 

цифровизации. 

С термином «цифровизация» напрямую связаны понятие искусственного 

интеллекта. В ГОСТ Р 43.0.5-2009 [1, п.3.17] искусственный интеллект 

определяется как - моделируемая (искусственно воспроизводимая) 

интеллектуальная деятельность мышления человека (п. 3.17). Разработчики 

Федерального закона от 24.04.2020 № 123-ФЗ [2, ст. 2)] рассматривают 

искусственный интеллект как комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека [3, с. 338-364].  

Так можем ли мы сегодня создать на основе нейросетей искусственный 

интеллект со структурой, подобной структуре головного мозга живого существа, 

в идеале – человека? Можем мы воспроизвести живой мозг в неживой системе 

или лишь «симитировать»? [4, с.225-259] Возможно, подойти к решению 

технической стороны проблемы искусственного интеллекта позволит разработка 

квантового компьютера, на порядки позволяющего ускорить быстродействие 

вычислительной системы, или внедрение систем, работающих на биологических 

принципах – таких, как нейрохимический компьютер с адаптивным поведением, 

в основе функционирования которого лежит химическая реакция, а принцип 

деятельности аналогичен принципу работы нейросетей, образованных 

нейронами человеческого мозга [5, с. 19359-193675].  

Сегодня мы не можем компетентно спрогнозировать, какое влияние на 

соотношение личного и публичного в трудовом праве, да и в нашей жизни 
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вцелом, окажет появление и широкое внедрение искусственного интеллекта. Что 

мы получим: усиление частного или публичного элемента, или появление 

некоего совершенно нового третьего элемента, по своим правилам пытающегося 

гармонизировать трудовые отношения? Оставим пока этот вопрос открытым. 
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Аннотация. В условиях распространения коронавирусной инфекции в 

России в 2020 году определенным изменениям подверглись трудовые 

отношения. Возникли характерные особенности в их правовом регулировании, в 

частности появилась новая правовая категория «нерабочие дни». В статье 

представлены авторские рассуждения о новелле и ее правовой природе. Делается 

вывод о необходимости обобщения отечественного опыта, что следует выразить 

непосредственно в нормах Трудового кодекса Российской Федерации.  

Abstract. With the spread of coronavirus infection in Russia in 2020, labor 

relations underwent certain changes. Characteristic features appeared in their legal 

regulation, in particular, a new legal category “non-working days” appeared. The 

article presents the author's reasoning about the novel and its legal nature. It is 

concluded that it is necessary to generalize domestic experience, which should be 

expressed directly in the norms of the Labor Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: трудовые отношения, пандемия коронавируса, 

нерабочие дни. 

Keywords: labor relations, coronavirus pandemic, non-working days. 
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Феномен пандемии, вызванной COVID-19, в текущем году в Российской 

Федерации (далее – РФ) постепенно становится объектом для исследований, 

проводимых разными учеными: медиками, экономистами, юристами, 

психологами, социологами, антропологами, политологами. Об этом 

свидетельствуют соответствующие по направлениям пока немногочисленные 

литературные источники. При этом распространение коронавирусной инфекции 

повлияло не только на жизнь и здоровье людей, но и абсолютно на все сферы 

жизнедеятельности общества. Последнее, прежде всего, вызвано 

существенными комплексными изменениями в экономике и правовых нормах. В 

свою очередь определенным изменениям были подвергнуты все 

правоотношения.  

В первую очередь упомянутые изменения коснулись именно сферы труда. 

Первым актом, который привел к серьезным обновлениям, стал Указ Президента 

РФ № 206 от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней». Им впервые в нашей стране главой государства были объявлены 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, за исключением 

работников, занятых на непрерывно действующих организациях, медицинских и 

аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами 

питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих 

неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы.  

В дальнейшем новый Указ Президента страны № 239 от 02.04.2020 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» фактически продлил нерабочие дни в 

стране, продолжительность которых исчислялась в месяц и более.  

При этом примечательно, что Трудовой кодекс РФ не подвергался 

изменениям в связи пандемией вируса, и это является вполне логичным и 
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оправданным в силу временного характера возникшей ситуации. Между тем 

обозначенными подзаконными актами, по существу, впервые в трудовое 

законодательство введен в оборот новый значимый правовой термин «нерабочие 

дни», названные в юридической литературе как «президентские» [1, с. 45] или 

«черные дни отдыха для работодателя» [2, с. 51].  

В юридическом сообществе до сих пор оспаривается правовая природа 

анализируемой категории. При этом не представляется возможным согласиться 

с мнением о том, что анализируемое время нерабочих дней следует отнести к 

рабочему времени [3], на наш взгляд, это самостоятельная правовая конструкция 

со своими особенностями. В этой связи представляются неуместными попытки 

ее понимания посредством существующих понятий в трудовом праве. Они по 

смыслу не относятся ни к выходным дням (ст. 111 Трудового кодекса РФ) в силу 

закрытого перечня видов времени отдыха (ст. 107), ни к нерабочим праздничным 

дням (ст. 112). Хотя по отдельным мнениям ученых во многом правовые 

последствия новой категории имеют сходство с нерабочими праздничными 

днями [4, с. 53].  

В нерабочие дни за работниками сохраняется не только место работы, но и 

в качестве дополнительной гарантии – их заработная плата (в обычном, не 

повышенном размере). Рассматриваемый период времени не включается в число 

дней отпуска, и отпуск на эти дни не продлевается.  

Как видно, такая новая юридическая конструкция породила множество 

полемик по ее толкованию с целью применения в жизни [5]. Но в тоже время 

возникающие вопросы достаточно оперативно решались посредством 

рекомендаций, которые давались Министерством труда и социальной защиты 

РФ, а также в отдельных случаях разъяснились экспертами. 

Принимая во внимание, что в будущем не исключаются подобные особые 

случаи по распространению вирусов и иные опасности, ставящие под угрозу 

население и нацию, безопасность всего общества, представляется 

целесообразной последующая отдельная правовая регламентация нерабочих 

дней в Трудовом кодексе РФ, что важно для кодификации норм о труде. Это 
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возможно путем создания новой ст. 111.1, где будут предусмотрены данные 

случаи и порядок объявления нерабочих дней в стране, гарантии работникам в 

этот период времени и иные значимые правовые последствия при их 

применении.   

Названное предложение по дополнению норм кодекса среди прочего 

актуально еще и по причине многоуровневой сложности правовой 

регламентации изменения трудовых отношений в анализируемый период 

времени и разбросанности правовых норм по различным актам. Отмеченные 

обстоятельства вызывают споры, приводят к неоднозначным толкованиям и 

порождают множественные вопросы относительно применения к ситуации 

действующих норм Трудового кодекса РФ, по сути, обнажая его пробелы. 

Непосредственная модернизация норм кодифицированного акта о труде 

позволит снять обозначенный ряд сложностей и обеспечит подготовленность 

участников общественных отношений к реализации этих норм в новых подобных 

ситуациях.  

Кроме того, отмеченное предложение позволит разрешить дискуссию о 

правомерности введения категории нерабочих дней на основании такого акта, 

как Указ Президента РФ [6, с. 126], а также их противоречии нормам Трудового 

кодекса РФ [4, с. 53-54], что не должно возникать по смыслу ст. 12 кодекса.  

Пока же в Трудовой кодекс редко вносятся изменения и дополнения, и все 

они являются плановыми, не в связи с пандемией. Хотя пандемический кризис 

уже сформировал определенный опыт для совершенствования Трудового 

кодекса РФ, в частности, по закреплению в нем новой коротко 

проанализированной в настоящей статье категории «нерабочие дни».  
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Аннотация. Организация и проведение предварительной проверки 

информации о совершенной краже из гаражей, осуществляется в результате 

комплексного применения различных средств проверки заявлений и сообщений. 

При этом наиболее полную информацию о совершенном преступлении 

возможно получить при проведении осмотра места происшествия, который 

имеет свои особенности. Предлагаются некоторые организационные и 

тактические приемы проведения следственного действия. 

Abstract. The organization and conduct of preliminary verification of 

information about the theft from garages is carried out as a result of the integrated use 

of various means of checking statements and messages. At the same time, the most 

complete information about the crime can be obtained during the inspection of the 

scene, which has its own characteristics. Some organizational and tactical methods of 

conducting investigative actions are suggested. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, кража из гаражей, 

следователь, следы. 

Keywords: inspection of the scene, theft from garages, investigator, traces. 

 

Основной задачей следователя в составе дежурной следственно-

оперативной группы при проведении предварительной проверки первичной 

информации о совершенной краже из гаражей является установление признаков 
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преступления. В первую очередь речь идет об анализе документов, содержащих 

поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Одним из основных средств проверки заявлений и сообщений по кражам 

имущества из гаражей является осмотр места происшествия. 

До начала осмотра следователю следует принять решение об участии в 

осмотре потерпевшего. Во многом это поможет определить способы осмотра и 

применяемые тактические приемы, а также разобраться во множестве следов, 

которые, как правило, можно обнаружить при проведении данного следственного 

действия. 

Необходимым является определение границы осмотра места происшествия, 

которое может включать в себя: место, где произошла кража или обнаружены 

связанные с ней следы, предметы, имеющие признаки вещественных 

доказательств; помещение или участок местности, где преступник находился 

непосредственно перед совершением преступления; пути подхода преступника 

к месту происшествия и пути его ухода; иные помещения и участки местности, 

где могут находиться следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому 

преступлению (например, место хранения похищенного имущества). Границы 

осмотра места происшествия, намеченные в ходе подготовительного этапа, в 

процессе осмотра могут быть расширены. 

При проведении общего осмотра следователь ориентируется в 

окружающей обстановке; выясняет, какие статические ориентиры находятся 

вблизи места происшествия, определяет их характер, осуществляя общий обзор 

территории места происшествия; определяет исходную точку осмотра, уточняет 

способы и методы проведения следственного действия. 

Следователь на стадии детального осмотра производит: поиск отпечатков 

пальцев рук самостоятельно либо с помощью специалиста, начиная от места 

проникновения в гараж – на поверхности двери, на взломанных замках и 

заканчивая внутренней поверхностью гаража; поиск следов обуви, объектов 

биологического происхождения, оставленных преступником; поиск 

микрообъектов, в частности, микроволокон в местах контакта подозреваемого 
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лица с объектами осмотра (металлические двери гаража, стены, стелажи и 

т.п.); получение образцов отпечатков рук и ног у лиц, пользующихся 

гаражом; обследование территории на предмет обнаружения оставленных 

преступниками на месте происшествия каких-либо предметов, на которых могут 

находиться следы слюны, пота, волос, специфические микрочастицы, 

наркотические и психотропные вещества, а также документы, записки, ключи и 

другие объекты; отыскание следователем таких следов и вещественных 

доказательств, которые умышленно оставлены на месте происшествия в целях 

ввести следствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств 

исследуемого события, направить следователя на ложный путь (оставление на 

месте кражи личных документов или предметов, принадлежащим другим 

лицам); создание «аналогов похищенного имущества» путем получения 

товарных паспортов, гарантийных или сервисных книжек, фотографирования 

подобных предметов, изъятия фотоснимков, видеозаписей, запечатлевших 

похищенные предметы, зарисовывание с помощью специалиста-художника либо 

самостоятельно внешнего вида похищенного имущества со слов потерпевшего. 

Осмотр гаража, из которого было похищено имущество, целесообразно 

начинать с прилегающей к нему территории и наружного обследования 

поверхности гаража. Это необходимо с целью выявления следов преступления и 

наиболее уязвимых мест, в том числе путей проникновения и произведенных 

разрушений.  

При этом следует проводить: обследование поверхности грунта вокруг 

гаража с целью обнаружения следов обуви, транспортных средств, орудий 

преступления, вещей и предметов, а также следов биологического 

происхождения и других объектов; обследование конструкции гаража с целью 

изучения расположения дверных, оконных проемов, запирающих устройств. 

Установление места и способа проникновения в гараж, а также путей 

подхода, отхода преступников является ключевым моментом осмотра места 

происшествия. Это позволяет определить границы осмотра и уделить внимание 

поиску следов преступления.  
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Осмотр гаража обычно начинают с обследования входной двери, в 

дальнейшем необходимо, двигаясь по часовой стрелке, последовательно и 

методично подвергать осмотру имеющиеся двери, окна, стеллажи, половое 

покрытие, потолок, погреб и другие объекты, при этом обращая внимание на 

возможное нахождение на выступающих поверхностях и стенах различных 

микрообъектов от одежды и обуви преступников [1, с. 109].  

При описании следов взлома в протоколе следует отразить следующее: 

наличие взлома двери или замка; расположение проделанных отверстий, их 

форма и размеры (в стене, двери и др.); расстояние до двух постоянных 

ориентиров (например, до пола и внутреннего края двери); характер краев 

отверстий (например: ровные, зигзагообразные, загнувшиеся наружу или внутрь, 

с острыми выступами, оплавленные, закопченные); индивидуальные признаки в 

следах на взломанной двери, стене, полу, окружающих предметах, характерные 

для того или иного способа взлома (например, остатки горючей жидкости, 

наличие сгоревших, обгоревших спичек, запах газа (ацетилена), кусочки карбида 

кальция, гашеной извести, наплывы металла различного цвета по краям 

проделанного отверстия; зазор между краями отверстия, царапины, вмятины); 

следы распила отображаются в протоколе осмотра такими признаками, как 

наличие надпила и ширины образовавшейся канавки; величина опилок, 

особенность поверхности распила (неровная, с уступами, ровная). 

При описании следов сверления в протоколе отражается следующее: их 

местонахождение; вид отверстия (сквозное или несквозное); размеры (диаметр, 

глубина) каждого следа; наличие и характер следа разметки; характерные 

особенности стружки (форма, размеры, следы от сверла). 

При описании следов пролома в стене (крыше, в полу) гаража описывается 

следующее: месторасположение пролома (с какой стороны света, расстояния от 

центра до двух постоянных ориентиров); форма пролома (прямоугольный, 

квадратный, круглый, неправильной формы) и размеры (длина, ширина); 

наличие, характер, расположение материала разрушенной преграды (металл, 

кирпич, куски штукатурки, стружки, опилки снаружи или изнутри помещения); 
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наличие, характер и расположение следов от инструментов (снаружи или 

изнутри гаража) [2, с. 173]. 

Фиксация результатов осмотра места происшествия может осуществляться 

несколькими способами: составление протокола осмотра места происшествия 

(описательный); производство фото-, видеосъемки (наглядно-

образный); изъятие обнаруженных объектов «в натуре» – вещественных 

доказательств (предметный); изготовление копий в виде слепков и отпечатков на 

следовой пленке; вычерчивание планов, схем, чертежей обстановки места 

происшествия; зарисовка [3, с. 41]. 

Таким образом, осмотр места происшествия при проверке следователем 

первичной информации о совершенной или готовящейся краже из гаражей 

предполагает комплекс действий, от которых во многом зависит его 

эффективность. Чем раньше они будут организованы и проведены, тем наиболее 

полно будет изучена обстановка места происшествия, сохранены следы, 

получена информация о свидетелях и вероятном подозреваемом. 
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В настоящее время внешняя миграция является одной из острейших 

проблем современной цивилизации, так как выступает значимым механизмом 

социального преобразования общества, влияет на происходящие 

демографические и экономические процессы, а в условиях естественной убыли 

населения, становится источником восполнения человеческих ресурсов в стране. 

Вместе с тем она может вести к росту преступности, социальной, религиозной, 

психологической напряженности, что связано с различием менталитетов, 

сложностью адаптации и социализации мигрантов в принимающем обществе.  

Аналитические материалы, содержащие прогнозы демографических 

процессов в России свидетельствуют о значительном сокращении численности 

населения России на ближайшие годы, что согласуется с прогнозами ООН о 
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сокращении населения в России. Согласно обновленной версии единого плана 

по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2030 года население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в 

общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек, сокращение 

численности национальной рабочей силы составляет порядка 750 тыс. человек в 

год [1]. Тем самым могут стать невыполнимыми государственные планы о 

синхротизации мероприятий в экономике и социальной сфере по таким 

направлениям как: 

 сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

 возможности для самореализации и развития талантов; 

 комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство; цифровая трансформация [2]. В связи с 

ухудшающейся демографической ситуацией в России была утверждена 

Концепция государственной миграционной политики на 2019−2025 годы [3], 

основная цель которой компенсация сокращения населения за счет внешней 

миграции, прежде всего из государств с близким для россиян менталитетом: 

Украины, Молдовы, Казахстана. 

Взаимосвязь институтов гражданства и внешней миграции очевидна, так 

как именно внешние мигранты, въехавшие в Российскую Федерацию на 

постоянное жительство, являются основные субъектами, ходатайствующими о 

приобретении российского гражданства. На современном этапе миграционная 

политика государства ведет к трансформации института российского 

гражданства, в результате чего расширяются основания и сроки приобретения 

российского гражданства, упрощаются процедурные механизмы. Следует 

отметить, что процессы глобальной внешней миграции в современном мире 

нередко приводят к трансформации института гражданства. В результате 

трансформационных преобразований содержательно институт гражданства 

изменяется, становясь механизмом интеграционной политики государства. 

Однако, как это влияет на сущность гражданства, являющегося устойчивой 

правовой связью между гражданином и государством? Несмотря на то, что 
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политический аспект отношений не входит в понятийный аппарат гражданства, 

однако исходя из его смыслового значения, гражданство является их 

составляющим элементом. 

В свете этих рассуждений Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» (далее – Закон о гражданстве) [4] в 2020 г. претерпел существенные 

изменения, основная идея которых в целом заключается в либерализации Закона 

о гражданстве, что связано с упрощением порядка получения гражданства 

России, уменьшением сроков рассмотрения заявлений, сокращением 

административных процедур, в частности сократилось количество необходимых 

предъявляемых для приобретения гражданства документов, такие как требуемые 

ранее справки, подтверждающие наличие средств к существованию, отказ от 

имеющегося гражданства. В целом, эти нововведения достигают поставленной 

цели – нивелированию демографической ямы, образовывающейся в результате 

высокой смертности населения России, так как приводят к увеличению числа 

лиц, становящихся гражданами Российской Федерации. По данным МВД 

России, в 2018 г. российское гражданство получили 269,3 тыс. человек, 8 мес. 

2019 г. – 221158 тыс. чел., за 8 мес. 2020 г. 392872 тыс. человек. Однако данное 

увеличение российских граждан не означает возникновения новых качественных 

отношений, выражающихся в сплочении индивидов, ставших гражданами 

Российской Федерации. Тем самым трансформации института гражданства 

меняют его сущность, заключающуюся в сплочении индивида и государства на 

основе отношений гражданства. Кроме того, закрепленный Законом о 

гражданстве отказ от необходимости предоставления документа об отсутствии 

гражданства иного государства ведет к увеличению количества лиц, имеющих 

гражданство нескольких государств и выступает фактором, приводящим к тому, 

что гражданство начинает рассматриваться с позиции целесообразности и 

экономической выгоды. 

Миграционная ситуация в Европе, в частности последние события в 

Австрии, Франции, где были совершены террористические акты в отношении 
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мирных жителей, являются наглядным примером провальности политики 

мультикультуризма и в целом западной миграционной политики. 

В этих условиях оптимальным является развитие собственной 

национальной экономики, совершенствование социальных отношений и на их 

основе сохранение населения страны в условиях комфортной и безопасной 

среды, т.е. реализация положений Указа Президента РФ ««О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Актуальность правового воспитания обусловлена изданием за короткий 

промежуток времени большого количества нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в самых разных областях, а также 

необходимостью повышения правовой грамотности населения с целью 

противодействия правовому нигилизму. 

Социально-экономическая ситуация в стране и в мире требует от субъектов 

правового воспитания своевременной разработки и применения эффективных и 

современных мер по повышению уровня правовой культуры граждан.  

Правовое воспитание было актуальным всегда и остается таковым и 

сегодня, поскольку наше государство, несмотря на проблемы и препятствия 

продолжает свой путь, конечной целью которой является построению правового 

государства.  
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Не вдаваясь в подробности понятия и сущности правового воспитания, 

рассмотрим формы правового воспитания, которые в настоящее время 

недостаточно разработаны. 

В научных трудах исследователи допускается смешение форм и средств 

правового воспитания. Ю.А. Дмитриев относит средства массовой информации, 

произведения литературы и искусства, наглядную правовую информацию и т.д. 

[1, с. 698] к формам правого воспитания, однако на наш взгляд, они больше 

относятся к его средствам. Н.М. Ефиценко пишет, что существует всего лишь две 

формы правового воспитания – правовое образование (обучение) и пропаганда 

права [2, с. 81]. И.В. Щепеткина, анализируя эколого-правовое воспитание, 

называет такие его формы, как дискуссии, круглые столы, конференции [3, с. 18]. 

О.В. Авдеева называет такие формы правового воспитания, как правовое 

обучение, самовоспитание, правовая пропаганда, юридическая практика [4, с. 98]. 

Однако, форма правового воспитания – это внешнее выражение процесса 

правового воспитания. К основным формам правового воспитания, на наш взгляд, 

необходимо отнести: 1) правое обучение; 2) правое образование; 3) правовое 

информирование (просвещение); 4) правовая пропаганда; юридическая практика, 

юридический опыт, правовое самовоспитание. 

Стоит отметить, что юридическая практика как форма правового 

воспитания, эффективна лишь в виде организованной и контролируемой 

деятельности. 

Данная форма правового воспитания в основном используется в 

юридическом образовании, однако она вполне эффективно может применяться 

наряду с такой формой правового воспитания, как правовое обучение, что 

способствует получению практических навыков. Одним из видов юридической 

практики является повседневный юридический опыт граждан, которая 

приобретается в результате получения юридического образования. А.Б. Венгеров 

пишет, что «идеал правого воспитания – всеобщее юридическое обучение. 

Иллюзией можно считать представление, что если всех обучить праву, то исчезнут 

правонарушения. И если этот опыт расходится с официальными и 
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неофициальными просветительскими установками, приоритет будет за 

жизненным опытом» [5, с. 573]. Однако следует учитывать, что повседневный 

юридический опыт граждан может быть искаженным, требующим проверки и 

всесторонней оценки. 

Все большее значение в нынешних реалиях приобретает правовое 

самовоспитание. В.В. Павлов пишет, что без самовоспитания не может состояться 

ни одна форма правого воспитания. Самовоспитание объединяет все эти формы 

[6, с. 17]. С данным мнением нельзя не согласиться, поскольку собственные 

усилия играют очень важную роль в формировании правосознания и правовой 

культуры. Однако к правовому самовоспитанию способно лишь лицо, уже 

сформировавшее как личность, обладающее позитивным правосознанием и 

достаточно высоким уровнем правовой культуры. Как показывает практика, 

количество таких граждан невелико. 

Что касается субъектов правового воспитания, то согласно п.п. 5 и 6 Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан в реализации государственной политики в 

данной сфере принимают участие федеральные и региональные государственные 

органы, органы местного самоуправления, профессиональные юридические 

сообщества и общественные объединения юристов, а также другие организации, 

причем во взаимодействии между собой и структурами гражданского общества 

[7]. Иными словами, правовоспитательная деятельность является исключительно 

профессиональной деятельностью, и в кругу ее субъектов находятся и суды, и 

прокуратура, и уполномоченные по правам человека, и органы внутренних дел, и 

соответствующие должностные лица, общественные организации в целом и т.д. 

Непременно, субъектам правового воспитания должны быть лишь те, кто 

обладают правовой компетентностью и может передать свои правовые знания и 

опыт гражданам. 

Однако правовое воспитание не всегда представляет собой планомерную, 

управляемую, систематическую, целенаправленную и организованную, а значит – 

профессиональную деятельность. 
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Таким образом, необходимо отметить, что правовое воспитание является 

весьма важным и актуальным направлением деятельности государства. 

Эффективность правового воспитания состоит в прямой зависимости от форм его 

осуществления и от того, насколько граждане заинтересованы в самовоспитании. 

Недостатки правого воспитания нуждаются в постоянной мониторинге и 

своевременном устранении. 
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Аннотация. В данной статье на основе психологических исследований и 

современных статистических данных обосновывается взаимосвязь и влияние 

андрогинности на процессы криминализации женского сознания. Помимо 

фактора андрогинии особым катализатором роста женской киберпреступности 

отмечается, также, взаимосвязь присущих женщинам вымогательства и 

мошенничества общей направленности и увеличение числа этих деяний в сети. 

Abstract. In this article, based on psychological research and modern statistical 

data, the relationship and influence of androgyny on the processes of criminalization 

of women's consciousness is justified. In addition to the androgyny factor, a special 

catalyst for the growth of female cybercrime is also noted, the relationship between 

extortion and fraud of a General nature inherent in women and the increase in the 

number of these acts in the network. 

Ключевые слова: киберпреступность, гендерность, андрогинность. 

Keywords: cybercrime, gender, androgyny. 

 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь – 

сентябрь 2020 года доля преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации составила 23,6% или 533 489 [1]. Традиционно доля женщин в 

общем количестве преступных деяний составляет 1/6 часть, но в структуре 

именно киберпреступности, четверть преступлений совершается женщинами. 
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Кроме того, по заявлению Генеральной прокуратуры России, только за 2019 год 

доля женщин, совершивших киберпреступления, увеличилась на 86,3% [1].  

Исследователи отмечают активный рост женской преступности общей 

направленности, в причинах которого следует разобраться, особо стоит обратить 

внимание на факторы, обуславлив  ающие совершение женщинами 

преступлений в информационной сети. 

Согласно классификации, предложенной А.Н.Косенковым и Г.А. Черным, 

женщин, совершающих преступления в киберпространстве, следует отнести к 

преступникам «общекиберпреступного типа, совершающих при помощи 

электронных устройств неспецифические для киберпространства деяния 

(мошенничество, кражи, отмывание денежных средств…» [2, с.87-94]. 

Одна из причин взрывного роста женской киберпреступности нам видится 

в успехе достижения гендерного равенства в ряде стран с высоким уровнем 

социально-экономического развития. В историческом развитии общества 

гендерные вопросы обсуждались неоднократно, к началу ХХI века острота 

проблемы равенства полов заметно снизилась в развитых странах, что 

подтверждается высказываниями их лидеров на Саммите ООН 2015 года [3].  

Однако, осуществляя борьбу за равноправие, женщины демонстрируют 

наличие особенностей характера, присущих мужчинам. Сюда можно отнести 

целеустремленность, настойчивость, решительность, четкость и практичность 

мышления и т.д. Таким образом, женщины стремятся стереть грань между 

полами в общественном восприятии, как отмечает Н.Б.Осипян: «увеличение 

доли преступности женщин в общей преступности связано наряду с другими 

причинами, с уравниваем полов в правовом, социальном и других аспектах» [4]. 

Результатом борьбы женщин за равноправие стало принятие 

правительствами ряда стран обязательств по обеспечению равенства полов на 

своей территории. 

Как пишет Н.А.Чуркина: «Отношения полов в современном обществе 

претерпевают значительные изменения: постепенно ослабевает демаркация 

маскулинных и феминных гендерных ролей. Это приводит к трансформации 
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гендерных стереотипов и унификации гендерной идентичности современных 

женщин и мужчин» [5, с.204-206]. По мнению О.Вайнингера: «каждый человек 

колеблется (осцилирует) между мужчиной и женщиной» [6]. Кардинальные 

изменения в сознании людей в свою очередь экстраполируются на общественные 

отношения и в данном исследовании обосновывают возможность криминальной 

направленности действий индивида. 

Некоторыми учеными-психологами дается положительная оценка 

сочетания женских и мужских качеств, именуемого андрогиния, «андрогиния… 

способствует появлению гендерных новаций, то есть усложнению духовных 

структур мужчин и женщин, а значит более эффективной адаптации и 

реализации их в условиях современного общества» [5, с.204-206], но с 

криминалистической точки зрения, популяризация андрогинности повышает ее 

роль в этимологии женской преступности вообще и киберпреступности в 

частности, так как следуя мужской модели поведения, женщины ставят перед 

собой цели и используют средства для их достижения, присущие мужчинам, 

которые изначально в силу особенностей склада характера, более склонны к 

девиантному поведению. 

Не случайно по рейтингу, составленному сайтом HeadHunter, самой 

востребованной специальностью в 2018-2019 гг. оказались информационные 

технологии. По данным различных информационно-новостных порталов 

(wonderzine.com, k504.khai.edu и др.), доля женщин в IT-индустрии колеблется 

от 16 до 25%, с ежегодным приростом в 3-4%, что определяет рост числа 

женщин, владеющих специальными знаниями для совершения 

киберпреступлений, а учитывая текущие социально-экономические условия и 

эмоциональность женского характера, это с большой вероятностью повысит 

количество высокотехнологичных преступлений в сети. 

Еще один фактор, обуславливающий активизацию женской 

киберпреступности, - это рост общедоступных технических возможностей к 

совершению таких деяний, как мошенничество и вымогательство. Н.Б.Осипян 

отмечает, что «женщины-преступницы чаще избирают такие виды 
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преступлений, как вымогательство, мошенничество» [4]. По словам В.Г.Громова 

«значительную долю в структуре женской преступности занимают преступления 

против собственности (более 50%), в частности, мошенничество и кража» [7, с. 

233-237]. Таким образом, обладая профессиональными навыками пользования 

интернетом, женщины получают дополнительные возможности (анонимность, 

масштабы охвата, безнаказанность и т.д.) к совершению присущих им 

противоправных деяний. 

17 марта 2020 года глава Генеральной прокуратуры России И.В.Краснов на 

заседании коллегии заявил о 9-ти процентной раскрываемости 

киберпреступлений при ее росте в 25 раз за последние 5 лет. По его словам 

«случаи кибермошенничества в России практически не раскрываются» [8]. 

Стоит отметить, что наряду с выделяемыми Е.И.Корбут [9, с. 44-47], 

Н.В.Сарычевой [10, с. 12], Д.А.Кравцовым, И.С.Бурлиным, О.В.Калас [11, с. 100-

102] явлениями, влияющими на причины и условия женской преступности, 

фактор андрогинности и вытекающие из него благоприобретаемые способности 

женщин использовать новейшие Интернет -технологии в том числе и в 

преступных целях, вкупе с множеством внешних социально-экономических 

негативных условий, создает жизнеспособную среду для женской 

киберпреступности. 

Таким образом, учитывая текущие темпы роста преступных деяний в 

киберпространстве и принимая во внимание масштабы замещения реального 

межличностного взаимодействия online-общением, считаем очевидной 

необходимость включения указанных факторов в последующие 

криминологические исследования по данной тематике. 
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 Аннотация. Рассматривается проблема соотношения локальных норм 

права и корпоративных норм. Обращается внимание на то, что последние имеют 
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Сразу отметим, что в данной статье речь пойдет о таких 

внутриорганизационных нормах, как локальные нормы права и корпоративные 

нормы. В свое время советский ученый Р.И. Кондратьев, рассматривая локальные 

нормы трудового права, считал, что в системе социалистических норм права 

особое место занимают локальные нормы, действие которых, как правило, 

ограничивается рамками отдельных предприятий (учреждений, организаций) и 

которые распространяются на работников данного производственного 

коллектива. Отмечая, что локальная норма права, обладая всеми признаками 

правовой нормы (общий характер, гарантированность со стороны государства и 

др.), имеет и ряд специфических признаков: а) конкретизирует норму общего 

действия применительно к местным условиям; б) принимается только в случаях и 

действует в пределах, обозначенных законодателем; в) имеет ограниченную сферу 
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действия, не выходящую за пределы конкретного предприятия; в) принимается 

администрацией по согласованию с ФЗМК профсоюза[1, с.8, 9]. Думается, что в 

контексте данных положений, интерес вызывает позиция С.С. Каринского, 

утверждавшего, что «локальная норма, действующая в масштабе предприятия 

конкретизирует и детализирует общую и отраслевую норму, установленную в 

централизованном порядке»; «в результате конкретизации возникает новая норма, 

более детальная по сравнению с основным правилом»; «локальные нормы 

обязательны для персонально неопределенного (хотя и ограниченного) круга лиц, 

состоящих в трудовых правоотношении с данным предприятием» [2, с.53]. 

Современный ученый-теоретик В.К. Самигуллин подчеркивал, что «локальные 

нормы конкретнее общих норм»; «…правы те авторы, которые обращают 

внимание на то, что существенной особенностью локальных норм права является 

следующий признак- действие по кругу лиц» [3, с.21]. 

Учеными отмечалось, что «необходимость существования локальных норм 

наряду с правовыми общего значения объясняется тем, что последние (в силу их 

общего характера) не всегда могут применяться к тем общественным 

отношениям, в том числе трудовым, отдельные виды которых на конкретных 

предприятиях отличаются значительным многообразием». В других своих 

работах, признавая, что в науке трудового права локальным называется 

основанное на законе и осуществляемое непосредственно предприятиями 

(производственными объединениями, комбинатами) правовое регулирование 

трудовых отношений, отдельные стороны которых в рамках конкретного 

производства имеют местные, специфические особенности, Р.И. Кондратьев 

подчеркивал, что «… локальная норма необходима только там, где в силу тех или 

иных специфических условий нельзя применить единое общее правило» [4, с. 50-

51], что «именно при помощи локальных норм права можно учесть особенности 

труда той или иной категории работников на конкретном предприятии» [5, с. 42]. 

С позиции В.Д. Перевалова, «локальные нормативные предписания действуют в 

рамках отдельных государственных, общественных или частных структур» [6, 

с.166]. В.Н. Протасов и Н.В. Протасова также в весьма лаконичной форме пишут 
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о том, что «локальные (внутриорганизационные) юридические нормы-это нормы, 

действующие в пределах определенной организации, распространяющиеся только 

на ее членов» [7, с.306]. 

Думается, что одна из актуальных проблем, касающихся локальных норм 

права, является ее соотношение с корпоративными нормами. Дело заключается в 

том, что некоторые авторы, как было показано выше, необоснованно относят к 

корпоративным нормам нормы отдельных государственных организаций, т. е. 

локальные нормы права. Обращая на данное обстоятельство внимание, Н. А. 

Пьянов подчеркивал, что корпоративные нормы- это правила поведения, которые 

устанавливаются и обеспечиваются негосударственными организациями 

(политическими партиями, общественными организациями, негосударственными 

учреждениями и предприятиями и т. д.) и распространяются на их членов; они 

содержатся в уставах, положениях, иных нормативных актов негосударственных 

организаций и определяют порядок формирования данных организаций, их 

структуру, компетенцию, права, обязанности и ответственность их членов [8, с. 

301]. Следует, на наш взгляд, поддержать позицию Т.В. Кашаниной, которая, 

рассматривая корпоративные нормы, выделяет, во-первых, несоциальные 

корпоративные нормы: нормы технические (например, правила работы с ПЭВМ, 

правила эксплуатации агрегата, машины и т. п.); санитарно-гигиенические 

(например, правила уборки помещений после окончания работы); 

физиологические (например, инструкция о порядке ношения летней и зимней 

форменной одежды); биологические (например, о порядке использования 

респиратора в период массовой эпидемии); во-вторых, социальные 

корпоративные нормы: корпоративные обычаи (например, обычай удостаивать 

каждого тысячного покупателя (клиента) небольшим подарком; корпоративные 

традиции (например, публичное поздравление именинников); этические нормы 

(например, встречать каждого клиента фирмы приветствием и минимальной 

информацией о фирме); эстетические нормы (например, украшение интерьера 

помещений фирмы цветами, ношение ее работниками радующей глаз форменной 

одежды и т. п.); деловые обыкновения (например, выдача работникам письменных 
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заданий на день или проведение планерок, разборов, пятиминуток и т. п.); 

правовые нормы (например, выплата дивидендов в конце каждого полугодия) [9, 

с.197-199], которые предполагают наличие корпоративных норм права.  
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает феномен 

глобализации, являющейся одной из предпосылок, усугубляющих мировой 

экологический кризис. В работе подчеркивается критическое состояние 

окружающей среды, а также приводится обзор государственно-правовых 

действий, направленных на улучшение экологической картины мира. 

Обосновывается необходимость дальнейшей разработки экологической 

проблематики в юридической науке. 

Abstract. In this article, the author examines the phenomenon of globalization, 

which is one of the prerequisites that aggravate the global ecological crisis. The work 

emphasizes the critical state of the environment, and also provides an overview of state-

legal actions aimed at improving the ecological picture of the world. The necessity of 

further development of ecological problems in legal science is substantiated. 

Ключевые слова: государство, право, экологический кризис, 
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Современный мир переживает процесс глобализации, который 

заключается в интенсификации экономических, политических и культурных 

связей и взаимодействий, разворачивающихся поверх государственных границ. 

Существует мнение о том, что глобализация есть следствие небывало возросшей 

технической и экономической мощи человечества, которая побеждает 



177  

пространство и время, сближает народы, страны и континенты [1, с. 12]. 

Современная наука исследует феномен глобализации исходя из разных 

подходов, например: экономического [2], философского [3], социологического 

[4], юридического [5] и др. 

В самом широком смысле глобализацию можно рассматривать как 

интенсивный процесс интернационализации политических, социально-

экономических и культурных отношений различных стран мира [6, с. 19]. 

На фоне происходящих глобализационных процессов наша планета 

столкнулась с экологическим кризисом небывалого масштаба, детерминанты 

которого можно усмотреть в самых разных источниках. Рьяная жажда 

экономического господства и эгоистическое отношение одних человеческих 

сообществ к другим породили целую череду мировых войн, сопровождаемых 

использованием оружия массового поражения и уничтожением всего живого 

вокруг. Нередко военные действия в наши дни инициируются под вполне 

благовидными предлогами. Здесь уместно упомянуть мысль современного 

философа Ю. Хабермаса о том, что «политика прав человека ведет к войнам, 

которые, будучи завуалированными, преподносимыми как полицейские акции, 

приобретают моральное качество; и что это морализирование превращает 

противника во врага, и такая криминализация отворяет двери 

бесчеловечности...» [7, с. 161-162]. 

Значительный урон экологии наносят результаты вполне естественного 

развития экономики, науки и техники, а также рост численности человечества. 

Во-первых, это индустриальные и постиндустриальные достижения, которые 

сказались на окружающей среде: многочисленные промышленные предприятия 

и нарастающая урбанизация активно сокращают ресурсы нашего мира. Во-

вторых, высокая плотность населения отдельных регионов мира вкупе с общим 

количественным ростом человечества внесли существенный дисбаланс в 

соотношение ресурсов Земли и потребностей человека.  

Ко всему перечисленному следует добавить фанатичное распространение 

«культуры» массового потребления, которая воспитывается в людях 
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посредством рекламы на телевидении и в кино, интернете, современной музыке 

и др. источниках информации. Однако ресурсы планеты ограничены, а их 

бесконтрольное использование рано или поздно может привести к самым 

плачевным сценариям, что с замечательной скрупулезностью было описано в 

монографии «Пределы роста. 30 лет спустя» [8]. 

Критическое состояние мирового океана, исчезновение многих видов 

животных и растений, значительные изменения климата – это слишком большая 

цена за стремление человечества властвовать над всеми экологическими 

процессами в угоду своим потребностям, которые порой надуманны и 

сиюминутны.  

Мы оказались в ситуации, когда каждый человек и группы людей любого 

масштаба должны осознавать все негативные последствия от урона, наносимого 

окружающей среде, а также предпринимать действия, которые будут 

направлены, если это еще возможно, на предупреждение экологического кризиса 

или хотя бы минимизацию его последствий.  

Наибольший объем ответственности за обеспечение экологически 

безопасного будущего, при этом, возложен на государства как многоуровневые 

системы управления сообществами людей. Именно особое положение 

государства – носителя власти – позволяет ему использовать вверенные 

природные ресурсы максимально эффективно, а также воспитывать такое же 

бережное отношение к ним у людей, развивать и лоббировать соответствующие 

идеи на мировой арене. 

Нельзя сказать, что отдельные государства и мировое сообщество не 

уделяют должного внимания вопросам охраны окружающей среды. Напротив, 

преобладающее большинство государств имеет отраслевое экологическое 

законодательство и систему органов, которые регулируют и контролируют 

названную сферу отношений. В мировом масштабе Организация Объединенных 

Наций (ООН) участвует в сохранении экологии. Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в 

обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного 
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отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения 

качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений. 

Помимо государственно-правовой деятельности, направленной на охрану 

окружающей среды, в юридической науке активно разрабатываются положения, 

которые способствовали бы восстановлению экологического баланса. При этом 

весьма серьезные научные тезисы сформированы в рамках таких отраслей права, 

как международное [9], конституционное [10], уголовное [11], экологическое 

[12], административное [13] и гражданское [14], а также в общетеоретических 

исследованиях государства и права [15].  

Однако общая мировая экологическая картина только ухудшается, что 

требует еще более серьезного отношения к охране окружающей среды. Поэтому 

в настоящее время задача юридической науки не только и не столько в 

разработке положений, способствующих улучшению правового регулирования в 

сфере охраны окружающей среды, но и в формулировании идей, направленных 

на правовое воспитание индивида в духе бережного отношения к мировым 

ресурсам и критического мышления относительно «культуры» массового 

потребления. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются понятие функций государства, 

их содержание, анализируются подходы классификации, дается им 

критическая оценка. Отрицается деление функций на основные и неосновные; 

законодательные, исполнительные и судебные. Допускается выделение 

функций государства по уровню построения вертикальной власти базовых 

(опорных), линейных (объектных) и операционных функций; а также 

генетических и конъюнктурных; явных и скрытых (латентных). 

 Abstract. The article examines the concept of state functions, their content, 

analyzes classification approaches, and gives them a critical assessment. It denies 

the division of functions into main and non-main; legislative, Executive and judicial. 

It is allowed to distinguish the functions of the state by the level of construction of 

the vertical power of basic (reference), linear (object) and operational functions; as 

well as genetic and conjunctural; explicit and hidden (latent). 

 Ключевые слова: государство, функции государства, классификация 

функций, критерии классификации. 

 Keywords: transaction state, functions of the state, classification of functions, 

classification criteria. 

 

Вопрос классификации функций государства до настоящего времени 

остается актуальным и дискуссионным. Теоретики предлагать новые критерии 

классификации, разрабатывают интегрирующие или дифференцирующие 
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направления. Это привело к десятку подходов к составлению 

соответствующей классификации. Рассмотрим некоторые из них.  

 1) В зависимости от того, где государство осуществляет свои функции 

– внутри или за его пределами, выделяются внутренние и внешние функции.  

Этот тип классификации широко распространен в научной литературе 

прошлого века, соответствует историческому периоду развития политической 

системы и типу государства (буржуазное, эксплуататорское, 

капиталистическое, социалистическое). 

 В настоящее время это разделение государственных функций утратило 

свое значение, поскольку многие внутренние функции стали внешними. 

Особенно актуальными для функционирования современных государств 

являются факторы, обусловливающие необходимость межгосударственного 

сотрудничества для решения проблемы выживания цивилизации в целом. 

Более важным будет подчеркнуть глобальные функции государства, 

характеризующие деятельность в области экологии, демографии, сырья, 

космической отрасли, атомной энергетики, создания и использования 

информационных технологий, защиты прав и свобод человека, а также других 

современных глобальных государств, влияющих на цивилизацию в целом. 

2) В зависимости от важности решаемой государством задачи функции 

государства подразделяются на основные и неосновные. Такая классификация 

представляется весьма неутешительной в понимании функционирования 

государства как основного направления его деятельности. Неосновные 

функции в этой ситуации теряют важнейшие черты понятия "функция". 

Исходя из этого, необходимо изменить концепцию функционирования 

государства или признать рассматриваемую классификацию несостоятельной. 

Разделение функции на основную и неосновную приводит к неограниченному 

расширению числа функций. Вопрос об основных и неосновных функциях 

следует рассматривать как структурную составляющую основных функций 

государства, причем не как классификацию, а как структурную часть 

основных функций. 
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3) Можно классифицировать государственные функций по объектам 

государственного воздействия на экономику, общество, идеологию, 

окружающую среду, оборону, финансовый контроль, правоохранительную 

деятельность и др. Такой подход в науке широко представлен. По этому 

критерию выделяются экономические, политические, социальные и 

идеологические функции государства. Данная классификация включает в себя 

эколого-охранительные функции государства.  

4) Распределение функций государства возможно на основе 

конституционного принципа разделения властей - законодательную, 

исполнительную и судебную. Значение данной классификации состоит в том, 

что она отражает механизм осуществления государственной власти. Но она не 

совсем корректна. Во-первых, функционирование государства - это система, 

состоящая не только из деятельности государственных институтов, но и из 

действий всех субъектов политической системы общества. Во-вторых, 

иностранная конституция выделяет большее число ветвей власти. 

Помимо рассмотренной классификации, существует несколько 

отдельных классификационных моделей, которые методологически достойны 

внимания исследователей. В зависимости от уровня построения вертикальных 

сил различают базовые (опорные), линейные (объектные) и операционные 

(процедурные) функции или функции первого, второго, третьего и других 

порядковых уровней. Существует их деление на генетические и 

конъюнктивные. 

В современной юридической науке различают явные и скрытые функции (В. 

А. Владимиров); функции тоталитарных режимов, авторитарных государств и 

демократических государств (Н. Б. Пахоленко); правовые и неправовые функции 

(В. П. Малахов). Представляется, что классификационными критериями могут 

быть суверенитет государства, формирование государственных механизмов; 

непосредственное управление обществом (совокупность всех видов властного 

воздействия на общество); законодательные и исполнительные функции.  
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Указанные классификации представляют интерес с теоретической и 

практической точек зрения, так как такое исследование позволяет рассматривать 

государство со стороны всех аспектов его существования и функционирования, а 

также происходящих в нем процессов внутреннего и внешнего характера.  

На наш взгляд, необходимо дальнейшее углубленное исследование 

функциональной характеристики государства в представленном ключе. 

Актуальной видится точка зрения М.И. Байтина, призывавшего исследователей 

функции государства «...идти не по линии углубления расхождений..., а в поисках 

путей сближения взглядов, в обобщении и использовании всего рационального, 

что внесено в научную разработку проблемы... различными авторами» [1. C.7]. 
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Аннотация. Показано, как менялось отношение к освещению 

судоустройства и судопроизводства в предмете истории государства и права 

России. Выделены два периода в развитии предмета науки. В Российской 

империи формировалась «История русского права». Обобщающие труды 

строились по хронологическому и отраслевому принципу. Вопросы 

судоустройства и судопроизводства рассматривались в рамках процессуального 

законодательства. В советский период наука и учебная дисциплина получила 

название «История государства и права СССР». Организации суда и судебной 

деятельности стало уделяться большее внимание. Суд рассматривался как часть 

государственного аппарата.  

Abstract. T It is shown how the attitude to the consideration of the judicial 

system and legal proceedings in the subject of the history of the state and law of Russia 

has changed. There are two periods in the development of the subject of science. In the 

Russian Empire, the History of Russian Law was formed. Synthesis works were built 
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according to the chronological and sectoral principle. The issues of the judicial system 

and legal proceedings were considered within the framework of procedural legislation. 

In the Soviet period, science and academic discipline were named "History of State and 

Law of the USSR". More attention has been paid to the organization of the court and 

judicial activity. The court was viewed as part of the state apparatus. 

Ключевые слова: история государства, история права, история суда, 

юридическая наука, предмет науки.  

Keywords: history of state, history of law, history of trial, legal science, subject 

of science 

 

История государства и права России прошла достаточно длительный путь 

своего развития, на протяжении которого шло формирование и уточнение ее 

предмета. В XIX в. за новой научной дисциплиной, выделившейся из общего 

массива юридического исторического знания, закрепилось название «История 

русского права», что предопределило в понимании предмета приоритет 

правовых норм и явлений над государственными институтами. Первые 

обобщающие труды по истории русского права, которые одновременно имели 

назначение учебных изданий, являлись исключительно авторскими 

произведениями и раскрывали содержание предмета науки в структуре курса. 

Так, достаточно ранняя работа И.Д. Беляева «История русского 

законодательства» построена на последовательном анализе основных 

нормативных актов, распределенных автором по самостоятельно выделенным и 

описанным хронологическим периодам [1]. Такой же подход был воспроизведен 

В.И. Латкиным, который озаглавил свой труд как «Лекции по внешней истории 

русского права». Под внешней историей в данном случае понималась именно 

история законодательства, а не правоприменительная практика. Автор показал, 

что вопросы судоустройства и судопроизводства нашли отражение во всех 

значимых законодательных установлениях, исходящих от верховной власти [2].  

Неоднократно переиздававшаяся книга М.Ф. Владимирского-Буданова 

«Обзор истории русского права» структурирована по иному принципу: 
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хронологический прием, на основании которого выделены периоды развития 

права, дополнен отраслевым принципом. В итоге отдельно рассмотрена история 

государственного, уголовного, гражданского права и «история русского 

процесса», куда ученый включил сюжеты, относящиеся к организации суда и 

процессуальной деятельности [3]. Такая трактовка предмета, ограниченная 

изучением правовых норм и институтов, была характерна и для других ученых. 

Аналогичным образом структурирован материал в работе И.М. Родина, 

состоящей из двух частей – истории русского государственного права и истории 

русского уголовного и гражданского права. Вторая часть состоит из следующих 

разделов: уголовное право, гражданское право, судоустройство и 

судопроизводство [4].  

Сложно прогнозировать, по какому бы варианту происходила дальнейшая 

институционализация науки «история русского права», и какое место в нем 

заняли бы вопросы, касающиеся судоустройства и судопроизводства, но после 

революции 1917 г. исторические и юридические науки подверглись серьезному 

пересмотру. Было прекращено преподавание истории русского права в 

университетах, закрылись соответствующие кафедры, что серьезно снизило 

востребованность исследовательской деятельности в этом направлении. 

Ситуация стала меняться только в конце 1930-х гг., когда в учебные планы 

юридических вузов и факультетов была включена обязательная дисциплина 

«История государства и права СССР». Вновь стали открываться профильные 

кафедры, постепенно восстанавливалась подготовка исследователей, 

занимающихся историко-правовой проблематикой. В 1940 г. вышла первая часть 

учебника по истории государства и права СССР, написанная единолично С.В. 

Юшковым. В послевоенный период с небольшим интервалом было выпущено 

его второе издание [5] и опубликована вторая часть учебника, посвященная 

советскому периоду государства и права [6]. В совокупности работы, 

подготовленные и изданные в 1940-е гг., оказали большое влияние на 

последующее развитие историко-правовой науки. Во-первых, после некоторых 

разногласий утвердилось новое название – «История государства и права СССР». 
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Это обстоятельство имело пролонгированное действие и проявилось в 

долговременном существовании учебной дисциплины «История отечественного 

государства и права», совсем недавно замененной «Историей государства и 

права России». Во-вторых, эволюция названия непосредственно отражалась на 

понимании предмета науки, его конкретизации в тематике исследований. В-

третьих, уточнение предмета достигалось путем определения территориальных 

и хронологических границ исторической и юридической действительности, 

которые подлежат изучению в рамках данной науки. Произошло серьезное 

расширение хронологических рамок, определенных включением материла о 

генезисе государства и права у народов Закавказья и Средней Азии, 

расширением исторического контекста, связанного с обоснованием социально-

экономической сущности государства различных исторических типов.  

Основоположник истории государства и права СССР С.В. Юшков в целом 

старался придерживаться единообразной последовательности изложения 

материала: сначала он давал характеристику общественного устройства, затем 

государственного устройства, потом переходил к основным отраслям права. 

Небольшие параграфы о суде присутствовали в большинстве разделов, но более 

подробно, с выделением судоустройства, основных черт гражданского и 

уголовного процесса только в разделе, посвященному по терминологии С.В. 

Юшкова «пореформенному периоду». В данной части излагались положения 

Судебной реформы 1864 г. В учебнике по истории советского государства и 

права выделялись темы, касающиеся организационных мероприятий в 

отношении судебной системы, особенно в связи с образованием СССР, 

развитием органов юстиции, применительно к некоторым периодам уделялось 

отдельное внимание процессуальному законодательству. 

В последующем, включая и современный период развития историко-

правовой науки, вопросы, связанные с организацией суда, процессуальным 

законодательством, всегда отражались в обобщающих трудах по истории 

государства и права России. Наиболее заметным изменением, по сравнению в 

дореволюционным периодом, стало помещение сюжетов, описывающих 
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судебную систему в разделы о государственном аппарате, при этом 

процессуальные нормы характеризовались в разделах о праве. В целом в 

сочинениях такого рода вопросам о судоустройстве и судопроизводстве 

отводилось довольно скромное место. 

Иначе складывалось отношение к судебной тематике в исследовательском 

пространстве. Начиная с 1950-х гг. она приобрела устойчивую популярность, 

которая сохраняется до настоящего времени.  
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Аннотация. Появление перерывов в исполнении трудовой функции на 

современном этапе экономического развития нашего государства нельзя 

отрицать. Их существование приводит к вопросу о месте этого правового 

феномена в системе отрасли трудового права, а как следствие – в структуре 

трудового законодательства. 

Abstract. The appearance of interruptions in the performance of labor functions 

at the present stage of economic development of our state cannot be denied. Their 

existence leads to the question of the place of this legal phenomenon in the system of 

the branch of labor law, and as a result - in the structure of labor legislation. 

Ключевые слова: трудовая функция, институт трудового права, система 

трудового права. 

Keywords: labor function, Institute of labor law, system of labor law. 

Под перерывами в исполнении трудовой функции следует понимать 

временное неисполнение работником своей обязанности лично выполнять 

определенную трудовым договором трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, а работодателем – обязанности по 

предоставлению работнику работы по обусловленной трудовой функции. 

Под это понятие подпадает значительное число трудоправовых явлений: 

перерывы в течение рабочего дня, отпуска, в том числе специальные отпуска, 
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отстранение от работы, период временной нетрудоспособности работника, 

перерыв для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, простой и т.д. 

В связи с этим необходимо решить вопрос о месте перерывов в исполнении 

трудовой функции в системе отрасли трудового права. 

Под системой права понимается определенная внутренняя его структура 

(строение, организация), которая складывается объективно как отражение 

реально существующих и развивающихся общественных отношений [1, c. 309].  

Вопрос об основных элементах системы права до настоящего времени 

остается актуальным. 

Р.Л. Иванов и В.Н. Скобелкин, к основным элементам системы права 

относят нормы, институты, подотрасли и отрасли [2, c. 23]. 

С.С. Алексеев в качестве основных частей (элементов) системы права на 

различных уровнях выделял: норму права, правовой институт, отрасль 

(подотрасль) права [3, c. 278]. 

В.К. Бабаев, Н.И. Матузов, А.В. Малько, Е.А. Киримова, помимо 

структурных частей системы права в виде нормы права, правового института, 

отрасли права и подотрасли права выделяют такой элемент названной системы, 

как субинститут [4, c. 389-390; 1, с. 311-313; 5, с. 10].  

Вопрос о существовании субсинститута недостаточно изучен. Четкого 

закрепления категория «субинститут» в теории права не получила. 

Е.А. Киримова дает субинституту следующее определение: 

«субинституты представляют собой четко выраженную совокупность правовых 

норм внутри крупного правового института, регулирующих определенные 

особенности, специфику видовых общественных отношений. Примером 

сказанного может служить институт алиментных обязательств других членов 

семьи в семейном праве, институт отводов в гражданско-процессуальном праве 

и др.» [5, c.13]. 

Субиституты образуются в сложных или комплексных институтах и 

функционируют в рамках определенного правового института. 
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Нормы трудового права, регулирующие предоставление перерывов в 

исполнении трудовой функции – это комплекс норм трудового права, который 

регулирует специфику трудовых отношений, касающихся перерывов в 

исполнении трудовой функции.  

Существование субинститутов в рамках нескольких правовых институтов 

вполне допускается. Это возможно в рамках комплексных субсинститутов, 

которым и является субинститут перерывов в исполнении трудовой функции. 

Комплексность этого субинститута предопределяет сама система трудового 

права, так как четкое разделение отрасли на институты не состоялось до сих пор.  

Cистема права представляет собой сложное, полиструктурное 

динамическое образование [1, c. 313]. Она развивается и видоизменяется 

вследствие изменений, которые претерпевают общественные отношения. 

Введение понятия «перерывы исполнении трудовой функции» неизбежно 

повлечет за собой создание новой структурной части системы права – 

субинститута перерывов в исполнении трудовой функции. 

В состав данного субинститута войдут трудовые перерывы – 

общественные отношения в рамках института времени отдыха, а также 

социальные и организационно-функциональные (экономические) перерывы – в 

рамках институтов особенностей регулирования труда отдельных категорий 

работников, рассмотрения и разрешения трудовых споров, гарантий и 

компенсаций, предоставляемых работникам. 

Введение такой правовой конструкции, как субинститут перерывов в 

исполнении трудовой функции, приведет к упрощению теоретических 

разработок, применению норм на практике и придаст целостность трудовым 

правоотношениям, связанным с неисполнением работником своей обязанности 

по выполнению определенной трудовым договором трудовой функции. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность применения 

технологии блокчейн в системе государственного управления, приведены этапы 

цифровизации процессов в государстве. Автор изучил вопросы нормативного 

правового регулирования применения технологии блокчейн в системе 

государственных реестров, а также раскрыл практику внедрения блокчейн-

реестров в России. 

Abstract. This article discusses the possibility of using blockchain technology in 

the public administration system, and shows the stages of state processes of 

digitalization. The author studied the issues of blockchain technology’ regulation in the 

system of state registers, and also revealed the practice of implementing blockchain 

registers in Russia. 
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Современная концепция развития экономики основывается на различных 

моделях цифровой трансформации. Россия применяет плановый подход, 

близкий к азиатской модели (сценарий интенсивной цифровизации). При этом 

цифровая трансформация является третьим этапом цифровизации процессов в 

государстве после автоматизации и диджитализации [6]. 

На этапе цифровой трансформации государственное управление строится 

на технологических и цифровых инновациях: открытых государственных 
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данных, «гособлаках», машиночитаемых законах, внедрению решений, 

основанных на данных. Новой технологией обмена информацией стала 

технология блокчейн.  

Выделяют три основные области применения технологии блокчейн [8]: 

1. Blockchain 1.0 – это валюта (криптовалюты). 

2. Blockchain 2.0 – это контракты (смарт-контракты). 

3. Blockchain 3.0 – это приложения, область которых выходит за рамки 

финансовых транзакций (здравоохранение, наука, образование и др.). 

Одним из направлений является государственное управление, в частности 

внедрение технологии блокчейн в систему государственных реестров. 

История применения блокчейн-реестров в государственном управлении 

совсем небольшая. В 2017 году во Внешэкономбанке состоялось первое 

заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в 

государственном и корпоративном управлении [7]. Цели рабочей группы: 

координация действий государственных органов для внедрения блокчейн в 

России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, 

формирование механизмов внедрения блокчейн в государственных органах.  

В настоящее время создано и ведется большое количество реестров, при 

этом такого понятия, как «публичный реестр» (открытый) в действующем 

законодательстве не закреплено. Многие государственные реестры, 

действующие в нашей стране, могут быть переведены на ведение и хранение 

данных по технологии блокчейн. 

В нашей стране в нормативных правовых актах реестры могут иметь 

различные наименования: государственный регистр (Государственный регистр 

фильмов), государственный фонд данных (государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства), Российская система 

нумерации, Федеральная государственная информационная система, База 

данных по учету трудовых арбитров, Государственный кадастр отходов и т.д. Но 

по своей сути они все являются государственными информационными 

системами, включающими в себя массивы данных той или иной направленности. 
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Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2006 № 584-р утвержден перечень 

регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным 

системам федеральных органов государственной власти [3]. Кроме указанных в 

распоряжении реестров существуют и иные государственные и муниципальные 

реестры. Например, на сайте Банка России представлено несколько десятков 

реестров [5]. Многие из государственных реестров не требуют 

конфиденциальности, поэтому размещаются свободно на официальных сайтах. 

Однако ряд реестров, например, реестр прав на недвижимое имущество, 

относятся к закрытому типу реестров. 

В Федеральном законе № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Правительство 

Российской Федерации определяет случаи, при которых доступ с 

использованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в 

государственных информационных системах, предоставляется исключительно 

пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой системе 

идентификации и аутентификации, а также порядок использования единой 

системы идентификации и аутентификации (ст. 14) [2]. 

В основной части реестры создаются на основании федеральных законов, 

являются государственными и ведутся оператором, который определяется либо 

соответствующим законом, либо на основании федерального закона 

Правительством Российской Федерации. Однако в зависимости от сферы, в 

которой ведется реестр, его содержания и правового статуса реестр может быть 

и негосударственным. Так, например, Реестр владельцев инвестиционных паев – 

система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве 

выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах 

инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев 

(ст. 47 федерального закона «Об инвестиционных фондах») [1].  

Таким образом, в части государственных информационных систем, 

которые уже сейчас ведутся исключительно в электронной форме, нет какой-

либо необходимости в корректировке законодательства. Относительно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301520/2f1ee1692d05bbfc724755ab8b717563eca5829a/#dst100019
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государственных информационных систем в целом необходимо отметить, что 

имеет принципиальное значение не просто переход на электронное 

взаимодействие и придание юридической силы записям в реестре, но и учет 

особенностей защиты прав, зарегистрированных в государственных реестрах.  

Наиболее перспективным представляется формирование 

общегосударственного подхода к управлению государственными данными с 

расширением их открытости. Варианты регулирования зависят от ряда 

характеристик реестра и содержащейся в нем информации. В случае 

возможности перехода на реестровую модель оказания государственных и 

муниципальных услуг следует обеспечить юридическую силу записей в реестре, 

исключив необходимость использования бумажных носителей, установить виды 

электронных подписей, использование которых допускается при обращении за 

совершением юридически значимых действий. 

Одним из примеров внедрения блокчейна в государственном управлении 

может стать проект Росреестра (Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии) и АИЖК (Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию) по созданию децентрализованной депозитарной 

системы, которая позволит передавать права собственности и получать ипотеку 

фактически в режиме онлайн. Уже в 2018 году Росреестр в рамках совместного 

проекта с АИЖК и Внешэкономбанком зарегистрировал первый договор участия 

в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. 

Участники финансового рынка в Российской Федерации также 

анонсируют и запускают ряд пилотных проектов на основе технологии 

распределенных реестров. В декабре 2016 г. Банк России совместно с 

крупнейшими участниками финансового рынка учредил Ассоциацию развития 

финансовых технологий (Ассоциацию ФинTех), одним из основных 

направлений деятельности которой будет реализация проектов на основе 

распределенных реестров [4]. 
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Таким образом, в России блокчейн-реестры пока не нашли широкого 

внедрения, однако технология признана перспективной и находит свое 

применение в разных сферах государственного управления. 
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A.V. Boyarskaya 
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Аннотация. При изучении явления дифференциации уголовного 

судопроизводства важно пользоваться научно обоснованным и логически 

выверенным концептуально-понятийным аппаратом. Одним из важнейших 

понятий в данной сфере является «материально-правовой базис уголовно-

процессуального производства». Под ним следует понимать систему уголовно-

правовых норм, для реализации которых предназначена определенная уголовно-

процессуальная форма. Материально-правовой базис отдельной процедуры 

соотносится с уголовно-правовыми основаниями дифференциации уголовного 

процесса как частное и общее.  

Abstract. When studying the phenomenon of differentiation of criminal 

proceedings, it is important to use a scientifically grounded and logically verified 

conceptual and conceptual apparatus. One of the most important concepts in this area 

is «the material and legal basis of criminal procedural proceedings». It should be 

understood as a system of criminal law norms, for the implementation of which a 

certain criminal procedure form is intended. The material-legal basis of a separate 

procedure is correlated with the criminal-legal basis for the differentiation of the 

criminal process as private and general.  

Ключевые слова: материально-правовой базис уголовно-процессуального 

производства, уголовно-правовые основания дифференциации уголовного 

судопроизводства, уголовно-процессуальное производство, уголовно-

процессуальная форма. 
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Объектом изучения в данной работе выступает материально-правовой 

базис уголовно-процессуальных процедур, рассматриваемый абстрактно, вне 

связи с отдельными уголовно-процессуальными формами. Тогда как предметом 

рассмотрения является его понятие и соотношение с категорией материальных 

оснований дифференциации уголовного судопроизводства, прежде всего, в 

сторону его упрощения.  

Актуальность заявленной темы обусловливается тем, что эффективное 

изучение процессов дифференциации уголовного судопроизводства возможно 

только при условии использования обоснованного, логически выверенного 

понятийного аппарата, выступающего важнейшим инструментом научного 

познания. 

Отметим, что проблематика уголовно-правовых оснований 

дифференциации уголовного процесса имеет давнюю историю и достаточно 

хорошо изучена. 

Например, профессор М.С. Строгович, негативно оценивая идею 

упрощения уголовного судопроизводства, говорил о предложениях упростить 

уголовно-процессуальную форму по уголовным делам о преступлениях, не 

влекущих тяжелых мер уголовного наказания [1, с. 50].  

П.С. Элькинд, рассуждая о критериях усиления дифференциации, также в 

целом настороженно относясь к данному явлению, говорит о «меньшей» 

общественной опасности деяния [2, с. 71].  

А. Гуляевым дифференциация обусловливается характером и степенью 

общественной опасности преступления [3, с. 65]. 

Якуб М.Л. говорит о возможности распространения упрощенного порядка, 

не предполагающего стадии предварительного расследования, на дела о 
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преступлениях, наказание за которые не свыше одного года лишения свободы [4, 

с. 67]. 

П. Пашкевич отмечает, что упрощенную процедуру можно применять по 

делам об очевидных преступлениях, не представляющих большой общественной 

опасности [5, с. 55]. 

М.К. Свиридов в качестве материальных оснований дифференциации 

указывает вид и меру наказания, которые могут быть применены к подсудимому, 

а также особую общественную опасность обвиняемого, поскольку применение 

более тяжкого наказания требует более сложной процедуры обсуждения вопроса 

о нем [6, с. 242].  

Ю.К. Якимович в данном случае употребляет термин «уголовно-правовое 

(материальное) основание дифференциации» уголовного судопроизводства, 

поясняя, что «упрощенное производство не должно осуществляться по делам о 

преступлениях с относительно высокой степенью общественной опасности» [7, 

с. 180]. 

Т.В. Трубникова, производя анализ критериев и оснований 

дифференциации уголовного процесса, говорит о степени общественной 

опасности деяния как о критерии дифференциации [8, с. 101].  

А.В. Пиюк говорит о малозначительных (по меркам того или иного 

общества и государства) делах, по которым применяются процедуры, при 

использовании которых уголовное дело вообще не поступает в суд, либо 

поступает к судье для своеобразного контроля законности его прекращения на 

основании договоренностей, достигнутых сторонами [9, с. 102]. 

О.В. Качалова указывает, что наибольшее упрощение уголовно-

процессуальной формы возможно «по уголовным делам о незначительных 

преступлениях, совершенных в условиях очевидности» [10, с. 32-33]. 

Как видим, в научной литературе уголовно-правовые критерии либо 

основания дифференциации в направлении ее упрощения обычно раскрываются 

посредством терминов «малозначительные», «незначительные преступления», 
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«не представляющие большой общественной опасности», «не влекущие тяжелых 

мер уголовного наказания».  

Употребление большинства выделенных терминов представляется 

допустимым, поскольку дает сходный результат. Сделаем лишь оговорку, 

касающуюся термина «малозначительность», который в действующем УК РФ 

раскрывается в ч. 2 ст. 14, гласящей, что не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. То есть, в соответствии с положениями УК РФ, 

малозначительное деяние не является преступлением и не требует по данной 

причине дифференциации уголовно-процессуальной формы.  

На основе сказанного сформулируем, что под материальным критерием 

дифференциации понимаются свойства закрепленных в Особенной части УК РФ 

преступлений, по уголовным делам в отношении которых является 

потенциально возможным применение упрощенных процедур.  

С помощью материального критерия дифференциации мы получаем 

относительно определенный комплекс уголовно-правовых норм, применительно 

к которым законодателями может быть принято решение о включении их в 

материально-правовой базис конкретной упрощенной процедуры. 

Далее обратимся к высказыванию профессора Ю.К. Якимовича: 

«Руководствуясь материально-правовым основанием дифференциации – 

степенью общественной опасности преступления, законодатель должен 

установить различные процессуальные формы по определенным категориям дел. 

При этом, однако, указанное основание в самом законе должно быть 

конкретизировано: необходимо сформулировать четкие критерии, которыми и 

должны руководствоваться работники правоохранительных органов при 

«выборе» процессуального порядка производства в каждом конкретном случае. 

В качестве такого критерия можно использовать и вид, и меру наказания 

(например, упрощенное производство применяется только в тех случаях, когда 

возможное наказание не превышает одного года лишения свободы), и 
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определенные свойства субъекта, совершившего общественно опасное деяние 

(рецидивист, особо опасный рецидивист), и другие признаки.  

Однако более правильным представляется иной подход: в зависимости от 

степени общественной опасности все уголовно-наказуемые деяния разбить на 

определенные группы и для каждой (или нескольких) предусмотреть 

определенный порядок производства» [7, с. 181]. 

Представленная цитата значима, поскольку демонстрирует отличие между 

критериями (основаниями) дифференциации уголовного судопроизводства и 

материально-правовым базисом конкретной процедуры. Материальные и 

процессуальные критерии дифференциации позволяют в общем виде определить 

свойства уголовных дел, относительно которых возможна дифференциация 

уголовного судопроизводства. Материальные критерии дифференциации при 

этом должны позволить выделить группы преступлений, правоприменительный 

процесс в отношении которых допускает дифференциацию.  

Тогда как материально-правовой базис конкретной процедуры – это 

система уголовно-правовых норм, для реализации которых предназначена 

определенная уголовно-процессуальная форма. Соответствующая система норм 

образуется с помощью признаков, которые должны быть указаны в законе и 

могут меняться.  

Например, для особого порядка принятия судебного решения ранее таким 

признаком был максимальный срок наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренный УК РФ. Сейчас – категория преступлений.  

Материально-правовые основания дифференциации и материально-

правовой базис конкретной процедуры соотносятся между собой как общее и 

частное. Их соотнесение позволяет установит, насколько обоснованно та или 

иная уголовно-правовая норма отнесена к базису определенной процедуры.  
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Аннотация. Рассматриваются организационные основы 

административной деятельности российской полиции в области 

противодействия экстремизму, формулируются предложения по 

совершенствованию деятельности полиции в области противодействия 

экстремизму. 

Abstract. The organizational foundations of the administrative activities of the 

Russian police in the field of countering extremism are considered, proposals are 

formulated to improve the activities of the police in the field of countering extremism. 

Ключевые слова: полиция, экстремизм, государственная безопасность, 

экстремистские материалы, правонарушения экстремистской направленности. 

Keywords: police, extremism, state security, extremist materials, extremist 

offenses. 

 

В современной России экстремизм является одной из наиболее сложных 

социально-политических проблем, что обусловлено многообразием 

экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций 

экстремистской направленности. Активизировалась незаконная деятельность 

эмиссаров международных экстремистских организаций, расширилась 

география вовлечения новых членов в деструктивные (псевдорелигиозные) 

секты и молодежные объединения неформального толка [1, с. 32]. 



206  

В Российской Федерации любые проявления экстремизма находятся под 

строго контролируемым запретом, что обусловлено в значительной степени 

многонациональным и многоконфессиональным составом населения. Согласно 

действующему законодательству, противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях. 

На современном этапе развития общества развитию экстремизма 

способствуют: 

1) негативные процессы, происходящие в политической, экономической, 

культурной и нравственной сферах жизнедеятельности общества и государства; 

2) наличие конфликтов в социальной, экономической, политической и 

иных сферах общественных отношений; 

3) негативное влияние массовой культуры и отдельных представителей 

средств массовой информации, разжигающих на национальной и 

этноконфессиональной основе экстремистские настроения; 

4) доступность в сети Интернет сайтов экстремистской направленности, 

сложность привлечения виновных в пропаганде экстремистских идей к 

уголовной (административной) ответственности; 

5) сложная геополитическая и геоэкономическая ситуация в государствах 

Европы и Ближнего Востока, осложняемая миграционными проблемами [2, 

с. 85]. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» определил 

новую обязанность полиции, которая выражается в предупреждении, выявлении 

и пресечении экстремистской деятельности общественных объединений, 

религиозных и иных организаций, граждан. В настоящее время противодействие 

экстремизму во всех его проявлениях является одним из приоритетных 

направлений деятельности полиции.  

Полиция при осуществлении противодействия экстремизму 

взаимодействует с правоохранительными и другими государственными 
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органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

организациями и гражданами [3, с. 79–82]. 

К основным направлениям деятельности органов внутренних дел 

(полиции) по противодействию экстремизму следует отнести: 

1) обеспечение правопорядка в общественных местах в части 

недопущения экстремистских проявлений; 

2) предупреждение и пресечение экстремистских преступлений и 

административных правонарушений; 

3) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

4) осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия данной категории 

преступлений, а также розыска лиц, которые скрываются от органов дознания, 

следствия и суда и уклоняются от уголовного наказания; 

5) предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности; 

6) дознание по уголовным делам о данных преступлениях; 

7) экспертно-криминалистическую деятельность [4, с. 153]. 

В целях совершенствования деятельности российской полиции по 

противодействию экстремизму необходимо: 

1) осуществлять дальнейшую оптимизацию межведомственного 

взаимодействия (Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Росгвардия) для координации совместных действий, 

направленных на предупреждение и борьбу с правонарушениями 

экстремистской направленности; 

2) в структурных подразделениях полиции (прежде всего, патрульно-

постовой службы, подразделениях по делам несовершеннолетних, участковых 

уполномоченных полиции) в рамках служебной подготовки обеспечить 
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систематическое изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы противодействия экстремизму; 

3) осуществлять сбор и систематизацию информации о деятельности 

общественных объединений экстремистской направленности; 

4) предпринимать меры индивидуального профилактического 

воздействия (с учетом полученной информации) в отношении лидеров и 

активных участников формирований экстремистской направленности; 

5) выявлять преступные группировки и их лидеров, осуществляющих 

разжигание межнациональных, межэтнических противоречий и конфликтов в 

целях прикрытия своей противоправной деятельности. 

Современное общество и государство обладают всеми необходимыми 

ресурсами (правовыми, организационными, техническими) для того, чтобы 

эффективно противостоять экстремистским и террористическим угрозам. 

Несмотря на значительные успехи правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма, необходимо дальнейшее наращивание усилий 

государства в данном направлении, поэтому проблемы противодействия 

экстремизму нуждаются в дальнейшем научно-практическом осмыслении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые возможности судебной 

власти, которые позволяют определить социальные взаимодействия 

посредством трактовки права или факта. Ввиду оспаривания самого инструмента 

регулирования - права - судебная власть всегда переходит на уровень выше и 

структурирует их через призму идеологии, в которой отражен государственный 

интерес. В случае спора между конкретными лицами требование справедливого 

взаимодействия обусловливает необходимость не столько корректировки закона, 

сколько новой объективации права, удовлетворяющей следующим условиям. 

Судебная власть в своей правовой форме будет существовать объективно. Это 

связано с обстоятельствами технических пределов нормативного регулирования. 

Законодатель, нормируя отношения, отыскивает общеупотребительные правила, 

«право вообще, на все случаи жизни». 

Abstract. The article examines the legal possibilities of the judicial power, which 

allow determining social interactions through the interpretation of law or fact. In view 

of challenging the very instrument of regulation-law-the judiciary always moves to a 

higher level and structures them through the prism of an ideology that reflects the state 

interest. In the case of a dispute between specific individuals, the requirement for fair 

interaction requires not so much an adjustment of the law as a new objectification of 

the law that meets the following conditions. The judicial power in its legal form will 

exist objectively. This is due to the circumstances of the technical limits of regulatory 
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regulation. The legislator, when normalizing relations, searches for commonly used 

rules, "the right in General, for all cases of life." 

Ключевые слова: судебная власть, правовое регулирование, законодатель, 

правовой механизм, государственная власть, общественные отношения, 

реализация права. 

Keywords: the judiciary, the legal regulation, the legislator, the legal mechanism 

of the state power, public relations, implementation of the law. 

 

Судебная власть - это волевое (основанное на возможности выбора между 

двумя и более альтернативами) и государственно-властное (позволяющее 

изменять правовой статус субъекта в одностороннем порядке, что характерно 

только для государственно-властных отношений) отношение между судьей как 

носителем власти и лицами - участниками судопроизводства. Содержанием 

этого отношения является разрешение судом вопроса о социальном должном 

(справедливом) в правовом споре, а также о качестве, количестве и мере 

изменения статусов участников разбирательства для реализации оспариваемого 

отношения [1, с.98]. 

Во-первых, судебная власть - это именно отношение, а не система или 

структура органов, функция государства или особые полномочия, как отмечается 

в некоторых исследованиях [2, с. 181]. Действительно, в массе работ судебная 

власть трактовалась как «власть суда», что, с нашей точки зрения, эквивалентно 

определению в знаменитой басне И. И. Хемницера «Метафизик»: «Веревка есть 

вервие простое» [3, с. 140]. В иных работах она обозначалась как «функция 

государства», но где содержание этой функции? Либо как полномочия - но где 

тогда власть? 

Во-вторых, для реализации, актуального существования судебной власти 

обязательно наличие определенного самими участниками спора вопроса о праве 

или о факте. Нет правового спора - нет манифестации судебной власти. Судебная 

власть - это ее важнейшая правовая характеристика - власть неактивная в том 

смысле, что она не ищет себе применение в отличие от законодательной власти. 
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Она не находится в поиске отношений, которые надлежит урегулировать, а, 

наоборот, пассивна и применяется только к тем вопросам, которые ей дают. И 

эти вопросы всегда связаны с двумя основными: «Что в данной конкретной 

ситуации есть право, правильное, и как необходимо трактовать с учетом этого 

норму?»; «Что есть факт? Что считать фактом в условиях данного спора?». 

При этом судебная власть остается, обладая действительным 

существованием, до тех пор, пока существует государственность, 

государственная власть, система государственных органов, в руках которых она 

может быть использована. 

В-третьих, должна существовать уникальная, принадлежащая только 

судам обязанность определения должного в ситуации предложенного ей на 

разрешение правового спора. Данная обязанность коррелирует с прямым 

запретом всем органам исполнительной власти самостоятельно разрешать 

правовой спор, а также с правом изменять свою деятельность на основании 

решения суда, которое для них абсолютно обязательно. Действительно, 

рассматривая вопрос о легитимности деятельности органов исполнительной 

власти, в особенности для тех органов, которые наделены правом реализации 

нормы, мы видим, что требование легитимности есть требование точного 

соблюдения закона. 

Это требование легитимности относится и к деятельности законодателя. 

Однако его легитимность иная: она ограничена требованием несвободы от 

соблюдения определенных фундаментальных принципов социального бытия. 

Возможно, что легитимность определяется (в теории Н. Лумана) граничным 

требованием помощи как конечной цели существования политического 

государства [4, с. 12]. 

«Содержание государственной воли, которую выразил законодатель, в 

конечном счете для правоприменителя в силу его обязанности исполнять законы, 

является методической основой принятия правового решения, коль скоро 

государственная воля, выраженная в законе, обобщает общественный интерес и 

объективирует этот интерес в нормах права» [5, с. 120]. 
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В-четвертых, судебная власть суть исключительное право установить 

качество, количество и меру изменения прав и обязанностей лиц в результате 

рассмотрения правового спора, обязать все органы исполнительной власти 

реализовать это изменение в натуре. 

В-пятых, судебная власть, существуя в виде отношения, то есть 

взаимодействия, выражается вовне только в правовой форме (решений, 

определений, постановлений и приговоров) как универсальном и единственно 

возможном коммуникативном способе общения государства со своими 

гражданами. 

В данном случае власть и народ оказываются не связанными между собой 

правом, а только такой ненадежной конструкцией, как интересы. Отметим, что 

антагонизм власти и народа в капиталистической форме существования 

общества остается аксиомой. Поскольку правовая форма является единственной 

достоверно известной формой манифестации судебной власти, постольку мы 

вправе предположить, что именно в правовой сфере зарождается механизм 

судебной власти. Правовая механика судебной власти выступает той частью 

механизма правового регулирования, которая призвана устранять сбои и, более 

того, разрушение данного механизма как единой и универсальной системы, 

позволяющей государству осуществлять правовое регулирование как таковое. 

Судебная власть запускает механизм правового регулирования тогда, когда 

участники правового регулирования его остановили, начав спор о праве 

(например: является ли закон правовым в конкретной ситуации, и подлежит ли 

он в таком случае применению? Относится ли данная норма к спорному 

отношению?) или о факте (например: действительно ли существование какого-

либо факта как юридического?). 

В общем виде, несмотря на дискуссии о том, каковы особенности 

элементов механизма правового регулирования [6, с. 512] они установлены и 

изучены и включают в себя норму права, юридический факт, правоотношение, 

акты реализации прав и обязанностей. 
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Наличие любого из перечисленных выше условий ведет к невозможности 

правоприменения. «Неопределенность, возникающая как следствие спора, 

обусловливает возникновение двух основных последствий: возникает 

множественность в вариантах применения необходимой нормы (выбор нормы, 

которая будет применена, зависит от результата спора о факте или о праве)» [7, 

с. 304]. 

Таким образом, существование механизма правового регулирования 

требует абсолютной правовой определенности, отсутствия каких бы то ни было 

споров относительно факта либо права. В противном случае для осуществления 

правоприменения требуется стадия рассмотрения спора о самом праве или о 

факте. 

Требование об абсолютной правовой определенности одновременно с 

условием существования механизма правового регулирования является 

граничным условием правоприменения. И. Я. Дюрягин правомерно указывал, 

что применение права, во-первых, дополняет властность юридических норм 

властностью органа, который обеспечивает реализацию норм права, доведение 

ее до конца, активно гарантирует, продолжает и завершает в индивидуально-

правовом, под-нормативном порядке регулирование соответствующих 

отношений, а во-вторых, оно всегда конкретизировано по отношению к данному 

случаю [8, с. 174]. В самом широком толковании требование об абсолютной 

правовой определенности в процессе правового регулирования является 

граничным условием легитимности правовой сферы общественной жизни. 

Именно судебная власть призвана устранить препятствия в правоприменении и 

сделать правовое регулирование определенным. Судебная власть (в правовом 

плане) - это исключительная и присущая только судьям способность и 

возможность волевым образом и с использованием определенной процедуры 

разрешить спор о праве или о факте обязательным для всех установлением, 

устранив тем самым правовую неопределенность как препятствие в работе 

механизма правового регулирования. Действительно, если правоохранительная 

деятельность не связана со спором о праве, то правоприменение является 
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абсолютно-определенным. Ни субъект, ни объект правового регулирования не 

полемизируют относительно фактических обстоятельств дела, квалификации 

(или выбранной для урегулирования нормы права). 

Но если появляются разногласия в связи со спором о мере субъективных 

прав и юридических обязанностей, а также с необходимостью определить 

момент или факт возникновения или прекращения прав или обязанностей, то 

схема правоприменения начинает требовать их преодоления. Из абсолютно-

определенной схемы правоприменения она становится абсолютно-

неопределенной до момента рассмотрения спора о праве или о факте и 

вынесения соответствующего решения. 

Значение судебной власти в процессе правового регулирования сложно 

переоценить. Государственная власть является легитимной, когда она не 

оторвана от общества. Ж. Боден в этом плане подчеркивал, что «государственная 

власть легитимна тогда, когда она не свободна от соблюдения законов Бога, 

природы и универсальных человеческих законов, на которых основаны 

общепризнанные нравственные нормы, институт семьи, неприкосновенность 

частной собственности, обязанности государства перед подданными, которых 

оно, например, не может облагать налогами без их согласия. Нарушение этих 

законов ведет к потере властью своей легитимности» [9, с. 14]. 
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 Аннотация. В статье соотносятся такие явления как «риск» и 

«алеаторность» с позиции участника акционера. Рассматриваются случаи 

невыплаты дивидендов акционеру, банкротства акционерного общества, 

дополнительной эмиссии в стадии внешнего управления банкротящегося 

должника, спекуляции на акциях. Автором предпринимается разграничить 

случаи обычного риска и алеаторности в зависимости от ситуации.  

Abstract. The article relates such phenomena as "risk" and "aleatority" from the 

position of the shareholder. Cases of non-payment of dividends to the shareholder, 

bankruptcy of the company, additional issue in the external management of the 

bankrupt debtor, speculation on shares are considered. The author is taken to 

distinguish cases of usually risk and aleatory depending on the situation. 

Ключевые слова: акционер, акции, дивиденды, банкротство, внешнее 

управление, дополнительная эмиссия, фьючерсный контракт 

Keywords: shareholder, shares, dividends, bankruptcy, external management, 

additional issue, futures contract 

 

Приобретая акции, субъект гражданского права совершает сделку, 

последствия которой можно оценить с позиции рисковости и даже алеаторности. 

Попробуем разобраться в соотношении этих понятий. 

В учебнике по гражданскому праву под ред. д.ю.н, профессора А.П. 

Сергеева при характеристике договора ренты указывается на признак 
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алеаторности (рискованности, от лат. alea - игральная кость, случайность). Таким 

образом, алеаторность раскрывается через рискованность [1].  

В статье кандидата юридических наук, судьи Интинского городского суда 

Республики Коми Е.С. Изюмовой «К вопросу о допустимости включения 

отлагательных условий в контракты для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» приводится следующее соотношение понятий риска и 

алеаторности: «Наличие в договоре условия, от которого зависит, будет он 

исполнен или нет, придает такой сделке оттенок алеаторности, однако, несмотря 

на это, условные сделки не следует путать с алеаторными, так как по своей сути 

любая сделка несет определенный риск для сторон, при этом не всякая сделка 

содержит механизм алеаторности» [2].  

Таким образом, из данного тезиса следует, что риск и алеаторность 

соотносятся как общее и частное. 

 Приобретая акции того или иного типа, лицо принимает на себя все риски, 

связанные как с прибыльностью (убыточностью) деятельности общества в 

целом, так и с теми ограничениями, которые налагаются в силу прямого указания 

закона на владельцев отдельных типов акций (в частности, невозможность 

голосования на общих собраниях акционеров). Такой вывод был сделан в 

Определении Конституционного Суда РФ от 17 января 2017 г. № 1-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества «Управляющая 

компания «Арсагера» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 

32 и 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»1. 

В данном деле речь идет о неполучении дивидендов по 

привилегированным акциям. Отметим, что суд применяет термин «риск», а не 

алеаторность.  

Следует с этим согласиться, поскольку выплата или невыплата 

акционерным обществом дивидендов акционерам зависит от прибыли общества, 

которую общество может получить, а может и не получить, учитывая риски 

предпринимательской деятельности. Отметим, что законодатель, давая 
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определение предпринимательской деятельности в ст. 2 ГК РФ указывает 

именно на риск, а не на алеаторность.  

Сама по себе покупка акций в АО тоже представляет рисковую сделку, 

поскольку таким образом акционер косвенно становиться участником 

предпринимательской деятельности и его личный успех зависит от успеха 

общества в целом.  

Как отмечает Байтенова А.А., советник по правовым вопросам 

Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка, трудно 

просчитывать риски покупки и последующей продажи акций: их стоимость 

зависит не только от результатов деятельности организации, но и от рыночных 

котировок, от общей ситуации на фондовых биржах и т.п. В практике первых 

российских кредитных потребительских кооперативов были случаи, когда 

средства пайщиков были вложены в акции и билеты МММ и «сгорели» [3]. 

Отметим, что автор также оперирирует понятием «риск».  

Банкротство АО – это тоже риск! Какие последствия наступают для 

акционера? Акционеры несут риск убытков, вызванных утратой обществом 

средств, вложенных ими в уставный капитал (п.1 ст.96 ГК РФ, п.1 ст.2 

Акционерного закона). Риск приобретения акций убыточного акционерного 

общества полностью лежит на их приобретателе (акционере).  

Следует признать, что риск ликвидации организации по результатам 

банкротства – это общий риск, свойственный в принципе почти любой 

организации. 

Однако вызывает сложность в оценке поведения субъекта – акционера, 

который, желая спасти организацию АО во внешнем наблюдении покупает 

акций в рамках дополнительной эмиссии акций должника. Эта процедура 

регламентируется нормами ст. 114 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127 и вызывает значительный доктринальный интерес. Иначе 

говоря, речь идет об увеличении уставного капитала должника посредством 

выпуска дополнительных акций, оплата которых покупателем даст должнику 

средства для расчета с кредиторами. 

garantf1://85181.114/
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Основная идея дополнительной эмиссии состоит в том, что покупатель 

акций дополнительной эмиссии, по сути, финансирует должника, который затем 

выходит из банкротства. А сам покупатель акций становится акционером, что 

дает возможность участвовать в управлении бывшим должником и 

потенциально получать прибыль от его деятельности. 

Можно сказать, что интерес покупателя акций состоит в приобретении 

корпоративного контроля (полного или частичного). Очевидно, что стоимость 

акций должника, находящегося в процедуре внешнего управления, несколько 

ниже (либо намного ниже) стоимости этих же акций в обычной рыночной 

ситуации. Таким образом, интерес покупателя - получение корпоративных прав 

по ценам ниже рыночных. Как отмечает проф. М.В. Телюкина данное 

мероприятие таит в себе некие риски - например, могут появиться новые 

кредиторы, вследствие чего должник не выйдет из банкротства, а будет 

ликвидирован. В такой ситуации окажется, что средства были вложены в 

покупку акций напрасно. Из сказанного следует вывод о том, что в покупке 

акций дополнительной эмиссии присутствуют элементы алеаторности. Причем 

данная алеаторность является односторонней, ибо в действиях должника 

никакого риска не прослеживается [4].  

Из такого тезиса, как отмечает проф. Телюкина М.В., следует, что 

алеаторность – это крайняя степень риска, поскольку должник итак уже 

находиться в банкротстве, а акционер, желая все же рискнуть, снова приобретает 

его акции.  

Отметим, что алеаторные сделки представляют собой рисковые сделки, 

рассчитанные на удачу. К таким сделкам действующее российское 

законодательство и судебная практика относят азартные игры, пари, 

тотализатор, лотерею, некоторые биржевые срочные сделки1, договор 

страхования, ренту. 

                                                             
1 Толчком для массового обращения в суд об определении юридической природы срочных сделок с отсрочкой 

исполнения (расчетных форвардов) явился дефолт, произошедший в 1998 г. До 1998 г. данные виды сделок 

рассматривались как сделки купли-продажи. После дефолта, когда в суды понеслась лавина исков, решающее 
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Таким образом, само по себе приобретение акций нельзя назвать 

алеаторной сделкой, но рисковой можно, хотя «риск» тоже не является 

однозначным явлением. Из вышеуказанного следует, что понятием риск 

охватываются такие явления, как неопределенность получения доходов и 

вероятность возникновения убытков. Таким образом, неопределенность и 

вероятность могут являться составляющей частью случая/случайности, а 

алеаторность раскрывается через случайность.  

Таким образом, по нашему мнению в правовом статусе акционера 

присутствуют разные риски, как общие предпринимательские, которые связаны 

с не получением дохода или банкротством акционерного общества, так и иные 

риски, граничащие с алеаторностью, например, при покупке дополнительных 

акций банкротящейся компании или когда акции становятся базовым активом по 

опциону или фьючерсному контракту2.  
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слово сказал Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 8 июня 1999 г. N 5347/98, в котором сделки, 

заключенные на условиях "расчетный форвард", были квалифицированы как игровые сделки (отнесены к пари). 

2 Производный финансовый инструмент, дериватив (англ. derivative) — договор (контракт), по которому стороны 

получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно 

предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. 

В отличие от прямого договора купли/продажи, дериватив формален и стандартизирован, изначально 

предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть 

является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с 

ценой базового актива, но не обязательно совпадают.  

По своей сути, дериватив представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают 

на себя обязательство или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный 

срок (или до его наступления) по согласованной цене.  

Обычно целью покупки дериватива является не физическое получение базового актива, а хеджирование ценового 

или валютного риска во времени либо получение спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива. 

Конечный финансовый результат для каждой стороны сделки может быть как положительным, так и 

отрицательным.  
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Аннотация. В статье обосновывается взаимная связь между городским и 

государственным управлением. Автор приходит к выводу о возможности 

совершенствования государственного управления за счет исследования 

публичного управления городом. В качестве одной из проблем публичного 

управления является отсутствие разработанной концепции развития публичного 

управления городом. 

Abstract. The article substantiates the interconnection between city and state 

governance. The author concludes about the possibility of improving public 

administration through the study of public administration of the city. One of the 

problems of public administration is the lack of a developed concept for the 

development of public administration in the city. 

Ключевые слова: публичное управление, городское управление, 

современный город, концепции развития публичного управления городом. 

Keywords: public administration, urban administration, modern city, city public 

administration development concepts. 

 

Вопросы публичного управления современным городом являются одним 

из актуальных, проблемных и перспективных направлений юридической науки. 

Как отмечается в отчете от 23 октября 2020 года ООН-Хабитат о городах мира 

2020 «Ценность устойчивой урбанизации», «в городских районах проживает 55 
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процентов населения мира, и ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет до 

68 процентов» [1]. 

Публичное управление начало формироваться с управления общиной, 

полисом, вече и т.д. [2, с. 17]. Следовательно, изучение городского управления 

позволяет, в конечном итоге, переосмыслить существующие проблемы 

государственного управления, а также найти новые пути решения указанных 

проблем. Очевидно, что принятие поспешных и не апробированных 

государственных управленческих решений способно привести к возникновению 

новых общественных проблем и негативно отразиться на социально-

экономическом развитии региона и (или) государства. Исходя из общности 

закономерностей осуществления государственного и городского управления, 

город может стать местом для совершенствования публичного управления и 

апробации инновационных управленческих решений. 

Вместе с тем вопросы публичного управления современным городом 

недостаточно исследованы в теории управления, методы городского управления 

полномасштабно не развиты и повсеместно не используются. Остановимся 

подробнее на ряде проблем публичного управления современным городом. 

Во-первых, следует отметить, что отсутствует научно обоснованная 

концепция развития публичного управления современным городом. Как 

известно, одним из элементов управления является цели и задачи управления, 

однако в настоящее время, законодателем не определены конкретные цели и 

задачи управления российскими городами, что существенно снижает социально-

экономическое развитие городов. По сути, деятельность городских органов и 

должностных лиц сведена к решению текущих и краткосрочных вопросов 

местного значения, а вопросам долгосрочного развития современных городов в 

России уделяется недостаточное внимание. Так, согласно Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р, к принципам пространственного развития России 

отнесены: дифференцированный подход к направлениям и мерам 
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государственной поддержки социально-экономического развития территорий; 

комплексный подход к социально-экономическому развитию территорий; учет 

интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-

экономического развития территорий и т.д. [3]. Также Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

определены перспективные центры экономического роста некоторых 

российских городов. Вместе с тем конкретных концепций управления развития 

российских городов законодателем не закреплено, не раскрыт механизм учета 

интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-

экономического развития территорий. В рамках настоящего исследования под 

долгосрочными целями и задачами, концепцией управления развития 

современных городов мы понимаем качественное изменение вида города. 

Профессор В.В. Таболин, взяв за критерий «социально-экономическую 

функцию», выделяет следующие виды города: промышленные 

(индустриальные); торгово-финансовые; торгово-промышленные; сырьевые 

(газ, нефть, руда, уголь и др.); портовые; военные (войсковые); 

административные; учебные; научные; лечебно-курортные. При этом одной из 

особенностей российской урбанизации ученые называют деформацию 

функциональной структуры городов, преобладание монопрофильных, 

узконаправленных центров (городов одной отрасли) [4, с. 65, 202]. Основная 

проблема монопрофильных городов заключается в их зависимости от ситуации 

в отрасли. В этой связи, например, изменение вида монопрофильных городов на 

«многопрофильных» за счет развития других отраслей позволяет такому городу 

меньше подвергаться негативной ситуации в основной отрасли.  

Безусловно, существуют и иные классификации городов. Например, 

выделяют «компактные города или города коротких расстояний», концепция 

которого появилась в целях снижения потребления энергии и загрязнения 

окружающей среды в крупных городах. В рамках данной концепции поощряется 

пешеходное и велосипедное движение [5]. 
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Таким образом, под долгосрочным планированием и концепцией 

управления мы имеем в виду определение конечного вида города и выстраивание 

за счет этого системы управления. Однако законодателем цели и задачи 

управления российскими городами, концепция развития публичного управления 

современным городом не разработана. По нашему мнению, такая концепция 

могла бы быть разработана на федеральном уровне и принята в качестве 

программного документа. 

В случае разработки концепции развития публичного управления 

современным городом возникнет вопрос о том, кто будет выбирать, каким станет 

город: представительный орган городского образования, региональные органы 

власти или население города на местном референдуме. На наш взгляд, 

представительный орган городского образования и региональные органы власти 

могли бы с учетом социально-экономической обстановки в регионе и 

выявленных основных проблем города выносить на местный референдум 

варианты целей и развития города, концепции управления. Затем население на 

местном референдуме смогло бы из предложенных вариантов выбрать 

дальнейший путь развития города.  

В заключении можно сказать, что публичное управление современным 

городом осуществляется неэффективно вследствие отсутствия ее 

концептуальных основ, хотя для этого имеются все основания и условия для 

исследования и развития публичного управления современным городом, что, в 

свою очередь, позволит обобщить практику, которая в дальнейшем позволит 

разработать меры, направленные на совершенствование регионального и 

федерального публичного управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы осуществления 

судебного контроля на стадии предварительного расследования. Установлено, что 

на указанном этапе уголовного процесса доказательства нельзя признавать 

недопустимыми, однако можно устанавливать незаконность и необоснованность 

следственного действия. Автор попытался разграничить понятия незаконности и 

недопустимости доказательства и выделить критерии предмета судебного 

контроля. 

Abstract. The article discusses some of the problems of judicial control at the stage 

of preliminary investigation. It has been established that at this stage of the criminal 

process the evidence cannot be recognized as inadmissible, however, it is possible to 

establish the illegality and groundlessness of the investigative action. The author tried to 

distinguish between the concepts of illegality and inadmissibility of evidence and 

highlight the criteria for the subject of judicial control. 

Ключевые слова: судебный контроль, недопустимость доказательств, 

результаты следственных действий. 

Keywords: judicial control, inadmissibility of evidence, results of investigative 

actions. 

 

Содержание настоящей статьи можно определить ответом на вопрос: 

«Можно ли признать недопустимым доказательством результаты следственных 
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действий на стадии предварительного расследования в рамках судебного 

контроля?». Ответ, казалось бы, очевиден, но не все однозначно. 

Из содержания ст. 125 УПК РФ нельзя определить точную позицию 

законодателя, поскольку речь идет об иных действиях (бездействиях) и 

решениях дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ 

граждан к правосудию. 

Более подробная трактовка указанных действий (бездействий) и решений 

дана в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. 

от 29.11.2016) "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" где указано, что к 

иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, 

следует относить, например, постановления дознавателя, следователя и 

руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела в 

отношении конкретного лица, об отказе в назначении защитника, в допуске 

законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, 

обвиняемому мер процессуального принуждения, за исключением залога, 

домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению 

суда. 

К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие 

действия (бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права 

граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые 

создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной 

защитой нарушенного права: отказ в признании лица потерпевшим, отказ в 

приеме сообщения о преступлении либо бездействие при проверке этих 

сообщений, постановление о приостановлении предварительного расследования 

и другие. 

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567FA197B4750CCD405512BC80FC62541890ECBBF093C8FAEAB9A4BFFB03A512163AE1B4DE16FD8D4BB3DF9F2BA8BCAG1S8N
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Формулировка и другие позволяет более широко трактовать 

анализируемый перечень действий (бездействий) и решений властных субъектов 

уголовного процесса. 

Но п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 

четко устанавливает границы обжалования, подчеркивая, что при проверке 

законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен 

предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного 

разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе 

делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и 

квалификации деяния. 

Рассматриваемая оговорка фактически не допускает возможности 

признания доказательства недопустимым на стадии предварительного 

расследования в ходе судебного контроля. Как отмечалось выше, за основу мы 

брали пример с результатами проведенного следственного действия, которое, по 

мнению заявителя, могло быть проведено с нарушениями уголовно-

процессуального законодательства. Подобная ситуация наиболее часто 

встречается в судебной практике. 

К аналогичному выводу можно прийти при прочтении п. 3.1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ которое предписывает, что не 

подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ действия (бездействие) и 

решения, проверка законности и обоснованности которых относится к 

исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по 

существу (отказ следователя и дознавателя в проведении процессуальных 

действий по собиранию и проверке доказательств; отказ следователя и 

дознавателя в возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа; постановления следователя, 

дознавателя о привлечении лица в качестве обвиняемого, о назначении 

экспертизы и т.п.) 

consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0512FFF49A42ED58B8936C7F0A6C9DCF51894248C3B07D7E5D3017DF09C75CB7CCBF2BA4E36E8F8025z0h8P
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Несколько иные точки зрения относительно специфики обсуждаемого 

вопроса можно встретить в теории уголовного процесса.  

«Следует также иметь в виду, что в соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 1 "О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" решения следователя и дознавателя не могут 

обжаловаться по вопросам, подлежащим разрешению в ходе судебного 

разбирательства, например о наличии или об отсутствии в действиях лица 

состава преступления. Этот вывод сделан Верховным Судом РФ применительно 

к обжалованию постановления о возбуждении уголовного дела (оно может 

обжаловаться лишь с точки зрения формы, но не существа), однако он в полной 

мере применим и к другим решениям следователя и дознавателя, например 

постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительному 

заключению (акту) и т.п.» [1, с. 638]. 

«Действия в отличие от решений отменены быть не могут (скажем, если 

обыск произведен, то отменить его нельзя), в силу чего под обжалованием в 

данном случае понимается требование не об отмене действия, которое 

бессмысленно, а о признании его результатов не имеющими юридической силы 

и, соответственно, доказательственного значения» [1, с. 638]. 

Исходя из анализа выделенной позиции ученых-процессуалистов, можно 

сделать вывод, что действия (в виде результатов проведенного обыска) могут 

быть признаны недопустимым доказательством на стадии предварительного 

расследования. 

  Более детально изучаемую проблему описывает А.Н. Артамонов, 

подчеркивая, что приведенные позиции Пленума Верховного Суда РФ о 

недопустимости проверки по жалобам, например, законности или 

обоснованности отказа следователя (дознавателя) в проведении процессуальных 

действий по собиранию и проверке доказательств либо решения о назначении 

экспертизы, не стоит толковать расширительно. Законность и обоснованность 

производства следственных действий, безусловно, являются предметом 

consultantplus://offline/ref=15D063591414C27952A4D266DF1085282FA0B9922BC8A399EFD955228C186E22802A0EA51D1095F1FEFD8CE1F4185C6785AB26F2FE50BF8By6D9O
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судебного контроля по жалобам. Связанные с их производством решения не 

могут быть обжалованы в суд лишь в части, касающейся формирования 

следственными действиями совокупности доказательств по уголовному делу [2, 

с. 64]. 

Подобная формулировка очень схожа с выдвинутой идей о специфике 

обжалования постановления о возбуждении уголовного дела (может 

обжаловаться лишь с точки зрения формы, но не существа). Но предложенная 

идея оставляет много неясностей в обсуждаемой проблеме. 

Косвенно указанный факт подтверждается правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 23 марта 1999 г. № 

5-П, где установлено, что в ходе предварительного расследования для 

заинтересованных лиц, конституционные права которых нарушены, должна быть 

предусмотрена возможность судебного обжалования действий и решений органа 

дознания, следователя или прокурора, связанных с производством обыска, 

наложением ареста на имущество, приостановлением производства по 

уголовному делу и продлением срока предварительного расследования [3]. 

Таким образом, обжалуя результаты проведенного следственного действия 

нельзя ставить вопрос допустимости полученного доказательства, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ, но при этом 

законность и обоснованность следственного действия может являться предметом 

судебного контроля. 

Какие же это ситуации? Например, в результате проведенного обыска 

были изъяты предметы и документы, не имеющие отношение к делу, 

принадлежащие третьим лицам, не являющимися участниками уголовно-

процессуальных отношений. Полагаем в этом случае, такие граждане могут 

признать незаконным проведение обыска в этой части и потребовать обязать 

вернуть им полученные предметы и документы, не поднимая вопроса о 

допустимости доказательства. 

Получается в рамках судебного контроля можно обжаловать какие-либо 

действия следователя совершаемые при проведении следственного действия, но 
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не результаты следственного действия в целом. 

Подобный подход позволяет разграничить понятия незаконности при 

проведении следственного действия в изучаемом аспекте и недопустимости 

доказательства. Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с 

нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. 

Применительно к анализируемой нами ситуации недопустимость – нарушение 

императивных норм УПК РФ, незаконность части следственного действия – 

деяния, которые УПК РФ не регулируются и остаются на усмотрение 

правоприменителя.  

Тогда резонно возникает другой вопрос: «Если какая-то часть 

следственного действия признана незаконной, не предрешает ли и не ставит ли 

под сомнение указанный факт допустимость полученного доказательства?». 

В приведенном нами примере, полагаем, что не предрешает, но 

возникновение рассматриваемой проблемы нельзя исключать для других спорных 

ситуаций. Поэтому единственным основанием для размежевания выступает 

существенность ограничения конституционных прав и свобод личности. 

Следует также установить правовые возможности обжалования 

постановления о проведении следственного действия, не требующего судебного 

санкционирования. На наш взгляд, признание незаконным такого постановления 

одновременно ставит вопрос о законности (допустимости) полученного 

доказательства, поэтому данный вопрос не может являться предметом судебного 

контроля.  

Анализируемое положение о пределах судебного контроля применительно 

к результатам следственного действия открыто. Уверенно можно сказать, что 

признавать недопустимым доказательство на стадии предварительного 

расследования нельзя (за исключением ч. 5 ст. 165 УПК РФ), однако какая –либо 

часть следственного действия, его форма может являться предметом судебного 

контроля, который определяется исходя из фактических обстоятельств дела, 

внутреннего убеждения судьи и существенности ограничения прав и свобод 

личности.  
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Аннотация. В данной работе анализируются проблемы теории 

национальной безопасности, что обусловлено наличием внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности, затрагивающих все жизненно-важные сферы 

жизни общества. В этой связи поднимается вопрос о необходимости 

совершенствования базовых положений теории национальной безопасности с 

целью повышения ее эффективности.  

Abstract. This paper analyzes the problems of the theory of national security, 

which is due to the presence of internal and external threats to national security, 

affecting all vital spheres of society. In this regard, the question is raised about the need 

to improve the basic provisions of the theory of national security in order to increase 

its effectiveness. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, человек, 

общество, государство. 

Keywords: security, national security, person, society, state. 

 

Актуальность обеспечения безопасности России можно проследить на всех 

этапах ее исторического развития. Современное положение нашего государства, 

вызванное особенностями экономического, социально-политического, 

культурного развития требует создания комплекса мер, которые бы обеспечили 

дальнейший процесс укрепления российской государственности. В связи с этим, 

в отечественной науке активно развивается теория национальной безопасности, 

которая изучает состояние защищенности национальных интересов человека, 
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общества и государства от различных опасностей и угроз [1, с. 26]. Так, И.Е. 

Ильичев, подчеркивая значимость теории национальной безопасности, отмечает, 

что она должна выступать в качестве «методологической основы 

стратегического планирования и реализации мер по обеспечению национальной 

безопасности» [2, с. 1] государства. 

Теоретические аспекты национальной безопасности в Российской 

Федерации стали разрабатываться в 90-х г. XX в. на фоне возрастающих с 

каждым годом угроз в социально-экономической, политической и национальной 

сферах. Необходимо было создатьсистемный подход к решению проблем с 

учетом потребностей не только государства в лице его властного аппарата, но и 

общества в целом, а также отдельной личности. 

Сложившаяся на данный момент теория национальной безопасности имеет 

ряд недостатков. В первую очередь современными учеными подвергается 

критике содержание понятия «национальная безопасность», а также место его 

закрепления. Так как на данном этапе развития теории национальной 

безопасности такие основополагающие элементы как понятийный аппарат, 

национальные интересы и стратегическиенациональные приоритеты, а также 

угрозы национальной безопасности отражены в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия национальной 

безопасности), утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3]. Она 

является основополагающим документом долгосрочного стратегического 

планирования развития системы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации на определенный период.  

Так, А. И. Поздняков, используя аксиологический подход, определяет 

национальную безопасность как «защищенность национального достояния 

(национальных материальных и духовных ценностей, ресурсов) от любых видов 

значимого для страны и ее народа ущерба» [4, с. 52]. 

В.И. Анненков, С.Н. Баранов, О.Ю. Важнов рассматривают понятие 

«национальная безопасность» в широком смысле как «надежность 
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существования и устойчивого развития страны» и узком смысле как «состояние 

страны, при котором отсутствуют или устранены (парированы) внешние и 

внутренние угрозы ее национальным ценностям, национальному образу жизни, 

обеспечивается реализация ее жизненно важных интересов смыслах» [5]. 

Легальное определение термина «национальная безопасность» закреплено 

в Стратегии национальной безопасности. Однако в связи с тем, что данное 

определение отражено в подзаконном акте, который в 2021 году прекратит свое 

действие ученые предлагают иные подходы к определению национальной 

безопасности, а также обращают внимание на необходимость закрепления его в 

федеральном законе. 

Таким образом, мы видим, что среди ученых нет единого подхода к 

определению термина «национальная безопасность». Представленные авторские 

подходы к пониманию данного явления составляют лишь небольшую часть 

теоретических исследований данного вопроса. Также, интерес к новому 

осмыслению вышеуказанного термина связано со скорым окончанием действия 

Стратегии национальной безопасности. 

Рассуждая о необходимости закрепления термина «национальная 

безопасность» в федеральном законодательстве, стоит отметить, что в 

действующемФедеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» к сожалению, не содержатся правовые понятия вобласти 

национальной безопасности. В нем определены основные принципы обеспечения 

национальной безопасности и полномочия органовгосударственной власти в этой 

сфере. Интересным является опыт предыдущего Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 

2446-I «О безопасности» [6], где в ст. 1 было закреплено понятие безопасности. 

К тому же, в ст. 1 действующего закона, авторы ставят знак равенства 

между «безопасностью» и «национальной безопасностью». На наш взгляд это 

противоречит формальной логике. Как верно отмечает И.Б. Кардашова, такое 

отождествление недопустимо, поскольку «национальная безопасность является 

частью общего явления безопасности» [7, с. 24]. Считаем, что верным будет 
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утверждение о том, что «безопасность» будет выступать родовым понятием по 

отношению к «национальной безопасности» как к понятию видовому. 

Таким образом, сегодня теория национальной безопасности находится в 

стадии активного развития. Существующие нормативные правовые акты не 

решают в полной мере теоретико-методологических проблем в регулировании 

вопросов национальной безопасности. Таким образом, перспективы развития 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

современных условиях связаны с необходимостью совершенствования 

действующего законодательства в исследуемой сфере отношений. 
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Аннотация. В работе обосновывается наличие в современном российском 

праве таких формальных источников его норм и принципов, как нормативные 

правовые акты, нормативные решения суда (в том числе, судебные прецеденты), 

нормативные правовые договоры и юридические обычаи.  

Abstract.The paper substantiates the existence in modern Russian law of such 

formal sources of its norms and principles as normative legal acts, normative court 
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Формальные источники российского права за последние тридцать лет, 

прошедших с момента принятия Первым Съездом народных депутатов РСФСР 

«Декларации о государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики», претерпели существенные 

изменения как в количественном, так и в качественном отношении. Так, из 

корпуса нормативных правовых актов исключены многие нормативные 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Russian+Federation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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правовые акты СССР, поскольку вместо них были приняты российские 

документы этого вида. Замена актов советского периода российскими 

продолжается в рамках механизма «регуляторной гильотины». Например, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 № 857 [1] 

признаны недействующими 287 таких документов, с 1 января 2021 г. прекратят 

своё действие 26 новых, а с 1 июля 2021 г. – ещё 35 из них.  

На сегодняшний день система источников российского права охватывает 

все известные общей теории права и юридической практике их виды: 

нормативные правовые акты, нормативные решения судов, нормативные 

правовые договоры и юридические обычаи. 

Нормативные правовые акты, которые среди писаных источников 

отечественного права преобладают, представлены Конституцией и законами РФ, 

конституциями (уставами) и законами субъектов РФ, а также подзаконными 

нормативными правовыми актами различных видов, которые принимаются 

органами государственной и муниципальной власти, а также иными 

уполномоченными субъектами. При этом законы, количество которых по 

сравнению с началом девяностых годов прошлого века многократно 

увеличилось, стали определяющим источником юридических норм и принципов, 

поскольку основы правового регулирования теперь устанавливают именно они.  

Среди нормативных правовых актов органов государственной власти 

особое место занимают нормативные правовые акты Верховного Суда РФ и 

упразднённого Высшего Арбитражного Суда РФ в форме постановлений их 

пленумов, содержащих общеобязательные разъяснения по вопросам судебной 

практики, а также нормативные правовые акты указанных судов, регулирующие 

организационные аспекты судебной деятельности: Положение о 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ [2], Регламент арбитражных 

судов Российской Федерации [3], Регламент Конституционного Суда РФ [4], 

Регламент проведения судебного примирения [5]. Несмотря на то, что эти 

документы нормативными правовыми актами официально не именуются, однако 

по порядку принятия, содержанию и оформлению они таковыми являются. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167183/
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Нормативные решения судов представлены судебными актами двух видов: 

нормативными решениями непрецедентного характера и судебными 

прецедентами. Первый вид судебных решений специфичен для государств, в 

которых создан институт специализированного судебного нормоконтроля. В 

нашей стране он воплощается в деятельности органов конституционного 

(уставного) правосудия, уполномоченных судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Нормативные решения непрецедентного характера 

принимаются судами при целенаправленном толковании основных законов или 

при реализации ими функции нормоконтроля [6, с. 46-48]. В них 

Конституционный Суд РФ и органы конституционного (уставного) правосудия 

субъектов РФ закрепляют интерпретационные юридические нормы, 

отражающие их правовые позиции, которые сформированы: 1) в связи с 

обращениями уполномоченных субъектов для дачи этими судами 

общеобязательного толкования отдельных норм основных законов; 2) в связи с 

толкованием основных законов, иных источников российского и 

международного права в процессе проверки юридических норм на их 

соответствие конституциям (уставам).  

Судебные акты уполномоченных судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов также содержат интерпретационные юридические нормы, отражающие 

правовые позиции этих органов правосудия при осуществлении ими 

нормоконтроля в рамках их компетенции.  

Нормативные судебные решения непрецедентного характера не 

выполняют функций правоприменительных актов и являются только актами 

правотворчества, специально предназначенными для закрепления 

общеобязательных правовых правил.  

Судебный прецедент в качестве источника российского права был 

легализован п. 5.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.02.2008 N 14 [7]. В соответствии с ним толкование 

законодательства, изложенное в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, принятом по результатам рассмотрения конкретного 

consultantplus://offline/ref=F45025E39BD1D983561919ED0295A457B7FFE7EA63FE7D720BDD785575BA6036BA6243522E61A3u544H
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дела в порядке надзора, является обязательным при рассмотрении 

арбитражными судами аналогичных дел, т.е. признано источником 

интерпретационных юридических норм. Поскольку указанные постановления 

Президиума Высшего Арбитражного Суда одновременно являлись и 

правоприменительными актами, то налицо все существенные признаки 

судебного прецедента. Конституционность этой нормы в январе 2010 г. была 

подтверждена Конституционным Судом РФ, а затем её содержание было 

отражено и в Арбитражном процессуальном кодексе РФ.  

Нормативные правовые договоры получили широкое распространение в 

российском трудовом праве, где коллективные договоры и соглашения, 

содержащие нормы трудового права, выступают формами социального 

партнерства. Данный источник права может использоваться и иногда 

применяется также в российском конституционном праве для регулирования 

отношений между Российской Федерацией и её субъектами, а также между 

некоторыми видами субъектов РФ. Он используется и при принятии в состав 

Российской Федерации (образовании в её составе) новых субъектов.  

Юридические обычаи официально признаны источниками как российского 

частного, так и публичного права. Они применяются в качестве средства 

нормативного правового регулирования не только при пробельности писаного 

права. Большинство из них содержит выработанные правоприменительной 

практикой типичные образцы толкования действующих правовых правил, 

фиксирует интерпретационные нормы. Поэтому они используются совместно с 

толкуемыми нормами и образуют с ними своеобразную «совокупную 

юридическую норму» [8]. К сожалению, интерпретационные юридические 

обычаи зачастую предпочитают обозначать неточным многозначным термином 

«юридическая (правоприменительная) практика», что создаёт ошибочное 

представление об их малочисленности и невостребованности. 

Иных формальных источников современное российской право не имеет. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу юридической ответственности 

участников финансового рынка. Приводится анализ статей КоАП РФ и УК РФ, 

предусматривающих ответственность за правонарушения в сфере финансовых 

рынков. А также указаны дополнения к действующему законодательству, которые 

являются значимыми для правового регулирования ответственности участников 

финансового рынка.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of the legal responsibilities of 

financial market participants. The article provides an analysis of the article of the 

Administrative code of Russian Federation and Criminal code providing for liability for 

offenses in the financial market. And also the additions to the current legislation which 

are important for the legal regulations between financial market participants are shown. 

Ключевые слова: финансовый рынок, юридическая ответственность, 

административная ответственность, уголовная ответственность, фондовый рынок. 

Keywords: financial responsibility, legal responsibility, administrative 

responsibility, criminal responsibility, stock market. 
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Функционирование экономики невозможно без финансового рынка и 

слаженной работы его сегментов. Можно выделить следующие сегменты 

национального финансового рынка :  

 - Денежный рынок, который включает рублёвый денежный рынок и 

валютный денежный рынок. 

- Валютный рынок. 

- Рынок ценных бумаг (фондовый рынок), который включает рынок акций, 

рынок государственных заимствований и рынок корпоративных заимствований. 

- Рынок деривативов (производных финансовых инструментов). 

 Государство осуществляет пристальное внимание за деятельностью 

финансового рынка, т.к. степень его развития оказывает значительное влияние на 

экономическое положение страны. Наряду с нормативно-правовым 

регулированием государством вопросов функционирования финансового рынка, 

важную роль играет установление юридической ответственности участников 

отдельных сегментов финансового рынка.  

 Действующим российским законодательством для участников 

финансового рынка предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. Административные правонарушения в сфере финансового 

рынка можно разделить на следующие виды: 

Административные правонарушения в сфере кассовых операций (ст. 15.1 и 

ст. 15.2 КоАП РФ); 

Административные правонарушения в банковской сфере (ст. 15.9; ст. 15.10; 

ст. 15.26 КоАП РФ); 

Административные правонарушения в бюджетной сфере (ст. 15.14, ст. 

15.15; ст. 15.16 КоАП РФ); 

Административные правонарушения в валютной сфере (ст. 15.25 КоАП 

РФ); 

Административные правонарушения в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию 

терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ). 
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 Важную роль на функционирование финансового рынка в виде исключения 

определённого поведения его участников оказывает уголовная ответственность. В 

Уголовном кодексе РФ есть ряд статей, конкретно предусматривающих 

ответственность за действия, наносящие вред участникам фондового рынка: ст. 

185 «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг», ст. 185.1 «Злостное уклонение 

от раскрытия или предоставления информации , определённой законодательством 

РФ о ценных бумагах», ст. 185.2 «Нарушение порядка учёта прав на ценные 

бумаги», ст. 185.3 «Манипулирование рынком», ст. 185.4 «Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг», ст. 

185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации», ст. 186 

«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг». Исходя из анализа статей УК РФ, можно прийти к выводу, что из всех 

противоправных деяний, совершаемых на финансовом рынке, законодатель к 

преступлениям относит деяния, совершаемые на фондовом рынке, включая их в 

главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Такая позиция 

законодателя представляется правильной и обоснованной. Фондовый рынок 

является сложным и специфическим сегментом финансового рынка, со 

множеством участников, имеющих различные цели и задачи, которые часто 

специально выходят за рамки правового поля. Поэтому требуется особый 

контроль со стороны государства за деятельностью участников фондового рынка 

и защитой интересов инвесторов.  

 Правоприменительная практика позволила выделить пробелы в правовом 

регулировании уголовной ответственности за преступления на рынке ценных 

бумаг. Так, в ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определённой законодательством РФ о ценных 

бумагах» отсутствует указание на несвоевременность предоставления такой 

информации как элемент состава преступления, что допускает возможность 

апеллирования субъекта преступления к ненаступлению граничного срока 

предоставления требуемой информации. Поэтому в данном случае показатель 

своевременности является основным для определения момента наступления 
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уголовной ответственности по ст. 185.1 УК РФ. При этом , если мы обратимся к 

ст. 15.19 КоАП РФ , несвоевременность предусмотрена в качестве элемента 

состава административного правонарушения и указана как «нарушение сроков 

представления информации (уведомлений)». 

 В связи с этим, на наш взгляд, будет обоснованным использование 

аналогии закона и по аналогии с положениями ст. 15.19 КоАП РФ дополнить часть 

1 статьи 185.1 УК РФ после слов «либо предоставление заведомо неполной или 

ложной информации» словами «а также несвоевременное раскрытие 

информации». Указанное дополнение будет являться значимым направлением 

нормативной регламентации уголовной ответственности за преступления на 

рынке ценных бумаг путём учёта исчерпывающего или максимально полного 

числа критериев, характеризующих данное деяние как преступление и влекущее 

наступление уголовной ответственности. И позволит снять противоречия между 

КоАП РФ и УК РФ, что приведёт к единообразному правовому регулированию 

данных отношений.  

 По мере развития фондового рынка будут возникать качественно новые, 

более трудные для раскрытия способы совершения преступления на фондовом 

рынке. В связи с чем потребуется внесение новых составов преступлений в УК 

РФ, касающихся участников рынка ценных бумаг.  

 Расширение перечня преступлений на фондовом рынке объективно 

потребует выделения в УК РФ новой главы , объединяющей составы 

преступлений, совершаемых на фондовом рынке. Поэтому преступления в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг, перечисленные в главе 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности», необходимо выделить в 

отдельную главу в разделе в разделе 8 Уголовного кодекса РФ, в которую 

включать и иные составы преступлений, связанных с ответственностью за 

незаконные действия, совершённые участниками фондового рынка.  

Таким образом, установление юридической ответственности для лиц, 

совершаемых правонарушения на финансовом рынке, призвано оказывать 
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воздействие на участников финансового рынка и стимулировать их 

добросовестное поведение на финансовом рынке.  
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Аннотация. В статье изложена культурно-правовая характеристика 

кулачного боя как важнейшая часть обычая народов мира и погребального 

обряда, военный поединок и всенародная забава на праздниках. Кулачные бои 

расценивались с позитивной стороны как система военной физической 

подготовки, способ формирования боевого духа и форма соревновательной 

потехи. С негативной как вид нарушения правопорядка, причина увечий и 

гибели. Основным приемом правового регулирования на различных этапах 

становления российского государства выступал запрет на кулачные бои. 

Abstract. The article describes the cultural and legal characteristics of fist fights 

as the most important part of the custom of world peoples and funeral rite, amusing 

duel and nationwide fun at fairs. Fist fights were viewed positively as a system of 

military physical training, a method of forming a fighting spirit and a form of 

competitive fun. Negative position: a type of violation of law and order, cause of injury 

and death. The main method for legal regulation at various stages of the Russian state 

formation was the ban on fist fights. 

Ключевые слова: кулачные бои, правовое регулирование, военная и 

физическая подготовка. 

Keywords: fist fights, legal regulation, military and physical training. 

 

Президент Российской Федерации на заседании Совета по развитию 

физической культуры и спорта уточнил, что совершенствование отрасли в новых 

реалиях должно осуществляться за счет повышения числа граждан, 

систематически занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, 
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наряду с усилением качества этих мероприятий, выраженного в здоровье и 

активном долголетии. Данное положение следует учитывать при принятии 

административных и законодательных инициатив с целью ведения единой 

стратегии развития на период до 2030 года3. 

Естественно, ключевое значение обретает правовое регулирование в 

вопросах контроля и сопровождения оздоровительной, профессиональной 

спортивной деятельности как эффективный способ обратной связи граждан 

непосредственно с органами правотворчества и правоприменения. Так как при 

становлении российского государства сложился уникальный механизм 

использования правовых актов, обогащенный историческими традициями, 

правовым опытом и менталитетом населения, является актуальным вопрос 

изучения культурной ценности и регламентации прототипов спортивных и 

зрелищных мероприятий, каким несомненно можно назвать кулачный бой. 

В мировой культуре кулачные бои рассмотрены как система военной 

физической подготовки, например, черноморского и кубанского казачества [1, с. 

163], как компонент духовного воспитания в шаолиньском монастыре на основе 

ритуально-культовых архаичных танцев, навыков самообороны, охоты [2, с. 81], 

как вид спортивного досуга правящей элиты колониальных провинций, где в 

кулачных боях участвовали их рабы [3, с. 32], как модель боевой коммуникации 

с экстремальным телесным контактом и древнейшая форма народных 

развлечений восточных славян, а также часть культуры в ярмарочной сфере, 

возникшей в языческие времена из обряда инициации и аграрного, 

погребального обрядов [4, с. 82; 5, с. 9; 6, с. 268]. 

Культурная интерпретация кулачных боев встречается в творчестве 

великих русских классиков Н.В. Гоголя [1, с. 164], Н.С. Лескова [7, с. 339], М.Ю. 

Лермонтова [8, с. 214] и А.И. Куприна [9, с. 57], в котором детально 

представлены аспекты военно-патриотической, фольклорной и преступной 

                                                             
3 Стенографический отчет о заседании Совета по физической культуре и спорту (10.10.2019 г.) [Электронный 

ресурс]: Президент России. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/61771 (дата обращения: 

07.11.2020 г.). 
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составляющих феномена. Настоящим символом России начала ХХ в. стал 

прообраз богатыря И.М. Поддубного [10, с. 50]. 

Кулачные бои у восточных славян классифицировались на три вида: «сам 

на сам», «стенка на стенку» и «сцеплялка-свалка». Первый превратился в пари с 

денежными ставками, основными зачинщиками которых являлись купцы. Ранее 

бои оценивались как судебные поединки, регламентирующие спорные решения 

внутри общин [4, с. 87, 103]. При этом светская власть не осуждала кулачные 

бои, в отличие от Церкви, которая рассматривала их в качестве анахронизма 

славянского язычества, и отлучала от богослужения священников, проводивших 

обряды для участников боев. 

Бой «стенка на стенку» производился между двумя группами людей, 

объединенными в профессиональные, территориальные, коммуникативные 

коалиции. Организация битвы ложилась на военачальников обеих сторон с 

взаимным согласием ее деталей. В противовес слаженности боя «стенка на 

стенку» в поединках «сцеплялка-свалка» участники не соблюдали строй и 

бились каждый сам за себя – против всех. Традиционно в указанных видах 

кулачных боев запрещались атаки соперника, стоящего спиной и лежащего на 

земле. Бои оценивались как инструмент начальной военной подготовки, 

формирования боевого духа и «кузница воинов», основанная на специфике 

менталитета русского народа, а также метеорологических, климатических 

условий [11, с. 8; 12, с. 94]. 

В ранний советский период традиции кулачного боя сохранились при 

трансформации ярмарочных развлечений, поскольку перестали соблюдать 

этнокультурный принцип разделения враждующих групп ввиду активного 

объединения социальных слоев населения сибирских поселений [13, с. 65]. Бои 

дошли до современной России в форме боевой стратегической системы [14, с. 

90], применяемой в подготовке силовых ведомств: разведывательных 

организаций, вооруженных сил и правоохранительных органов, в системе 

профессиональных видов спорта: бокса, спортивной борьбы и смешанных 

единоборств. 
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При регламентации кулачных боев применялся императивный прием 

правового регулирования фактически на все группы населения, территории 

российского государства в разные эпохи. Стоит отметить, что успешным и 

надежным способом нивелирования негативных эффектов от запрещенных на 

законодательном уровне культурно-массовых явлений в истории России была их 

строгая регламентация, «покровительство» компетентных органов власти4. С 

применением изложенного подхода под качественное правовое регулирование 

попадут разнообразные типы спортивно-оздоровительного профиля, забытые 

национальные, новые нерегламентированные виды. При этом следует 

вспомнить, что ранее к запрещенным видам причисляли ныне популярные 

уличные гонки, паркур, кроссфит и смешанные единоборства. 
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Аннотация. В данной статье автор освещает общие аспекты процесса 

демократизации избирательной системы штатов американского юга в первой 

пол. XIX в. Первоначальное избирательное право состояло из многочисленных 

высоких цензов (имущественный, гражданства, высокий возрастной, оседлости 

и т.д.). дальнейшие социальные и политические процессы постепенно приводят 

к практически полному и всеобщему избирательному праву для белых 

совершеннолетних мужчин и равномерному распределению избирателей по 

избирательным округам. 

Abstract. This article is devoted to the problems of development of election law 

in the USA South. The time of research is period between Jefferson and Lincoln 

presidency. At the beginning constitutional law of states had many qualifications 

(property, tax, citizenship, residency, age). But we have nearly the universal suffrage 

at the end of this term. We can see some examples of this tendency in the constitutional 

law of Virginia and Arkansas. 

Ключевые слова: конституция, избирательное право, избирательные 

цензы, всеобщее избирательное право, легислатура штата. 

Keywords: Constitution, qualifications, universal suffrage, state legislature, 

election law. 
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Федеральная конституция США 1787 г. в ст.1, 3 и последующих 

конституционных поправках предусмотрела общий порядок избрания высших 

должностных лиц США -президента США, а также членов Конгресса США. В 

частности, она определяет, что правом избрания на федеральном уровне имеют те 

лица, которые пользуются избирательными правами при избрании легислатур 

штатов. В связи с этим необходим анализ положений конституционного 

законодательства штатов. 

Первые конституции штатов, принятые как входе Войны за независимость, 

так и первые годы после неё, закрепили основы цензового избирательного права 

для мужчин налогоплательщиков.  

Так, первая конституция штата Вирджиния, принятая 29 июня 1776 г. 

предусматривала, что избирательными правами пользуются лишь собственники 

земли в размере не мене 25 акров в сельской местности (в графстве) и ¼ акра в 

городе, а кроме того, быть резидентами своего графства или города и платить 

соответствующие налоги в течение не менее двух лет, предшествующих 

выборам.[1] Это довольно средневековая по своей конструкции норма, явно 

заимствованная из английского избирательного права, просуществовала вплоть до 

нового конституционного конвента., проходившего в столице штата г. Ричмонде 

с 5 октября 1829 г. по 15 января 1830 г., рассматривавшего в качестве 

конституционных поправок и изменения в избирательном праве (попытки его 

созыва происходили неоднократно начиная с 1816 г.[2]). Как отмечал С.А. Исаев: 

«созыв конвента был обусловлен внутривиргинскими противоречиями: западные 

графства штата, где рабовладения не было, добивались всеобщего избирательного 

права для белых; представители восточной плантаторский части настаивали на 

принципе «федерального числа», т.е. на том. чтобы при расчёте нормы 

представительства учитывалось 3/5 рабов». [3 С.531-532] Итогом Конвента стал 

компромисс: выборы в обе палаты легислатуры штата проходили как среднее 

арифметическое между числом белых и «федеральным числом». Избирательные 

права кроме собственников земли (стоимостью не менее 25 долларов) получили 

также и домовладельцы (стоимость владения не менее 50 долларов) и арендаторы 
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недвижимого имущества (стоимость аренды не менее 20 долларов) абз.14 ст.4 

Конституции 1830 г.)[2,4] 

Аналогичного рода баталии развернулись на конституционном конвенте 

штата в конце 1850 г. Его итогом была так называема реформаторская 

Конституция, утверждённая на референдуме в октябре 1851 г. Помимо 

расширения круга должностных лиц штата, избираемых непосредственно 

народным голосованием, новый основной закон фактически предоставил всем 

свободным белым жителям штата старше 21 г. и имеющим определённое место 

жительства (ценз проживания в штате – 2 года, в графствем-1 год) избирательные 

права (разд.1 ст.3) [5,6]. Также нормы представительства графств были 

установлены в соответствии с численностью населения по переписи 1850 г. и 

дальнейшем должны были быть пересмотрены новым конвентом в 1865 г. 

В этом же направлении в этот период двигались и другие штаты США. В 

них главной движущей силой реформ избирательного права были мелкие 

налогоплательщики (фермеры, ремесленники, служащие, интеллигенция). 

Причём в северных штатах в виду существенного преобладания этих слоев и 

сосредоточения большой части собственности в их руках (очень крупные 

состояния на Севере появились, в основном, в ходе и вскоре после Гражданской 

войны). Как отмечает В.В. Согрин, процесс демократизации на Севере был 

запущен ещё в начале XIX в. В 180 г. Нью-Джерси, а в 1810 г. Мэриленд отменили 

имущественный избирательный ценз. [7 С.106] 

В штатах Юга США ситуация осложнялось наличием крупного 

землевладения и сосредоточения значительного объёма собственности в руках 

крупных плантаторов. Причём, как и в Англии того времени, вокруг них 

формировалась своего рода клиентская среда из лиц, обслуживающих 

потребности плантационного хозяйства (ремесленники, юристы, учителя, 

гувернеры и т.п.). Именно они и составляли ту основу, которая противилась 

демократизации избирательного права в штатах Юга. 

С другой стороны, и социально-экономические процессы, протекавшие на 

Юге, делали демократизацию избирательной системы неизбежной. Это 
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обуславливалось, прежде всего, массовым колонизационным движением на запад, 

освоением новых земель и созданием на них преимущественно мелких и средних 

фермерский и плантаторских хозяйств. Кроме того, оплот «консерватизма» Юга – 

графства восточного побережья штатов основателей США (Южная и Северная 

Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Делавер) начали приходить в упадок – 

экстенсивное ведение плантационного хозяйства истощало почву и усиливало 

отток трудоспособного населения (фермеров, рабов, плантаторов на западные 

земли. Соответственно, число жителей западных графств и новообразованных 

штатов по обеим берегам Миссисипи росло и баланс сил постепенно склонялся в 

их сторону. 

Именно на приоритете штатов Запада в процессе либерализации 

избирательного законодательства вслед за американским историком Ф. Тернером 

[8] настаивает и В.В. Согрин. Он отмечает, что уже к 1828 г. имущественный ценз 

сохранился только в 3 штатах (в том числе в 2 штатах Юга - Вирджинии и 

Луизиане). А избрание коллегии выборщиков президента от штата сохранилось за 

легислатурой только в Южной Каролине [7. С.107] 

В самом деле, уже первые конституции относительно молодых штатов 

Запада предусматривали более низкие цензы и более справедливое распределение 

голосов избирателей как на местных выборах, так и на выборах в органы власти 

штатов и федерального уровня. Так. В разд.2 ст.4 конституции Арканзаса 1836 г. 

определялось, что каждый свободный белый мужчина штата, проживающий в нем 

не менее 6 месяцев имеет квалификацию выборщика. Пассивным избирательным 

правом в палату представителей местной легислатуры пользовались избиратели 

старше 25 лет с цензом оседлости в 1год 9разд.3 ст.4), а в местный сенат – старше 

30 лет (разд. 6 ст.4) [9] 

Таким образом. избирательное право штатов американского Юга в первой 

пол. XIX в. развивалось в соответствии с общими тенденциями социально-

политического развития регионов США пусть и несколько позднее и с 

некоторыми собственными секциональными особенностями. 
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Аннотация. При осуществлении индивидуальной профилактики 

правонарушений правоохранительные органы должны использовать все 

превентивные меры административного закона. В статье высказано 

предположение о том, что применение судами административных наказаний 

должно быть последовательным и исчерпывающим, включая использование 

крайней меры административного наказания - административного ареста. 

Использование судами административного ареста за нарушения поднадзорными 

лицами запретов и ограничений, позволит избежать уголовного наказания в виде 

лишения свободы, что отвечает Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. 

Abstract. In carrying out individual prevention of offences, law enforcement 

agencies must use all preventive measures of administrative law. The article suggested 

that the application of administrative penalties by the courts should be consistent and 

exhaustive, including the use of the extreme administrative penalty of administrative 

arrest. The use of administrative arrest by courts for violations by supervised persons of 

prohibitions and restrictions will avoid criminal punishment in the form of deprivation 

of liberty, which is consistent with the Concept for the Development of the Penal 

Correction System of the Russian Federation. 
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации предусматривает снижение численности осужденных лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы [1]. В этой связи приоритетным 

направлением является предупредительная деятельность правоохранительных 

органов, недопущение особо тяжких преступлений общекриминального 

характера.  

Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" определены «… правовые и 

организационные основы системы профилактики правонарушений, общие 

правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды 

профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений» [2]. 

Малков В.Д., рассуждая о понятиях «предупреждение» и «профилактика» 

правонарушений, указывал на то, что «… профилактика правонарушений и 

преступлений является лишь одним из важных направлений предупреждения 

преступности и совершения преступлений, включающего реализацию мер как 

общего, так и индивидуального характера» [3, с. 81].  

Основную роль в профилактике преступлений лиц, отбывающих уголовное 

наказание, не связанное с лишением свободы, выполняют уголовно-

исполнительные инспекции (далее – УИИ) [4, С. 440]. Деятельность сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций направлена на контроль исполнения 

(выявление и пресечение) поднадзорными лицами судебных ограничений и (или) 

запретов. Значительная часть нарушений поднадзорными лицами судебных 
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ограничений и (или) запретов квалифицируется как административные 

правонарушения.  

Порядок производства по делам об административных правонарушениях в 

УИИ регулируется нормами КоАП РФ [5]. Часть 2 ст. 27.3 КоАП РФ закрепляет 

положение, согласно которому конкретный перечень лиц, уполномоченных 

осуществлять административное задержание, устанавливается соответствующим 

федеральным органом власти. В целях реализации положений статьи 23.4, части 1 

статьи 27.1, части 2 статьи 27.3 и части 4 статьи 28.3 КоАП РФ ФСИН России 

издан приказ утверждающий перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях и 

административном задержании [6].  

Составы административных правонарушений, в документировании 

которых могут принимать участие сотрудники УИС, Мельникова Н.А. разделила 

на две группы – общую и специальную [7, с. 36]. В общую группу исследователь 

отнесла административные правонарушения, которые могут быть совершены как 

в пенитенциарной сфере, так и в других сферах жизнедеятельности общества – 

ст. 9.19, ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 17.7, 17.9, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В специальную группу автор отнесла административные правонарушения, 

которые указаны в статье 23.4 КоАП РФ – это ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ и ст. 19.12 

КоАП РФ. 

Мурсалимов К.А. и Казаринова Л.В. [8, с. 414], считают, что должностные 

лица уголовно-исполнительных инспекций, кроме составов, предусмотренных ч. 

1 ст. 19.3, должны быть уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях и по составам статей 19.5 и 19.7 КоАП РФ. 

На наш взгляд, прямое отношение к административно-юрисдикционной 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций из всех составов 

административных правонарушений, которые перечислены в п. 5 ч. 5 ст. 28.3 

КоАП РФ, может иметь только ч. 1 ст. 19.3.  

Приведем пример не последовательного и не исчерпывающего 

использования мер административного наказания.  
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ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области в 2015 голу было 

подготовлено представление в мировой суд Кировского судебного района г. 

Омска о замене, не отбытой части наказания в виде ограничения свободы 

лишением свободы гр. П. При проверке сведений «СЭМПЛ» (Система 

электронного мониторинга подконтрольных лиц) в отношении осужденного гр. П. 

были установлены нарушения расписания присутствия «ЭБ» (Электронный 

браслет) и «МКУ» (Мобильное контрольное устройство) в различные периоды 

времени, включая ночное.  

Постановлением Кировского районного суда г. Омска осужденный гр. П. 

был признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, назначено административное наказание 

в виде штрафа в размере 1000 (тысяча) рублей. После этого случая гр. П. 

неоднократно (восемь раз) нарушал расписание присутствия «ЭБ» и «МКУ». 

После таких нарушений осужденный, как правило, не являлся на 

регистрационную отметку, сотрудники УИИ разыскивали его и вновь, под 

роспись, разъясняли порядок и условия отбывания наказания, проводили 

профилактическую беседу. В итоге, УИИ, руководствуясь ч. 5 ст. 53 УК РФ, ч. 5 

ст. 58 УИК РФ, обратилась в мировой суд Кировского судебного района г. Омска, 

который рассмотрел вопрос в отношении гр. П. и заменил, не отбытую часть 

наказания в виде ограничения свободы лишением свободы.  

В связи с тем, что административное наказание в виде штрафа в размере 

одна тысяча рублей, назначенное судом гр. П. в соответствие с ч. 1 ст. 19.3 КоАП 

РФ, не оказало на него должного воздействия, считаем, что второе представление 

УИИ в суд на гр. П. должно было бы завершиться вынесением постановления суда 

о привлечении поднадзорного к следующей, более суровой мере наказания - 

административному аресту.  

Полагаем, что последовательное назначение судом административных 

наказаний по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – от минимального (штрафа) до 

максимального (административного ареста), могло бы оказать должное 
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воздействие на поднадзорное лицо и позволило бы предотвратить ему замену не 

отбытой части наказания в виде ограничения свободы лишением свободы. 

Судебная статистика показывает, что в 2019 году в Российской Федерации 

по ч. 1 ст. 19.3 судом было назначено административное наказание в виде штрафа 

46 464 лицам, в виде административного ареста 30 940 лицам [9]. 
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 Аннотация. Поддержание доверия к тексту «обновленной» Конституции 

РФ, во многом зависит от качества принимаемых федеральных нормативных 

актов, направленных на реализацию конституционных положений. В рамках 

представленного исследования, автором делается вывод о том, что наблюдается 

«негативная» тенденция Федерального собрания РФ по принятию 

законопроектов, которые существенным образом изменяют первоначальный 

смысл текста внесенных в Конституцию РФ изменений. Принимаемые 

законопроекты не проходят широкого общественного обсуждения, с 

привлечением профессионального научного сообщества, институтов 

гражданского общества, что впоследствии может сказаться на уровне доверия 

населения к положениям Конституции РФ и реализующим ее актам.  

 Abstract. Maintaining confidence in the text of the «updated» Constitution of the 

Russian Federation largely depends on the quality of Federal regulations adopted to 

implement the constitutional provisions. In the framework of the presented research, the 

author concludes that there is a «negative» tendency of the Federal Assembly of the 

Russian Federation to adopt bills that significantly change the original meaning of the 

text of the amendments made to the Constitution of the Russian Federation. The adopted 

draft laws do not pass wide public discussion, with the involvement of the professional 

scientific community and civil society institutions, which may subsequently affect the 

level of public confidence in the provisions of the Constitution of the Russian Federation 

and the acts implementing it. 
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В российской правовой науке 2020 год несомненно будет иметь особое 

значение. Произведенные спустя 27 лет с момента принятия первоначального 

текста Конституции РФ произошли самые значительные изменения в ее 

содержании, которые, безусловно, еще будут предметом научных исследований 

и публикаций.  

Выдвинутые Президентом РФ в своем послании Федеральному собранию 

России инициативы конституционной реформы были воплощены в создание 

рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок 

в Конституцию РФ, по результатам которой первоначальные инициативы главы 

государства были существенным образом дополнены. В последующем 

Федеральным собранием России был принят Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти», текст которого 

прошел через процедуру общероссийского голосования, в котором приняли 

участие 67,97% избирателей, из которых одобрили изменения в текст 

Конституции России 77,92 %, против высказались 21,27% проголосовавших.  

В ходу обсуждения текста поправок в Конституцию РФ представители 

«президентской» рабочей группы, депутаты Федерального собрания РФ, 

общественные деятели выделяли различные акценты в значимости поправок в 

Конституцию РФ. Одни, обращали внимание на необходимость оптимизации 

конституционных основ организации государственной власти в РФ и 

построение единых основ публичной власти, другие отмечали усиление 

социальной направленности текста Основного закона, повышения уровня 

социальных гарантий российских граждан, третьи обращали внимание на 

усиление конституционных требований к высшим должностным лицам в РФ с 
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целью повышения качества управления и снижения коррупционной 

составляющей и т.д. Вместе с тем, очевидно, что сделать объективную оценку 

«новым» конституционным положениям можно только, когда они найдут свое 

«отражения» в нормах отраслевых реализующих актов, тем более что многие 

из «новых» положений Конституции РФ ранее имели свое текстуальное 

выражение в действующих федеральных нормативных актах и 

соответствующий переход на конституционный уровень по замыслу 

разработчиков должен повысить гарантированность соблюдения 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан. В свое время такой 

способ корректировки Конституции РФ допускал и известный 

конституционалист д.ю.н. профессор С.А. Авакьян, который в своих работах 

отмечал, что « основные права, свободы и обязанности целесообразнее отражать 

в нормах конституции; при определенных обстоятельствах все-таки нельзя 

исключать первоначального их включения в акты текущего законодательства – 

при условии, что на очередном этапе конституционных реформ такие права, 

свободы и обязанности поднимаются на уровень конституционного 

регулирования» [1, с.571-572]. 

15 сентября 2020 года на открытии осенней сессии работы 

Государственной Думы РФ председатель комитета по государственному 

строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что вопросы 

реализации положений новой Конституции являются одними из наиболее 

приоритетных в эту сессию. Для реализации поставленной задачи необходимо 

рассмотреть около 100 поправок в разные законодательные акты, к 40 из них 

планируется перейти во время осенней сессии [2].  

 Однако часть законопроектов, реализующих положения обновленной 

Конституции РФ были уже приняты и вступили в силу до осенней сессии 

Федерального собрания РФ. Так, с 1 сентября 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». П.2 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» в контексте внесенных в текст Конституции РФ 

изменений теперь дает четкое определение такой правовой категории как 

«воспитание» - определяя ее как деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде». 

Еще одним примером является принятие Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 299-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности». Указанным нормативным 

актом в содержание понятие экстремистской деятельности расширено и теперь в 

него включено нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, в том числе отчуждение части ее территории (за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с 

сопредельными государствами). Развивая указанные положения, внесены 

соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об 

административных правонарушениях.  

Приведенные примеры нововведений не вызвали какого либо 

существенного негативного общественного резонанса, однако, чем дальше 

ведется работа по реализации принятых изменений в Конституцию РФ, тем более 

«жестко» реагирует активная часть гражданского общества, первоначально 

выразившая поддержку президентским конституционным инициативам. В 

качестве примера можно привести поправки в Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». К первому чтению, вносимые поправки текстуально 
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соответствовали внесенным в Конституцию РФ положениям, однако, ко второму 

чтению, были внесены существенные поправки, вызвавшие крайне негативную 

реакцию профессионального научного сообщества. Речь идет, прежде всего, о 

лишении судей Конституционного суда РФ права на публикацию особых 

мнений, а также о возможности назначения руководителей высшего 

федерального органа конституционного контроля не из числа действующего 

состава судей Конституционного суда РФ. Названные дополнения 

существенным образом видоизменяют одобренные на общероссийском 

голосовании поправки в Конституцию РФ и могут повлиять на последующий 

высокий авторитет Конституционного суда РФ.  

Другим примером, вызвавшим негативную реакцию в свете реализации 

одобренных на общероссийском голосовании конституционных поправок, стало 

принятие Государственной думой РФ в первом чтении проект закона, 

подразумевающего продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год, то 

есть до конца 2023-го. И это несмотря на то обстоятельство, что в сентябре 2020 

года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо 

председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением 

отменить накопительную часть пенсии. По ее данным, при условии нахождения 

накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного 

страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для 

каждого элемента отдельные подходы[3]. Возникает объективный вопрос, как 

указанные изменения соотносятся с положениями части 6 ст. 75 Конституции 

РФ, в которой предусмотрено, что «в Российской Федерации формируется 

система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 

справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное 

функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 

раза в год в порядке, установленном федеральным законом».  

Указанные примеры, представляют собой лишь вершину айсберга 

реализации Федеральным собранием РФ конституционных изменений 2020 года, 

однако, уже на начальном этапе названной работы настораживает отсутствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334536/fd6bbb57443078720f77a8442718f2123ea9a367/#dst100196
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какой либо инициативы от депутатского корпуса по привлечению наиболее 

активной части населения, институтов гражданского общества, 

профессионального юридического сообщества к широкому обсуждению 

законопроектов, направленных на развитие вступивших в законную силу новых 

положений Конституции РФ, что вызывает обоснованную обратную 

«негативную» реакцию части российского общества на предлагаемые к 

принятию законопроекты. А впереди еще предстоит масштабная работа по 

корректировке законодательства субъектов РФ и в дальнейшем муниципальных 

нормативных актов, качество которой, во многом, зависят от принимаемых 

федеральных актов. Представляется, что в случае продолжения такой 

«кулуарной» работы по внесению изменений в федеральные нормативные акты, 

направленные на реализацию «обновленных» положений Конституции РФ мы 

можем наблюдать в дальнейшем существенное снижение уровня доверия 

населения к Конституции РФ, а значит и уровня ее поддержки и исполнения в 

повседневной правоприменительной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика методики работы сект 

и их внутреннем устройстве. Автор обозначает систему мер, направленную на 

минимизацию негативных последствий от деятельности сект и культов. 

Abstract. The article presents the characteristics of the sects' methodology and 

their internal structure. The author denotes a system of measures aimed at minimizing 

the negative consequences of the activities of sects and cults. 

Ключевые слова: секта, харизматический лидер, вербовка 
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1. Введение 

Распад СССР ознаменовал начало периода проявления всевозможных 

новшеств, которые затронули все сферы жизни общества, в т.ч. и духовную. 

Появление ранее неизвестных широкой публике организаций, в т.ч. и 

религиозных, обусловлено коренными преобразованиями ранее существующих 

устоев и порядка в обществе. После 70-летней религиозной стагнации, 

предшествующей распаду, тысячи людей были готовы поверить новым учениям 

и стать их последователями. Но многие из них не подумали о том, что всем 

многообразии вероучений необходимо уметь видеть потенциальные опасности и 

своевременно их избегать. Сегодня законодательство регулирует деятельность 

сект и культов недостаточно чётко и структурировано, что ожидаемо приводит к 

росту преступности. 

2. Основная опасность сект и методика их работы. 
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В чём заключается сущность деятельности сект и почему это явление особо 

опасно? 

Во-первых, как правило, во главе секты находится харизматический лидер, 

с которого и начинается вся деятельность организации. Именно он 

разрабатывает основную идею и концепцию культа, формирует внутреннее 

устройство организации (в большинстве случаев это жёсткая многоступенчатая 

иерархия) и определяет способы вербовки и методику работы с участниками. В 

подавляющем большинстве случаев лидера секты можно психологически 

охарактеризовать, как нарцисса, имеющего ярко выраженные лидерские 

качества, дар убеждения и блестящие ораторские навыки. 

Сама секта изначально выступает в качестве маленького государства, 

охраняющего своих «граждан», ставящего их интересы на первое место. И если 

в самом начале вербовки и сразу после вступления новоприбывший попадает в 

абсолютно дружественную (как ему кажется) среду, то через некоторое время он 

обнаруживает, что цели секты намного важнее него, а он лишь способ 

достижения нужных результатов. Тогда на него обрушивается конструкция «ты 

– часть общей цели общества, ты в группе, а без неё - ничто». 

Во-вторых, наличие чётко выверенной и отточенной методики работы. 

Сюда можно отнести способы вербовки (и они имеют серьёзные различия в 

зависимости от того, кто именно должен быть завербован), последующей 

«обработки» нового члена секты, подведение его к принятию им решений, 

которые выгодны секте и её лидеру. Часто отдельные методики могут заставить 

человека не только принимать определённые решения, но и сломать его психику. 

В методике имеют место не только психологические виды воздействия (гипноз, 

транс, медитации, чтение мантр и т. д.), но и физические (самобичевание, 

самоповреждение, пытки, «обряды изгнания», «очистительные обряды», 

содержание человека без еды и/или воды, ограничение сна до нескольких часов 

в сутки или вовсе его отсутствие и т. д.), и иные (применение галлюциногенов, 

наркотиков). Нередки случаи, когда человек и сам не знает о том, что в 

потребляемых им продуктах или напитках содержатся наркотики, а горящие в 
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секте благовония могут иметь дурманящий эффект. Все приведённые методы 

«прокачки» психики необходимы сектам для получения безграничного контроля 

над сознанием человека и возможности превращения его в марионетку, 

находящуюся в руках лидера. 

В-третьих, общедоступность сект в совокупности с малограмотностью 

населения в духовной сфере является чрезвычайно серьёзной проблемой. 

Сегодня в России деятельность подобных организаций не имеет жесткой 

правовой регламентации, а привлечение к ответственности за преступления 

против духовной безопасности общества едва ли возможно. Подобная картина 

была бы органична в том обществе, где существует высокий уровень 

религиозной образованности. Игнорирование со стороны законодателя – одна из 

основных проблем в теме сектантства. В итоге именно это и приводит к их 

массовому засилью, т. к. даже на улице или в торговом центре, в учебном 

заведении или библиотеке, в больнице или пенсионном фонде любой человек 

может с толкнуться с вербовщиком. И именно на этом этапе неподготовленный 

слушатель вполне может поверить в то, что расскажет ему вербовщик, который 

(для «закрепления эффекта») выдаст вербуемому листовку с описанием даты, 

времени и места, когда он может прийти на богослужение или иное собрание 

братства. 

И наконец, в-четвёртых, наличие собственной агентурной сети и службы 

безопасности. Для закрепления влияния секты и лоббирования её интересов 

перед государством и обществом, чрезвычайно эффективным является создание 

агентурной сети, которая будет проникать в правоохранительные органы, суды, 

любые государственные учреждения и инстанции. Именно это отчасти и 

является проблемой законодателя в области запрета на деятельность сект в 

России. Лоббирование интересов сект и договорённости среди чиновников 

создают благоприятную основу для беспрепятственного распространения таких 

организаций и их дальнейшей деятельности. В то же время служба собственной 

безопасности призвана осуществлять контроль внутри секты, выявляя 

потенциальные угрозы со стороны самих членов организации. Эти угрозы могут 
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состоять в желании выйти из секты, попросить помощи у людей извне, склонить 

других членов секты к выходу из неё, побегу и т.д. Представляется очевидным, 

что подобное поведение не может быть выгодным для лидера и оно должно 

своевременно устраняться. Принимая в учёт особенности личности лидера 

секты, можно сделать логичный вывод о том, что служба безопасности будет 

устранять возможные опасности жёстко и планомерно. Часто именно желание 

выйти из секты или не выполнять её ритуалы и становятся для человека 

фатальным. Здесь можно привести пример одного из самых массовых 

ритуальных самоубийств в истории человечества – самоубийство 912 

последователей секты «Народный храм» в 1978 году, после которого было 

установлено, что убитыми оказались около 700 человек. Таким образом, лишь 

около 200 человек самостоятельно пошло на самоубийство, а остальные 700 

были убиты той самой службой безопасности лидера секты, т.к. не хотели 

уходить из жизни и отказались от выполнения ритуала. Анализируя подобные 

примеры, которых, к сожалению, достаточно много, проблема опасности сект 

абсолютно точно не может казаться несущественной. 

3. Меры по минимизации деструктивного влияния сект и совершаемых 

ими преступлений. 

1. Самая эффективная мера на сегодняшний день – это своевременное 

информирование населения о сектах, их методах работы и разрушительном 

воздействии на психику человека. Именно с этой меры необходимо начинать 

государству, вступая в борьбу сектантством в России. Это может быть выпуск 

информационных брошюр, оформление стенгазет (в государственных 

учреждениях и на информационных стендах), программы в СМИ. 

2. Введение дополнительного пункта в ч. 2 ст. 105 УК РФ в виде 

ритуального убийства, т.к. именно это преступление часто практикуется в сектах 

и культах. 

3. Упор на работу с молодежью и пожилыми людьми. У подростков и 

молодежи в силу их возраста можно наблюдать отсутствие жизненного опыта 

для понимания явления сект и исходящей от них опасности, а у людей пожилого 
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возраста в силу изменений в психике зачастую наблюдается повышенная 

доверчивость, чем и пользуются секты при вербовке. Именно их повышенная 

групповая виктимность является определяющим фактором. В силу того, что эти 

2 группы уязвимы, сектанты манипулируют ими наиболее эффективно, вовлекая 

в свои ряды. Ими используется доверчивость жертвы, они прививают страхи и 

фобии (относящиеся к скорому концу света или страху выйти из секты, иначе 

произойдёт что-то страшное), происходит навязывание жертве чувства стыда 

при помощи информации, полученной при регулярно проводимых исповедях, 

после чего формируют аддиктивность (склонность к зависимому от секты 

поведению) у человека, деформируют психику и используют его в своих целях. 

Дополнительно к страхам и стыду, секты прививают своим последователям 

чувство вины, чтобы последнего было проще контролировать и «ломать под 

себя». Работу с молодёжью целесообразно проводить в рамках предмета ОБЖ, 

классного часа, специальных лекций и собраний. С людьми пожилого возраста 

эффективнее будет проведение бесед со стороны социальных работников, т.к. в 

большинстве случаев последние работают именно с одинокими стариками, 

которые (по понятным причинам) входят в особую группу риска. 

4. Государству необходимо вести тщательный контроль за деятельностью 

некоммерческих религиозных организаций, сводящийся не только к 

формальным «проверкам» и отчётам, но и реальному рассмотрению 

деятельности организации. 

4. Заключение 

Сегодня тема криминогенности сект и культов имеет большую 

актуальность. Любой человек может внезапно попасть под их деструктивное 

влияние и пострадать, т.к. их методы работы с вербуемыми и уже вступившими 

в ряды секты доказывают, что основная цель данных организаций – получение 

власти и денег, а религиозность и стремление к просветлению используется в 

качестве маскировки. Учитывая особую опасность для психического и 

физического здоровья населения, меры, предложенные в данной статье, 
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являются рекомендованными к осуществлению в ближайшее время. Ведь 

именно сейчас в них назрела чрезвычайная необходимость. 
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Аннотация. В статье анализируется изменения уголовно-процессуального 

закона, связанные с исключением особого порядка судебного разбирательства по 

уголовным делам о тяжких преступлениях. Дается положительная оценка 

возвращению к полноценной процедуре вынесения приговора. Ставится под 

сомнение отражение в постановленном в особом порядке приговоре 

объективной истины. Делается вывод о необходимости качественного изменения 

процедуры особого порядка за счет предоставления суду возможности 

непосредственного исследования доказательств.  

Abstract. The article analyzes changes in the criminal procedure law related to 

the exclusion of a special procedure for trial in criminal cases of serious crimes. A 

positive assessment is given to the return to a full sentencing procedure. Calls into 

question the reflection of objective truth in the sentence in a special order. It is 

concluded that there is a need for a qualitative change in the special procedure by 

granting the court the right for investigation of evidence.  

Ключевые слова: особый порядок, приговор, обоснованность приговора, 

истинность приговора.  

Keywords: special order, sentence, validity of the sentence, truth of the sentence. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

с момента его принятия последовательно наполняется дифференцированными, 
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преимущественно упрощенными, формами судебного разбирательства: особый 

порядок при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, производство 

по делам частного обвинения; особый порядок при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве; судебное производство по уголовным делам, 

дознание по которым производилось в сокращенной форме; производство о 

назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности и др.  

Наибольшее распространение среди перечисленных процедур приобрел 

предусмотренный гл. 40 УПК РФ особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (далее – особый 

порядок).  

В первоначальной редакции статья 314 УПК РФ предусматривала 

применение данного порядка только по уголовным делам о преступлениях, 

наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы. Упрощенное 

производство введено законодателем для обеспечения процессуальной экономии 

по делам о преступлениях, не представляющих повышенной общественной 

опасности. 

Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [1] 

позволил выносить приговоры без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке также по уголовным делам о тяжких преступлениях, за которые 

предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. 

Распространение особого порядка приобрело тотальный характер. 

Официальная статистика свидетельствует о том, что почти 70% уголовных дел 

рассматривалось по правилам главы 40 УПК РФ [2]. В зависимости от регионов 

через такую процедуру по разным оценкам проходило от 60 до 85% всех 

уголовных дел, что свидетельствовало, по меткому замечанию Л.В. Головко, о 

превращении особого порядка в общий [3, с. 1041]. Как следствие, 

постановленный в общем порядке приговор превратился в исключение из общего 

правила.  
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Однако, в последнее время наметилась обратная тенденция. В научных 

кругах неоднократно высказывалось обоснованное предложение об ограничении 

применения особого порядка. Как отмечает О.В. Качалова «ускоренное 

производство любого вида, в основе которого лежит отказ от полноценного 

доказывания, может осуществляться лишь по делам о преступлениях небольшой 

и средней тяжести… тяжесть последствий и суровость наказания … должны быть 

сопоставимы с тем объемом процессуальных гарантий, которые предоставляются 

обвиняемому» [4, с. 151, 153]. Аналогичной позиции придерживается М.В. Беляев 

[5, с. 56].  

Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

применение особого порядка судебного разбирательства ограничено уголовными 

делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым в соответствии 

со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет 

лишения свободы, а также все неосторожные деяния [6].  

Показательно, что проект указанного закона внесен на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации по инициативе Верховного Суда 

Российской Федерации [7].  

Следует положительно оценить данную законодательную инициативу, 

поскольку дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду 

их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо 

сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают 

большой общественный резонанс, что требует установления на законодательном 

уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. 

Полагаем, что обеспечить такие гарантии возможно только при рассмотрении 

дела и постановлении приговора в общем порядке судебного разбирательства на 

основе непосредственности и устности исследования доказательств.  

Позитивное отношение к сокращению особого порядка также обусловлено 

невозможностью однозначно ответить на вопрос о характере истины, отраженной 
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в постановленном в таком порядке приговоре. Как обоснованно отмечают 

исследователи, законодатель открывает возможности проявления в 

судопроизводстве как объективной (материальной), так и формальной 

(юридической) истины, что резко увеличивает вероятность судебных ошибок и 

принятия неправосудных решений [8, с. 16]. Возможность установления в особом 

порядке судебного разбирательства объективной истины не отрицается, однако 

подобная процедура, безусловно, содержит меньше процессуальных гарантий, 

способствующих достижению данной цели доказывания.  

Вместе с тем, следует отметить, что сократив сферу применения особого 

порядка, законодатель воздержался от его качественного совершенствования, 

тогда как в уголовно-процессуальной литературе неоднократно высказывались 

предложения о необходимости совершенствования судебного следствия, в том 

числе за счет предоставления суду возможности исследовать доказательства [9, с. 

120-121; 10, с. 25; 11, с. 16; 12, с. 215]. Полагаем такие предложения 

заслуживающими внимания, поскольку рационализации судопроизводства 

должно сопутствовать максимально возможное обеспечение объема 

процессуальных гарантий, минимизирующих возможность вынесения 

необоснованного обвинительного приговора. Такой гарантией вполне может 

выступить упомянутое непосредственное исследование отдельных доказательств 

в рамках сокращенного судебного следствия. Отсутствие у суда такой 

возможности может привести к постановлению необоснованных, отражающих 

формальную истину приговоров, что не отвечает сущности правосудия.  
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ФОРМЫ ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕР 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В.М. Степашин 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

Российская Федерация 

FORMS OF ECONOMY REPRESSION WHEN IMPOSING CRIMINAL 

LIABILITY  

V.M. Stepashin 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation 

 

Аннотация. В докладе определены формы экономии репрессии при 

назначении мер уголовной ответственности: а) на законодательном уровне; б) на 

правоприменительном уровне. Выявлены проявления избыточной репрессии в 

уголовном законодательстве. Отмечен феномен мнимой экономии 

(псевдоэкономии), а равно и мнимого усиления репрессии.  

Abstract. The report defines the forms of economy of repression in the 

appointment of measures of criminal liability: a) at the legislative level; b) at the law 

enforcement level. The manifestations of excessive repression in the criminal 

legislation are revealed. The phenomenon of imaginary economy (pseudo-economy) is 

noted, as well as the imaginary intensification of repression. 

Ключевые слова: экономия репрессии; мера уголовно-правового 

характера; наказание  

Keywords: economy of repression; measure penal right character; penalty. 

 

В соответствии с философскими представлениями форма явления 

обусловливается его содержанием, но, в свою очередь, также оказывает 

определённое воздействие на его содержание. Под содержанием в философии 

понимается единство всех составных элементов объекта, его свойств, 

внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, которое представляет 

определяющую сторону явлений или объектов. Философия характеризует форму 
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как внутреннюю структуру устойчивых связей и взаимодействия элементов, 

свойств и процессов, образующих предмет или явление, а также способ 

существования и выражения содержания [1, с. 621]. Форма – способ организации 

и способ существования предмета, процесса, явления [2, с. 383]. 

Сфера применения принципа экономии репрессии по действующему 

законодательству не ограничена назначением наказания: она охватывает все 

формы уголовно-правовой репрессии, реализуемые в конкретных мерах 

уголовно-правового характера:1) меры уголовно-правового характера, включая 

наказание, являющиеся формой реализации уголовной ответственности;2) 

подсистема иных репрессивных (карательных) мер уголовно-правового 

характера, применяемых вне уголовной ответственности. 

К числу мер уголовной ответственности относятся уголовное наказание 

(ст. 43 УК), условное осуждение (ст. 73 УК) и отсрочка отбывания наказания 

(ст.ст. 82, 82.1 УК). 

Реализация требований экономии предполагает необходимость 

оптимизации таких мер, а также правил их назначения.  

Во-первых, наказание и другие меры ответственности должны 

обеспечивать минимально необходимую для достижения целей уголовной 

ответственности репрессивность; во-вторых, - достаточность уголовно-

правового воздействия, возможность изменения интенсивности репрессивного 

воздействия; в-третьих, они должны обладать качественным своеобразием, 

представляющим возможность выбора оптимальной (достаточной и 

необходимой), отличной от других меры; в-четвертых, необходимость и 

достаточность репрессии должны быть обеспечены количественными 

параметрами таких мер (продолжительностью, сроком, размером); в-пятых, 

должны быть созданы условия для применения необходимых и достаточных мер 

ответственности к любому лицу, совершившему преступное деяние (независимо 

от пола, возраста, состояния здоровья, семейного положения и т.д.); в-шестых, 

важно предусмотреть возможность уклонения осуждённого от отбывания мер 
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ответственности и обеспечить фактическое применение справедливой 

репрессии. 

Требование экономии репрессии предполагает, таким образом, 

качественно новый подход к реформированию всей системы мер уголовной 

ответственности и механизма их применения. 

Проведённый анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики позволил выделить формы экономии репрессии 

при назначении уголовного наказания: 

- на законодательном уровне: 1) исключение из системы наказаний какого-

либо вида наказания или другой репрессивной меры; 2) установление 

ограничения в применении того или иного наказания к отдельным категориям 

лиц; 3) исключение из санкции более строгого наказания или замена его более 

мягкими; 4) включение в санкцию более мягкого (по сравнению с 

присутствовавшей в санкции самой строгой мерой государственного 

принуждения) альтернативного вида наказания; 5) снижение срока/размера того 

или иного вида наказания; 6) снижение максимального и/или минимального 

предела вида наказания в санкции, в том числе при неизменности или даже 

повышении другого; 7) исключение из санкции дополнительного наказания; 8) 

придание обязательному дополнительному наказанию характера 

факультативного; 9) изменение содержания наказания путём сокращения 

предусмотренных им (степени) правоограничений (качественно и/или 

количественно); 10) установление более льготных правил назначения наказания 

и мер уголовно-правового характера. 

- на правоприменительном уровне: 1) назначение менее строгого 

(наименее строгого) вида основного наказания; 2) замена назначенного 

основного вида наказания другим, более мягким; 3) назначение более мягкого 

вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК; 4) 

отказ от назначения обязательного дополнительного вида наказания, 

предусмотренного санкцией статьи Особенной части); 5) минимизация 

правоограничений, определяющих содержание видов наказания, допускающих 



287  

такую вариативность (лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы, лишение 

свободы); 6) отказ от назначения необязательного дополнительного вида 

наказания (в т. ч. не предусмотренного санкцией статьи Особенной части); 7) 

назначение наказания (как основного, так и дополнительного) на срок/в размере 

меньшем, нежели максимальный (арифметически средний, статистически 

средний и т. д.), предусмотренный санкцией (при этом существенное значение 

имеет представленный в санкции диапазон наказания, фактическая разница 

назначенного наказания как с максимальным, так и с медианным и минимальным 

количественными значениями); 8) назначение наказания (как основного, так и 

дополнительного) на минимальный срок (в минимальном размере); 9) 

назначение основного наказания на срок меньший, нежели предусмотрено 

санкцией статьи; 10) избрание наименее репрессивного способа исчисления 

размера наказания (например, при назначении штрафа). 

Проявления избыточной репрессии на законодательном уровне 

заключаются в следующем: 1) неоправданное исключение (приостановление 

применения; невведение в действие) из системы наказаний какого-либо вида 

наказания или меры уголовно-правового характера, выступающих 

альтернативой наиболее строгим видам наказания (прежде всего лишению 

свободы); 2) установление неоправданного ограничения в применении той или 

иной меры уголовно-правового воздействия к отдельным категориям лиц; 3) 

неоправданное исключение из санкции более/наиболее мягкого вида наказания; 

4) неоправданное включение в санкцию более строгого вида наказания;5) 

неоправданное увеличение срока/размера того или иного вида наказания; 6) 

неоправданное повышение максимального и/или минимального предела вида 

наказания в санкции, в том числе при неизменности или даже понижении 

другого; 7) неоправданное включение в санкцию дополнительного наказания; 8) 

неоправданное придание факультативному дополнительному наказанию 

характера обязательного; 9) неоправданное изменение содержания наказания 

путём увеличения предусмотренных им (степени) правоограничений 
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(качественно и/или количественно); 10) неоправданное установление более 

строгих правил назначения наказания и мер уголовно-правового характера; 11) 

рассогласованность различных правил применения мер уголовно-правового 

воздействия (например, правил назначения условного осуждения и назначении 

отдельных видов наказания); 12) рассогласованность института назначения мер 

уголовно-правового воздействия и других институтов уголовного права 

(например, института соучастия или неоконченного преступления и института 

назначения наказания).  

Действующему законодательству и правоприменительной практике 

известен и феномен мнимой экономии (псевдоэкономии), а равно и мнимого 

усиления репрессии. Подобный эффект достигается в случаях, когда 

нормативные предписания, направленные на изменение уровня репрессии, не 

достигают поставленной цели либо, напротив, приводят к обратному результату.  
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Аннотация. Рассматривается история формирования системы общих 

судов пореформенного Тифлисского судебного округа на территории 

Кавказского края Российской империи в составе 14 регионов: 7 губерний 

(Бакинской, Елизаветпольской, Кутаисской, Ставропольской, Тифлисской, 

Черноморской, Эриванской), 5 областей (Батумской, Дагестанской, Карсской, 

Кубанской, Терской) и 2 округов (Сухумского и Закатальского). Изучена система 

формирования общих судов округа (судебная палата, от 6 до 8 окружных судов) 

и последующей реорганизации структуры округа. 

Abstract. Examines the history of formation of the system of common courts 

reform judicial district of Tiflis in the Caucasus region of the Russian Empire, 

composed of 14 regions: 7 provinces (Baku, Yelizavetpol, Tbilisi, Stavropol, Tbilisi, 

the black sea, Erivan), 5 areas (Batumi, Dagestan, Kars, Kuban, Terek) and 2 districts 

(Sukhumi and Zakatala). The system of formation of General district courts (judicial 

chamber, from 6 to 8 district courts) and subsequent reorganization of the district 

structure was studied 

Ключевые слова: судебная реформа 1864 г., общие суды, судебная палата, 

окружные суды. 

Keywords: judicial reform of 1864, General courts, judicial chamber, district 

courts. 
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Судебная реформа 1864 г. проводилась в течении длительного периода 

времени во множестве региональных вариантов [1]. Работ по истории 

формирования Тифлисского судебного округа [2], судов Закавказья [3, 4] или 

отдельных губерний Кавказа [5, 6], не так много.  

Закон от 19 апреля 1865 г. говорил, что судебные уставы в 1866-1870 гг. 

запланировано вводить только в губерниях, «управляемых по общему 

губернскому учреждению» и в Бессарабии (п. 1) [7, c. 75]. Однако, власти 

Кавказского наместничества проявили настойчивость. Положением от 22 ноября 

1866 г. было объявлено о применении судебных уставов к Закавказскому краю, 

хотя и со значительными изменениями, связанными прежде всего с нехваткой 

квалифицированных кадров. Создавались неоправданно крупные мировые 

округа и значительная часть обязанностей вынужденно перераспределялась с 

мировых судей на их помощников (§ 4, 6), обязанности судебных следователей 

возлагались на мировых судей (§ 5), мировые съезды не предусматривались и 

непосредственный контроль за мировыми съездами возлагался на окружные 

суды (§ 10) и т.д. Дата фактического начала применения судебных уставов в 

документе отсутствовала [8, c. 265-270] . 

Результатом организационно-технических мероприятий, по подготовки к 

открытию судов, стали два закона от 9 декабря 1867 г. об открытии судов в 

Закавказье [9, c. 386-388] и Ставропольской губернии [10, c. 388-389]. 

Создавалась Тифлисская судебная палата и 6 окружных судов 3-его разряда. 

Особенностью было наличие в штате перечисленных судов должностей 

переводчиков.  

Церемония торжественного открытия общих судов округа происходила 19 

февраля 1868 г. одновременно в 4 городах Кавказа. Были открыты: Тифлисская 

судебная палата (старший председатель – Е. П. Старицкий, председатель 

департамента – А. С. Оголин), Тифлисский окружной суд (председатель – князь 

Н. Д. Чавчавадзе); Бакинский окружной суд (председатель – П. Д. Гнилосаров); 

Эриванский окружной суд (председатель – К. И. Мелик-Агамалов); 

Елисаветпольский окружной суд (председатель – П. А. Пещуров). Ещё в 2 
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городах суды открыли 17 апреля 1868 г. (в день двухлетия открытия первых 

судов в С.-Петербурге и Москве): Кутаисский окружной суд (председатель – Н. 

Л. Кайтмазов) и Ставропольский окружной суд (председатель – М. П. Штукин) 

[11, c. 21-23]. Особая роль судебной палаты, как системообразующего органа, 

является в данном случае ключевым элементом реформирования [12, 13]. 

Указ от 18 октября 1868 г. вводил судебные уставы на территории 

Закатальского округа, который носил негласный титул - «самой маленькой 

губернии Российской империи» [14, c. 361]. Здесь создавался всего один участок 

мирового судьи, подчиненный Тифлисскому окружному суду (п. 2). 

Указом от 30 декабря 1869 г. судебные уставы вводились в Кубанской и 

Терской областях, и в Черноморском округе [15, c. 415-416]. 1 января 1871 г. 

приступили к работе: Владикавказский окружной суд (председатель – В.Р. 

Коломийцев) и Екатеринодарский окружной суд (председатель – В.И. Канатов). 

[11, c. 22]. Оба суда 3-его разряда. Черноморский округ был в судебном 

отношении подчинен Екатеринодарскому окружному суду. Всего количество 

окружных судов в Тифлисском судебном округе достигло – 8. 

Указом от 4 февраля 1875 г. судебные уставы вводились в Дагестанской 

области [16, c. 112]. Создавались 3 мировых отдела: в Дербенте, Темир-Хан-

Шуре (Буйнакске) и Петровске (Махачкале), причисленные Бакинскому 

окружному суду. Особенность состояла в том, что в административно-

территориальном делении Российской империи Дагестанская область 

причислялась не к Северному Кавказу, а к Закавказью. 

Победа в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг., привела к 

территориальным приобретениям. Указом от 11 декабря 1878 г. судебные уставы 

вводились в действие в Батумской и Карсской областях [17, c. 298-299]. Мировые 

отделы: в г. Батуме был причислен к Кутаисскому окружному суду, а в г. Карссе 

- к Эриванскому окружному суду. 

Указ от 28 мая 1880 г. ввел судебные уставы в Сухумской отделе [18, c. 

322]. Мировые отделы: были открыты в г. Сухуме и в местечке Очемчири, 

причислены они были к Кутаисскому окружному суду.  
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Таким образом, был логически завершен процесс распространения 

судебных уставов 1864 г. на территориях Кавказа, сформирована единая система 

общих судов округа Тифлисской судебной палаты. Особенностью являлось то, 

что мировые судьи и мировые судебные участки не объединялись в съезды 

мировых судей, а становились низовым звеном при окружных судах, т.е. тоже 

входили в систему общих судов, в то время как самостоятельная система 

мирового судопроизводства по факту отсутствовала.  
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 Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние системы 

государственного заказа для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в условиях всеобщей цифровизации. 

 Abstract. The article examines the current state of the state order system for 

providing state and municipal needs in the context of universal digitalization. 

 Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, 

государственные нужды. 

 Keywords: public procurement, contract system, public needs. 

 

Актуальность настоящей статьи заключается в рассмотрении 

современного состояния института государственного заказа, в условиях его 

стремительного развития, а также цифровизации основных процессов отбора 

поставщиков для эффективного удовлетворения государственных нужд в 

товарах, работах и услугах. 

За последние десять лет институт государственных закупок получил 

огромное развитие в экономической системе России. Такое стремительное 

движение связано с компьютеризацией основных процессов, что привело к 

многочисленным изменениям в сфере регулирования данного института. 

Государство выступает в качестве крупнейшего заказчика и потребителя 

продукции целого ряда отраслей, превращая государственный спрос в 

инструмент регулирования экономики, оказывающий влияние на ее динамику и 

структуру.  
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Важность института государственных закупок на сегодняшний день 

велика в связи с тем, что с помощью него можно развивать экономический 

потенциал страны, оказывать поддержку российским предприятиям, в том числе 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Происходящие изменения в 

экономической системе, как мировой, так и внутригосударственной, требуют 

оперативного отражения в законодательстве о государственных закупках. 

Современное состояние института государственных закупок 

характеризуется не только стремительным развитием законодательства, но и 

сложной структурой, которая затрагивает различные общественные отношения. 

Государство, как администратор бюджетных средств, стремится осуществлять 

эффективный расход таких средств, путем установления прозрачности процесса 

по определению исполнителей контрактов. Развивая и совершенствуя систему 

государственных закупок, осуществляется переход к оптимальному 

расходованию денежных средств в целом. Так, оптимизация расходов может 

осуществляться посредством: 

 обеспечения должного уровня конкуренции; 

 повышения прозрачности торгов; 

 перевода процедур в электронную форму; 

 привлечения большего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в торгах; 

 расширения круга субъектов закупочной системы. 

Еще одним перспективным направлением достижения стабильности 

отношений в сфере государственного заказа является унификация практики 

применения законодательства. В сложившейся системе норм права, которая 

регулирует сферу государственных закупок, существует двойственность 

практики применения норм. Нельзя не согласиться, что практика в данной сфере 

динамична и в некоторых случаях меняется диаметрально по мере применения 

норм права, однако она должна быть едина на всей территории Российской 
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Федерации. По мнению И.А. Сургутсковой связано это, в первую очередь, с 

многочисленными пробелами в законодательстве о контрактной системе в сфере 

закупок, правовой неопределенностью содержания некоторых положений 

нормативных правовых актов, а также отсутствием единообразия 

административной и судебной практики рассмотрения споров [1, с. 80].  

Система государственных закупок на сегодняшний день регулируется на 

всех этапах осуществления закупочных процедур. Регламентация четких 

действий заказчика близка к высшей точке, и в основном, не оставляет выбора 

для совершения самостоятельных действий. В качестве примера можно привести 

внедрение типовых контрактов, установление императивных положений об 

ответственности и т.д. Однако, современный институт государственных закупок 

характерен раздробленностью регулирующего такие отношения 

законодательства, а также его динамичностью и большим количеством 

вносимых изменений.  

Вектор развития института государственных закупок обрел курс всеобщей 

цифровизации, что выражается в переводе всех закупочных процедур в 

электронную форму. Этот шаг является важным решением с позиции устранения 

злоупотреблений в сфере государственных закупок. 

 Современная версия положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) [2] выделяет 8 принципов, которые являются основой 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно принципы 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Система законодательства о государственных закупках характеризуется 

большим количеством отсылочных норм, в частности, регулирующих 
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национальный режим приобретаемых товаров, работ и услуг. Данная 

особенность контрактных отношений связана с динамичностью международных 

отношений, что позволяет оперативно вводить ограничительные меры в 

отношении государств и поставляемых товаров. 

Законодательство о закупках делает акцент на развитие российского 

товарооборота для защиты внутреннего рынка, что выражается в установлении, 

в частности, ограничений для товаров иностранного происхождения. Установлен 

вектор не только защиты национального рынка товаров, работ и услуг, но и 

поддержки российских предприятий. Важнейшим ориентиром является 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, что выражается 

в предоставлении определенных льгот при участии в закупочной процедуре, а 

также на стадии заключения и исполнения контракта. Однако существующий 

механизм является спорным, так как критерии отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства достаточно расширены.  

Институт государственных закупок является важным инструментом 

развития экономики государства, на что законодатель обратил особое внимание 

при формировании норм права.  
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы конституционной 

ответственности Правительства перед Государственной Думой. Определяется 

роль Государственной Думы в механизме конституционной ответственности 

Правительства. Рассматривается степень эффективности парламентского 

контроля в отношении Правительства Российской Федерации. Предлагаются 

пути совершенствования механизма ответственности Правительства. 

Abstract. In the article analyzes the problems of the government's constitutional 

responsibility to The State Duma. The role of The State Duma in the mechanism of 

constitutional responsibility of the Government is determined. The article considers the 

effectiveness of parliamentary control over the Government of the Russian Federation. 

Suggested ways to improve the mechanism Government responsibility. 

Ключевые слова: парламент, президент, правительство, конституционная 

ответственность, парламентский контроль. 

Keywords: parliament, president, government, constitutional responsibility, 

parliamentary control. 

 

Взаимодействие Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации основывается на 

принципе разделения властей, а также системе сдержек и противовесов. 
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В Конституцию Российской Федерации Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

(далее Закон о поправке от 14.03.2020 г.) внесены изменения, меняющие систему 

взаимоотношений Президента, Парламента и Правительства. 

Принятие большей части поправок связано, прежде всего, со 

значительными изменениями, произошедшими в стране. Исходя из логики 

конституционного развития общества требовалось повысить роль парламента в 

системе государственного управления. Необходимо было усилить влияние 

парламента и избирателей через парламент на исполнительную власть, не только 

в сфере кадрового состава правительства, но и конкретизировать 

ответственность правительства и его членов перед парламентом и народом. 

Вопрос ответственности Правительства и его членов всегда остается весьма 

актуальным, так как напрямую связан с эффективностью деятельности 

Правительства. В действующей Конституции РФ расплывчато представлены 

формы ответственности исполнительной власти при осуществлении 

государственных полномочий. В восьми статях главы VI Конституции РФ 

«Правительство РФ» нет и намека на конституционную ответственность 

исполнительной власти перед народом. Народу как носителю суверенитета и 

единственному источнику власти в Российской Федерации представлено лишь 

право выражать недоверие органам государственной власти в сроки, отведенные 

для организации и проведения свободных выборов. 

Изменения внесенные в Конституцию РФ Законом о поправке от 

14.03.2020 г. также не предусматривают прямой ответственности Правительства 

перед народом. «Размыто» основание конституционной ответственности 

правительства, его членов. В Конституции РФ регулируются вопросы 

ответственности исполнительной власти перед Президентом РФ и 

Государственной Думой. Конституция РФ не определяет перечень оснований 

для наступления ответственности Правительства РФ. Нормы Конституции 

содержат лишь субъект применения и соответствующие санкции: отставка по 
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решению Президента РФ (ч. 2 ст. 117), выражение недоверия Государственной 

Думой (ч. 3 ст. 117), отказ в доверии Правительству РФ (ч. 4 ст. 117). [1, с. 36]  

Закон о поправке существенно расширяет возможности Федерального 

Собрания в сфере формирования исполнительной власти и контроля (например, 

новые пункты «к», «м» части 1 статьи 102, новые пункты «а.1», «г.1» части 1 

статьи 103, новая статья 103.1 Конституции Российской Федерации), 

совершенствуя тем самым конституционную модель разделения властей.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 06.11.2020 

№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» заместители Председателя 

Правительства РФ, федеральные министры назначаются на должность 

Президентом РФ после утверждения их кандидатур Государственной Думой, 

причем Президент РФ не вправе отказать в назначении на должность данных 

лиц, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой. 

Действующая Конституция РФ, Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-

ФЗ «О парламентском контроле» помимо участия в формировании 

правительства, закрепляют значительный перечень контрольных полномочий 

парламента: рассмотрение Государственной Думой вопроса о доверии 

Правительству РФ; парламентского контроля в сфере бюджетных 

правоотношений; заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов 

Правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе ответов на 

вопросы, поставленные Государственной Думой; направление палатами 

Федерального Собрания РФ парламентских запросов; направление депутатами 

Государственной Думы запросов; заслушивание на заседаниях палат 

Федерального Собрания информации членов Правительства РФ, ответов 

указанных должностных лиц на вопросы депутатов Государственной Думы в 

рамках «правительственного часа», а также заслушивание информации 

указанных должностных лиц на заседаниях комитетов и комиссий палат 

Федерального Собрания Российской Федерации; проведение парламентских 

слушаний и расследований. Анализ такой формы парламентского контроля как 

«правительственный час» показывает ее весьма слабую эффективность. 

consultantplus://offline/ref=6E4CAFD8D014E25065E9EE4077C1274F29E27ED50E14C44FB38000DD29695EA45DDF7CCF0E35F7F29C805816000AA7D2EF636DB872E9z9lFK
consultantplus://offline/ref=6E4CAFD8D014E25065E9EE4077C1274F29E27ED50E14C44FB38000DD29695EA45DDF7CCF0E36FEF29C805816000AA7D2EF636DB872E9z9lFK
consultantplus://offline/ref=6E4CAFD8D014E25065E9EE4077C1274F29E27ED50E14C44FB38000DD29695EA45DDF7CCF0E36FFF29C805816000AA7D2EF636DB872E9z9lFK
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Законодательно закрепленная возможность члена Правительства РФ не явиться 

на заседание палаты, уполномочив на это другое лицо, позволяет члену 

Правительства РФ переложить на это лицо свою личную обязанность [2, с. 32]. 

Несостоятельной является и такая форма парламентского контроля как 

парламентское расследование. Как отмечает С.А. Авакьян, Федеральный закон 

«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 

Федерации» заведомо недействующий. Основной причиной является то, что 

расследование может проводиться только обеими палатами парламента [3, с. 11]. 

Самым серьезным рычагом воздействия Государственной Думы на 

Правительство является выражение недоверия Правительству РФ. Принятые 

поправки уточнили данную процедуру, однако пределы этой ответственности 

фактически определяются Президентом РФ. Процедура выражения недоверия 

Правительству РФ урегулирована Регламентом Государственной Думы. 

Вместе с тем Президент РФ инициативно, по своему усмотрению может 

принять решение об отставке Правительства РФ без соблюдения каких-либо 

предварительных условий (к примеру, предупреждения об отставке и т.д.). 

Причем сделать он это может в любое время и независимо от отношения 

парламента к деятельности Правительства РФ. Здесь не требуется никаких 

специальных оснований и никакому обжалованию, и оспариванию такое 

решение не подлежит. Закон о поправке закрепляет возможность участия 

Государственной Думы только в согласовании кандидатур министров не 

«силового блока», но освобождает их от должности исключительно Президент 

РФ. Было бы логичным предусмотреть возможность проведения консультаций 

при освобождении данных членов Правительства от должности, а также 

рассмотрение данного вопроса по требованию Государственной Думы. 

Являясь мерой конституционной ответственности, отставка Правительства 

РФ по решению Президента РФ не имеет процедурной регламентации ни в самой 

Конституции РФ, ни в другом нормативном правовом акте. В связи с этим, 

учитывая важность принимаемых Президентом решений, следует 

законодательно урегулировать основания и порядок применения данной меры 
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конституционной ответственности.  

Например, ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» только четыре раза упоминает термин «ответственность». В первом 

случае декларируется, что деятельность Правительства РФ основывается на 

принципе ответственности, а во втором и третьем речь идет о полномочиях 

правительства и в заключении в ч.2 ст. 27 указывается «Председатель 

Правительства Российской Федерации несет персональную ответственность 

перед Президентом Российской Федерации за осуществление возложенных на 

Правительство Российской Федерации полномочий». 

Соответственно вести речь о конституционно-правой ответственности 

членов правительства можно лишь с позиции их ответственности в 

политическом плане. О конституционной же ответственности должностных лиц 

правительства, обозначенной в данном законе говорить не приходиться. 

Таким образом, проведенное совершенствование системы 

государственного управления решило лишь часть вопросов, система остается 

несбалансированной. Это определяет необходимость усиления роли 

Государственной Думы в механизме конституционно-правовой ответственности 

Правительства. 
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 Аннотация. Уголовный закон предусматривает ответственность 

должностных лиц за совершенные ими преступления. В статье рассматривается 

статистика привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст. 285 УК РФ.  
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 В силу особой компетенции должностного лица связанных с 

непосредственным исполнением должностных полномочий, в уголовном 

кодексе предусмотрена целая глава 30, предусматривающая ответственность за 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Так, рассматривая ст. 285 

УК РФ, предусматривающую ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями диспозиция основного состава ст. 285 УК РФ 

предусматривает Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий, вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
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корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. 

Москва "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" в пункте 16 

отражает, что при решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) 

подсудимого состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под 

признаками субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, 

следует понимать: - корыстную заинтересованность - стремление должностного 

лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других 

лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц 

(например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо 

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, 

уплаты налогов и т.п.); - иную личную заинтересованность - стремление 

должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 

приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и 

т.п. 

 Объективная сторона ст. 285 УК РФ предусматривает наличие трех 

обязательных признаков: 1) совершение деяния в форме действия или 

бездействия с использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы; 2) наступление последствий в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства; 3) наличие 

причинно-следственной связи между деянием и последствием. 1. Под 

использованием своих служебных полномочий следует понимать совершение 

таких деяний, которые были непосредственно связаны с осуществлением своих 
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прав и обязанностей, но не вызывались служебной необходимостью и 

объективно противоречили предъявляемым требованиям. Также следует иметь 

ввиду, что ответственность наступает и за неисполнение должностным лицом 

своих обязанностей из корыстной или иной личной заинтересованности. Если 

для достижения результата лицо использует какие-либо связи по службе, 

авторитет занимаемой им должности и т.д., в таком случае состав преступления 

отсутствует. 2. Последствие в виде существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций, находящееся в причинно-следственной 

связи с деянием, предусматривает нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Конституцией РФ.  

 Так рассматривая статистику привлечения к уголовной ответственности 

должностных лиц за злоупотребление должностными полномочиями за 

последние пять лет, то выглядит это так, в 2015 году по ч. 1 ст. 285 численность 

осужденных составила 379 лиц, из которых оправданы 11 человек. Число лиц, в 

отношении которых уголовные дела прекращены за отсутствием состава, 

события преступления, непричастностью к преступлению по основной статье 

составляет 5 человек; число лиц, в отношении которых уголовные дела 

прекращены по иным основаниям по основной статье составляет 162 человека. 

В 2016 году всего число осужденных по ч.1 ст.285 УК РФ составила 391 лицо (на 

12 освужденных больше чем в 2015 году ), из которых 9 оправданы, 3 лица, в 

отношении которых уголовные дела прекращены за отсутствием состава, 

события преступления, непричастностью к преступлению по основной статье, в 

отношении 108 человек уголовные дела прекращены по иным основаниям по 

основной статье. В 2017 общее число осужденных составило 361 человек (на 18 

осужденных меньше чем в 2015 году), число лиц, в отношении которых 

уголовные дела прекращены - 215. В 2018 году общее число осужденных 

составило 365 человек (на 14 осужденных меньше, чем в 2015 году), число лиц, 

в отношении которых уголовные дела прекращены - 320 человек. В 2019 году 

общее число осужденных составило 307 человек (на 72 осужденных меньше, чем 
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в 2015 году), число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены - 344. 

За 6 месяцев 2020 года общее число осужденных составило 103 человека, число 

лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены - 163. В виду 

вышеуказанного, видно, то за пять лет количество осужденных за ч.1 ст.285 УК 

РФ становится меньше, но в целом колличество держится стабильно в районе 

300 осужденных каждый год, что не является положительной динамикой. Также 

необходимо иметь ввиду, что желая обеспечить хорошие показатели работы, 

должностные лица идут на преступления по созданию видимости борьбы с 

преступностью и защите граждан, общества и государства от противоправных 

посягательств [1, с. 181-182]. Зачастую, руководители сами подставляют своих 

подчиненных, выделяя материалы проверки в Следственный комитет РФ. Из 

таких правонарушений складывается статистика указанная выше. При этом 

учитывая взгляды со стороны общества, то правонарушения действий 

сотрудников оцениваются населением как отягчающее обстоятельство. По 

данному факту кассационным определением СК по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 30 октября 2012 г. N 82-О12-37 изменил приговор, 

исключив указание о признании отягчающим наказание обстоятельством 

совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел, 

поскольку в данном случае это отягчающее обстоятельство является признаком 

совершенного осужденным преступления. 

 В виду всего вышесказанного, хотело бы отметить, что колличество 

преступлений совершаемых должностными лицами меньше не становится, 

статистика по данной категории дел конечно из года в год меняется, по 

показателям цифры уменьшаются, но разрыв в показателях не существенный, это 

нельзя назвать положительной динамикой. Возможно, причиной совершения 

должностными лицами неправомерных действий является алчность, отсутствие 

воспитания, но исключать сам факт того, что должностные лица, также 

находятся в подчинении руководителей и последнии могут сами их подставить, 

исключать нельзя. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы российского 

законодательства, устанавливающие обязательный досудебный порядок 

разрешения споров о предоставлении обеспечения в рамках страхования 

профессиональных рисков. В контексте международных стандартов социального 

обеспечения рассмотрены виды решений страховщика, подлежащих 

оспариванию в досудебном порядке. Обращается внимание на недостаток в 

действующем законодательстве норм, регулирующих стадию рассмотрению 

жалобы вышестоящим органом страховщика. По мнению автора, 

непредоставление заявителю возможности участвовать в рассмотрении его 

жалобы заслуживает неоднозначной оценки. 

Abstract. The article analyzes the norms of Russian legislation that establish a 

mandatory pre-trial procedure for resolving disputes on the provision of security for 

compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases. In 

the context of international social security standards, the types of decisions of the 

insurer that are subject to pre-trial challenge are considered. Attention is drawn to the 

lack of norms in the current legislation regulating the stage of consideration of a 

complaint by a higher level body of the insurer. According to the author, the failure to 
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allow the applicant to participate in the consideration of his complaint deserves a mixed 

assessment. 

Ключевые слова: обеспечение по страхованию, вышестоящий орган 

страховщика, процедура рассмотрения жалобы.  

Keywords: insurance security, higher level body of the insurer, complaint 

procedure. 

 

С 1 апреля 2020 года в системе обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее 

также – страхование профессиональных рисков) появился обязательный 

досудебный порядок обжалования актов территориальных органов Фонда 

социального страхования РФ по вопросам назначения страхового обеспечения. 

С указанной даты вступили в силу нормы статьи 15.2 Федерального закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в ред. от 27.12.2019) 

(далее также – Закон № 125-ФЗ) [1], а также изданного в целях конкретизации ее 

положений Порядка подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в 

назначении обеспечения по страхованию (далее также – Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб) [2].  

Страхование профессиональных рисков стало первым в России видом 

обязательного социального страхования, в котором был введен обязательный 

досудебный порядок разрешения споров, связанных с предоставлением 

страхового обеспечения. Жалобы на решения территориальных органов Фонда 

социального страхования РФ (далее также – Фонд) подлежат рассмотрению 

вышестоящим по отношению к нему органом, в качестве которого определен сам 

Фонд (пункт 3 Порядка подачи и рассмотрения жалоб). Обращение за судебной 

защитой возможно только после использования досудебного порядка 

разрешения спора.  
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Статья 70 ратифицированной Российской Федерацией Конвенции 

Международной организации труда (далее также – МОТ) № 102 [3] 

предусматривает, что каждый, кто обращается за обеспечением, должен иметь 

право на апелляцию в случае отказа в обеспечении и право на подачу жалобы 

относительно количества и качества обеспечения. Как отмечается в докладе 

Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, 

положения статьи 70 Конвенции МОТ № 102 отражают последовательную 

взаимосвязь между правом на подачу жалобы (right to complain) и правом на 

апелляцию (right to appeal): решение органа социального обеспечения может 

быть пересмотрено вышестоящим органом в системе социального обеспечения, 

после чего заявитель вправе инициировать рассмотрение спора внешним по 

отношению к системе органом, в качестве которого обычно выступает суд. При 

этом указанная конвенция не определяет форму реализации рассматриваемых 

прав [4].  

В соответствии со статьей 15.2 Закона № 125-ФЗ объектом оспаривания в 

рамках обязательного досудебного порядка разрешения споров являются как 

решения территориальных органов Фонда о назначении обеспечения по 

страхованию (в том числе в части, касающейся размера обеспечения), так и 

решения об отказе в его назначении. По смыслу норм Закона № 125-ФЗ 

досудебная процедура защиты права на обеспечение по страхованию должна 

распространяться на все виды обеспечения, решения о назначении которых 

должны приниматься территориальным органом Фонда: единовременную и 

ежемесячные страховые выплаты, пособие по временной нетрудоспособности (в 

случаях, если оно назначается территориальным органом страховщика) и оплату 

большинства видов дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного лица. Срок для 

рассмотрения жалоб Фондом (10 рабочих дней) установлен одинаковым вне 

зависимости от вида страхового обеспечения. Представляется, однако, что 

применительно к такому виду дополнительных расходов, как оплата 

медицинской помощи застрахованному лицу непосредственно после тяжелого 
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несчастного случая, срок рассмотрения жалобы Фондом на решение 

нижестоящего органа об отказе в оплате таких расходов целесообразно 

установить более короткий, чем общий срок, установленный Законом для 

рассмотрения жалоб в рамках досудебной процедуры.  

Порядок подачи и рассмотрения жалоб, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ, детально регулирует отношения, 

возникающие при подаче жалобы (определяет требования к ее содержанию и 

способы ее подачи), предусматривает виды решений, принимаемых по 

результатам ее рассмотрения, устанавливает порядок уведомления заявителя о 

принятом решении, однако, вопреки собственному названию, не регламентирует 

порядок (процедуру) рассмотрения жалобы. По смыслу указанного 

подзаконного акта, заявителю и его представителю возможность участия в 

рассмотрении жалобы Фондом не предоставлена. Процедура рассмотрения в 

административном порядке социально-обеспечительных споров ранее 

характеризовалась исследователями как «в значительной степени закрытая» [5, 

с. 107]. Такой подход к регулированию отношений по досудебному 

(внесудебному) порядку защиты права на социальное обеспечение заслуживает 

неоднозначной оценки. С одной стороны, это делает процедуру более простой и 

оперативной, с другой – отсутствие у заявителя (его представителя) возможности 

принимать участие в рассмотрении жалобы вышестоящим органом страховщика 

способно негативно повлиять на эффективность процедуры в целом.  

За рамками Порядка подачи и рассмотрения жалоб остался вопрос о 

распределении бремени доказывания в рамках досудебной процедуры 

разрешения спора о праве на страховое обеспечение (его размере). Не 

предусмотрена положениями Порядка прямо, хотя, по смыслу его пунктов 7 и 

10, не исключается возможность предоставления заявителем документов, 

которые отсутствовали в распоряжении территориального органа Фонда при 

принятии обжалуемого решения.  

Изложенное позволяет заключить, что досудебная процедура 

рассмотрения споров о предоставлении обеспечения по страхованию 
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профессиональных рисков обладает такими преимуществами, как простота, 

доступность и оперативность. Вместе с тем, стадия рассмотрения жалобы 

вышестоящим органом страховщика не получила развернутой правовой 

регламентации. Эффективность правовых норм, предусматривающих 

обязательный досудебный порядок разрешения споров между гражданами и 

территориальными органами страховщика, может быть оценена после появления 

первых статистических данных о проценте удовлетворенных Фондом жалоб и 

количестве исков, поданных в суды после рассмотрения жалобы вышестоящим 

органом страховщика.  
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 Аннотация. Выдвижение версий по уголовному делу является 

логическим предположением следователя об обстоятельствах события или лице, 

совершившем преступление. Признаки, свидетельствующие о психическом 

заболевании человека, могут быть положены в основу построения типичных 

версий. Выявляются признаки при проведении первоначальных следственных 

действий, таких как осмотр места происшествия, допрос. Подтвержденная 

версия о психическом расстройстве здоровья служит основанием для назначения 

судебно-психиатрической экспертизы.  

 Abstract. The nomination of versions in a criminal case is a logical assumption 

of the investigator about the circumstances or the person who committed the crime. 

Signs of a person's mental illness may be the basis for the construction of typical 

versions. Signs are revealed during the initial investigation, such as examination of the 

scene, interrogation. The confirmed version of mental health disorder serves as a basis 

for the appointment of a forensic psychiatric examination. 

 Ключевые слова: расследование, следователь, версия, признаки 

психического заболевания. 

 Keywords: investigation, investigator, version, signs of mental illness. 

 

 Расследование преступлений, в отсутствии сведений о лице его 

совершившем, протекает в соответствии с методическими рекомендациями, 
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разработанными в криминалистике. Для следователя (дознавателя) на 

первоначальном этапе важно получить наиболее полную информацию о 

произошедшем событии, выяснить наличие или отсутствие признаков 

преступления. По мере получения фактических данных, следователь выдвигает 

все возможные версии о событии преступления и лицах его совершивших. Как 

правило, вначале возникают общие версии, характеризующие событие в целом  

(было преступление или его не было, произошел несчастный случай, 

преступление инсценировано), а затем по мере поступления данных 

выдвигаются частные версии, объясняющие отдельные обстоятельства. Здесь же 

возможно говорить о типичных частных версиях. Именно версионный анализ 

информации позволяет определять наиболее оптимальное направление 

расследование, когда недостаточно данных для верных логических выводов. 

Накопленный информационный массив можно рассматривать как фактическую 

базу версии [1, с. 51]. Зачастую одной фактической базы может быть явно 

недостаточно. Для выдвижения типичных версий, непременно следует 

учитывать содержание криминалистической характеристики расследуемого 

преступления [2, с. 340-343], вспомнить обстоятельства, подлежащие 

установлению и определить ту следственную ситуацию, в которой оказался 

следователь в конкретный момент расследования [3, с. 898-901]. Если 

следователь при проведении первоначальных следственных действий имеет дело 

с вполне здоровым психически человеком, то поступающая информация вполне 

укладывается в методические рекомендации, изложенные в криминалистике. В 

практической деятельности, к сожалению, часто приходится встречаться с 

следственными ситуациями, когда следы на месте происшествия, либо показания 

свидетелей наводят на мысль о психической неполноценности виновного. 

Следует помнить, что преступное поведение рассматривается как способ 

совершения преступления. В таких случаях помимо доказывания участия 

конкретного лица в совершении преступления, следователь вынужден 

тщательно проверять возникшее у него сомнение в душевном здоровье 

подозреваемого (обвиняемого). 
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 Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как известно, изложены в ст. 

73 УПК РФ. Когда речь идет о сомнениях в душевном здоровье подозреваемого 

и предполагается применение принудительных мер медицинского характера 

вступают в силу требования ст. 434 УПК РФ. 

 Наибольший объем информации о признаках, свидетельствующих о 

невменяемости лица или о дефектах его психики, следователь получает при 

проведении осмотра места происшествия, проведения различных видов 

допросов, из результатов оперативно-розыскных мероприятий. Так, если речь 

идет о преступлениях против личности, при осмотре места происшествия, 

признаками совершения преступления лицом, обладающим психическим 

расстройством могут быть: 

- неоправданная множественность телесных повреждений на трупе, 

несопоставимая с потенциальным сопротивлением потерпевшего;  

- причинение ударов или иных телесных повреждений жертве после ее 

смерти; 

- изувечение, расчленение трупа, вырезание или отсечение отдельных 

органов или тканей потерпевшего; 

- наличие предметов, веществ или иных объектов, свидетельствующих о 

различных противоестественных действиях на месте происшествия в связи с 

наличием трупа: следов длительного пребывания вместе с трупом (остатков 

одежды, алкоголя, различных предметов бытового обихода) и другие [4, с. 152-

153]. 

При осмотре прилегающей территории, отдельных помещений могут быть 

следы, свидетельствующие о проведении неестественного религиозного культа, 

признаки сексуальной мотивации, отсутствие одежды, не представляющей 

ценности и т.п. 

При осмотре места происшествия совершенной квартирной кражи, такими 

признаками выступают следы бесцельного пребывания в квартире, принятия 

пищи, отправление естественных надобностей, хищение вещей, не 
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представляющих ценности, бессмысленное повреждение обстановки, отсутствие 

элементарных действий по сокрытию преступления и т.п. 

При проведении допроса пострадавших, свидетелей, а также 

подозреваемых в совершении преступления лиц, также следует обращать 

внимание на признаки расстройства психики. Такие признаки проявляются 

прежде всего в их поведении, как до, так и после совершения преступления. 

Бессмысленная жестокость, равнодушие к последствиям, отсутствие действий по 

подготовке к преступлению, не понимание сущности вопросов, которые задает 

следователь и иные подобные действия являются основанием для проверки лица 

на наличие психического заболевания. 

Следует помнить, что признаки наличия психического заболевания, 

выявленные следователем, являются основанием для выдвижения версии о 

совершении преступления и доказательством виновности конкретного лица не 

являются. Кроме этого, перечисленные признаки являются основанием для 

назначения судебно-психиатрической экспертизы, характеризуют участника 

расследуемого события. 

При наличии признаков совершения преступления лицом, страдающим 

расстройством психики выдвигаются версии в зависимости от того известно ли 

лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. 

Если лицо, совершившее преступление неизвестно, то выдвигается версия 

о лице, страдающем психическими аномалиями единолично или подстрекаемое 

соучастниками. В качестве контрверсий – лицо симулирует психическое 

заболевание с целью избежать уголовной ответственности. 

Если лицо, совершившее преступление известно (задержано), то 

выдвигаются версии о наличии в момент совершения преступления или после 

его совершения психического заболевания, свидетельствующее о том, что лицо 

не может нести уголовную ответственность за совершенное деяние; имеет место 

оговор (перекладывание вины соучастниками на неполноценного участника); 

преступник симулирует наличие у него психического заболевания. 
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Проверка выдвигаемых версий проводится путем проведения 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [5, с. 88-123].  

В основе принятия решения о порядке проведения следственных действий, 

о тактических приемах допускаемых при их осуществлении должно находиться 

знание следователем криминалистической характеристики конкретных видов 

преступлений; обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом здоровье 

подозреваемого (обвиняемого); типичных сведений (признаках) психических 

заболеваний (их симптомы и синдромы).  

В случае возникновения оснований для назначения судебно-

психиатрической экспертизы следует воспользоваться помощью специалиста в 

области судебной психиатрии. 
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Аннотация. Наличие большого количества невостребованных земельных 

долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения требует их оперативного выделения 

органами местного самоуправления с целью предоставления 

сельскохозяйственным организациям. В работе предлагается совершенствование 

порядка вовлечения этих долей в оборот, что будет способствовать повышению 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Abstract. There is a large number of unclaimed land shares in the common 

ownership of the land from the agricultural land, which must be allocated by the local 

authorities in order to provide agricultural organizations. The work proposes the 

improving of the procedure for the involving these shares in the turnover, which will 

contribute to the improving of the efficiency of the use of the agricultural land. 

Ключевые слова: невостребованные земельные доли, органы местного 

самоуправления, порядок распоряжения. 

Keywords: unclaimed land shares, local authorities, order procedure 

 

 

Анализируя итоги приватизации сельскохозяйственных земель, многие 

авторы обоснованно приходят к выводу, что сейчас наиболее важной проблемой 

является выделение невостребованных земельных долей [1, с. 110]. От 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, 
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вовлечения в оборот земельных долей в праве общей собственности на 

земельный участок зависит продовольственная безопасность страны. 

Невостребованными признаются земельные доли в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, которые не имеют собственника, либо он не использует их [2, 

ст.12.1]. Органы местного самоуправления проводят работу по выделению 

невостребованных земельных долей и признают их в судебном порядке своей 

собственностью, становясь участниками общей долевой собственности на 

земельный участок сельскохозяйственного назначения.  

При этом органы местного самоуправления обязаны распорядиться 

невостребованными земельными долями с особенностями, установленными п. 4 

ст.12 ФЗ об обороте земель. К 2010 году, когда был введен этот пункт, уже стало 

ясно, что земельные участки должны принадлежать на праве собственности тем 

сельскохозяйственным организациям или КФХ, которые их используют, 

например, арендуя у собственников земельных долей. Поэтому в законе не 

установлено право преимущественной покупки невостребованных земельных 

долей другими участниками общей долевой собственности на земельный 

участок, как это сделано при продаже земельных долей, находящихся в частной 

собственности. 

Купить невостребованные земельные доли КФХ и сельскохозяйственные 

организации могут по льготной цене - не более 15 процентов кадастровой 

стоимости до истечения шести месяцев со дня возникновения права 

муниципальной собственности на земельную долю. Как отражено в определении 

Конституционного Суда РФ, тем самым обеспечивается преемственность 

сложившихся в отношении данного земельного участка производственных и 

технологических связей, имеющих особое значение в сельском хозяйстве [3]. 

Важно, что Правительство РФ своим распоряжением от 8 ноября 2018 г. № 

2413-р запланировало совершенствование порядка вовлечения в оборот 

невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения. 
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Невостребованные земельные доли могут быть проданы только двум 

видам субъектов: сельскохозяйственной организации и крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству. Статус КФХ определен как объединение граждан на 

основе соглашения с целью занятия сельскохозяйственной деятельностью в ФЗ 

от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» или как 

юридическое лицо в ст. 86.1 ГК РФ. Что касается сельскохозяйственной 

организации, то такой самостоятельной организационно-правовой формы 

предпринимательства ГК РФ не предусмотрено.  

Представляется, что ставится задача передать невостребованные 

земельные доли такой организации, которая официальным видом деятельности 

имеет сельскохозяйственную деятельность. Для классификации и кодирования 

видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами 

при их регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, 

используется Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2). 

Если при регистрации юридического лица был заявлен вид деятельности 

из раздела А.01, 01.1 «сельское хозяйство», то эту организацию можно признать 

сельскохозяйственной организацией. То есть статус организации как 

сельскохозяйственной должен доказываться данными из государственного 

реестра юридических лиц о заявленном виде деятельности. 

Тем не менее, суды для признания организации сельскохозяйственной 

используют определение из ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Верховный Суд РФ в обзоре судебной 

практики указал, что суды, должны мотивированно признавать организацию 

сельскохозяйственной, проверять наличие у нее признаков 

сельскохозяйственной организации. И далее в поисках этих признаков 

направляет к п. 1 ст. 177 Закона о банкротстве, где дано понятие 

сельскохозяйственной организации как юридического лица, основным видом 

деятельности которого является производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не 
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менее чем 50% общей суммы выручки [4, п. 25]. 

В.В. Устюкова правильно обращает внимание на то, что при толковании 

понятия «сельскохозяйственная организация» суды неправильно применяют ст. 

177 Закона о банкротстве, поскольку она используется исключительно для целей 

применения § 3 гл. IX Закона о банкротстве [5, с. 5].  

При этом не ставится условие, чтобы сельскохозяйственные организации 

обязательно отвечали понятию сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

хотя совпадения приветствуются. К тому же универсального определения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя нет, оно в разных законах имеет 

особенности для целей применения именно этих нормативных актов. Поэтому 

было бы правильным в целях единообразного применения ФЗ об обороте земель 

дать в нем понятие сельскохозяйственной организации. 

Другое условие для покупки невостребованных земельных долей состоит 

в том, чтобы эти сельскохозяйственные организации или КФХ на законных 

основаниях реально использовали для сельскохозяйственной деятельности 

именно тот участок, из которого выделены невостребованные земельные доли до 

их передачи в муниципальную собственность.  

Здесь важна не только формальная правовая принадлежность 

сельскохозяйственной организации земельного участка, например, заключен 

договор аренды земельного участка, но требуется также доказать, что 

организация реально использует земельный участок по целевому и 

разрешенному использованию. Суды требуют доказательств использования 

земельного участка организацией и отказывают в покупке невостребованных 

земельных долей, если эти доказательства не предоставлены.  

Верховный Суд РФ, исходя из судебной практики, предлагает считать 

доказательствами реального использования земельного участка структуру 

севооборота полей, документы бухгалтерского учета на посев и обработку полей, 

акты осмотра земельных участков, сведения о расходах по обработке земельного 

участка и внесении удобрений, проведение посевных работ, уборку урожая и т.п. 

[4, п. 24]. 
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Более того, доказанное фактическое пользование земельным участком 

даже при отсутствии его надлежащего оформления, должно признаваться как 

основание для купли-продажи невостребованных земельных долей. Прав Ю.А. 

Умеренко, что в современных условиях объективно появляется необходимость 

введения в законодательство РФ понятия «фактический землепользователь» и 

наделения его определенным правовым содержанием [6, с. 72]. Но фактического 

землепользователя не надо отождествлять с субъектом, самовольно занявшим 

земельный участок и признаваемым правонарушителем. 
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Аннотация. В настоящее время в нашей стране реализуется третий этап 

реформы контрольно-надзорной деятельности. Анализ Федерального закона ««О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» позволил 

отметить, что указанный законопроект имеет ряд очевидных преимуществ в 

сравнении с действующим Законом № 294-ФЗ: расширение сферы применения 

риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля 

и надзора, чёткая регламентация всех осуществляемых мероприятий и уход от 

монополии проверок как основного инструмента контрольно-надзорной 

деятельности, применение при осуществлении контроля (надзора) 

превентивного, а не карательного подхода.  

Abstract. Currently, the third stage of the control and supervision reform is being 

implemented in our country. Analysis of the Federal law ""On state control 

(supervision) and municipal control in the Russian Federation" made it possible to note 

that the bill has some obvious advantages in comparison to Law No. 294-FZ: the 

extension of the scope of the risk-based approach when implementing the state control 

and supervision, clear regulation of all ongoing activities and avoiding monopoly 

inspections as the main tool of control and supervision, use of when exercising control 

(supervision) preventive rather than punitive approach. 
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В процессе становления института государственного контроля и надзора в 

Российской Федерации с точки зрения особенностей законодательного 

регулирования может быть выделено три этапа.  

Выделение первого этапа связано с принятием во исполнение Указа 

Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 730 «О мерах по устранению 

административных барьеров при развитии предпринимательства» Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 134 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора) [1, с. 358]. До этого момента нормы, регулирующие деятельность 

контрольно-надзорных органов, были дисперсно расположены в различных 

нормативно-правовых актах. Закон № 134 - ФЗ частично заложил правовые 

основы взаимоотношений бизнеса и государства при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности. Однако указанный нормативный правовой 

акт не был лишен недостатков. В частности, он предоставлял государственным 

инспекторам слишком широкий круг полномочий.  

Именно данный факт послужил стимулом для разработки и принятия 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

ознаменовавшего второй этап развития института государственного контроля и 

надзора. После принятия данного акта степень защищенности прав 

хозяйствующих субъектов повысилась. Также значительно повысилась роль 

органов прокуратуры, на которые были возложены полномочия по 

формированию ежегодного федерального плана проведения плановых проверок 



325  

и согласования внеплановых проверок, что позволило снизить общее число 

проводимых проверок.  

Нужно отметить, что с принятием Закона № 294-ФЗ значительно 

увеличилась частота внесения изменений в законодательство о государственном 

контроле и надзоре [2, с. 41].  

Изменения, которым подвергался Закон № 294 – ФЗ, негативно сказались 

на целостности правовой регламентации института государственного контроля 

и надзора.  

Параллельно с вносимыми изменениями в Закон № 294 – ФЗ 

Минэкономразвития России в соответствии с поручением Президента РФ от 

30.12.2015 N Пр-2724 и п. 6 распоряжения Правительства РФ от 01.04.2016 N 

559-р был подготовлен проект Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [3]. 

Данный законопроект стал отправной точкой 3-го этапа реформирования 

контрольно-надзорной деятельности. В феврале 2018 г. законопроект был принят 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении. Однако 

далее темпы проведения реформы снизились. В мае 2019 г. был представлен 

обновленный законопроект о контрольно-надзорной деятельности, призванный 

стать, как отмечают аналитики, контрольно-процессуальным кодексом.  

Осенью 2019 г. профильной комиссией Правительства РФ были одобрены 

два законопроекта: о госконтроле и об обязательных требованиях. 

Представление замечаний и их дальнейшее обсуждение заняло значительный 

период времени. 

Настоящим прорывом явилось принятие в июле 2020 года Федерального 

закона № от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» [4] и Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» [5].  

Большинство положений актов начнет действовать с 1 июля 20201 года. 

consultantplus://offline/ref=9558CBFCBBAF75DB12790E63030014A06B55A7C1CA598D81E9B17A79C9E788F5EA83D025434D447FsDOBI
consultantplus://offline/ref=9558CBFCBBAF75DB127912701E0014A06B5AA8C0C9588D81E9B17A79C9sEO7I


326  

Рассматриваемый Федеральный закона именуется в литературе 

контрольно-процессуальным кодексом не случайно. В нем впервые встречаются 

термины «контрольно-надзорные мероприятие», «контрольно-надзорные 

действия». В числе несомненных достоинств законопроекта следует отметить 

отказ от монополии проверок как основного инструмента контрольно-надзорной 

деятельности.  

Целая глава (Глава 10) посвящена профилактическим мероприятиям 

(информированию; обобщению правоприменительной практики; объявлению 

предостережения; осуществлению консультирования; профилактическому 

визиту и иным), что подтверждает тезис о переориентации карательного подхода 

при осуществлении контроля в сторону превенции. 

Впервые в акте, посвященном вопросам контрольно-надзорной 

деятельности, появилась отдельная глава о досудебном обжаловании решений, 

действий (бездействия) контрольно-надзорных органов, их должностных лиц, 

достаточно подробно устанавливающая порядок подачи и рассмотрения жалобы, 

перечень решений контрольно-надзорных органов, которые могут быть 

предметом обжалования, требования к форме и содержанию жалобы. 

Таким образом, Федеральный закон «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципального контроле в РФ» предусматривает ряд нововведений, 

способных при должной реализации снизить административную нагрузку на 

хозяйствующих субъектов, изменить карательное направление деятельности 

субъектов контроля на превентивное. Однако более обоснованные выводы могут 

быть сделаны только после начала применения Закона № 248-ФЗ. Вместе с тем, 

нельзя не отметить, что вопрос о соотношении понятий «контроль» и «надзор» 

так и не нашел решения в Законе № 248-ФЗ. 
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Аннотация. В докладе анализируются семантика, сходство и различия 

субъективных прав и свобод как системообразующих элементов 

конституционного статуса человека и гражданина. Сопоставляются позиции по 

вопросу об их соотношении, формулируется авторская концепция критериев и 

содержания различий между этими мерами возможного поведения индивида.  

Abstract. The report analyzes the semantics, similarities and differences of 

subjective rights and freedoms as system-forming elements of the constitutional status 

of a person and a citizen. The author compares the positions on their correlation, 

formulates the author's concept of criteria and content of differences between these 
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Один из системообразующих элементов содержания конституционного 

статуса человека и гражданина составляют гарантированные ему государством 

права и свободы.  

Оба этих термина обозначают установленные и гарантированные 

конституцией и отраслевым законом меры возможного поведения индивида, а их 
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реализация, несмотря на влияние внешних условий, в конце концов, зависит от 

самого её носителя, т.е. от физического лица. В каждом конкретном случае он 

сам решает, как поступить, и за нежелание и отказ реализовать ту или иную 

юридическую возможность никаких санкций со стороны государства в 

отношении индивида не последует. 

Поэтому одни авторы считают эти правовые понятия синонимичными, 

поскольку любую свободу можно выразить через понятие личного права, по 

принципу «свобода» чего-либо есть право свободного обладания этой 

ценностью[1, с.185].  

По мнению других различия между ними заключаются в меньшей степени 

формализованности и большем количестве вариантов реализации свободы по 

сравнению с субъективным (индивидуальным) правом [2, с. 666]. 

По нашему мнению отличия двух этих терминов друг от друга следует 

искать в механизме реализации обозначаемых ими мер поведения.  

Субъективное право реализуется опосредованно, т.е. в конкретном 

правоотношении. Правоотношение требует определённого порядка, 

обязательной последовательности действий сторон, отступление от которой 

делает реализацию права невозможной. Наличие процедуры требует большего 

объёма нормативно-правового регулирования осуществления данной меры 

поведения. Порядок реализации права собственности регламентирован 

Гражданским кодексом, право на труд – Трудовым кодексом, право на создание 

семьи – Семейным кодексом.  

Свобода реализуется вне конкретного правоотношения, без какой бы то ни 

было процедуры, т.е. напрямую. Поэтому объём её нормативно-правовой 

регламентации значительно меньше. Например, в федеральном законе о свободе 

совести и религиозных объединениях непосредственно свободе совести и 

вероисповедания посвящена лишь одна статья, а все остальные – религиозным 

объединениям.  

Обязательным условием реализации субъективного права является 

встречное волеизъявление другой стороны правоотношения. Например, чтобы 
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осуществить конституционное право на труд нужно не только желание 

работника, но и согласие работодателя, который бы принял его на работу.  

Реализация свободы не требует чьего-либо согласия. В частности, свобода 

совести и вероисповедания может осуществляться всяким, будь он гражданин 

государства, лицо с множественным гражданством, иностранец или лицо без 

гражданства (апатрид), самостоятельно, без встречного желания единоверцев 

или одобрения иноверцев и атеистов. Любой желающий вправе избрать какую 

угодно религию (христианство, ислам, буддизм, иудаизм и т.д.) или не избирать 

никакой, оставшись атеистом. Правда, нередко говорят о необходимости 

согласия религиозного объединения, но вступление в такое объединение – это 

реализация не свободы совести и вероисповедания. Фактически речь идёт о 

праве на объединение (хотя это право закреплено не в федеральном законе об 

общественных объединениях, а в законе о свободе совести и религиозных 

объединениях).  

Реализация индивидом права нуждается в издании разрешающего эту 

реализацию индивидуального акта применения права. Для реализации 

работником права на труд необходимо издание работодателем приказа о приёме 

на работу, а реализация права на образование – приказа о зачислении 

абитуриента в учебное заведение.  

Реализация свободы в издании такого акта не нуждается.  

 

Обладание индивидом конкретным правом, подтверждение такого 

обладания и соответствующего ему статусных льгот подтверждается наличием у 

правообладателя специального подтверждающего документа. У работающего 

таким документом служит служебное удостоверение или пропуск. У студента – 

утверждённые федеральным законодательством студенческий билет и зачётная 

книжка.  

Реализация свободы никаких подобных документов не требует. 
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Наконец, свобода может служить гарантией реализации права. Например, 

лицо, чьё право, по мнению правообладателя, было нарушено, может 

воспользоваться для его защиты свободой слова, публично заявив о нарушении 

и о необходимости наказания виновных.  

Таким образом, свобода – это тоже закреплённая в конституции и законе 

мера возможного поведения человека (физического лица, индивида), 

реализуемая вне конкретного правоотношения. Специальной процедура 

реализации у свободы отсутствует. В силу исторических традиций некоторые 

свободы называются правами (право на жизнь, право на достоинство), а 

некоторые права – свободами (свобода печати), но терминологические 

разночтения не меняют содержания и порядка реализации этих мер поведения.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о ходе проведения судебной 

реформы, начатой в 1864 году и дошедшей до Сибири несколько позже, и в 

несколько измененном виде. Отмечаются как удачные преобразования, так и те 

трудности, к которым приходилось адаптировать положения Устава 

гражданского судопроизводства 1864 и других законов. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the progress of judicial reform, 

which began in 1864 and reached Siberia a little later, and in a slightly modified form. 

The author notes the successful changes and the difficulties to which the provisions of 

the Charter of Civil Procedure 1864 and other laws had to be adapted. 
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Учреждение судебных установлений 1864 года и Устав гражданского 

судопроизводства 1864 года как основные нормативные источники проводимой 

во второй половине XIX века судебной реформы для гражданских дел 

устанавливали две системы судов: мировых и общих судебных мест. В системе 

мировых судей низшим звеном были мировые судьи, вышестоящим звеном – 

съезд мировых судей, рассматривавший апелляционные жалобы на решения 

мировых судей. В системе общих судебных мест низшее звено занимал 
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окружной суд, судом второй (апелляционной) инстанции являлась судебная 

палата, далее Правительствующий Сенат.  

Мировые судьи были выборные должности на три года. Следовательно, 

известные населению своего участка, и способные, по замыслу авторов реформ, 

воспитать в населении доверительное и уважительное отношение к суду и 

закону.  

Съезд мировых судей представляет собой собрание участковых мировых 

судей и почетных мировых судей одного мирового округа. Мировой округ 

составлял уезд с находящимися в нем городами, исключение составляли Москва 

и Санкт-Петербург, которые делились на несколько мировых округов. 

Таким образом определяло Учреждение судебных установлений основные 

принципы мировой юстиции. 

В Сибири же ситуация выглядела несколько иным образом. Так, оценивая 

проведение судебной реформы на данной территории, Е.А. Крестьянников 

удачно замечает что «на явное противоречие между официально сообщенными 

устремлениями правительства и осуществленными на практике положениями 

особенно красноречиво указывало устройство в Сибири мировой юстиции» [1, с. 

25].  

В частности в Сибири мировые судьи не избирались, а назначались на свои 

должности министром юстиции, а самое важное, для них отсутствовала 

вышестоящая инстанция в лице съезда мировых судей. Апелляционной 

инстанцией для решений мировых судей являлся окружной суд. Таким образом, 

действительно противоположность указаний судебной реформы и практическая 

их реализация налицо.  

Не стоит забывать и того обстоятельства, что включение Сибири в дело 

судебной реформы происходило значительно позже 1864 года. Как указывает 

А.В. Астахов, необходимость распространения действия судебных уставов на 

Сибирь была обусловлена бурным экономическим ростом и переселенческой 

волной [2, с. 13]. Только в 13 мая 1896 года был принят закон, устанавливающий 

порядок распространения судебных уставов на территорию Сибири. А незадолго 
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до этого в Европейской части России назрела необходимость реформирования 

института мировых судей, и деятельность участковых мировых судей свернули 

в сельской местности. В Сибири же деятельность участковых мировых судей 

была развернута и в отдаленных сельских местностях. Однако становится 

объяснимым сращение мировой юстиции с общими судебными местами. 

Кроме того, с точки зрения разграничения функций должностных лиц 

судов первой и второй инстанций, такой подход вполне верен, хотя и это не было 

обеспечено до конца, ведь для осуществления апелляционных функций могли 

быть привлечены мировые судьи, за исключением того судьи, чье решение 

обжаловалось [3, с. 419]. Хотя это правило легко объяснимо кадровым голодом, 

как среди самих мировых судей, так и в окружных судах. 

Не редким было обстоятельство, когда одному мировому судье 

приходилось выполнять обязанности на нескольких мировых участках, 

поскольку, например, не все назначенные судьи являлись для прохождения 

службы [4]. 

По сохранившимся материалам Омской судебной палаты и судов её 

судебного округа в 1899 году Томским окружным судом в апелляционном 

порядке из 71 дела, оставшегося с прошлого периода, и поступивших 315 дел 

рассмотрено было 286 дел [5]; за 1911 год рассмотрено 622 дел из 1646 [6]; в 1912 

году из 1624 рассмотрено 581 дело [7]; в 1913 году из 1820 дел окончено 392 дела 

[8]. В 1899 году Тобольским окружным судом в порядке апелляции рассмотрено 

270 дел из 91 оставшегося с прошлого периода и 299 поступивших дел [9]; в 1905 

из 451 дела рассмотрено 261 [10]; в 1911 году из 1073 дел рассмотрено 599 дел 

[11]; за 1912 год рассмотрено 616 дел из 1026 [12]; в 1913 году окончено 796 дел 

из 1172 [13]. Как видно происходило стремительное увеличение количества 

рассматриваемых дел, что в первую очередь обусловлено проводимой политикой 

по заселению территории Сибири. Остаток нерассмотренных дел был стабильно 

высок, доходя почти до двукратного количества относительно рассмотренных, 

что подтверждает вывод о недостаточной кадровой обеспеченности. 
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Имелись и другие трудности. В частности обширность и 

труднодоступность территорий. Так, например, как сообщает вступивший в 

должность в 1899 году Председатель Тобольского окружного суда, решив 

ознакомится с деятельностью подконтрольных судебных деятелей и посетить 

некоторые северные уезды Тобольской губернии, смог посетить лишь некоторые 

из них, в силу того, что речное сообщение является единственным на данной 

территории и осуществляется только зимой по льду и летом по воде (в остальное 

время сообщение не доступно). 

Кроме того, одной из причин медлительности судопроизводства он 

отмечал возможность рассмотрения дел только в зимний период, поскольку, как 

уже упоминалось весной и осенью невозможно сообщение, в летнее же время 

население отправляется на промыслы [5]. В таких обстоятельствах 

территориальное удаление суда первой и второй инстанции от населения 

является явно негативным обстоятельством. 

Таким образом, судебная реформа 1864 года в своем первозданном виде на 

территории Сибири реализована не была. Вместе с тем, не возможно не отметить 

сходство мировой юстиции в Сибири конца XIX – начала XX веков с 

современным состоянием мировой юстиции, как по вопросу занятия должности 

мирового судьи, так и суда второй инстанции для них. Хотя такое сравнение 

будет явно не в пользу дня сегодняшнего, поскольку многие описанные в данной 

работе проблемы, с которыми приходилось сталкиваться дореволюционной 

мировой юстиции, уже не так актуальны. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена обоснованию утверждения о 

том, что приказ (распоряжение) работодателя имеет ограничения в его 

использовании как правовой формы, издаваемой работодателем для целей 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Автором предлагается анализ случаев, когда законодатель прямо указывает на 

издание работодателем приказа (распоряжения) по вопросам применения 

трудового законодательства. За пределами перечня таких случаев автор 

указывает на возможность издания работодателем приказа (распоряжения) 

только как акта конкретизации закона, локального нормативного акта или 

трудового договора – с соблюдением пределов, предполагающихся при такой 

конкретизации, без создания новых правил поведения. 

Abstract. This article is devoted to substantiating the claim that the order (order) 

of the employer has restrictions in its use as a legal form issued by the employer for 

the purpose of regulating labor and other directly related relations. The author offers 

an analysis of cases when the legislator directly indicates the issue of an order (order) 

by the employer on the application of labor legislation. Outside of the list of such cases, 

the author points out that the employer can issue an order (order) only as an act of 

specifying a law, local normative act or employment contract – in compliance with the 

limits assumed for such specification, without creating new rules of 

conduct.Ключевые слова: приказ (распоряжение) работодателя; конкретизация 

обязанностей работника. 

Keywords: order (order) of the employer; specification of the employee's duties. 
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Практически любой современный работодатель добросовестно полагает, 

что его управленческие решения всегда могут быть оформлены через издание 

приказа (распоряжения) для одного работника, их группы или коллектива. 

Однако трудовым законодательством соответствующее право за работодателем 

закреплено со значительными оговорками. 

Так, по части первой ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (далее также ТК РФ) работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей 

– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

Таким образом, статусные права работодателя возможности издания 

приказов (распоряжений) в общем или по конкретным юридическим поводам не 

предусматривают. 

Далее по тексту ТК РФ упоминание об оформлении решения работодателя 

приказом (распоряжением) касается следующих моментов: 
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- приема на работу, переводов на другую работу и увольнения с работы 

(часть первая ст. 62 ТК РФ, ст. ст. 68, 84.1 ТК РФ); 

- применения к работнику дисциплинарного взыскания (часть шестая 

ст. 193 ТК РФ); 

- назначения ответственного за организацию работы по охране труда 

(ст. 229 ТК РФ); 

- состав комиссии по расследованию несчастного случая (случаев) – ст. 229 

ТК РФ; 

- удержание (взыскание) с виновного работника суммы причиненного 

работодателю ущерба, не превышающей среднего месячного заработка (часть 

первая ст. 248 ТК РФ). 

Привычные в кадровой практике возложение на работников 

дополнительных обязанностей, направление в отпуск, в командировку, на 

повышение квалификации и т.д. приказами законодатель оформлять не 

предлагает: для этих целей существует трудовой договор. В соответствии с 

частью четвертой ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: … 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Иного варианта решить проблему легализации кадровых приказов по тем 

или иным вопросам ТК РФ не предлагает. В соответствии с частью второй ст. 21 

ТК РФ работник обязан, среди прочего, добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину. 
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Как и в случае с локальными нормативными актами, работники могут быть 

наказаны за неподчинение любому распорядительному акту работодателя (как 

нормативному, так и индивидуально-определенному), если документ 

устанавливает в отношении работника запрет на определенное поведение 

(например, не разговаривать в рабочее время по мобильному телефону на личные 

темы, кроме звонков по экстренным случаям). А вот возложение обязанностей 

на работника допустимо только в договорном порядке в силу наличия в 

законодательстве общего запрета на принудительный труд, либо через 

федеральное законодательство (это вывод можно сделать, в том числе, из 

толкования части первой ст. 189 ТК РФ).  

Многие исследователи справедливо замечают, что если работодатель 

конкретизирует трудовую функцию работника, не устанавливая новых, но 

уточняя его текущие обязанности, то редакционное изменение должностной 

инструкции может иметь место и в отсутствие согласия работника. Видимо, по 

той же логике работодатели вместо локального нормативного регулирования, 

разрешенного им законодателем (ст. 8, 21 и другие ТК РФ), издают приказы о 

конкретизации трудовых обязанностей сотрудников. Нарушения прав последних 

в такой ситуации нет: субъект права тот же, форма письменная, учета мнения 

представительного органа работников не требуется. Суду никогда не придет в 

голову указать не незаконность приказа работодателя по формальным 

основаниям – волеизъявление хоть в локальной норме, хоть в распорядительном 

акте идентично. 

Однако если работодатель примет приказ в нарушение условий трудового 

договора или дополнительного соглашения к нему, будет повод упомянуть о 

несоответствии данного документа законодательству и по форме, и по 

содержанию. 

Таким образом, приказ – это акт конкретизации закона, локального 

нормативного акта или трудового договора, в силу сказанного являющийся их 

логическим продолжением, производным, во многих случаях – необязательным. 

Абсолютизировать его не стоит, так как в противном случае работодатель 
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приобретет возможность оформлять приказом то, что он хочет, а не то, что он 

вправе сделать. Однако и предусмотреть общее управленческое правило, дающее 

работодателю право оформить изданием приказа тот или иной случай 

необходимой конкретизации закона, локального нормативного акта или 

трудового договора (например, направление работника в ежегодный 

оплачиваемый отпуск) следовало бы. Представляется, что местом указания такой 

нормы должна была быть статья 22 ТК РФ об основных правах работодателя или 

статья 60 ТК РФ о запрете поручения работнику работы, не предусмотренной 

трудовым договором. 

  

  



342  

К ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ МОНИЗМА И 

ПЛЮРАЛИЗМА 

С.В. Бирюков 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

TO THE RESEARCH OF LEGAL MONISM AND PLURALISM 

S.V. Biryukov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема правового монизма и 

правового плюрализма. Выявляются основные подходы к данной проблеме, 

встречающиеся в научной литературе, значения, в которых применяются 

соответствующие термины. Автор доказывает связь указанных подходов и 

возможность их объединения при исследовании вопросов возникновения, 

развития и функционирования права. 

Abstract. The article deals with the problem of legal monism and legal pluralism. 

The main approaches to this problem found in the scientific literature, the meanings in 

which the corresponding terms are used, are identified. The author proves the 

connection between these approaches and the possibility of combining them in the 

study of the emergence, development and functioning of law.. 

Ключевые слова: право, правовой монизм, правовой плюрализм, 

правопонимание, социология права. 

Keywords: law, legal monism, legal pluralism, legal thinking, sociology of law. 

 

Термины «монизм» и «плюрализм» используются в юридической науке в 

нескольких значениях. 

Во-первых, они могут являться синонимами социального централизма и 

децентрализма и свидетельствовать об особенностях структуры общества. 

Поскольку причины преобладания централизма или децентрализма 

связываются, чаще всего, с экономическими отношениями или особенностями 
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культуры, то указание на монизм или плюрализм в обществе может 

использоваться для углубленного исследования социальной обусловленности 

права, его зависимости от различных материальных и духовных факторов. 

Во-вторых, в политико-правовых учениях существует устойчивая 

тенденция соотносить монизм с проявлениями тоталитаризма, авторитаризма, 

отсутствием свободы и вариативности в государственно-правовой сфере. 

Напротив, плюрализм становится синонимом демократии, свободы слова и 

социальной деятельности [например: 1]. Так, выдвигавшееся в период 

перестройки требование политического плюрализма означало, в том числе, и 

необходимость правовых реформ в области конституционного права. 

В-третьих, в рамках социологии права (социологической юриспруденции) 

правовой монизм и правовой плюрализм означают единство права в обществе 

или, напротив, утверждение одновременного наличия нескольких 

конкурирующих систем права (правопорядков) [например: 2]. 

Указанные подходы к исследованию монизма и плюрализма могут быть 

совмещены. 

Централизм и децентрализм отражаются на разных уровнях системы 

социального регулирования. Они проявляются, том числе, в виде становления и 

функционирования общего юридического права, с одной стороны, и его 

расхождения с другими регуляторами, включая право в социальном смысле, 

характерное для различных организаций и групп, с другой. 

По мере юридизации общественных отношений, возникает единая 

иерархичная система норм, претендующих на общеобязательность. В то же 

время, несмотря на представления об объединяющей их основной норме, 

первичных нормах, конституции государства, имеют место значимые 

расхождения внутри самого юридического права.  

Выделяются такие виды слабого правового плюрализма как 

противопоставление международного и внутригосударственного права, 

общегосударственного права и признанного государством права аборигенного 

народа, общегосударственного и регионального права и т.п. 
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Кроме того, еще Ж. Карбонье призывал искать подлинный правовой 

плюрализм на уровне правоприменения [4, с. 184]. Говоря более широко, в 

рамках любой юридической деятельности типичными являются ситуации, когда 

выбор модели поведения зависит не только от содержания правовых текстов, но 

и от позиции субъекта. Последняя, несомненно, может быть связана с 

особенностями общественной структуры. В действительности, различные 

средства правового регулирования предоставляют немало легальных или 

окололегальных возможностей для проявления плюрализма даже в условиях 

наличия однозначных законоположений. 

Наконец, все основные типы правопонимания основаны на своеобразной 

диалектике монизма и плюрализма в праве (нормативизм: современное право – 

будущее право; юснатурализм: позитивное право – естественное право; 

социологизм: юридическое право – право в социальном смысле). 

Дальнейшие исследования социально-правового монизма и плюрализма с 

теоретико-правовой точки зрения представляются плодотворными. 
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Аннотация: В современных условиях построения гражданского общества 

и правового государства в России рассматриваем юридическую ответственность 

за правонарушения как наиболее острую тему правовой науки и 

правоприменительной практики. 

Abstract: In the modern conditions of building a civil society and the rule of law 

in Russia, we consider legal responsibility for offenses as the most acute topic of legal 

science and law enforcement practice. 

Ключевые слова: предпринимательство, ответственность, юридическая 

ответственность предпринимательской деятельности, юридическая 

ответственность в экономической сфере.  
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activity, legal responsibility in the economic sphere. 

 

На протяжении всей своей жизни человек очень часто оказывается перед 

моральным выбором: делать или не делать, вмешиваться или остаться в стороне. 

Как он поступит, во многом зависит от уровня его сознания, социального 

развития. В современных условиях построения гражданского общества и 

правового государства в России юридическая ответственность за 

правонарушения является наиболее острой темой правовой науки и 

правоприменительной практики. Без эффективно действующего механизма 

юридической ответственности нормы, регулирующие права и обязанности 
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членов общества, носят декларативный характер. С другой стороны, отсутствие 

реально действующей системы юридической ответственности влечет за собой 

произвол со стороны государства, когда принуждение применяется произвольно, 

по усмотрению власть имущих, тогда как необходимо повсеместное соблюдение 

прав и свобод граждан, закрепленное в Конституции РФ. Прежде чем 

рассмотреть юридическую ответственность в предпринимательской 

деятельности РФ, необходимо дать определение предпринимательству. 

Предпринимательство – это самостоятельная, осуществляемая на риск 

деятельностью, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ п.1 каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности, в п.2 говорится, что 

не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию[1, с. 10]. Однако необходимо отметить факт, 

что за незаконную экономическую деятельность, лицо совершаемое данную 

деятельность может нести разную ответственность. 

 Юридическая ответственность - важнейший институт любой правовой 

системы, один из сущностных признаков права, необходимый элемент 

механизма его действия. В силу этого проблема юридической ответственности 

занимает одно из центральных мест в общей теории права и в отраслевых 

юридических науках. 

Юридическая ответственность – правовая связь государства (в лице 

управомоченных органов) и правонарушителя, находящая выражение в 

санкциях, применяемых к правонарушению в виде возложения на него 

дополнительных обязанностей и (или) лишения принадлежащего ему права. 

Рассмотрим кратко цели, установления и применения государством мер 

ответственности в сфере предпринимательства заключается в том, чтобы: 

стимулировать предпринимателей к соблюдению установленных процедур, 

правил, нормативов, стандартов, иных требований и запретов, в рамках которых 
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должна осуществляться предпринимательская деятельность; иметь возможность 

наказывать за несоблюдение предпринимателями своих обязанностей; 

обеспечивать восстановление нарушенных прав и интересов других лиц и 

общества в целом; предотвращать нарушения установленных требований 

предпринимателями и иными лицами в будущем. 

В предпринимательской деятельности можно выделить несколько общих 

признаков понятия ответственности, например, применение мер 

ответственности всегда носит принудительный характер. Ответственность в 

предпринимательской сфере – это, прежде всего, форма государственного 

принуждения, применяемого государством по отношению к предпринимателям, 

выражающаяся в основном в установленных государством нормах права, в 

отличие от норм морали или нравственности. 

Ответственность всегда сопровождается применением санкций 

имущественного характера. 

Лишение права в основном носит имущественный характер и выражается 

в изъятии имущества в доход государства, уплате денежных средств в виде 

штрафа, убыток, неустойки, лишения права собственности на имущество и иных 

вещевых прав. Необходимо отметить, что применение мер ответственности в 

виде ограничения или лишения иных прав, которые ведут к ограничению или 

прекращению правосубъективности предпринимателя, хотя затрагивают и 

имущественные интересы предпринимателя, привлекаемого к ответственности. 

К таким мерам относятся[2, с. 254-256]: 

ликвидация юридического лица по решению суда в случае осуществления 

деятельности без нужного разрешения или деятельности, запрещенной законом, 

или с другими неоднократными или серьезными нарушениями закона или иных 

правовых актов в соответствии со ст. 61 ГК РФ; реорганизация коммерческой 

организации в форме ее разделения или выделения из нее одного или нескольких 

юридических лиц по решению государственных органов или суда (ст. 57 ГК РФ); 

приостановление действия лицензии в случае выявления лицензирующими 

органами неоднократных нарушений или глубокого нарушения лицензиатом 
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лицензированных требований и условий; аннулирование лицензии по решению 

суда в случае требований и условий не было устранено в установленный срок 

или повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 

граждан; 

применение уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности, заниматься определенной деятельностью, 

ограничения или лишения свободы на определенный срок. Рассмотрим, пример, 

в случае осуществления предпринимательской деятельности без регистрации 

либо без лицензии, когда получение лицензии обязательно, если в результате 

такой деятельности причинен крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству, либо если она была сопряжена с изменением дохода в крупном 

размере (ст. 171 УК РФ) [3, с. 125]; 

реорганизация коммерческой организации в форме ее разделения или 

выделения из нее одного или несколько юридических лиц по решению 

государственных органов или суда (ст. 57 ГК РФ); 

ограничение предпринимательской деятельности или отдельных 

операций. Приведем пример, за несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды, а именно за несоблюдение нормативов качества 

окружающей среды обезвреживания и безопасного размещения отходов 

производства и потребления, производственная деятельность может быть 

приостановлена по решению суда. 

Как и всякая мера государственного принуждения, ответственность 

является санкцией за правонарушение. Необходимо отметит тот факт, что не все 

санкции обязательно являются мерами юридической ответственности. 

Например, такие меры, как изъятие имущества из чужого незаконного владения 

(ст. 301 ГК РФ) или возмещение продавцом покупателю его расходов на 

устранение недостатков товара (ст. 475 ГК РФ), направлены только на 

восстановление нарушенных прав и не связаны с наказанием нарушителя, 

следовательно, не ведут к отрицательным для предпринимателя последствиям в 

виде лишения его каких-либо прав. 
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Необходимо иметь в виду, что за нарушение предпринимателем 

требований, касающихся определенной сферы экономических интересов 

(рынков капиталов, товаров и услуг, природной среды, финансовой системы 

государства, стандартизации, конкуренции и т. д.), обычно предусматривается 

дифференцированное применение различных мер ответственности: гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность, каждая из которых 

может быть применена в зависимости от содержания правоотношения, размера 

причиненного вреда, степени тяжести и общественной опасности.  

Теперь рассмотрим смысл уголовно-правовой ответственности. Уголовно-

правовая ответственность – это вид юридической ответственности, наступающей 

вследствие виновного совершенного деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

Преступлением согласно ст. 14 УК РФ является виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания. Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Существует 4-е категории преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ[3, 

с. 12]: 

преступления небальной тяжести – умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 3-х лет лишения свободы; преступления средней тяжести - 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 5-т лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает 3-х лет лишения свободы; тяжкие 

преступления - умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10-ти лет лишения свободы; 
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особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, свыше 10-ти лет лишения 

свободы.  

К лицам, подлежащим уголовной ответственности относятся вменяемые 

физические лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего 

возраста. По некоторым преступлениям (ч.2 с. 20 УК РФ) уголовной 

ответственности подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. Не подлежит 

уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознать 

фактического характера и общественной опасности своих действий 

(бездействия) либо руководитель ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Рассмотрев, кто несет уголовную ответственность и категории 

преступлений, а также лицо подлежащее уголовной ответственности, 

представим общую характеристику и классификацию преступлений в сфере 

предпринимательской (экономической) деятельности. Видовым объектом 

преступлений в сфере экономической деятельности являются общественные 

отношения, обеспечивающие отношения, обеспечивающие сферу 

экономической деятельности. Сфера экономической деятельности как видовое 

понятие в объекте уголовно-правовой охраны – это сфера экономики, например, 

малого и среднего бизнеса, включающая разнообразные виды деятельности 

физических лиц и организаций при производстве, обмене, распределении, 

перераспределении и потреблении материальных благ. 

Перечень преступлений в сфере экономической (предпринимательской) 

деятельности определены в главе 22 УК РФ по группам составов: 1) 

преступлений в сфере экономической (предпринимательской) и иной 

деятельности (ст. 169, 170, 170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 172, 172.1, 

172.2, 173, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175 УК РФ); 2) преступления в области 

кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ); 3) монополизация рынка и 
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недобросовестная конкуренция (ст. 178, 179, 180, 181, 184 УК РФ); 4) 

преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг (ст. 185, 185.1, 

185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 186, 187 УК РФ); 5) таможенные и налоговые 

преступления (ст. 189, 190, 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ); 6) 

преступления, посягающие на порядок обращения драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей (ст. 191, 191.1, 

192, 193, 193.1 УК РФ); 7) преступления, связанные с банкротством (ст. 195, 196, 

197 УК РФ) [4, с. 340]. 

Итак, ответственностью в сфере предпринимательской деятельности 

является совокупность мер государственного принуждения, предусмотренных 

нормами права и влекущих для предпринимателя негативные последствия в виде 

лишения прав вследствие нарушения им правопорядка или законных прав и 

интересов иных лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности с 

составом преступления.  
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Аннтотация..Выделены и описаны основные институциональные 

формы, в которых развивалась юридическая наука в исторической ретроспективе 

и в современных условиях. К ним отнесены университеты, в которых 

институционально обособлены подразделения, осуществляющие юридические 

исследования, и научные институты. Установлено количественное преобладание 

университетских структур. Число научных учреждений юридического профиля 

невелико.  

Abstract The main institutional forms in which legal science has developed in 

historical retrospective and in modern conditions are identified and described. These 

forms include universities in which the units carrying out legal research and scientific 

institutions were institutionally separated. The quantitative predominance of university 
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structures has been established. The number of scientific institutions of a legal profile 

is small. 
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науки, университеты, научные институты, юриспруденция.  
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В современных социальных и гуманитарных науках в понятие «институт» 

может вкладываться различное смысловое содержание. Наиболее часто понятие 

используется в следующих значениях: «институт, как формальная и 

неформальная организация; институт как совокупность норм и учреждений, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений; институт как 

обособленный комплекс социальных действий субъекта» [1]. Несложно 

заметить, что все три интерпретации связаны между собой и дополняют друг 

друга. Степень формализации любой организационной структуры закрепляется 

в нормативных установлениях, они же легализуют и легитимируют ее статус, 

определяют круг общественных отношений, на которые направляется 

деятельность организации.  

Институциональный подход широко применяется в науковедении, 

Наиболее продуктивно в данной методологической парадигме работают 

историки, В изучении генезиса и эволюции юриспруденции, как 

самостоятельной предметной области, традиционно превалирует интерес к 

идеям, правовым учениям, но не к институтам. Последняя крупная работа на 

истории юридических научных учреждений издана в 1976 г. [2]. До сих пор не 

написано крупного обобщающего труда, посвященного Институту государства и 

права РАН, хотя он был и остается единственным академическим учреждением 

юридического профиля в советский и современный периоды. История 

российской юридической науки в ее институциональном оформлении еще ждет 

своего исследования. В качестве первого шага, целесообразно выделить 
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институциональные структуры, которые выступали центром объединения 

научных сил.  

Исторически в России сложилось две институциональные формы 

организации науки: институты, входившие в структуру Академии наук, и 

университеты. В Российской империи это правило действовало и применительно 

к юриспруденции. Особенно активно юридическая наука развивалась в 

университетах, где обязательными в разные периоды были около десяти кафедр 

юридического профиля, в рамках которых формировались определенная научная 

тематика.  

После Октябрьской революции 1917 г. самостоятельные юридические 

факультеты были закрыты, юриспруденция превратилась в часть 

обществоведения. В 1920-е гг. под воздействием политики нэпа были созданы 

факультеты советского права. Однако уже в начале 1930-х гг. высшее 

юридическое образование вновь подверглось очередной реорганизации, 

инициаторы и проводники которой исходили из сугубо утилитарного отношения 

к праву, подчинения его задачам социалистической реконструкции. 

Юридическое образование выводилось из университетской системы и 

сосредотачивалось в нескольких узко- специализированных вузах, переданных, 

как им представлялось, профильному ведомству – наркомату юстиции. 

Огромный кадровый урон юридической науке нанесли необоснованные 

репрессии, жертвами которых стали как представители «старой» профессуры, 

так и выдвиженцы уже советского времени. Все эти обстоятельства ухудшали 

организационные возможности для занятия продуктивной научной 

деятельностью, которой имманентно присуща ориентация на долгосрочную 

перспективу, стремление к постановке и исследованию фундаментальных 

проблем, а не только выполнение практико-ориентированных заданий.  

Возвращение юридических факультетов в университеты началось уже в 

годы Великой Отечественной войны. Ускорению этого процесса способствовало 

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 г. «О расширении и улучшении 

юридического образования в стране». Постановление намечало расширение 
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юридического образования исключительно за счет университетского сектора: 

юридические факультеты восстанавливались в тех университетах, где они были 

ранее (как, например, в Томском университете), и намечались к открытию во 

многих вновь учреждаемых университетах.  

Заметным институциональным результатом трансформации юридического 

образования в советский период стало утверждение дуальной образовательной 

системы: наряду с юридическими факультетами университетов, то есть 

неспециализированными, полипрофильными вузами, функционируют 

юридические институты. В границах РСФСР их число было невелико: они 

располагались в Москве (Всесоюзный заочный юридический институт), 

Свердловске и Саратове. В Российской Федерации институты поменяли 

организационно-правовую форму, получили наименования университетов, но 

остались монопрофильными вузами. Таким образом, в России сложилась 

бинарная или по иному – дуальная система учреждений высшего образования, 

которая означает параллельное существование институций, проистекающих из 

гумбольдтовской модели университета, и специализированных 

профессиональных высших школ[3].Существование в советских условиях всех 

образовательных и научных учреждений исключительно в виде 

государственных институций, позволяло централизованно обеспечивать их 

регулирование, координировать и взаимоувязывать различные виды 

деятельности. Так, уже упоминавшееся Постановления ЦК ВКП(б) от 5 октября 

1946 г., которое, казалось бы относилось к юридическому образованию, 

непосредственно касалось Института права Академии наук СССР и Всесоюзного 

института юридических наук, которым императивно предписывалось 

подготовить высококачественные исследовательские работы, монографии и 

учебники «по актуальным вопросам юриспруденции, в первую очередь, по 

теории государства и права, советскому государственному праву, 

международному праву, праву важнейших зарубежных государств, истории 

советского государства и права» [4].  
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К концу советского периода в системе Академии наук работало 

единственное научное учреждение юридического профиля – Институт 

государства и права. Следует заметить, что в начале советской истории, а именно 

в 1920-е гг. таких учреждений было два: один – Институт советского 

строительства изначально входил в состав Коммунистической академии, в 

рамках которой намеревались объединить все гуманитарные и социальные 

исследования; второй – Институт советского права, сначала базировался в МГУ. 

Его создание отражало объективный запрос университетской профессуры выйти 

за рамки преподавательской работы и самоорганизоваться в виде научного 

сообщества. В относительно либеральных политических условиях 1920-х гг. 

реализация такого запроса стала возможной. В начале 1930-х гг. несмотря на 

активные возражения научной общественности, Институт советского 

строительства и Институт советского права институты были директивно слиты, 

что заметно ограничило возможности для предметной специализации и научной 

конкуренции.  

Помимо академического института в советский период было 

сформировано еще одно специализированное учреждение, которое после ряда 

реорганизаций и переименований приобрело современное название – Институт 

законодательства и сравнительного правоведения (ИЗСП). Исторически ИЗСП 

восходит к образованному еще в 1920-е гг. Государственному институту по 

изучению преступности и преступника и, соответственно, 

специализировавшемуся на уголовной и криминологической проблематике. В 

ведомственном отношении он был подчинен Народному комиссариату 

внутренних дел, что также влияло на содержание и методику исследований. В 

1930-е гг. Институт был преобразован во Всесоюзный институт юридических 

наук, затем в 1960-е гг. – во Всесоюзный научно-исследовательский институт 

советского законодательства. В процессе реорганизации Институт сменил 

ведомственный статус, был передан в систему органов юстиции.  

В современной Российской Федерации произошли количественные и 

качественные изменения и в системе высшего образования, и в организации 
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научных учреждений. Возросшая востребованность и престижность 

юридической профессии, синхронизированная с демократизацией гражданского 

и образовательного законодательства, привела к открытию программ по 

юриспруденции в вузах разного профиля (аграрных, технических и др.) и во 

вновь учреждаемых многочисленных частных вузах. Согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», научные организации также могут 

реализовывать образовательные программы уровня магистратуры и 

аспирантуры, чем они также воспользовались. Отметим, что в советский период 

научные институты готовили научные кадры через аспирантуру, стажировки, 

соискательство, при них действовали диссертационные советы, но обучением 

студентов они не занимались. Поэтому отвлечение сотрудников научных 

институтов на учебную и методическую работу, выполнение требований 

уполномоченных органов в сфере образования, прохождение обязательных 

процедур, связанных лицензированием и аккредитацией, контролем и надзором, 

оценивается неоднозначно и непосредственными участниками образовательного 

процесса, и исследователями данных проблем.  

Иерархизация учреждений высшего образования посредством выделения 

МГУ и СПбГУ, чей статус регулируется отдельным федеральным законом, 

федеральных и научно-исследовательских университетов, а также включение 

отдельных вузов в программу «5-100» создали неравные условия для научной 

деятельности в рамках университетов. Ряд вузов получили дополнительную 

институциональную поддержку, поскольку могут самостоятельно, без участия 

Высшей аттестационной комиссии, присуждать ученые степени. Таким образом, 

они выступают центром притяжения научных сил, повышают научную 

репутацию, выстраивают узнаваемые бренды.  

Организационные предпосылки для занятия научными исследованиями 

отличаются в различных вузах, что влияет как на объективные научные 

результаты, так и на формализованные показатели (количество и цитируемость 

публикаций, число грантов, договоров и т.д.). МГЮУ им. О.Е. Кутафина, 

УрГЮУ, СГЮУ, оставаясь «обычными» университетами, стали заметной 
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институцией в юридической науке. Сохраняющийся в течении длительного 

времени устойчивый высокий спрос на подготовку юристов позволил им 

сохранить государственное финансирование, увеличить наборы студентов, 

готовых обучаться на внебюджетной основе, создать лучшие организационные и 

финансовые условия для преподавателей, стимулировать занятие научной 

работой, обеспечивать подготовку молодых ученых. Так, в ВШЭ практикуется 

аспирантура полного дня с существенным материальным содержанием 

обучающегося, что создает определенные гарантии завершения обучения в 

аспирантуре защитой диссертации.  

Среди юридических факультетов полипрофильных университетов также 

произошла дифференциация. Крупные факультеты или сопоставимые с ними 

институты смогли нарастить свой научный и образовательный ресурс. Наряду с 

традиционными кафедрами, число которых в таких вузах росло, использовались 

новые институциональные форматы для проведения научных исследований: 

учреждались научные школы, лаборатории, другие подразделения. Можно 

заметить, что в советский период в системе Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР действовало только одно научное 

учреждение, связанное с юриспруденцией, - проблемная лаборатория по 

изучению вопросов борьбы с рецидивной преступностью при Томском 

государственном университете [5].  

В ВШЭ применительно к научным подразделениям, входящим в состав 

Института права, используются разные наименования: среди них есть 

институты, центры, лаборатории. В Уральском государственном юридическом 

университете они оформлены в виде научно-исследовательских центров. В 

Московском государственном юридическом университете имеют название 

научно-образовательных центров. Как правило, применяется формат 

параллельной занятости сотрудников, которые совмещают собственно 

преподавательскую и научную работу. Заявленные ректором МГУ реформы по 

созданию не связанных жестко с традиционными факультетами научных школ, 
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при всех возможных издержках, нацелены на усиление научного вектора 

развития университета.  

В большинстве провинциальных вузов на юридических факультетах или 

сопоставимых с ними иными подразделениями, сложились менее благоприятные 

условия для научной деятельности. Значительное поступление внебюджетных 

доходов от студентов, обучающихся по направлению и специальности 

«юриспруденция», как правило, не сопровождается созданием каких-либо 

преференций для преподавателей, занятых реализацией данных программ, что 

затрудняет их постоянную и интенсивную вовлеченность в научную работу. По 

решению министерства науки и высшего образования таким вузам могут не 

выделяться бюджетные места в магистратуру и аспирантуру, чем 

ограничиваются приток молодых научных кадров.  

Если образовательных учреждений, в которых имеются институционально 

обособленные структурные подразделения, обеспечивающие подготовку 

юристов, , достаточно много, то число научных организаций, основной задачей 

которых является проведение исследований в области права, незначительно.  

После реформы Российской Академии наук, выразившейся, в том числе, в 

укрупнении ее отделений, институты юридического профиля, наряду с 

социологическими, экономическими и некоторыми другими институтами вошли 

в состав Отделения общественных наук. Прослеживается очевидное сходство с 

ситуацией 100-летней давности, когда все исследования, ориентированные на 

изучение отдельных аспектов социальных отношений, объединялись в рамках 

обществоведения. Сугубо юридическую направленность имеет только одно 

научное учреждение – Институт государства и права. Еще два института 

соединяют две предметные области - философию и право. Их создание связано с 

политическим и экономическим кризисом конца 1980-х начала 1990-х гг., когда 

возросла практическая актуальность гуманитарного знания, способного ответить 

на новые общественные вызовы, дать объяснения происходящим изменениям, 

спрогнозировать их дальнейшее развитие и обеспечить правовую легитимацию 

проводимых реформ. В 1988 г. был образован Институт философии и права 
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Уральского отделения АН. К 1990 г. относится начало формирования Института 

философии и права Сибирского отделения АН, который с 2006 г. приобрел 

современное название, структуру и характер деятельности.  

С декабря 1991 г. работает Исследовательский центр частного права, 

который появился благодаря инициативе С.С. Алексеева. Организация Центра 

обозначали серьезный поворот в юридической политике государства, когда 

цивилистика и гражданское право становились драйверами модернизации всего 

российского законодательства.  

Серьезные организационные изменения претерпело, пожалуй, самое 

«практико-ориентированное» юридическое научное учреждение – Всесоюзный 

научно-исследовательский институт советского законодательства, в 1988 году он 

был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт 

советского государственного строительства и законодательства и передан в 

ведение Верховного Совета СССР. С 1991 г. Институт носит современное 

название – Институт законодательства и сравнительного правоведения. По 

сравнению с советским периодом повышен его статус: теперь он подчиняется не 

министерству юстиции, а Правительству Российской Федерации. 

Соответственно его важнейшей обязанностью является участие в 

правотворческой деятельности, осуществляемой правительством, и выполнение 

правовых исследований по его поручениям. В тоже время организационная 

структура института и его кадровый состав позволяют проводить не только 

прикладные, но и фундаментальные работы по широкому спектру проблем. 

Необходимо отметить, что благодаря инициативе и усилиям сотрудников 

данного учреждения реконструированы исторические аспекты становления 

института, генезиса научных школ, существенного расширения направлений 

деятельности в Российской Федерации[6].  

В целом научные институты и крупные университеты посредством 

организации научных мероприятий (симпозиумов, конгрессов, конференций, 

круглых столов и др.), издательской и публикационной активности, 

деятельности диссертационных советов и подготовки научно-педагогических 



361  

кадров выполняют функции объединяющих и координирующих центров 

юридической науки.  

.  
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Аннотация. Обоснована возможность использования Big Data при 

управлении образовательными процессами, охарактеризованы задачи ан ализа 

больших дан н ых в малом вузе, в осн овн ом, пользуясь описан иями моделей 

р аботы с большими дан н ыми в обр азовательн ой деятельн ости, описаны 

специализир ован н ые компьютер н ые пр огр аммы для обработки образовательных 

данных. 

Abstract. The possibility of using Big Data in the management of educational 

processes is justified, the tasks of analyzing large data in a small University are 

characterized, in the main Department of education, using the description of models of 

work with large data in educational activities are described, and specialized computer 

programs for processing educational data are described. 
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Большие дан н ые — это н абор  алгор итмов, методов и ин стр умен тов, 

котор ый используется для хр ан ен ия и ан ализа н естр уктур ир ован н ых дан н ых. 

Имен н о благодар я этим дан н ым, ан алитик быстро извлекает н овые и полезн ые 

зн ан ия, но с помощью тр адицион н ых пр огр аммн ых и аппар атн ых ср едств 

практически н евозможн о проводить аналитику информации такого рода. 

Интерес к техн ологиям Big Data р астет. Публикации о н аучн ых 

исследован иях, пр авительствен н ых ин ициативах, успехах коммер ческих и 

политических пр оектов — все выглядит сфокусир ован н ым н а использован ии 

потен циала техн ологий и методов искусствен н ого ин теллекта для извлечен ия и 

ан ализа огр омн ых массивов дан н ых мощн ыми способами [1]. В то же вр емя, с 

точки зр ен ия собствен н о больших объемов ин фор мации, Big Data –это н е н овый 

фен омен . 

Точек пр иложен ия Big Data к образованию стан овится все больше. 

Шир окое использован ие систем электр он н ого обучен ия н е только в 

дистан цион н ом, н о и очн ом обучен ии мен яет пр едставлен ие о возможн остях 

ин фор мацион н о-обр азовательн ой ср еды (ИОС). Н ар авн е с такой базовой 

хар актер истикой ИОС, как обр азовательн ый кон тен т с сер висами создан ия, 

отбор а и доставки, бесспор н ую зн ачимость пр иобр етают дан н ые об 

обучающихся, формирование их цифрового профиля, анализ которого пр и 

помощи классических методов математической статистики способен  

пр едоставить очен ь полезн ые р езультаты н е только для оцен ки качества 

обучен ия, н о и для выявлен ия особен н остей ин дивидуальн ых тр аектор ий, 

котор ые н еизбежн о пр оявляются пр и р аботе с системами электр он н ого обучен ия.  

Пр ин ципиальн о важн о заметить и то, что Big Data мен яет сам подход к 

пр ин ятию упр авлен ческих р ешен ий. Пр оисходит пер еход от постан овки зар ан ее 

известн ой задачи упр авлен ия, зар ан ее сплан ир ован н ого сбор а огр ан ичен н ого 

числа дан н ых, н еобходимых для р ешен ия этой зар ан ее поставлен н ой задачи, к 

н епр ер ывн ому сбор у всех доступн ых дан н ых и их опер ативн ому ан ализу [2].  
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Целью стан овится выявлен ие н е только уже известн ых или 

пр едполагаемых, н о и скр ытых зависимостей и закон омер н остей, пр иводящих к 

опер ативн ой постан овке задачи упр авлен ия и поиску ее р ешен ия.  

К пр имер у, с помощью пр иемов машин н ого обучен ия появляется р еальн ая 

возможн ость сопоставить ин фор мацию о деятельн ости обучающихся н е с 

отдельн ыми показателями, а со сложн ыми стр уктур ами дан н ых, хар актер н ыми 

для тех или ин ых кр итических ситуаций. Сбор  таких, казалось бы, обычн ых, н о 

специальн о н е ан ализир уемых в их совокупн ости дан н ых тр ебует, безусловно, 

специальн ой методики и техн ического обеспечен ия.  

Несомненно, то что осн овн ым потр ебителем р езультатов ан ализа больших 

дан н ых является в пер вую очер едь пр офессор ско-пр еподавательский состав вуза, 

для которого основными задачами ан ализа больших дан н ых будут следующие. 

В-первых, это оцен ка зн ан ий обучающихся. В осн овн ом, успеваемость 

обучающихся фиксир уется постоян н о н а фор мальн ой осн ове, н апр имер , по 5-

балльн ой шкале. Дан н ые об успеваемости в совокупн ости, учитывая весь пер иод 

обучен ия, действительн о являются большими. Если эти дан н ые дополн ить 

н ефор мальн ыми н аблюден иями (н апр имер , обучающийся может чего-то н е 

зн ать, н о угадать пр авильн ый ответ н а вопр ос или, н аобор от, случайн о 

ошибиться), то н а осн ове ан ализа этих дан н ых можн о выявить паттер н ы, по 

котор ым можн о, с одн ой стор он ы, судить о качестве зн ан ий обучающихся и, с 

др угой стор он ы, оцен ивать р аботу пр еподавателей [3].  

Во-вторых, задача пр огн озир ован ия обр азовательн ых р езультатов, которая 

осн ован а н а исследован ии р азличн ых сочетан ий известн ых из пр ошлого дан н ых 

для получен ия возможн ых р езультатов или тр аектор ий р азвития в будущем. 

Известн ые дан н ые содер жатся в записях вузовской системы упр авлен ия, 

н ор мативн о-учебн ой докумен тации, р езультатах успеваемости, а так же 

ин тер н ет-тестир ован ий, р азн ого р ода экспер имен тов, опр осов и н аблюден ий и 

т.д. [3].  

При анализе больших образовательных данных применяется метод 

сетевого ан ализа, который р ассматр ивает обр азовательн ый пр оцесс как 

социальн ую сеть, а всех его участн иков (обучающихся, пр офессор ско-
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пр еподавательский состав, админ истр ацию вуза и даже р одителей) как её узлы, 

соедин ён н ые связями. Последн ие могут быть сильн ей или слабей в зависимости 

от ин тен сивн ости и частоты взаимодействий. Такой подход позволяет 

моделир овать и исследовать р азличн ые схемы и типы взаимодействий (общен ие, 

коллективн ая р абота, лидер ство, помощь, кр итика и т.д.) [4].  

При анализе поведен ия обучающихся используемый метод ан ализа 

больших дан н ых позволяет пон ять, как ведут себя обучающиеся в тех или ин ых 

ситуациях, встр ечающихся в обр азовательн ом пр оцессе [5]. 

Для пр оведен ия полн оцен н ого и глубокого ан ализа, так или ин аче 

собр ан н ых больших дан н ых, тр ебуется его сер ьёзн ое математическое 

обеспечен ие и специализир ован н ые компьютер н ые пр огр аммы.  

К числу н аиболее известн ых компьютерных пр огр амм отн осится 

RapidMiner – это IT-платфор ма общего н азн ачен ия, котор ая позволяет р ешать 

задачи многоаспектной пр едиктивн ой (пр огн озн ой) ан алитики, р аботы с 

большими дан н ыми и машин н ого обучен ия.  

Alta компании Knewton – это компьютер н ая полн омасштабн ая адаптивн ая 

обучающая система, сопр овождающая студен та н а пр отяжен ии всего кур са 

обучен ия и ин тегр ир ован н ая со всеми изучаемыми дисциплин ами [6]. Особое 

вн иман ие обр ащен о н а оптимизацию самого учебн ого пр оцесса. Н а то, как 

имен н о пр оходит обучен ие, как обучающийся получает и выполн яет учебн ые 

задан ия, как он  готовится, как защищает получен н ые р езультаты, как и какие ему 

выставляются оцен ки, с какими коммен тар иями пр еподавателей и др . Все эти 

дан н ые, н акапливаются, ан ализир уются и пр имен яются с целью 

совершенствования учебн ого пр оцесса. Система выдаёт пр еподавателям 

р екомен дации и собир ает их ответн ые отклики [7].  

LECTA кор пор ации «Р оссийский учебн ик» – платфор ма цифрового 

обр азован ия, создан н ая для р аспр остр ан ен ия и использован ия современного 

электр он н ого обр азовательн ого кон тен та в общеобр азовательн ых учр ежден иях 

Р оссийской Федер ации. Он а позволяет пр осто и удобн о р аботать с 

ин тер активн ым и мультимедийн ым кон тен том, включающим, н апр имер , 

электр он н ые учебн ики, атласы и методические пособия, с учётом модели 
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взаимодействия между участн иками обр азовательн ого пр оцесса [7]. Опир аясь н а 

эту пр огр амму, можн о сказать, что использован ие техн ологии Big Data является 

эффективн ым способом получен ия полезн ых зн ан ий. Это позволит р ешать 

мн огие задачи и выявлять пр облемы в обр азовательн ых пр оцессах, н ачин ая от 

«посещен ия студен тов ун ивер ситета» до «измен ен ия системы обр азован ия».  
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Аннотация. Рассматривается задача разработки ролей. Формулируется 

задача разработки полномочий. Обсуждаются пути её решения с использованием 

методов анализа формальных понятий. 

Abstract. The role mining problem is considered. The permission mining 

problem is formulated. The ways of its solution using methods of formal concept 

analysis are discussed. 
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матрица доступа, полномочия. 
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Применение ролевого разграничения доступа (Role-Based Access Control, 

RBAC) в крупномасштабных информационных системах (Large-Scale Complex IT 

Systems) привело к необходимости решения задачи выявления оптимального 

(полного, корректного и т.п.) множества ролей и связанных с каждой ролью 

полномочий. Эта задача получила название «инжиниринг ролей» (Role 

Engineering, RE). Как и для любой сложной проблемы, для решения задачи RE 

применимы два подхода (два способа реализации RBAC): нисходящий и 

восходящий.  

Нисходящий подход нередко называют методом «с чистого листа»: группа 

экспертов определяет множество ролей и их иерархию, задает функции 

авторизации ролей на полномочия и пользователей на роли. Но в связи с 

существенным увеличением числа пользователей и объектов доступа в 

крупномасштабных системах, а также с учётом уже имеющихся 

информационных потоков и определений доступа, которые не так просто 
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изменить в системах большого масштаба, всё более востребован восходящий 

подход к решению задачи RE. За основу берутся уже существующие правила 

доступа, а именно потребности каждого пользователя в определённом наборе 

полномочий. Основными алгоритмами, задействованными при таком подходе к 

проектированию RBAC, являются методы интеллектуального анализа данных 

(Data Mining). Вследствие этого задача RE, использующая восходящий подход, 

получила название «проблема разработки ролей» (Role Mining Problem, RMP).  

В первом приближении RMP формулируется следующим образом. Дано 

множество пользователей U, множество полномочий P и отображение UP: U → 

2P, определяющее, какие полномочия требуются каждому пользователю для 

работы в системе. На основе имеющихся данных требуется сформировать 

множество ролей R и отображения RP: R → 2P (авторизация ролей на 

полномочия), UR: U → 2R (авторизация пользователей на роли) и RR: R → 2R 

(авторизация ролей на роли или построение ролевой иерархии).  

Итак, в классической проблеме разработки ролей за основу берутся 

множество P и отображение UP. Можно ли применить методы решения RMP для 

крупномасштабной информационной системы, в которой P и UP не заданы? 

Предлагается подход к построению RBAC на основе данных об имеющемся в 

информационной системе дискреционном разграничении доступа. В этом случае 

в качестве исходных данных выступает матрица доступа M, строки которой 

определяются множеством субъектов S, столбцы – множеством объектов O, а 

ячейки содержат разрешения на доступ из множества видов доступа A: M[si, oj] = 

  A. Далее будем считать, что S = U, то есть множество пользователей 

совпадает с множеством субъектов (на практике U  S, но очевидным образом в 

дальнейшем можно рассматривать только те строки матрицы доступа M, которые 

характеризуют пользователей).  

Для представления задачи в терминах RMP требуется сформировать 

множество полномочий P и определить отображение UP. Этот этап решения 

исходной задачи назван «проблемой разработки полномочий» [1]. Важно 

понимать, что полномочия в ролевой модели выдаются пользователям на 

действия в системе в целом, тогда как в дискреционной модели виды доступа 
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определяют разрешения на доступ к конкретному объекту. Иными словами, 

множества P и A имеют различную природу. И основной целью этапа разработки 

полномочий является формирование элементов множества P.  

Проведём декомпозицию матрицы доступа M по видам доступа: M = M1  

M2  …  M|A|. Каждая матрица Mk является бинарной матрицей: Mk[ui, oj] = 1 

 ak   = M[ui, oj]. Рассматривая Mk как матрицу формального контекста и 

применяя методы анализа формальных понятий, строится решётка концептов [1, 

2]. Концепты в узлах «айсберга» решетки можно интерпретировать как 

полномочия, так как они будут содержать подмножество объектов, к которым 

разрешен доступ ak для некоторого подмножества пользователей. Собирая 

данные от «айсбергов» всех матриц Mk (k = 1, …, |A|), формируются искомые 

множество P и отображение UP. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема несогласованности 

суждений экспертов в рамках применения метода анализа иерархий. Проводится 

анализ причин несогласованности. Предлагаются пути решения проблемы.  

Abstract. The paper deals with the problem of inconsistency in the judgments of 

experts in the framework of the application of the Analytic Hierarchy Process. The 

analysis of the causes of inconsistency is carried out. The ways of solving the problem 

are suggested. 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, экспертные оценки, 

несогласованность матриц парных сравнений. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, expert assessments, inconsistency of 

matrices of pairwise comparisons. 

 

При практическом применении метода анализа иерархий наибольшую 

сложность вызывает задача сбора экспертных оценок при заполнении матриц 

парных сравнений.  

В ходе выполнения научного проекта «Методология и инструменты оценки 

эффективности активной политики занятости на рынке труда» [1, 2] мы 

столкнулись со следующей проблемой: при заполнении матриц парных 

сравнений разные эксперты службы занятости (СЗ) выдавали диаметрально 
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противоположные оценки критериев достижения целей проекта. Данная 

ситуация приводит к нетранзитивности суждений экспертов и, как следствие, к 

плохой согласованности матриц парных сравнений. В результате в методе 

анализа иерархий при оценивании максимальных собственных чисел и 

соответствующих им собственных векторов матриц накапливается ошибка. В 

дальнейшем компоненты этих векторов и становятся весами критериев и 

альтернатив. 

Первоначально в качестве критериев выступали следующие четыре 

параметра удовлетворенности обратившегося в службу занятости: 

1) заработная плата на новом рабочем месте; 

2) профессионально-квалификационный статус новой работы; 

3) стабильность трудоустройства; 

4) удовлетворенность работой службы занятости. 

Анализ причин расхождений привел нас к следующим выводам: 

1. Выработанные критерии понимаются экспертами неоднозначно. 

2. Список критериев не полон или наоборот избыточный. 

3. Обычное усреднение коэффициентов матриц также приводит к 

смещению оценки, из-за того, что разные эксперты принадлежат разным группам 

(отделам) и воспринимают те или иные критерии через фильтр своих 

функциональных обязанностей. Наличие нескольких представителей из одной 

группы приводит к увеличению влияния этой группы на получаемое 

математическое ожидание.  

В рамках решения первых двух проблем для выявления причин 

расхождения и обнаружения упущенных параметров была сформирована форма 

для экспертов, структура которой представлена на рисунке 1. 

А также экспертам было необходимо сформулировать три дополнительных 

критерия, важных с их точки зрения (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Форма оценки удовлетворенности клиента СЗ 

 

Рис. 2. Форма значимости дополнительных критериев 

В настоящее время ведется работа с экспертами по заполнению этих 

опросников. Заполнение данного опросника позволит уточнить критерии 

эффективности и завершить построения целевой функции эффективности работы 

СЗ.   

Для решения третьей проблемы необходим более глубокий анализ 

плотности распределения при вычислении статистической оценки 

математического ожидания элементов матриц парных сравнений. Предлагается 

делать усреднение внутри группы экспертов, а затем усреднение осуществлять 

между группами.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности применения алгоритма Гейла-

Шепли к решению задачи об устойчивом паросочетании вакансий и безработных. 

Указывается на влияние решения этой задачи на эффективность работы службы 

занятости.  

Abstract. The features of the application of the Gale-Shapley algorithm to the 

solution of the problem of a stable matching of vacancies and unemployed are 

considered. The influence of the solution of this problem on the efficiency of the 

employment service is indicated. 

Ключевые слова: стабильность трудоустройства, устойчивое 

паросочетание, алгоритм Гейла-Шепли. 

Keywords: stability of employment, stable matching, Gale-Shapley algorithm. 

 

В работе [1] обсуждаются критерии эффективности работы службы 

занятости (СЗ). Рассматривая работу СЗ как систему управления, мы хотим 

повысить эффективность её работы. Теория автоматического управления говорит 

о том, что этого можно достичь, формируя управляющее воздействие на систему. 

Проанализировав все критерии, видим, что единственным параметром, на 

который мы можем повлиять, является «стабильность трудоустройства». 

Представляется возможным сформировать этот входной для системы параметр, 

используя задачу об устойчивом паросочетании (задачу о марьяже) [2].  

В качестве взаимодействующих сторон выступают безработные граждане 

и работодатели, точнее вакансии ими предоставляемые. Каждый гражданин 

должен задать линейный порядок на множестве вакансий. Для каждой вакансии 

также линейно упорядочиваются безработные. Упорядочивание производится от 
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более предпочтительных кандидатов или вакансий к менее предпочтительным. 

Алгоритм Гейла-Шепли (алгоритм «отложенного согласия») [2] позволяет 

построить устойчивое паросочетание в ситуации совпадения числа вакансий и 

числа безработных граждан. В случае несовпадения можно добавить фиктивные 

вакансии или фиктивных граждан.  

Алгоритм Гейла-Шепли гарантирует, что устойчивое паросочетание будет 

найдено, но решений может быть несколько. Известно, что алгоритм находит 

решение лучшее для той стороны, которая делает выбор первой, и худшее – для 

второй стороны. Переформулируя лемму man-optimality для нашей задачи, 

получаем: «Из всех возможных решений алгоритмом Гейла-Шепли будет 

найдено решение, наилучшее для работодателя (каждый работодатель получает 

работника, наилучшего из всех возможных при условии корректности решения)» 

[3]. Если службе занятости важнее удовлетворенность безработных, то следует 

поменять роли безработных и работодателей, дав право первого выбора 

безработным.  

Трудоемкость алгоритма O(n2), это означает, что на больших объемах 

данных время работы может оказаться достаточно продолжительным. Исходный 

массив данных, содержащий информации о 104 безработных, потребует порядка 

108 операций. Предлагается кластеризорвать данные о безработных по 

параметрам: образование, предыдущая должность, место жительства; и 

применять алгоритм Гейла-Шепли отдельно для каждого кластера.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00489. 
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Аннотация. Предложены апробированные методы обнаружения 

встраиваемого сообщения. Исследуемые стеганографические методы – метод 

замены наименее значащих битов и метод встраивания Коха-Жао. 

Представленные методы стеганографического анализ эффективны для 

стегоанализа цветных изображений с заполнением стегоконтейнера на 10-30%. 

Abstract. Tested methods for detecting an embedded message are proposed. The 

focused steganographic methods are the least significant bit replacement method and 

the Koha-Zhao embedding method. The presented steganographic analysis methods are 

developed for steganalysis of color images with a stego container filled by 10-30%. 

Ключевые слова: стеганографический анализ, стегоанализ, анализ 

стегоконтейнера, LSB встраивание, метод Коха-Жао. 

Keywords: steganographic analysis, steganalysis, stegocontainer analysis, LSB 

embedding, Koch-Zhao method. 

 

1. Обнаружение LSB-вставок. 

Метод направлен на выявление стеганографических вставок, выполненных 

методом замены наименее значащих битов (LSB), на основе трех критериев и их 

весовых коэффициентов. Представленный метод является модификацией, 

расширением, и усовершенствованием алгоритма анализа текстур, на основе 

методов, предложенных в работах [1, 2] за счет использования методологии 

анализа иерархий, рассматриваемой в работе [3]. Таким образом, предложенный 
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метод в качестве центра фокусного внимания рассматривает не только нулевой 

слой, но и два вышележащих слоя (три в общей сложности), поэтапно проходя 

пиксели каждого из трех слоев и на основе предложенных критериев и весовых 

коэффициентов делая вывод о замене младших битов в зависимости от поведения 

битов более высокого порядка. В результате формируется перечень пикселей, в 

которых была произведена замена, т.е. содержащих встраиваемое сообщение. 

Для преодоления ограничений применения предлагаемого метода для 

области градиентной заливки, являющейся наиболее сложной для 

иерархического анализа вследствие особенностей нулевого слоя и поведения 

битов вследствие смены цветов, доказана необходимость предварительной 

обработки изображения с использованием линейного преобразования. 

Эффективность предложенного метода была протестирована на 

фотографических и искусственных цветных изображениях. В качестве базы 

фотографических изображений была использована коллекция The Berkeley 

Segmentation Dataset and Benchmark. Проведенный компьютерный эксперимент 

показал высокую чувствительность метода для обоих типов изображений. Так, 

было выявлено 91% замененных битов для искусственных изображений и 89% 

для фотографических изображений. При этом частота ложных срабатываний 

составила 1% для искусственных изображений и 37% для фотографических 

изображений. 

2. Обнаружение стего-вставок, выполненных методом Коха-Жао. 

Метод направлен на выявление стеганографических вставок, выполненных 

методом Коха-Жао [4]. Использует анализ среднечастотных коэффициентов 

дискретного косинусного преобразования (ДКП) с формированием матрицы 

данных коэффициентов на основе анализа трех видов последовательности 

величин с определением границ ступеней гистограммы путем численного 

дифференцирования. 

Установление факта изменения одной из последовательностей дает 

основание сделать вывод о наличии встроенного сообщения. Высокие пики на 

гистограмме зависимостей позволяют определить границы и извлечь встроенное 

сообщение. 
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Эффективность предложенного метода была протестирована на цветных 

изображениях из коллекции BSDS500. Проведенный компьютерный 

эксперимент показал высокую чувствительность метода. Так, частота правильно 

установленных фактов наличия или отсутствия встраиваний составила, 

соответственно, 85,5% и 77%. При этом частота ложных срабатываний 

составляет 14,5–23%. Также были выявлены группы изображений, в которых 

процент ложных или истинных срабатываний был особенно высок, что позволяет 

сделать вывод, соответственно, о надежности или ненадежности их 

использования в качестве стегоконтейнеров. 

 

Список литературы: 

1. Ojala T., Pietikainen M., Harwood D. A Comparative Study of Texture 

Measures with Classification Based on Feature Distributions // Pattern Recognition, 

1996. № 29. P. 51–59. 

2. Saaty T.L. Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: 

Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of 

Intangible Factors // The Analytic Hierarchy/Network Process. Review of the Royal 

Spanish Academy of Sciences. Series A, Mathematics. 2008. № 102(2). P. 251–318. 

3. Amritha P.P., Sreedivya-Muraleedharan M., Rajeev K. and Sethumadhavan 

M. Steganalysis of LSB Using Energy Function // Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 2016. № 384. P. 549-558. 

4. Koch E. Towards robust and hidden image copyright labeling // IEEE 

Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing. 1995. P. 452–455. 

  

http://www.rac.es/ficheros/doc/00576.PDF
http://www.rac.es/ficheros/doc/00576.PDF
http://www.rac.es/ficheros/doc/00576.PDF


380  

 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СЕРИИ АТАК, ПРИВЕДШИХ К 

ОТКАЗАМ 

О.А. Горн1, А.К. Гуц1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

ASSESSMENT OF THE READINESS OF THE COMPUTER SYSTEM 

DURING THE RESTORATION PROCESS AFTER A SERIES OF ATTACKS 

TO DISCLAIMERS 

O.A. Gorn1, A.K. Guts1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Рассматривается процедура восстановления компьютерной 

системы после успешных хакерских атак в рамках теории марковских процессов. 

Решение уравнений Колмогорова производится с помощью разработанной 

компьютерной программы. 

Abstract. The procedure for restoring a computer system after successful hacker 

attacks in the framework of the theory of Markov processes is considered. The 

Kolmogorov equations are solved using the developed computer program..  

Ключевые слова: хакерские атаки, уравнения Колмогорова, 

восстановление компьютерной системы. 

Keywords: hacker attacks, Kolmogorov equations, computer system recovery. 

 

 Любая компьютерная система может отказать при хакерских атаках на нее. 

Администратор обнаружив «падение» системы, начинает восстановительные 

работы. Как можно оценить время, которое будет затрачено на восстановление 

работоспособности системы? А также хотелось бы оценить степень готовности 

системы в процессе ее восстановления. 

 Предполагаем, что процесс восстановления состоит из последовательных 

шагов i = 0, 1, 2,…, n, выполняемых один за другим. На шаге i система находится 
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в состоянии Ei  (i = 0, 1, …, n), где E0 − состояние, с которого начинается 

восстановление системы. Пусть i = const (i = 0, 1, …, n–1) − интенсивность 

выполнения i-й операции восстановления системы.  

 Рассмотрим также состояние E01, которое говорит, что идет 

форматирование и переустановка операционной системы. Это связано с тем, что 

в состоянии  E0 администратор убеждается в серьезности повреждений и 

принимает радикальное решение – «снести всё» и установить операционную 

систему заново. Соответственно, имеем интенсивность 01 перехода E0 E01. 

 Граф восстановительных работ дан на рис.1.  

 

 

Рис.1. Граф переходов 

Очевидно, что среднее время восстановления системы равно 

𝑇 =
1

𝜇01
+ ∑

1

𝜇𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 . 

Пусть pi(t) − вероятность нахождения компьютерной системы в состоянии  

 Ei  (i = 0, …, n) и p01 для  E01. Тогда процесс восстановления компьютерной 

системы описывается дифференциальными уравнениями Колмогорова для графа 

на рис.1 [1, c.128]: 

𝑝0
′ = −(𝜇

0
+ 𝜇01)𝑝0

(𝑡), 

𝑝𝑘
′ (𝑡) = 𝜇𝑘−1𝑝𝑘−1

(𝑡) − 𝜇𝑘𝑝𝑘
(𝑡),  

       𝑘 = 1,2, … , 𝑛 − 1,           (1) 

𝑝𝑛
′ (𝑡) = 𝜇𝑛−1𝑝𝑛−1(𝑡), 

𝑝01
′ (𝑡) = 𝜇01𝑝0(𝑡). 

Под функциональной готовностью Г(t) системы [2] понимаем вероятность 

того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольно 

выбранный момент времени после начала ее восстановления (после отказов). 

Логично принять, что       
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       Г(𝑡) = 1 − [𝑝01(𝑡) + ∑ 𝑝𝑖(𝑡)].

𝑛−1

𝑖=0

          (2)  

Решая систему (1) с начальными данными p0(0) = 1 – p, pk(0) = 0 (k = 0, …, 

n), p01(0) = p > 0 и подставляя найденные вероятности в (2), найдем степень 

готовности системы Г(t).  

Вероятность p находится методом экспертных оценок. Но очевидно, что 

она имеет небольшую величину, поскольку переустановка операционной 

системы не является уважаемой процедурой для опытных администраторов. 

 Разработана компьютерная программа, которая находит Г(t). Данная 

программа позволяет провести вычислительные эксперименты и определиться, 

как с адекватностью модели, так и c вероятностью p. Последнее имеет особую 

актуальность, поскольку, насколько нам известно, никто не проводил 

социологических исследований, касающихся поведения администраторов в 

момент выбора – проводить восстановительные работы или переустановить 

операционную систему. 

 

Список литературы: 

 1. Венцель Е.С. Исследование операций. М.: Советское радио, 1972. 550с. 

 2. Потапов В.И. Противоборство технических систем в конфликтных 

ситуациях: модели и алгоритмы. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. 168 с. 
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Аннотация. Дается описание DDoS-aтак в форме дифференциального 

уравнения с параметрами, которые можно представить как катастрофы типа A5 

(бабочка) в рамках математической теории катастроф. Показано, каким образом 

данные атаки представляются в геометрической форме. 

Abstract. A description of DDoS attacks is given in the form of a differential 

equation with parameters that can be represented as catastrophes of the  A5 type 

(butterfly) within the framework of the mathematical theory of catastrophes. It shows 

how the attack data is presented in geometric form.  

Ключевые слова: DDoS-атака, катастрофы, компьютерная система, атаки 

хакеров, катастрофа «бабочка». 

Keywords: DDoS-atack, catastrophes, computer system, hacker attacks, butterfly 

catastrophe. 

  

 DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service) — это хакерская атака 

на сервер типа «отказ в обслуживании». При ее исполнении создается ситуация, 

при которых пользователи не смогут получить доступ к сайту или веб-сервису 

из-за его перегрузки. Для обслуживания запросов у сервера не хватает 

необходимой производительности. В результате атаки владельцы проектов, 

размещенных на сервере, несут серьёзные убытки.  

 DDoS-атак совершаются на четырех уровнях OSI [1]. Прежде всего 

возможны «низкоуровневые атаки: 

 Атаки на сетевом уровне OSI представляют из себя «забивание» 

канала. Примером может быть CMP-флуд — атака, которая использует ICMP-

сообщения, которые снижают пропускную способность атакуемой сети 
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и перегружают брандмауэр. Хост постоянно «пингуется» нарушителями, 

вынуждая его отвечать на ping-запросы. Когда их приходит значительное 

количество, пропускной способности сети не хватает и ответы на запросы 

приходят со значительной задержкой. Для предотвращения таких DDoS-атак 

можно отключить обработку ICMP-запросов посредством Firewall 

или ограничить их количество, пропускаемое на сервер. 

 Атаки транспортного уровня выглядят как нарушение 

функционирования и перехват трафика. Например, SYN-флуд или Smurf-атака 

(атака ICMP-запросами с изменёнными адресами). Последствия такой DDoS-

атаки — превышение количества доступных подключений и перебои в работе 

сетевого оборудования. 

А также имеем высокоуровневые атаки: 

 На сеансовом уровне атакам подвергается сетевое оборудование. 

Используя уязвимости программного обеспечения Telnet-сервера на свитче, 

злоумышленники могут заблокировать возможность управления свитчем 

для администратора. Чтоб избежать подобных видов атак, рекомендуется 

поддерживать прошивки оборудования в актуальном состоянии. 

 Высокоуровневые атаки прикладного уровня ориентированы 

на стирание памяти или информации с диска, «воровство» ресурсов у сервера, 

извлечение и использование данных из БД. Это может привести к тотальной 

нехватке ресурсов для выполнения простейших операций на оборудовании. 

Наиболее эффективный способ предупреждения атак – своевременный 

мониторинг состояния системы и программного обеспечения» [1]. 

 В [2,3] была предложена катастрофическая модель описания DDoS-атак, 

которая имеет вид: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= [(𝑝 − 𝑝0) − 𝑥m(𝑡)]𝑥(𝑡) + (𝜏 − 𝜏0), 

или  

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑥
𝑉(𝑥, 𝑝, 𝜏),  

 где  
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𝑉(𝑥, 𝑝, 𝜏) =
1

4
𝑥m+2 −

1

2
(𝑝 − 𝑝0)𝑥2 − (𝜏 − 𝜏0)𝑥. 

где 𝑥(𝑡) – число откликов на запросы в момент времени 𝑡, 𝜏 – трафик и p – 

производительность сервера, 𝑝0 и 𝜏0 − «типичные» характерные для данного 

сервера величины.  Величина m=2 в [2] и m=7 в [3]. С учетом сказанного о 

каналах OSI, подвергаемых DDoS-атаках, более реалистично брать m=4.  

 Таким образом, модель системы, подвергаемой DDoS-атакам, описывается 

уравнением 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= [(𝑝 − 𝑝0) − 𝑥4(𝑡)]𝑥(𝑡) + (𝜏 − 𝜏0), 

которое соответствует частному случаю катастрофы бабочка 

𝑉(𝑥, А, B, 𝐶, 𝐷) =
1

4
𝑥4 + 𝐴𝑥4 + 𝐵𝑥3 + 𝐶𝑥2 + 𝐷𝑥. 

 Рассматриваются стационарные равновесия изучаемой системы и 

находятся их бифуркационные множества. При изменении 𝜏 и p в случае 

пересечения ими бифуркационного множества будут наблюдаться 

катастрофические скачки величины x. Это соответствует резкому падению 

(росту) числа откликов сервера на запросы. 

 Бифуркационное множество для катастрофы «бабочка» изучены в  

[4, 5]. На рис. 1 мы приводим изображение бифуркационного множества при 

A=B=0.  Следовательно, используя данные из литературы по 

бифуркационным множествам катастрофы «бабочка», мы сможем изучить 

ситуации, критические для серверов в случае DDoS-атак. Это было бы крайне 

трудно сделать в настоящее время для катастроф типа 𝑨𝟖, которые 

рассматривались в [3].  
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Рис.1. Бифуркационное множество  в плоскости (С,D)=(p, 𝜏 ). 

Линии, принадлежащие бифуркационному множеству в плоскости 

 (C,D) – это огибающие семейств прямых линий, изображенных на рисунке [5, c.20]. 
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Аннотация. В данной статье описано веб-приложение для балльно-

рейтинговой системы, созданное для учета успеваемости студентов факультета 

компьютерных наук ОмГУ. В приложении реализовано разделение доступа и 

политика безопасности. 

Abstract. This article describes a web application for a score rating system, 

created to track the progress of students of the OmSU Computer Science Faculty. The 

application implements separation of access and security policy. 

Ключевые слова: веб-приложение, балльно-рейтинговая система. 

Keywords: web application, score rating system. 

 

1. Постановка задачи.  

Во многих вузах существует балльно-рейтинговая система для оценки 

успеваемости студентов по различным дисциплинам учебного плана. В Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоевского нет положения о единой 

балльно-рейтинговой системе. Но положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации в ОмГУ [1] за преподавателем закреплено право 
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использовать такую систему для оценки успеваемости обучающихся, подробно 

описав ее положения в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования электронная информационно-

образовательная среда вуза должна обеспечивать в том числе фиксацию хода 

образовательного процесса. Согласно письму Министерства науки и высшего 

образования РФ [2], под «фиксацией хода образовательного процесса» 

понимается фиксация освоения обучающимся образовательной программы, в том 

числе и текущего контроля успеваемости. 

Существующая интегрированная информационно-аналитическая система 

сопровождения учебного процесса в Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского действительно позволяет хранить информацию о результатах 

текущего контроля студентов, и каждый студент может увидеть эти результаты в 

личном кабинете на электронных сервисах ОмГУ [3], но с некоторыми 

ограничениями. Так как на разных факультетах и даже на разных дисциплинах 

преподаватели используют различные методики текущего контроля, система не 

предполагает единого метода обработки результатов этого контроля, а сами 

результаты обновляются ответственными лицами, как правило, несколько раз за 

семестр, во время контрольных недель. 

В результате возникла задача разработки приложения для факультета 

компьютерных наук, позволяющего хранить и автоматически обрабатывать 

оценки текущего контроля успеваемости студентов. 

2. Требования к приложению. 

При разработке приложения были поставлены следующие задачи: 

• разбиение всех участников системы на роли: администратор, 

преподаватель и студент; 

• авторизация пользователя для просмотра и/или редактирования 

информации; 

• хранение всей информации в базе данных; 

• возможность вывода информации об успеваемости конкретного 

студента; 
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• возможность редактирования оценки достижений; 

• возможность использовать инструмент комментарий и личных 

сообщений для пользователей системы. 

Для реализации данного веб-приложения был использован язык JavaScript, 

платформа ASP.NET MVC, среда разработки Visual Studio Express for Web, 

система управления базами данных SQL Server. 

3. Реализованное приложение. 

При входе на сайт пользователь попадает на страницу аутентификации. 

При регистрации преподавателя пользователю предлагается выбрать свои 

предметы. После этого при просмотре соответствующей таблицы появляются 

кнопки для изменения рейтинга. 

 

Рис. 1. Главная страница. 

Для управления учётными записями на факультете можно назначить 

администратора, который подтверждает регистрацию преподавателей и может 

вносить изменения в автоматически загружаемые списки студентов и дисциплин. 
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Рис. 2. Страница регистрации. 

Списки студентов можно сортировать по фамилии, по баллам за 

посещение, за различные виды работы, за экзамен/зачет и по общему баллу. 

Отмечать присутствие студентов на занятиях можно непосредственно в 

приложении. Для каждого студента запоминаются все даты занятий, на которых 

он присутствовал и которые пропустил. В таблице с рейтингом автоматически 

высчитывается процент посещённых занятий. 

 

Рис. 3. Страница рейтинга. 

Можно ввести формулу, по которой в зависимости от успеваемости 

студентов по различным видам работ будет вычисляться общий балл и 

выставляться рекомендуемая оценка. 

К профилю можно установить свою фотографию. Присутствует 

возможность оставлять комментарии к любой таблице и отправлять личное 
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сообщение любому зарегистрированному пользователю. Это позволяет 

студентам задавать вопросы преподавателю и обсуждать текущий рейтинг. 

 

Рис. 4. Страница студента. 

Для обеспечения сохранности данных было использовано шифрование 

базы, реализована защита от самых критичных угроз безопасности веб-

приложений. 
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Аннотация. Представлены основные этапы проведения приемной 

кампании 2020 года в условиях дистанционного приема, показаны 

технологические шаги в решении возникающих проблем, приведены 

предварительные итоги набора. Сделан вывод о широких возможностях этой 

формы работы приемной комиссии для привлечения абитуриентов. 

Abstract. This article presents the main stages of the admission campaign in 2020 

in conditions of remote reception, shows the technological steps in solving emerging 

problems, and provides preliminary results of the recruitment. The conclusion is made 

about the wide possibilities of this form of work of the selection committee for 

attracting applicants. 

Ключевые слова: приемная кампания, информационные технологии, 

дистанционный прием, прокторинг, цифровые технологии. 

Keywords: admission campaign, information technology, remote reception, 

proctoring, digital technologies. 

 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация 2020 г. значительно ускорила 

процесс цифровизации разных сторон деятельности образовательных 

организаций. В первую очередь была затронута система приема документов в вуз 

и проведения приемной кампании. В кратчайшие сроки специалисты вынуждены 

были перестраивать сложившееся информационное пространство и адаптировать 
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существующие системы под новые запросы времени. Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского также должен был динамично решать 

возникающие проблемы в непростых условиях. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Минобрнауки России утвердило «Особенности приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год» (приказы №547 от 03.04.2020 и №726 от 15.06.2020), которые 

предполагали прием документов и проведение вступительных испытаний в 

дистанционной форме. 

В первую очередь были разработаны и приняты новые локальные 

нормативные акты, регламентирующие работу приемной комиссии в 

изменившихся условиях (Порядок проведения вступительных испытаний 

ОмГУ с применением дистанционных технологий, Основные требования к 

проведению вступительных испытаний, инструкции по подаче документов и 

подключению к электронным сервисам), внесены изменения в уже 

существующие. Секретариатом приемной комиссии составлено техническое 

задание по модернизации имеющихся информационных систем, описаны новые 

бизнес-процессы. В дальнейшем был перестроен функционал работников 

приемной комиссии: увеличено количество операторов телефонной связи, 

сформирован штат прокторов. Дополнительно было приобретено оборудование 

для проведения вступительных испытаний (обновление систем хранения данных) 

и проведения консультаций абитуриентов по приему документов и работе в 

личном кабинете (многоканальная виртуальная АТС). 

До 2020 г. для проведения приема документов и зачисления абитуриентов 

было задействовано несколько основных систем: ИАС «Абитуриент», портал 

приемной комиссии (http://abit.omsu.ru), ИИАС «Учебный процесс», сервис 

дистанционной подачи документов (http://distdocs.omsu.ru). В связи с изменением 

нормативной базы был переработан сервис дистанционного формирования и 

подачи заявления о приеме, разработан сервис загрузки документов, создан 
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личный кабинет абитуриента, запущен сервис по формированию договоров, 

отлажена система переноса данных из системы электронных сервисов в ИАС 

«Абитуриент».  

Наиболее сложным этапом приемной кампании стало проведение 

вступительных испытаний в дистанционной форме. Для этого была развернута и 

доработана система прокторинга, которая была интегрирована с подсистемами 

приемной комиссии и с платформой электронного обучения Moodle. Система 

прокторинга позволила провести идентификацию личности и обеспечить 

контроль и наблюдение за абитуриентами в ходе дистанционных вступительных 

испытаний. Творческие вступительные испытания также были проведены в 

дистанционном формате с использованием платформы Google Meet. Для 

поступающих были созданы личные электронные кабинеты абитуриентов, 

создано индивидуальное расписание, что позволило распределить потоки 

абитуриентов и снизить нагрузку на информационные системы. Необходимо 

отметить, что все системы предварительно прошли тестирование на 

студенческой фокус-группе и с участием сотрудников приемной комиссии, 

управления информатизации, университетского центра Интернет и института 

непрерывного и открытого образования. Проведена интеграция подсистем 

приёмной комиссии: ИАС «Абитуриент» – Прокторинг –Moodle (тестирование) 

– Сайт ПК. Организована единая аутентификация и динамическое 

взаимодействие подсистем. 

Результаты приемной кампании представлены следующими данными: 

– документы были приняты у 5446 абитуриентов (в 2019 г. у 4934 человек); 

– большая часть заявлений была подана на очную форму обучения – 4432; 

на очно-заочную – 112, на заочную – 902; 

– большинство абитуриентов очной формы обучения выбрало уровень 

бакалавриата/специалитета – 3747 человек; на программы СПО подали заявления 

– 323 человека, в магистратуру – 321, в аспирантуру – 41. В 2020 г. на 43% 

выросло количество абитуриентов, подавших заявление на уровень 

бакалавриата;  
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– выросла доля поступающих из других регионов России (17,3% в 2019 

году, 25% в 2020 году) и из Казахстана (4,9% в 2019 году, 5,9% в 2020 году), 

однако сократилась доля абитуриентов из районов Омской области; 

– резко выросло количество проведенных тестов летом – 2418 (1654 по 

бакалавриату и специалитету, 764 по магистратуре). Это на 1233 теста больше, 

чем в 2019 году. Проведено 246 творческих экзаменов в дистанционном формате 

(в 2019 году 108 в очном формате). Следует также учитывать, что вступительные 

испытания проходили с использованием системы прокторинга, которая 

предполагает идентификацию личности и видеозапись экзамена, сократился 

процент неявок на вступительные испытания с 32% в 2019 г. до 22% в 2020 г. 

Всего за 2020 г. было проведено 3491 вступительное испытание (2410 в 2019 

году). 

– существенный прирост количества абитуриентов, предоставивших 

заявление о согласии на зачисление (+378), что в этом году приравнивалось к 

предоставлению оригинала документа об образовании в приемную комиссию. 

Однако, данная тенденция имела и негативный характер, потому как отдельные 

абитуриенты по невнимательности или умышленно в нарушение Порядка приема 

заявили свое согласие на зачисление одновременно в несколько вузов. 

Таким образом, дистанционный формат работы приемной комиссии 

значительно расширил возможности абитуриентов по подаче документов и 

прохождению вступительных испытаний, избавил от утомительных очередей в 

пиковые недели, а для университета позволил привлечь значительно большее 

количество абитуриентов из разных регионов России и зарубежья. Командная 

работа и продуманная стратегия проведения приемной кампании определила 

достойные результаты. 
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Аннотация. В статье на примере трех праздников – Первое Мая, День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

Праздник Урожая – показана совокупность ценностей и смыслов, заложенная в 

основу каждого праздника. Подчеркивается важное социальное значение 

праздников и, в то же время, отмечается объективная историческая изменчивость 

ценностно-смысловой основы трудовых и профессиональных праздников, их 

роль в воспитании населения на основе ценностей труда, уважения к 

трудящемуся человеку и к земле, на которой он трудится, что необходимо 

учитывать в процессе социально-культурного проектирования этих праздников.  

Abstract. The article uses the example of three celebrations – the First of May, 

the day of the agricultural and processing industry worker, and the Harvest Festival – 

to show the totality of values and meanings that form the basis of each celebration. The 

author emphasizes the important social significance of holidays and, at the same time, 
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notes the objective historical variability of the value-semantic basis of labor and 

professional holidays, their role in educating the population on the basis of labor values, 

respect for the working person and the land on which they work, which must be taken 

into account in the process of socio-cultural design of these holidays. 

Ключевые слова: воспитание, социально-культурное проектирование, 

трудовые и профессиональные праздники, ценности. 

Keywords: education, socio-cultural design, labor and professional celebrations, 

values. 

 

Трудно переоценить роль и значение профессиональных праздников в 

воспитании населения на основе ценностей труда и трудовых традиций, 

профессионализма и ответственности, коллективизма и нравственности. 

Ценности, изначально заложенные в этих праздниках, а также 

сформировавшиеся на протяжении их истории, являются смыслообразующей 

основой для социально-культурного проектирования культурно-досуговых 

программ, ориентированных не только на рекреацию и развлечение, но 

одновременно содержащих и выполняющих задачи трудового воспитания. В 

целом, социальные функции и педагогические задачи таких программ могут 

быть достаточно широки и разнообразны.  

К настоящему времени сложилась целая система самых различных 

профессиональных праздников, например, Международный день таможенника 

(26 января), Международный день бармена (6 февраля), Всемирный день ди-

джея (9 марта), День работника культуры России (25 марта), День главного 

бухгалтера (21 апреля), Международный день медицинской сестры (12 мая), 

День рыбака (12 июля), День учителя (5 октября), День спасателя (27 декабря) и 

многие другие.  

Такое обилие праздников – не случайно. Каждый праздник представляет 

собой своеобразный проект или программу по воспитанию у людей, как 

взрослых, так и представителей подрастающего поколения, ответственного 

отношения к общественно полезному труду, гордости за принадлежность к 
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отряду профессионалов в той или иной конкретной отрасли, а также по 

формированию у каждого человека качеств, необходимых как для его 

профессионального, так и для личностного развития.  

Остановимся более подробно на характеристиках ценностно-

аксиологических основ трех наиболее известных праздников, в подготовке 

которых ежегодно принимают участие работники учреждений социально-

культурной сферы, а именно: Первое Мая, День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности, Праздник Урожая. Эти праздники 

непосредственно связаны с трудом и профессиональной деятельностью, но у 

каждого есть своя специфика. Каждый из них удостоен внимания поэтов, 

писателей, композиторов, художников, фотографов, кинематографистов, 

народных и самодеятельных деятелей культуры, что позволяет украсить 

социально-культурные акции и культурно-досуговые программы, посвященные 

этим праздникам, разнообразной палитрой средств идейно-художественной 

выразительности: стихами и песнями, фрагментами документальных и 

популярных художественных кинофильмов.  

Праздник Первое Мая (или иначе его называют «1 Мая», «Международный 

день солидарности трудящихся», «День труда», «День Весны и Труда») 

отмечается в 142-х государствах мира. Поводом к объявлению этого дня 

праздником послужила конкретная дата, связанная с развитием рабочего 

движения. На 1 мая 1890 года была запланирована забастовка американских 

рабочих, в связи с этим Парижский конгресс II Интернационала (1889 г.), 

объявил дату 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира. На Конгрессе было 

предложено отметить этот день демонстрациями с различными требованиями, 

главным из которых было требование 8-часового рабочего дня. 

В России праздник начали отмечать с 1890 года. В 1918 году в РСФСР этот 

праздник стал государственным под названием День Интернационала. Во 

времена СССР в этот день проходили праздничные демонстрации трудящихся. 

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой 
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борьбы, имел «политическую окраску». Постепенно политический контекст 

ослабевал и с 1992 года в России праздник переименован в День Весны и Труда.  

Помимо проведения массовых демонстраций, с праздником 1 Мая тесно 

связано возникновение такой организационно-методической формы социально-

культурной деятельности, как маёвка, своеобразное гуляние на свежем воздухе 

(в парке, в сквере, на окраине города, «на природе»), включавшее в себя активное 

общение, разнообразную коммуникацию, музицирование, танцы, игры, 

коллективное исполнение песен, общее угощение (еда, напитки) и т.п.  

Как можно видеть, к настоящему времени в нашей стране ценностно-

смысловая основа Первомая существенно изменилась, утратив первоначальную 

политическую и идеологическую направленность. Актуальными ценностями для 

проектирования праздничных мероприятий, посвященных празднику 1 Мая, 

помимо таких, как труд, трудовые традиции, уважение к человеку труда, 

солидарность людей труда во всем мире, коллективизм, стали следующие: 

совместный труд и досуг в кругу семьи, радость труда, а также отдых от 

трудовых дел, общение с друзьями и с природой, движение и физическая 

активность как альтернатива все более распространяющемуся сидячему образу 

жизни человека современной цивилизации.  

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России (ежегодно отмечается во второе воскресенье октября) 

установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В этот праздник чествуют 

не только непосредственных тружеников полей и ферм, фермерских хозяйств, но 

и руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, ученых-

аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей 

индустрии. Празднование этого праздника приурочено ко времени окончания 

всех сельскохозяйственных работ, завершения сбора урожая и подведения 

итогов периода; чаще всего проводится в форме торжественных собраний и 

концертов, сельскохозяйственных выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, дегустации выращенной продукции и др. 



402  

Ценностно-смысловой основой для проектирования праздничных 

мероприятий, посвященных празднику «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности», являются: сельскохозяйственный труд, 

процесс и результаты труда (сельскохозяйственная продукция, продовольствие), 

аграрная наука и современные технологии сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства, сельскохозяйственная продукция, 

сельскохозяйственные ресурсы (земля, почва, растения, животные и др.), а также 

профессии, связанные с трудом на земле и в перерабатывающей 

промышленности, профессиональное мастерство, творческое отношение к делу, 

рационализаторство и изобретательность, коллективизм и взаимовыручка.  

Следует заметить, что сельское хозяйство является старейшей отраслью 

человеческой деятельности. Собранный урожай является гарантией того, что 

народ не будет страдать от голода, поэтому само понятие «урожай» почитается 

во многих народных традиционных культурах. Чтобы выразить свою 

благодарность природе, мирозданию или божеству, у многих народов 

существуют специальные торжества, такие как Праздник Урожая. В России 

издревле в этот день чествовали и благодарили за собранный урожай Богородицу 

(мать — сыру-землю), поскольку считается, что именно она даёт благополучие, 

покровительствует земледелию, семье и матерям. Во многих населенных 

пунктах учреждения культуры продолжают включать в свой праздничный 

календарь этот старинный праздник, поскольку его ценностно-смысловая основа 

(«мать – сыра-земля», урожай, плодородие, хлеб, Рождество Богородицы, 

семейное благополучие, память предков) неизменно остается актуальной.  

Стоит отметить, что известные словесные формулы, отражающие 

негативные приметы отношения к труду, например, «где бы ни работать, лишь 

бы не работать» или «хорошо работать там, где хорошо платят», родившиеся 

далеко не сегодня, но продолжающие бытовать, обязывают специалистов 

учреждений социально-культурной сферы к ведению систематической и 

разносторонней работы по трудовому воспитанию среди всего населения в 

целом и молодежи, в частности. Приходится признать и принять во внимание, 
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что организация, подготовка и проведение трудовых и профессиональных 

праздников – дело совсем непростое, однако ввиду его высокой важности – 

необходимое, требующее не только учета профессиональных и корпоративных 

интересов, владения технологиями социально-культурного проектирования, 

творческого подхода, но и глубокого знания истории, понимания современной 

политической и социально-экономической ситуации, ответственного 

конструирования ценностно-смысловой основы праздничного события.  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РАБОТЕ ТРЕНЕРОВ И ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ  
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Аннотация. В статье определены возможности изучения, уточнения и 

теоретизации социокультурной направленности развития личности в работе 

тренеров и педагогов через музыкальное самовыражение и музыкальное 

сопровождение, особенности и перспективы которых теоретизированы через 

выявление функций и моделей теоретизации успешности управления качеством 

социокультурной направленности развития личности в образовательной 

организации, педагогических условий повышения качества управления 
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результативностью решения задач использования тренерами и педагогами 

музыкального самовыражения и музыкального сопровождение в 

возрастосообразном развитии личности обучающегося.  

Abstract. The article identifies the possibilities of studying, clarifying and 

theorizing the socio-cultural orientation of personality development in the work of 

coaches and teachers through musical self-expression and musical accompaniment, the 

features and prospects of which are theorized through identifying the functions and 

models of theorizing the success of quality management of the sociocultural orientation 

of personality development in an educational organization, pedagogical conditions for 

improving the quality of management of the effectiveness of solving the problems of 

using by coaches and teachers of musical expression and musical accompaniment in 

the age-appropriate development of the student's personality. 

Ключевые слова: социокультурная направленность, развитие, 

музыкальное самовыражение, музыкальное сопровождение.  

Keywords: socio-cultural orientation, development, musical expression, musical 

accompaniment. 

 

Современная культура деятельности и самовыражения определяет 

триединство факторов развития личности (воспитание, среда, наследственность) 

основой гибкого управления уровнем развития личности в создаваемой 

гуманистически целесообразной среде.  

Процесс теоретизации успешности развития и продуктивного становления 

в возрастообразной деятельности у обучающегося важен, перспективность 

обогащения внутреннего мира осуществляется в системе выделяемых и 

решаемых противоречий развития.  

Возможности теоретизации и уточнения социокультурной направленности 

развития личности в работе тренеров и педагогов через музыкальное 

самовыражение и музыкальное сопровождение рассматриваются как условие 

целостности и всесторонности уточнения задач возрастосообразного развития 

личности, гибкость и корректность постановки и уточнения которого раскрывает 
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перспективность наукосообразности, целостности, уникальности и системности 

идей развития и управления качеством достижений личности в среде и 

деятельности. 

Выделим приоритеты и условия, модели и формы представления основ 

повышения качества управления результативностью решения задач 

использования тренерами и педагогами музыкального самовыражения и 

музыкального сопровождение в возрастосообразном развитии личности 

обучающегося через следующие составляющие научного поиска, научного 

познания и научно-педагогической деятельности: 

- основы теоретизации [1, 2, 4] раскрывают в детализируемых практиках 

возможность разработки определённой теории или концепции, модели или 

научносообразного ресурса управления качеством достижений личности в 

системе возрастосообразного образования и сотрудничества, самовыражения и 

самоактуализации; 

- среда в ее многообразии форм и технологий организации [3, 4, 6] 

позволяет управлять качеством решения задач развития личности с учетом 

уровня успешности, развитости, перспективности продуктивного становления и 

креативного решения задач управления возможностями самоактуализации и 

акмеперсонификации; 

- технологизация, унификация и научное донорство [5] позволят 

целостного определить систему ограничений и приоритетов развития личности 

и социально ориентированных отношений в создаваемой среде; 

- теоретизация возможностей повышения качества подготовки учителя 

музыки в условиях реализации доступной образовательной среды [6] определяет 

основы адаптивно-продуктивного решения задач технологизации развития и 

обеспечения качества продуктивности деятельности личности. 

Определим функции и модели теоретизации успешности управления 

качеством социокультурной направленности развития личности в 

образовательной организации. 

Функции теоретизации успешности управления качеством 



406  

социокультурной направленности развития личности в образовательной 

организации – основные способы и конструкты, раскрывающие в системности 

смыслов научного поиска и научного познания основы управления качеством 

решения задач теоретизации успешности управления качеством 

социокультурной направленности развития личности в образовательной 

организации. 

Модели теоретизации успешности управления качеством 

социокультурной направленности развития личности в образовательной 

организации – идеальные системы осмысления и уточнения возможности 

построения новой теории или теоретизируемых ее составляющих, направленных 

на обеспечение качества социокультурной направленности развития личности в 

образовательной организации. 

Педагогические условия повышения качества управления 

результативностью решения задач использования тренерами и педагогами 

музыкального самовыражения и музыкального сопровождение в 

возрастосообразном развитии личности обучающегося – совокупность 

положений, кейс-условий (кейс-моделей) и способов оптимального системного 

представления наукосообразных составляющих постановки и решения 

проблемы повышения качества управления результативностью решения задач 

использования тренерами и педагогами музыкального самовыражения и 

музыкального сопровождение в возрастосообразном развитии личности 

обучающегося:  

- использование различных видов обучения тренерами и педагогами, 

раскрывающих перспективность музыкального самовыражения и музыкального 

сопровождение в возрастосообразном развитии личности обучающегося; 

- теоретизация и технологизация музыкального самовыражения и 

музыкального сопровождение в возрастосообразном развитии личности 

обучающегося; 

- наукосообразность теоретизации возможностей управления качеством 

развития личности через активное использование основ психорелаксации и 
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психокоррекции, в основе которых гуманистические идеи развития 

стимулируют личность и среду к унификации и оптимизации своих 

предпочтений, основ объективизации качества уточнения приоритетов 

корректности и целесообразности развития; 

- инновационность и устойчивость регламентируемого в профессионально 

деятельности личности процесса повышения качества управления 

результативностью решения задач использования тренерами и педагогами 

музыкального самовыражения и музыкального сопровождение в 

возрастосообразном развитии личности обучающегося; 

- непрерывность и своевременность реализации идей управляемого и 

корректируемого возрастосообразного развития личности и получения 

качественного, всестороннего образования. 
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Аннотация. Хобби-терапия в возрастосообразном продуктивном решении 

задач самореализации личности определяет направленность реализации условий 

гибкого управления качеством решения задач «хочу, могу, надо, есть». Хобби-

терапия используется как технология саморелаксации и психокоррекции. В 

статье выделены педагогические условия повышения качества продуктивного 

решения задач самореализации личности с использованием хобби-терапии.  

Abstract. Hobby therapy in the age-appropriate productive solution of the 

problems of self-realization of the individual determines the direction of the 

implementation of the conditions for flexible management of the quality of solving 

problems "I want, I can, I must, eat." Hobby therapy is used as a technology for self-

relaxation and psyches-correction. The article highlights the pedagogical conditions for 

improving the quality of productive solutions to the problems of self-realization of the 

individual using hobby therapy. 

Ключевые слова: хобби-терапия, технология, модель, самореализация, 

педагогические условия. 

Keywords: hobby therapy, technology, model, self-realization, pedagogical 

conditions. 
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Хобби-терапия как технология реализации идей поддержки и фасилитации 

выбора направления развития и становления раскрывает основы позитивного 

обогащения внутреннего мира личности наиболее удобными ресурсам и 

способами.  

Хобби-терапия в возрастосообразном продуктивном решении задач 

самореализации личности опирается в нашем понимании на следующие 

возможности адаптивно-продуктивного развития личности: 

- педагогическая поддержка обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода [1] может быть полезна в системном 

осмыслении значимости персонифицированного развития личности с учётом 

предпочтений и ограничений возрастосообразного развития в спорте; 

- теоретизация успешности продуктивного становления личности [2] 

определяется интегрированным явлением и продуктом целостного решения 

задач возрастообразной деятельности в системе непрерывного образования; 

- теоретизация идей социализации личности в ДЮСШ [3] раскрыта через 

основы, проблемы и продукты формирования опыта социальных отношений и 

оценки качества формирования социально ориентированных приоритетов и 

основ самовыражения, сотрудничества, самоактуализации и пр.; 

- теоретизация основ управления качеством развития личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного образования [4] раскрывает 

многообразие основ и перспектив унифицированного решения задач 

самореализации через спорт; 

- моделирование и уточнение принципов развития личности в спортивно-

образовательной среде ДЮСШ [5] определяется в выстраиваемых приоритетах 

и основах инновационного обновления качества и уровня наукосообразного 

решения проблем возрастосообразной деятельности в спорте, а также 

вариативности научного знания в развитии личности; 
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- технологизация, унификация и научное донорство в системе 

непрерывного образования [6] определяют основы адаптивно-продуктивного 

развития в избранном направлении деятельности; 

- научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ как механизм 

самоорганизации качества реализации адаптивно-продуктивного подхода [7]; 

- унификация условий и моделей продуктивности и успешности личности 

в структуре развития в спортивно-образовательной среде училища 

олимпийского резерва [8] раскрывает наиболее точные и перспективные 

решения задач обеспечения должного качества формирования и развития 

продуктивности и успешности личности в структуре развития в спортивно-

образовательной среде училища олимпийского резерва; 

- спортивно-образовательная среда ДЮСШ и реализация идей адаптивно-

продуктивного развития личности [9] могут быть выделены в качестве 

технологий унификации целостного развития личности. 

Педагогические условия повышения качества продуктивного решения 

задач самореализации личности с использованием хобби-терапии – 

совокупность положений и моделей, в системе раскрывающих основы, 

возможность и перспективность повышения качества продуктивного решения 

задач самореализации личности с использованием хобби-терапии. 

Педагогические условия повышения качества продуктивного решения 

задач самореализации личности с использованием хобби-терапии: 

- наукосообразность построения модели психорелаксации личности в 

возрастообразном развитии личности; 

- формирование и развитие культуры самостоятельной работы личности, 

культуры деятельности и культуры психологического самовыражения и 

психорелаксации; 

- планирование возрастосообразной деятельности с учетом выносливости 

и способности к переключению; 

- соблюдение режима дня и гибкого его изменения в соответствии с 

основами ситуативности и перспективности; 
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- единство самореализации личности через образование, спорт, науку, 

искусство, культуру и пр.; 

- мотивация личности к интегрированному возрастосообразному 

восприятию основ развития и сотрудничества; 

- целостность и всесторонность, объективность и достоверность, 

надежность и валидность, перспективность и конкурентоспособность 

разрабатываемых средств и программного обеспечения повышения качества 

продуктивного решения задач самореализации личности с использованием 

хобби-терапии. 
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Аннотация. Особенности формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности определяют перспективность унификации и рационализации 

качества возрастосообразного решения задач развития, социализации и 

самореализации. Целостность представлений о процессе формирования 

культуры безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной 

работы и внеурочной деятельности позволяет уточнить и разработать новые 

средства, методы, формы и технологии возрастосообразной деятельности 

обучающегося. 

Abstract. The peculiarities of the formation of a student's safety culture in the 

structure of the organization of educational work and extracurricular activities 

determine the prospects for the unification and rationalization of the quality of age-
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appropriate solutions to the problems of development, socialization and self-

realization. The integrity of ideas about the process of forming a student's safety culture 

in the structure of the organization of educational work and extracurricular activities 

makes it possible to clarify and develop new means, methods, forms and technologies 

for age-appropriate activity of a student. 

Ключевые слова: формирование, культура безопасности, моделирование, 

теоретизация, средства, методы, формы, технологии, возрастосообразная 

деятельность обучающегося. 

Keywords: formation, safety culture, modeling, theorization, means, methods, 

forms, technologies, age-appropriate student activity. 

 

Особенности формирования культуры безопасности обучающегося в 

структуре организации воспитательной работы и внеурочной деятельности 

определяют перспективность унификации и рационализации качества 

возрастосообразного решения задач развития, социализации и самореализации, 

особенности которых определяют перспективность достижений личности на 

протяжении всей жизнедеятельности в различных сферах профессионального и 

социального выбора и решения зада продуцирования и потребления благ и 

ценностей общества, культуры, искусства, науки, образования.  

Целостность представлений о процессе формирования культуры 

безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной работы и 

внеурочной деятельности позволяет в задачах теоретизации и унификации 

уточнять и разрабатывать новые средства, методы, формы и технологии 

возрастосообразной деятельности обучающегося, которые в процессе 

теоретизации могут опираться на следующие положения и модели теории 

педагогики: 

- системность поливариативность использования мультисредовых 

способов постановки и решения задач развития, использования технологий 

гуманистически ориентированных сред [1, 6] определяют уникальность 

уточнения возрастосообразного развития личности в контексте оптимизации 
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моделей социализации и самореализации; 

- формирования безопасной образовательной среды организаций [4] 

определяется продуктом и перспективой технологией развития личности в 

образовательной организации; 

- основы социализации личности [2, 5] могут быть определены через 

различные направления возрастосообразной деятельности, определяемой в 

контексте социализации и самореализации через спорт, образование, науку, 

искусство, культуру и пр.; 

- культура деятельности, педагогическая поддержка и фасилитация [3, 6] 

позволят повысить качество решения задач развития. 

Цель работы: изучение и теоретизация основ формирования культуры 

безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной работы и 

внеурочной деятельности. 

Формирование культуры безопасности обучающегося в структуре 

организации воспитательной работы и внеурочной деятельности – процесс 

строгой фиксации уровня и качества проектирования и реализации идей 

целостного возрастосообразного развития через образовательную, 

воспитательную и внеурочную деятельность, успешность реализации которой 

уточняются конструктами культуры, педагогической науки и основами 

безопасности обучающегося. 

Модели формирования культуры безопасности обучающегося в структуре 

организации воспитательной работы и внеурочной деятельности – идеальные 

системы и смыслообразующие положения, раскрывающие направленность и 

перспективность результативного решения задач обеспечения безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности. 

Модели формирования культуры безопасности обучающегося в структуре 

организации воспитательной работы и внеурочной деятельности: 

- адаптивная модель формирования культуры безопасности обучающегося 

в структуре организации воспитательной работы и внеурочной деятельности; 
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- игровая модель формирования культуры безопасности обучающегося в 

структуре организации воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

- системно-деятельностная модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- диалектико-синергетическая модель формирования культуры 

безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной работы и 

внеурочной деятельности; 

- ценностно-смысловая модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- функционально-трудовая модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- уровневая модель формирования культуры безопасности обучающегося 

в структуре организации воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

- технологическая модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- возрастосообразная модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- классическая модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

- инновационная модель формирования культуры безопасности 

обучающегося в структуре организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности. 

Педагогические условия оптимизации качества формирования культуры 

безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной работы и 
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внеурочной деятельности – совокупность научно-педагогических и 

дидактических моделей и конструктов, гарантирующих в изучении и 

исследовании, реализации и уточнения качества формирования культуры 

безопасности обучающегося в структуре организации воспитательной работы и 

внеурочной деятельности возможность осуществления оптимального выбора 

направления и уровня возрастосообразной деятельности личности. 
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Аннотация. Гуманистическая основа возрастосообразного развития 

личности в образовательной организации определяется условием 

интерактивного развития образования, спорта, науки, искусства, культуры. В 

структуре теоретизации гуманистической основы возрастосообразного развития 

личности в образовательной организации выделены модели, функции и 

принципы реализации идей гуманистической основы возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации выделены модели.  

Abstract. The humanistic basis of age-appropriate personality development in an 

educational organization is determined by the condition for the interactive development 

of education, sports, science, art, culture. In the structure of theorization of the 

humanistic basis of age-appropriate personality development in an educational 

organization, models, functions and principles of implementing the ideas of a 

humanistic basis of age-appropriate personality development in an educational 

organization are highlighted. 

Ключевые слова: теоретизация, гуманизм, возрастосообразность, 

развитие, управление, моделирование. 
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Гуманистическая основа возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации определяется одной из актуальных практик 

теоретизации продуктивного решения задач развития личности в деятельности и 

общении [1-8], особенности которого уточняются в контексте адаптивно-

продуктивного, репродуктивно-продуктивного и креативно-продуктивного 

способов построения условий и технологий развития личности. 

Теоретизация гуманистической основы возрастосообразного развития 

личности в образовательной организации – процесс целостного построения 

теории, в основе которой определяются наиболее перспективные и надёжнее 

решения задач возрастосообразного развития личности в образовательной 

организации, качество которого уточняется в конструктах, целях и ценностях 

гуманизма, здоровьесбережении, продуктивности, креативности и пр. 

Возрастосообразное развитие личности в образовательной организации – 

процесс целостного и всестороннего достижения личностью «акме» (вершины), 

особенности которой уточняются в соответствии со всеми типами возраста 

обучающегося, включённого в структуру образовательной организации, 

оказывающей услуги целостного и всестороннего развития в интересах человека 

и государства. 

Гуманистические основы возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации – совокупность идей гуманистической 

педагогики, рассматривающей основы и возможности возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации в качестве конструкта всех 

педагогически обусловленных способов и технологий решения задач развития и 

управления в системе непрерывного образования.  

Модели реализации идей гуманистической основы возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации – идеальные основы и 

трансформируемые приоритеты, использование которых обеспечивает 
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надлежащего качества решения задач возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации как системе корректного уточнения возможностей 

продуктивности личности и ее востребованности в социальном, образовательном 

и возрастосообразном решения задач развития и становления. 

Функции реализации идей гуманистической основы возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации – основные реализуемые 

направления целеполагания теоретизации и реализации идей гуманистической 

основы возрастосообразного развития личности в образовательной организации. 

Принципы реализации идей гуманистической основы возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации – основные идеи и 

положения, предопределяющие успешность формирования ценностей и смыслов 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации. 

Технологии реализации идей гуманистической основы 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации – 

совокупность средств и методов, раскрывающих в целостном выборе цели 

качество и вариативность реализации идей гуманистической основы 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации. 

Педагогические условия повышения качества реализации идей 

гуманистической основы возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации – совокупность системно выделяемых и 

оптимизируемых кейс-моделей, обуславливающих уточнение и корректное 

использование возможностей возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации. 

 

Список литературы: 

1. Бородина А.А. Принципы реализации идей современного воспитания в 

контексте здоровьесбережения и гуманизма // Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения: тр. Всеросс. научн. конф. – Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 

23. - Ч. III. Гуманитарные науки. С.116-120. 



422  

2. Дагаева А.А. Педагогические условия продуктивного становления 

личности в тяжелой атлетике // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: 

тр. Всеросс. научн. конф. – Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 23. - Ч. III. 

Гуманитарные науки. С.157-160. 

3. Константинова У.В. Продуктивное решение задач социализации и 

самореализации личности через каратэ // Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: тр. Всеросс. научн. конф. Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 23. - Ч. 

III. Гуманитарные науки. С.241-245. 

4. Маскаев А.В. Реализация идей гуманизма и здоровьесбережения в 

работе со спортсменами в системе непрерывного образования // Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. Всеросс. научн. конф. – Новокузнецк: 

СибГИУ, 2019. Вып. 23. Ч. III. Гуманитарные науки. С.303-307. 

5. Мецлер А.А. Научное обоснование важности возрастосообразного 

развития и становления личности в тхэквондо // Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения: тр. Всеросс. научн. конф. Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 

23. - Ч. III. Гуманитарные науки. С.311-314. 

6. Олчонов Д.А. Некоторые аспекты реализации идей продуктивности и 

здоровьесбережения в уточнении возможностей самореализации личности в 

греко-римской борьбе // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. 

Всеросс. научн. конф. Новокузнецк: СибГИУ, 2019. Вып. 23. Ч. III. 

Гуманитарные науки. С.359-362. 

7. Пьянзина А.А. Реализация идей гуманизма в организации 

тренировочного процесса в легкой атлетике как избранном виде спорта // Наука 

и молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. Всеросс. научн. конф. 

Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 23. - Ч. V. Экономические и гуманитарные 

науки. С.291-295. 

8. Шабанова П.А. Некоторые особенности постановки проблемы 

продуктивного развития, самореализации и становления личности в тяжелой 

атлетике // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. Всеросс. научн. 



423  

конф. Новокузнецк: СибГИУ, 2019. - Вып. 23. - Ч. V. Экономические и 

гуманитарные науки. С.365-369. 

  



424  
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Аннотация: Представлен опыт работы библиотеки ОмГУ совместно с 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ОмГУ по созданию 

молодежного клуба. Представлена инновационная форма и результат массовой 

(коммуникативной) деятельности, а именно: создание проекта молодежного 

клуба на базе библиотеки. Сделаны выводы об изменениях, ориентированных на 

пользователя, расширении библиотечного обслуживания. Анонсированы темы 

для дальнейшего изучения, необходимые для реализации проектной 

деятельности в вузовской библиотеке. 

Abstract: The library experience is working together with the Department of 

Library and Information Activity of the Omsk state University Dostoevsky`s for 

creating a youth club is presented. The article presents an innovative form and result 

of mass (communicative) activities: the creation of the youth club project based on the 

library. Conclusions are drawn about user-oriented changes and the expansion of 

library services. Topics for further study that are necessary for the implementation of 

project activity in the University library are announced. 

Ключевые слова: библиотека, клуб, молодежь, чтение, культура 

Keywords: library, club, youth, reading, culture 

 

Библиотека ОмГУ им. Ф. М. Достоевского является структурным 

подразделением вуза. Ежегодно библиотека обслуживает свыше 5 тыс. 

пользователей, число книговыдач составляет 110 тыс. экз. Для того чтобы 
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успешно функционировать в обществе библиотека должна реализовывать 

множество задач. В связи с этим сотрудники библиотеки осваивают новые 

направления досуговой деятельности, следовательно, библиотека становится 

значимым пространством для студентов [1, с. 20]. Вопросы организации досуга 

пользователей библиотеки рассматривались в трудах М. Я. Дворкиной [2], 

Е. Ю. Качановой [3], С. Г. Матлиной [4], Ю. П. Мелентьевой [5] и В. Р. Фирсова 

[6].  

На протяжении 2019 – 2020 гг. на базе библиотеки ОмГУ было проведено 

исследование. Его цель – создание клуба, который будет интересен студенческой 

аудитории. Исследование проводилось в несколько этапов. Первый этап 

заключался в проведении анкетирования. В опросе приняли участие 11 

факультетов вуза. Было опрошено 200 респондентов (62% - женского пола, 38% 

– мужского пола) в возрасте от 17 до 57 лет. Анкетный лист включал в себя 11 

вопросов, которые касались досуга студентов, посещаемости библиотеки, 

созданию клубного объединения, досуговой работе, способам получения 

информации о мероприятиях и т. д.  

Для большинства респондентов – 144 (72%) библиотека ОмГУ является 

источником информации; для 30 (15%) студентов – это храм культуры. 14 (17%) 

опрашиваемых считают её центром межличностного общения, а для 8 (4%) 

пользователей это «место, где интересно провести свободное время». Большая 

часть читателей – 68 (34%) посещают библиотеку ежемесячно. Некоторая часть 

опрашиваемых – 24 (12%) приходит туда только в период сессии. 12 (6%) 

студенческой аудитории библиотеку не посещает.  

Среди основных мотивов посещаемости студенты указали: получение 

новой информации, собственное развитие в определенных сферах науки. 

Некоторая часть опрашиваемых 32 (16%) рассматривает библиотеку как центр 

полиграфических услуг. Студенты отмечали, что в библиотеке можно 

самостоятельно поработать 30 (15%), почитать художественную литературу – 20 

(10%) респондентов.  
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Большая часть студенческой аудитории – 156 (78%) знает о проведении 

культурно – досуговых мероприятий в библиотеке, тем не менее сотрудникам 

необходимо постоянно информировать читателей о проводимых мероприятиях. 

Это можно сделать с помощью сайта библиотеки, собственного блога, наружной 

рекламы или групп в социальных сетях. Использование современных 

медиатехнологий увеличит приток студентов, показатели посещаемости 

библиотеки. Идею по организации клуба поддерживают 162 (81%) респондента. 

По результатам анкетирования было выявлено, что тематическая 

направленность объединения должна носить дискуссионной характер [7]. 

Студенты отмечали, что с удовольствием приняли бы участие в организации 

мероприятий. 

На втором этапе были разработаны: название клуба («Точка зрения»). С 

помощью специального сервиса по созданию логотипов (Hatchful) была 

разработана эмблема для дискуссионного клуба (Рис. 1).  

 

Рис. 1 Эмблема дискуссионного клуба 

На третьем этапе был разработан Устав для дискуссионного клуба. Это 

основополагающий документ, определяющий порядок образования, 

организацию работы, а также права и обязанности членов. Устав клуба состоит 

из восьми разделов: общие положения; цели, задачи и функции; формы работы 

клуба; членство в дискуссионном клубе; права и обязанности членов клуба; 
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управление деятельностью клуба; финансирование дискуссионного клуба; 

заключительные положения. Дискуссионный клуб «Точка зрения» создан на не 

ограниченный срок. Управление деятельностью клуба осуществляется его 

руководителем и членами объединения. Тематический план дискуссионного 

клуба составляется на учебный год. Сбор участников планируется 2 раза в месяц. 

Формат проведения мероприятий достаточно разносторонний: 

интеллектуальные и деловые игры (викторины, баттлы, мозговые штурмы); 

дискуссии; диспуты; круглые столы; мастер-классы и тренинги; акции и 

флешмобы. В качестве гостей и спикеров приглашаются эксперты и интересные 

личности. 

Так, например, 21 марта 2021 г. запланировано проведение поэтического 

баттла «Для тех, кто ценит слово». Цель мероприятия: выявление талантливых 

студентов. Поэтическое соревнование проводится между участниками 

дискуссионного клуба. Поединок состоит из двух этапов. На первом этапе 

выступает по два участника, каждый из которых зачитывает одно стихотворение. 

Далее члены жюри выбирают по одному победителю, проходящему во второй 

тур. На втором этапе участники читают уже другое подготовленное 

стихотворение. Критерии оценки выступлений: четкая дикция, выразительность, 

качество текста и сценическое мастерство.  

Немаловажным направлением в проектной деятельности библиотек 

является привлечение спонсоров. Подобное сотрудничество позволяет 

библиотеке получить дополнительные средства, прорекламировать себя. 

Полученные финансовые средства библиотека может потратить на развитие 

проекта, закупку оборудования, материалов (реквизит, призы, памятные 

сувениры и т.д.). Для того, чтобы получать спонсорскую поддержку библиотека 

ОмГУ могла бы сотрудничать с компаниями, находящимися в шаговой 

доступности от университета. В качестве примера были определены следующие 

организации: салоны красоты («Гримерка», «Гламур», «Versal», «Тея»); кофейни 

(«Traveler’s Coffee», «Coffee Anytime», «Skuratov Coffee»); пекарни – 

кондитерские («Ням – Ням», «Ласена», «Лакомый мир «Пекарушка»); 
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кондитерские фабрики («Аленка», «Сладуница»). Организации могли бы 

предоставлять скидочные купоны на собственные продукцию и услуги для 

студентов. Подобные действия поспособствуют продвижению рекламы 

компаний, а также привлечению новых клиентов.  

Таким образом, на современном этапе развития общества наличие клубных 

объединений по интересам в библиотеках является актуальным и приоритетным 

направлением. Реализация интеллектуальных и творческих способностей, 

неформальное общение, комфортная обстановка, организация проведения 

досуга – это то, что могут предоставить библиотеки для своих пользователей. 
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HOBBY THERAPY IN THE WORK OF A TEACHER, A TEACHER OF 
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Аннотация. Хобби-терапия в работе учителя, педагога дополнительного 

образования и тренера определяется инструментом, технологией и продуктом 

оптимизации уровня комфорта развития личности. Выделены определения 

понятий «хобби-терапия», «методы хобби-терапии», «технология хобби-

терапии», «модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, педагога 

дополнительного образования и тренера», «педагогические условия повышения 

эффективности развития личности в гуманистически целесообразной среде».  

Abstract. Hobby therapy in the work of a teacher, teacher of additional education 

and a trainer is determined by the tool, technology and product for optimizing the level 

of comfort in personal development. The definitions of the concepts "hobby-therapy", 

"methods of hobby-therapy", "technology of hobby-therapy", "models of 

implementation of ideas of hobby-therapy in the work of a teacher, teacher of 

additional education and a trainer", "pedagogical conditions for increasing the 

effectiveness of personality development in a humanistically expedient environment ". 
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Ключевые слова: гуманистически целесообразная среда, хобби-терапия, 

методы, модели, технология.  

Keywords: humanistically appropriate environment, hobby therapy, methods, 

models, technology. 

 

Хобби-терапия [1-8] является одним из уникальных ресурсов 

самоорганизации качества развития личности.  

Специфика теоретизации задач использования хобби-терапии 

рассматривается в различных плоскостях инновационной педагогики, 

гарантирующей своевременное обновление составляющих научного знания в 

оптимальном решении задач развития и управления.  

Хобби-терапия – вид арт-терапии, направленный на обогащение 

внутреннего мира комфортно реализуемыми практиками развития и 

продуктивного становления личности. 

Методы хобби-терапии – основные пути и способы решения задач 

обеспечения комфорта в различных условиях и практиках социальных и 

образовательных отношений, специфика которых направлена на обогащения 

внутреннего мира личности и снятия дискомфорта и отрицательного 

эмоционального фона развития. 

Технология хобби-терапии – совокупность средств и методов, 

определяющих гибкое решение задач и достижение цели управления качеством 

развития личности через позитивное обогащение внутреннего мира личности 

новыми и доступно усвоенными способами и возможностями управления и 

коррекции качества комфорта развития личности. 

Модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, педагога 

дополнительного образования и тренера – идеальные системы теоретизации и 

проектирования процесса управления качеством комфорта развития личности в 

работе учителя, педагога дополнительного образования и тренера. 

Модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, педагога 

дополнительного образования и тренера: 
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- адаптивные модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, 

педагога дополнительного образования и тренера;  

- адаптивно-продуктивные модели реализации идей хобби-терапии работе 

учителя, педагога дополнительного образования и тренера;  

- адаптивно-игровые модели реализации идей хобби-терапии работе 

учителя, педагога дополнительного образования и тренера;  

- адаптивно-продуктивные модели реализации идей хобби-терапии работе 

учителя, педагога дополнительного образования и тренера;  

- классические модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, 

педагога дополнительного образования и тренера;  

- инновационные модели реализации идей хобби-терапии работе учителя, 

педагога дополнительного образования и тренера. 

Педагогические условия повышения эффективности развития личности в 

гуманистически целесообразной среде – совокупность теоретизируемых 

возможностей кейс-моделирования и решения задач кейс-выбора, 

предопределяющих точность и вариативную воспроизводимость уровня 

наукосообразного управления качеством развития личности в гуманистически 

целесообразной среде. 

Педагогические условия повышения эффективности развития личности в 

гуманистически целесообразной среде: 

- наукосообразность и перспективность использования инновационных 

технологий в постановке и решении задач и проблем повышения эффективности 

развития личности в гуманистически целесообразной среде; 

- мотивация к самопознанию, самовыражению, коррекции настроения и 

негативных (отрицательных) эмоций в реализации идей сотрудничества и 

самовыражения; 

- профилактика психосоциальной аллергии у субъектов социальной, 

образовательной и профессиональной деятельности; 
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- использование технологий арт-терапии и хобби-терапии для обеспечения 

должного уровня психорелаксации у личности в возрастосообразной 

деятельности и общении; 

- использование технологий фасилитации, дидактических игр, 

педагогической поддержки, научного донорства; 

- использование целостной концепции измерения уровня 

возрастосообразного развития личности; 

- регламентация системы ограничений и приоритетов развития личности в 

позицировании смыслов и способов достижения максимально доступных 

результатов деятельности и общения; 

- обеспечение идей развития здоровьеформирующего мышления личности 

и коллектива; 

- уточнение условий и способов научного поиска и научно-педагогической 

деятельности в контексте профессионально теоретизируемых основ 

продуктивного становления личности в деятельности и общении; 

- использование адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного 

и креативно-продуктивного подходов в решении задач обеспечения комфорта 

развития личности через составляющие и технологии арт-терапии [2, 7] и хобби-

терапии [1, 3, 4, 5, 8]; 

- включенность личности в систему непрерывного образования, 

предопределяющего идеи выбора и реализацию гибкого управления качеством 

формирования смыслов развития и гуманистически целесообразных основ 

самовыражения. 

Хобби-терапия в работе учителя, педагога дополнительного образования и 

тренера в многообразии выстраиваемых теорий и способов оптимизации 

качества теоретизации задач развития личности определяется инструментом, 

технологией и продуктом оптимизации уровня комфорта развития личности. В 

следующей работе нам необходимо будет разработать и описать основы 

использования хобби-терапии в структуре воспитательной работы в 
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образовательной организации и качество организации воспитательной работы в 

реализации идей обеспечения комфорта развития личности. 
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Аннотация. В статье исследуется клавесинное творчество известного 

австрийского композитора эпохи галантного стиля Готлиба Муффата. Даются 

краткие методические рекомендации по грамотному прочтению старинной 

музыки затрагиваются проблемы интерпретации музыки галантного стиля. В 

поле зрения автора оригинально пересекаются и анализ клавесинной техники, и 

осмысление сонатной, сюитной форм, бытовавших в Австрии на рубеже XVII-

XVIII вв. 

Abstract. The article examines the harpsichord work of the famous Austrian 

composer of the era of the gallant style Gottlieb Muffat. Brief methodological 

recommendations on the correct reading of ancient music are given, and the problems 

of interpretation of music of the gallant style are touched upon. In the author's field of 

view, the analysis of harpsichord technique and the interpretation of Sonata and Suite 

forms that existed in Austria at the turn of the XVII-XVIII centuries intersect in an 

original way.  

Ключевые слова: творчество, стиль, орнаментика, манеры, жанр сюиты, 

музыкальная эстетика эпохи рококо. 

Keywords: creativity, style, ornamentation, manners, Suite genre, musical 

aesthetics of the Rococo era. 

 

Прежде, чем говорить об исполнении музыки эпохи рококо (галантного 

стиля), нужно определить временные (хронологические) рамки – это первая 

половина XVIII века. Восемнадцатый век – бурный период в истории 
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западноевропейской культуры, увенчавшийся, прежде всего именами И. С. 

Баха и его сыновей, Й. Гайдна, В.А.Моцарта, К.В. Глюка, Л. Бетховена, Г.Ф. 

Генделя. Наивысшего расцвета достиг полифонический стиль, шел 

интенсивный процесс кристаллизации новых форм и жанров, поиск дотоле 

неизвестных средств художественной выразительности, завершившийся 

утверждением эпохой Классицизма [1, с.18]. 

В первой половине XVIII века во Франции, Германии одновременно со 

стилем барокко существовали и другие стилевые направления: классицизм, 

галантный стиль, сентиментализм. Именно эти две страны дали музыкальной 

культуре Европы выдающиеся имена: К Ф. Э. Баха, Ф. Куперена, Ж.Б. Люлли, 

Г. Муффата, И. Кунау, Ш. Шамбоньера, Д.'Англебера, Ж. Ф. Рамо, которые 

писали свои произведения в стиле рококо. В их творчестве произошел отбор 

конструктивных элементов, формул, формообразующих структур, 

заложивший основу классицизму. 

Галантный стиль (от французского galant – учтивый, вежливый, 

изысканный) назывался рококо. Рококо сформировался как антипод 

полифоническому стилю, полифония уступила место гомофонии. Музыка 

рококо рассматривалась как подобие утонченной речи или светской беседе. 

Значительную роль в формировании стиля рококо (галантного стиля) сыграли 

французские клавесинисты: Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен, Л. К. Дакен, Ж. Дандрие 

[2, с. 184]. 

В Германии галантный стиль обретает свои национальные черты. 

Композиторов, работающих в этом направлении, отличала особая 

психологическая выразительность, напевная мелодия. Среди старинных 

мастеров галантного стиля, в первую очередь, можно назвать сыновей 

великого Иоганна Себастьяна Баха, а в Австрии – Готлиба Муффата. Музыка 

Муффата – одна из самых ярких страниц музыкальной культуры Австрии. 

Практически всю свою жизнь Готлиб Муффат прожил в Вене, работая в 

качестве личного органиста вдовы кайзера Карла IV Амалии и придворным 

учителем игры на клавесине (MaestrodiCembalo). Муффат писал много музыки 
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для церковных служб (культовой), два сборника для клавесина «Componimenti 

musicaliperil cembalo»; «72 Vesenttenund Tokkaten». Они являются подлинными 

жемчужинами его творчества. 

Жанр сюиты развивался чрезвычайно самобытно в каждой европейской 

стране. Родиной жанра сюиты принято считать Германию. Что представляла 

собой немецкая клавирная сюита на рубеже XVII-XVIII веков – чередование 

медленного немецкого танца аллеманды; умеренно быстрой французской 

куранты; величественной лирической испанской сарабанды и зажигательной, 

подвижной английской жиги. 

Французская сюита, в жанре которой писал великий И.С.Бах, 

развивалась своеобразно. Со времен Д'Англебера, Ш. Шамбоньера, Г.Ф. 

Телемана в сюиту вошла традиция включать танцы, менуэты, гавоты, паспье, 

бурре, ригодоны. С точки зрения стиля, части сюит превращаются в мягкие, 

изящные зарисовки, чаще всего танцевального, а иногда программного 

характера. Со времен Ф. Куперена, с расширением танцевальной сферы, 

менялся характер пьес французской сюиты. Возникнув на народной почве, 

постепенно, благодаря метафорам, они перерастают в утонченные, изящные, 

стилизованные миниатюры [3, с.85]. 

В эпоху рококо система орнаментики достигла своего апогея. Нет 

особого секрета в том, что почитая всецело методику отца, Г. Муффату, 

рожденному на австрийкой земле, прожившему всю жизнь в Вене, так 

полюбилась французская школа клавесинистов, со своей эстетикой. 

В одном из своих писем к отцу, Муффат-младший пишет, что ему 

приятнее в сочинениях пользоваться французскими терминами, нежели 

итальянскими, дабы не отклоняться от обычных устоев, заведенных у них в 

семье, где так почиталась родина Вольтера [4, с.98]. 

Известно, что И.С.Бах так же пользуется в своих сюитах и партитах 

французскими названиями. Как и у И.С. Баха, в сюитах Г. Муффата 

лирическим центром всего цикла является испанская сарабанда, есть 
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некоторое сходство в построении частей, в наличии больших и развернутых 

вступительных номеров. 

На этом сходство в композиторском подходе исчерпывается. В сюитах 

И.С.Баха доминируют полифонический стиль, а Г. Муффат все же склоняется 

к гомофонному. 

В сюитах Г. Муффата, помимо обязательных, есть танцы с программным 

названием, а это уже выглядит совсем по-французски. Так в сюите № 4 B-dur 

мы находим часть под названием «Дерзкая»; «Хорнпайп» (волынка) – один из 

любимейших английских и шотландских танцев; в сюите № 6 G-dur есть часть 

с названием «Кокетка» – женский грациозный портрет в романском стиле; 

«Охотничий рожок»; в сюите № 3 D-dur ригодон «Причудливый». 

Чем привлекал стиль композитора Г. Т. Муффата его современников? 

Прежде всего, камерностью, ясностью и тонкостью композиторской мысли, 

проявлением мельчайших графических деталей, изящным и легким письмом, 

изобретательностью, портретными зарисовками. Известно, что все 

перечисленные черты характерны и для стиля рококо. Стиль рококо, возник на 

переломном этапе между барокко и классицизмом. Этот стиль получает свое 

развитие в первой половине XVIII века во Франции. Ярче всего рококо 

проявило себя в изобразительном искусстве (Ф. Буше, А. Ватто), в 

декоративном оформлении дворцовых интерьеров, в предметах обстановки, в 

обилии орнаментальных рисунков, в настенных росписях [5, с.468]. 

В музыке стиль рококо проявился в творчестве французских 

клавесинистов: для них характерно господство хрупких, миниатюрных форм, 

грациозных образов (чаще это были женские портреты, зарисовки).  Очень 

интересна и самобытна орнаментика композитора Г. Муффата. Его 

мелизматика не затемняет и не давит на мелодию, она, наоборот, расцвечивает 

ее. Поскольку Муффат мыслил и сочинял «по-французски», то он тщательно 

выписывал трели, морденты, группетто, апподжиатуры. Во времена 

галантного стиля композиторами принято было включать таблицы манер (так 

называли мелизмы в то время) в свои сборники. Это было очень удобно для 
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исполнения, подобным образом поступали Ф. Куперен, Д.'Англебер, К.Ф. Бах, 

И.С. Бах, Ф. Марпург, И. Кванц, Г. Бем, К.Фишер [8, с.55]. 

В первой половине ХХ века многие теоретики, такие как Р. Ренике, Э. 

Рапин склонялись к мнению, что обилие орнаментики в эпоху барокко и 

рококо в музыкальных произведениях объяснялось сухим, резким звуком 

клавесина, якобы французские клавесинисты обвивали свои очаровательные 

мелодии гирляндами самых изысканных узоров и завитушек из-за того, что 

клавесин страдал отрывочностью звуков, отсутствием в них протяженности и 

певучести. Однако реставрационные работы, проводимые с инструментами 

XVII-XVIII веков выявляют обратное. 

Так, например, известный теоретик, исследователь Н.А. Копчевский 

считает, что клавесины, на которых играли и сочиняли произведения Д. 

Скарлатти, Ф. Куперен, И.С. Бах – превосходные! Наверное, такие 

выдающиеся композиторы эпохи барокко и рококо не сочиняли бы такое 

количество опусов, не воспевали клавесин, если бы он не отвечал их запросам 

и потребностям. Объяснение столь ажурной орнаментики в музыке рококо, в 

произведениях галантного стиля нужно искать, прежде всего, в общих 

эстетических нормах искусства, первой половины XVIII века [7, с.59]. 

Насколько велика польза манер, настолько велик, может быть и вред в 

случае применения плохих манер, или если хорошие (манеры) будут 

использованы неудачно, не на подобающем месте и в неправильном 

количестве [3, с.284]. 

Согласно традициям той эпохи, мелизмы, выписанные композитором 

исполняются обязательно, таковы рекомендации Муффата, воспитанном на 

французских традициях. 

Существуют правила по исполнению манер в музыке Готлиба Муффата: 

1. Все трели исполняются с верхней вспомогательной ноты; 

2. Шлейферы  

3. выписаны крупными длительностями в основном тексте; 
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4. Морденты и трели нередко бывают тождественны; 

5. Все «манеры» исполняются за счет главной ноты; 

6. В кадансах Муффат использует арпеджиато. В его таблице есть точная 

ритмическая расшифровка столь распространенного мелизма у клавесинистов. 

7. При исполнении быстрых темпов морденты можно смело заменять 

трелью. 

8. В некоторых случаях во французской клавесинной школе трель 

заменяется группетто. 

Стиль Муффата-младшего, как и его современников, представителей 

французской школы, формировался под влиянием французских просветителей 

И. Вольтера, И. Маттезана, И.И.Фукса. На этом вырос Муффат, его сюиты 

предопределили произведения (сонаты) К.Ф.Э. Баха, что свидетельствует об 

особом даровании композитора. Стиль сюит направлен от барокко к 

классицизму. Он значительно легче и изящнее. 

В сюитах Муффата, – по словам Гвидо Адлера, – течет легкая кровь 

австрийской народной музыки» [6, с.7]. 

Все миниатюры (пьесы) сам Муффат называл каприсами, большинство 

пьес имеет двойные репризы – неотъемлемый атрибут того времени. 

Повторялся не только каждый раздел двухчастной формы, но и последняя 

фраза второго раздела. 

Сравнивая и анализируя Чакону G-dur, можно сделать следующее 

заключение: новаторство Муффата, как композитора, проявлялось не только в 

подходе к форме сочинения, но и в способах варьирования. Поскольку он жил 

в эпоху переломной эволюции музыкальных стилей, то полифонические черты 

уступают место гомофонии, методы варьирования нетрадиционны. В методах 

варьирования тем проявляются черты строгого нового стиля, хотя есть 

моменты, указывающие на полифонический (basso ostinato) [4, с.77]. 

Говоря об особенностях танцевальных сюит, нельзя не упомянуть об 

отношении Муффата к агогике. Свои указания он не выставлял в отношении 
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темпа в традиционных танцах (курантах, менуэтах, ригодонах), зато в других 

случаях он был скрупулезен. 

Очень тщательно, в отличие от современников, Муффат подходит к 

проблемам штрихов. Начнем с того, что он их дотошно выписывает. Если в 

нотном тексте над нотой стоит точка, то это не штрих стаккато, а знак, который 

подсказывает, что ноту нужно взять с легким акцентом; если перед манерой 

(мелизмом) встречается короткая лига, то этот момент нужно подчеркнуть и 

выделить. 

Если в тексте встречались репетиции, трели, то он сам выставлял 

аппликатуру. В данном случае это его характеризует как педагога. Говорят, что 

Муффат редко применял в исполнительской практике большой палец, за 

исключением октав. 

Во времена французских клавесинистов действительно в 

исполнительской практике избегался большой палец при игре медленных 

танцев. Они считали, что благодаря этому получается более гибкое легато, звук 

становится певучим и пластичным. Далее Муффат требовал от своих учеников, 

чтобы была обязательная смена пальцем при исполнении манер (мелизмов), 

которые идут подряд, особенно в быстрых темпах, когда нужна особая 

непринужденность, ритмичность и филигранность. 

Думал Муффат-младший и о фразировочной аппликатуре, которая 

призвана была либо разъединить, либо связать музыкальный материал. 

Итак, Муффат-младший оказал существенное положительное влияние 

на будущее поколение немецких и австрийских композиторов эпохи 

галантного стиля (рококо), первыми из которых являются К.Ф.Э. Бах, К.Э. Бах, 

К.Ф. Кребс. 
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Аннотация. Общекультурная интеграция науки, образования и спорта в 

развитии личности определяется важным звеном в оптимальном развитии 

общества и личности. Выделены идеи общекультурной интеграции науки, 

образования и спорта в развитии личности. Теоретизированы модели 

общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии личности. 

Определены педагогические условия повышения качества реализации идей 

общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии личности. 

Abstract. The general cultural integration of science, education and sports in the 

development of personality is determined by an important link in the optimal 

development of society and personality. The ideas of general cultural integration of 

science, education and sports in the development of personality are highlighted. 

Models of general cultural integration of science, education and sport in personality 

development are theorized. The pedagogical conditions for improving the quality of 

implementation of the ideas of the general cultural integration of science, education 

and sports in the development of personality are determined 

Ключевые слова: моделирование, интеграция, теоретизация, спорт, наука, 

образование.  
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Общекультурная интеграция науки, образования и спорта в развитии 

личности определяется системно-смысловым механизмом самоорганизации 

качества функционирования поликультурного пространства с его основами 

развития и оптимального выбора наиболее целесообразных решений задач 

развития и управления.  

Определим педагогические и научно-теоретические основы уточнения 

общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии личности 

через следующие модели и теоретические положения: 

- гуманизация образовательного пространства [1] определяется 

технологией и системой смыслового уточнения условий и направленности 

развития личности и общества; 

- теоретизация в педагогике определяется в системном осмыслении 

возможностей и условий продуктивного самовыражения личности и 

наукосообразного уточнения качества деятельности как объект научного поиска 

и научного исследования [2]; 

- профессионализм личности [3] обеспечивает надлежащего выбора и 

направленности трансляцию смыслов и условий оптимизации качества 

реализуемой деятельности; 

- интеграционные тенденции в современном образовании [4] определяют 

целостность развития основой все конструктивно популяризируемых 

возможностей решения задач развития и управления; 

- развитие инновационной компетентности педагога профессионального 

обучения в условиях информатизации образования [5] определяет 

универсальность единства теории и практики в оптимальном представлении 

задач научного поиска и научной теоретизации, причем информационное поле 

создаваемого решения определяет новый круг полей, создающих и 

продолжающих заявленное решение задачи; 
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- роль творчества в профессиональной деятельности современного 

педагога [6] уникальна и раскрывает направленность создаваемых благ и 

перспектив развития общества; 

- формирование инновационной позиции педагогов в условиях сетевых 

форм повышения квалификации [7] определяется как технология повышения 

качества возрастосообразной деятельности личности; 

- модель реализации культурологического подхода при изучении учебного 

предмета [8] позволяет обеспечивать качественно корректируемый и 

уточняемый потенциал создаваемого решения детерминируемых и 

теоретизируемых возможностей развития.  

Идеи общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии 

личности – многомерные способы оценки и принятия решения задач развития 

личности в интегративном конструкте самоорганизации составляющих 

успешности и продуктивности. 

Идеи общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии 

личности: 

- целостность поля и приоритетов деятельности личности и 

универсальности создаваемой гуманистически целесообразной среды;  

- мониторинг уровня и качества развития личности в системе 

теоретизируемых основ общекультурной интеграции науки, образования и 

спорта;  

- обеспечение должного внимания к проблеме возрастосообразного 

развития личности в деятельности и общении;  

- позитивное уточнение условий развития личности в системе 

непрерывного образования;  

- стимулирование личности к продуктивному типу решения задач 

социализации и самоактуализации. 

Модели общекультурной интеграции науки, образования и спорта в 

развитии личности – идеальные представления, раскрывающие приоритеты 



445  

реализации идей и смыслов общекультурной интеграции науки, образования и 

спорта в развитии личности. 

Модели общекультурной интеграции науки, образования и спорта в 

развитии личности:  

- ситуативная модель общекультурной интеграции науки, образования и 

спорта в развитии личности;  

- конкретно-историческая модель общекультурной интеграции науки, 

образования и спорта в развитии личности;  

- макроуровневая модель общекультурной интеграции науки, образования 

и спорта в развитии личности. 

Педагогические условия повышения качества реализации идей 

общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии личности – 

совокупность положений и конструктов самоорганизации основ и возможностей 

повышения качества реализации идей общекультурной интеграции науки, 

образования и спорта в развитии личности. 

Педагогические условия повышения качества реализации идей 

общекультурной интеграции науки, образования и спорта в развитии личности 

- направленность деятельности и понимание целостности развития 

личности и общества;  

- интегрированные курсы и связь через наукосообразные способы 

построения возможностей развития уникально востребованных продуктов 

деятельности личности (например, курс «индивидуальный проект»);  

- единство требований и возможностей развития личности через 

возрастосообразную деятельность;  

- обеспечение доступности непрерывного образования в системе 

приоритетов и норма развития личности и общества. 
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Аннотация. Автором рассматриваются отдельные аспекты восприятия 

света в кино и цветовой драматургии фильма. Работа с постановкой света и 

возможности колористического решения – это такие аспекты создания фильма, 

которые играют немаловажную роль в восприятии определенной атмосферы 

конкретного кадра и фильма в целом.  

Abstract. The author examines certain aspects of the perception of light in 

cinema and the color drama of the film. Working with the setting of light and the 

possibilities of coloristic solutions are such aspects of creating a film that play an 

important role in the perception of a certain atmosphere of a particular shot and the 

film as a whole.  

Ключевые слова: кинематограф, цветовое решение фильма. 

Keywords: cinematography, film color scheme.  

 

Колористическое решение фильма – важнейший компонент эстетики 

кино с первых шагов кинематографа.  

Даже когда кино было черно-белым, свет и цвет играли ведущую роль 

в создании атмосферы кадра. 

Переосмысление многих компонентов колористического решения 

фильма происходит уже при создании картины «Кабинет доктора Калигари» 

(1920 г., режиссер Роберт Вине. Декораторы: художники-экспрессионисты 
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Герман Варм, Вальтер Рериг, Вальтер Райман). Декорации и художественное 

оформление фильма, являющиеся ранее фоном, на котором играли актеры, 

становятся важнейшим эстетическим и философским компонентом.  

 Именно благодаря определенной постановке света зритель во многом 

получает дополнительную информацию о форме и фактуре различных 

объектов, которые размещаются во внутрикадровом пространстве. 

«Уже первый кадр фильма создает необходимую атмосферу восприятия. 

Появляется хищная птица. Далее работает прием градации. Атмосфера 

нагнетается с каждым титров. Необычный готический шрифт написан на 

рисунках, состоящих из ломаных линий, зигзагов, молний. 

Два человека в саду говорят о духах, и проходящая мимо девушка 

выглядит как привидение. Эффект добавляется удачно найденным переходом. В 

качестве перехода используется световой круг с эффектом затухания или 

нарастания света. Световое пятно высвечивает либо лица актеров, либо на ту 

часть рисованной декорации, которая должна привлечь внимание зрителя» [4, с. 

73-74].  

 Анализируя световое решение фильма, необходимо учитывать  

естественное и искусственное освещение 

Естественное освещение - это свет от лучей солнца или бликов луны, 

используемый при съемках на натуре. В зависимости от того, в какое время 

суток снимается сцена, в кадре используется предрассветный, утренний, 

дневной, вечерний, ночной свет.  

Искусственное освещение – свет, создаваемый осветительными 

приборами; используется, как правило, в закрытых помещениях. 

Современный съемочный процесс использует разнообразные приборы 

искусственного освещения.  

 А. А. Тарковский как-то писал о том, что он когда-то вообще отрицал цвет 

в кино. С развитием технических возможностей цветопередачи многие 

режиссеры пересмотрели свое отношение к цветовому решению фильма, однако 

мысль о том, что с цветом нужно обращаться крайне продуманно повторяется у 
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многих режиссеров. Цвет должен соответствовать состоянию времени на экране, 

выражать и дополнять его [2].  

Динамика изменения колористического решения фильм - это длительный 

и непростой процесс. Поиски возможностей в области света и цвета 

продолжались на протяжении всей истории кинематографа.  

В настоящий момент создано немало фильмов, которые демонстрируют 

интересную световую и цветовую драматургию.  

Среди них можно отметить следующие фильма, эпизоды из которых будут 

приставлены на конференции в процессе обсуждения: 

1. «

Казанова Феллини» (Федерико Феллини, 1976 г.);  

2. «

Дни жатвы» (Терренс Малик, (США, 1978 г.); 

3. «

Апокалипсис сегодня» (Фрэнсис Коппола, 1979); 

4. «Последний император» (Бернардо Бертолуччи, 1987 г.); 

5. «Герой» (Чжан Имоу, 2002).  

 На примере вышеприведенных фильмов, мы видим, что именно световая и 

цветовая драматургия определяет атмосферу восприятия происходящих 

событий.  
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Аннотация. Воспитательный потенциал дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности определяет перспективность 

целостного развития, уникальность уточнения задач развития в контексте 

составляющих «хочу, могу надо, есть». Целостность идей возрастосообразной 

деятельности личности в структуре организуемой работы дополнительного 

образования уточнены через модели воспитательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразной деятельности личности, 

функции воспитательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности. 

Abstract. The upbringing potential of additional education in the age-appropriate 

activity of the individual determines the prospects for holistic development, the 

uniqueness of clarifying development tasks in the context of the components "I want, 

I can, I need to, I do". The integrity of the ideas of the age-appropriate activity of the 

individual in the structure of the organized work of additional education is clarified 

through the models of the educational potential of additional education in the age-
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appropriate activity of the individual, the functions of the educational potential of 

additional education in the age-appropriate activity of the individual. 

Ключевые слова: возрастосообразность, воспитательный потенциал, 

социализация, самореализация, моделирование. 

Keywords: age-appropriateness, educational potential, socialization, self-

realization, modeling. 

 

Воспитательный потенциал дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности определяется одним из активно 

пропагандируемых ресурсов самоорганизации продуктивности и успешности 

личности. 

В теории педагогики [1-7] проблемам воспитательного потенциала и 

развития личности в системе дополнительного образования уделяют должное 

внимание, целостность идей и моделей рассматривается как условие 

объективации и оптимизации возможностей продуктивного самовыражения 

личности. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности – способ представления теории 

управления в универсальных возможностях формирования ценностей и смыслов, 

опирающихся в модели дополнительного образования на направленность и 

возрастосообразность развития, формируемые социально ориентированные 

условия деятельности и общения.  

Модели воспитательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности – совокупность идей и систем 

осмысления качества реализации идей воспитательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразной деятельности личности, 

предопределяющих обеспечения должного уровня качества и целостности 

развития личности в уникальной гуманистически целесообразной среде 

образовательной и/или спортивной организации. 
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Модели воспитательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности: 

- адаптивная модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- игровая модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- деловая модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- коммуникационная модель воспитательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- диалектическая модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- классическая модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- универсальная модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности; 

- инновационная модель воспитательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразной деятельности личности. 

Функции воспитательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности – совокупность идей, целостно 

раскрывающих основы постановки и решения задач управления качеством 

достижений личности через проектирование и реализацию воспитательного 

потенциала дополнительного образования в возрастосообразной деятельности 

личности. 

Функции воспитательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразной деятельности личности:  

- функция нравственного и перспективного проектирования будущего 

личности в модели наукосообразного построения теории деятельности и 

общения; 
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- функция мотивации личности к достижениям в системе дополнительного 

образования; 

- функция активизации внимания на проблемах развития личности в 

линейных и нелинейных системах теоретизируемого выбора задач «хочу, могу, 

надо, есть»; 

- функция синергетической и диалектической корректности уточнения 

качества развития личности; 

- функция перспективности и системного осмысления возможностей 

уровневого развития личности; 

- функция гарантированного профессионализма и уникальности выбора 

уровня социализации и самореализации личности; 

- функция интеграции образования, науки, искусства, культуры и спорта в 

системе дополнительного образования; 

- функция доступности и современности в решении задач развития 

личности в системе дополнительного образования; 

- функция продуктивности, гибкости, здоровьесбережения, гуманизма в 

управлении качеством развития личности; 

- функция уникальности и целесообразности, природосообразности и 

культуросообразности в теоретизации условий и технологий развития личности 

с учетом возраста, темпа, типа, цели и пр.; 

- функция непрерывности развития и системного уточнения качества 

возрастосообразного развития в системе непрерывного образования. 
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Аннотация. В профессиональные обязанности современного учителя 

входит умение разрабатывать рабочие учебные программы. Исследования 

показали, что многие учителя испытывают трудности в этом процессе и 

нуждаются в методологической помощи.  

Abstract. Research has shown that many teachers have difficulty in this process 

and need methodological assistance. 

Ключевые слова: рабочая учебная программа, проблемы разработки 

учебной программы. 

Keywords: working curriculum, problems of curriculum development. 

 

Законом об образовании определено, что каждая школа может 

самостоятельно разрабатывать и принимать образовательные программы. 

Пакет образовательных программ, реализуемых в школе, – это важнейший 

компонент школьной документации любого учреждения. С введением в типовой 

учебный план предмета по выбору, с развитием различных форм 

дополнительных платных услуг, с осознанием необходимости 

дифференцированного обучения остро встал вопрос о разработке и оснащении 

учебного процесса новыми современными программами обучения. Для 

успешного решения данной проблемы учителям требуются специальные знания, 

позволяющие воплотить в программе обучения педагогический опыт. Умение 
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разрабатывать программы обучения – это одно из важных требований к 

современному учителю и часть его педагогической нагрузки [1]. Документально 

обязанность учителя разрабатывать программы заложена в утвержденных 

тарифно-квалификационных документах, где говорится, что учитель должен 

самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять 

педагогические технологии или их элементы, которые могут быть 

рекомендованы к распространению, и отражать их в разрабатываемых рабочих 

программах дисциплин. 

Однако, как показали исследования [2], многие учителя имеют лишь 

приблизительное представление о значении термина «рабочая учебная 

программа», а 11,7% респондентов вообще не смогли дать ему определения [2, 

с. 15]. Кроме того, они отметили, что плохо представляют структуру этого 

документа – из основных разделов учебной программы 100 % респондентов 

назвали только титульный лист, пояснительную записку и учебно-тематическое 

планирование, а также 64 % опрошенных учителей отметили, что испытывали 

различные трудности в разработке учебных программ [2, с.15].  

Таким образом, современный учитель обязан не только ориентироваться в 

учебном материале, методической литературе, системе образования, социо-

культурной ситуации, – что является необходимой базой для создания учебной 

программы, но и осваивать методологию ее разработки. 
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Аннотация. Описан опыт работы кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по 

использованию компонентов цифровой среды в обучении. Рассмотрены условия 

его реализации: психологическая и технологическая готовность преподавателей 

и обучающихся; сформированность электронной информационно-

образовательной среды вуза. Показаны используемые средства и инструменты 

обучения. Отмечены вопросы организационного и технического порядка, 

требующие решения. 

Abstract. Department of Library and Information Activity's experience of 

Dostoevsky Omsk State University in using components of the digital environment in 

training and learning is described. The conditions of its implementation are considered: 

psychological and technological readiness of teachers and students; formation of the 

university electronic information and educational environment. Used training tools and 

facilities are showed. Organizational and technical issues that require solution are 

noted. 

Ключевые слова: электронное обучение, гибридное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, онлайн-обучение, электронная 

информационно-образовательная среда вуза. 
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technologies, online training and learning, university electronic information and 

educational environment. 

 

Многочисленные публикации о влиянии пандемии коронавируса на 

образование всех уровней отражают как теоретические, так и организационные, 

технические и психологические проблемы. Они подводят итоги оперативно 

проведенным исследованиям, содержат результаты терминологического анализа 

основных понятий, фиксируют опыт отдельных учебных заведений, описывают 

особенности преподавания конкретного предмета. Например, в журнале 

«Профессиональное образование и рынок труда» из 38 статей № 2 за 2020 г. 30 

находятся в разделе «Дистанционное обучение: анализ, мнения, суждения» [1]. 

Названия большинства из них в комментариях не нуждаются: «Внезапное 

дистанционное обучение: первый месяц аврала», «Перестать отрицать и начать 

учить онлайн», «Образовательный процесс: таким, каким был, уже не будет», 

«Прыжок в онлайн: полет или падение?», «Будущее образования: тотальный 

дистант или тотальный отказ от него», «Организация образовательного процесса 

в режиме онлайн по дисциплине «Литература». 

Ограничения в объёме публикации заставляют отказаться от анализа 

терминов. В подготовке специалистов, а затем и бакалавров преподаватели 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского давно активно используют компоненты 

цифровой среды (электронные документы в том числе, библиографические 

пособия) как дидактические средства или объект изучения при выполнении 

практических и домашних заданий, курсовых и выпускных квалификационных 

работ [2]. Отметим, что библиографические, реферативные и фактографические 

базы данных существуют несколько десятилетий. 

Во втором семестре 2019/2020 учебного года обучение выпускников 

заочной формы обучения (ЗФО) уже носило отчасти смешанный характер. 

Преддипломная практика, государственный экзамен, наконец, защита ВКР 

прошли в привычном порядке, консультации, в основном, онлайн. Следует 
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отметить, что доведение ВКР до окончательного варианта, обсуждение 

результатов её проверки в системе «АнтиплагиатВУЗ», подготовка текста 

выступления на защите и презентации работы происходили более часто, 

оживленно и разнообразно по используемым средствам связи, чем обычно. 

Учебная деятельность второго и третьего курсов ЗФО в апреле-мае и 

студентов четвёртого курса очной формы обучения (ОФО) в условиях 

самоизоляции проходила в дистанционном режиме. Нас миновали некоторые 

проблемы коллег в связи с переходом всего и всех на дистант. Мы к этому были 

отчасти подготовлены. Преподаватели кафедры повышали квалификацию по 

программам «Работа преподавателя в личном кабинете Moodle» (2017), 

«Информационные технологии в библиотеке, классе, аудитории» (2019) и 

«Превенция дезадаптации студентов-инвалидов через создание инклюзивной 

образовательной среды в вузе» (2019). При освоении последней слушатели 

являлись объектом смешанного обучения, что помогло нам понять его 

специфику и использовать эти знания в своей работе. 

С 2012/2013 учебного года реализация программы бакалавриата ЗФО стала 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. На 

портале поддержки электронного обучения ИНОО (сервер электронных курсов 

бакалавриата) были размещены учебно-методические материалы (содержание 

курса; планы семинаров, практических занятий и домашних заданий, 

рекомендации по их выполнению; контрольные вопросы; списки литературы, 

рекомендуемой к изучению; конспекты лекций; презентации; созданные 

преподавателями кафедры учебные электронные пособия; средства текущего и 

промежуточного контроля), которые регулярно актуализировались. Сервер давал 

возможность фиксации и контроля хода образовательного процесса, результатов 

текущей и промежуточной аттестаций. Присланные студентами задания 

проверяются, комментируются, выставляется оценка. При необходимости 

доработки задание с замечаниями и рекомендациями возвращаются студенту. Для 

обратной связи по каждому предмету используется информационный и 

консультативный форумы, почта группы. 
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Лекции, семинары, адаптированные к работе в цифровой среде 

практические занятия, групповые консультации проходили на платформе Zoom 

и в комнате вебинаров ФФиМК ОмГУ. Индивидуальные консультации – по 

электронной / корпоративной почте, в закрытых группах социальной сети 

ВКонтакте, на форумах, в Skype. На сервере электронных курсов бакалавриата 

были дополнены списки студентов, доступ к материалам предоставлен и 

студентам ОФО. Студенты ЗФО, для которых и раньше было привычным 

смешанное / гибридное обучение, так же как и студенты-очники, после 

инструктажа быстро освоились с работой на сервере. 

Всеобщий переход в дистанционный формат обучения послужил 

определённым толчком к более активному освоению онлайн-сервисов, 

позволяющих решать образовательные и информационно-поисковые задачи. 

Например, текущая оценка знаний студентов ОФО по отдельным предметам 

проводилась с помощью тестов и сканвордов, подготовленных в онлайн-

сервисах: Online Test Pad (https://onlinetestpad.com), Kahoot 

(https://kahoot.com/schools-u/), iSpring (https://www.ispring.ru) [3]. Экскурсии по 

дисциплине «Библиотечно-библиографическое краеведение» (ЗФО) создавались 

в сервисах Click2Map, Карты Google (Google Maps), ZeeMaps, H5P, Storymap. 

Занятия в дистанционном режиме не стали для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

психологически сложными. Виртуальная реальность была им привычна и до 

вуза. Электронное обучение и углубило, и закрепило многие навыки 

профессионального использования цифровой среды. 

Учебный процесс в первом семестре 2020/2021 учебного года начался как 

смешанное обучение: онлайн-занятия и аудиторные. К вышеназванным 

средствам обучения добавилась платформа Google Meet. Её привлекательность: 

бесплатность для преподавателей (подписку осуществил университет), 

возможность диалога на лекциях и практических занятиях, прикрепление и 

демонстрация собственных или заимствованных текстовых, изобразительных и 

видео файлов, установка времени занятий на семестр в соответствии с 

https://kahoot.com/schools-u/
https://www.ispring.ru/
http://www.click2map.com/#_blank
https://www.google.com/maps/#_blank
https://www.zeemaps.com/#_blank
https://h5p.org/#_blank
https://storymap.knightlab.com/#_blank
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расписанием. Были доработаны методические рекомендации: пошагово 

прописаны действия студентов, которые в традиционном режиме объяснялись в 

начале занятия.  

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки занятия на первом 

курсе ОФО, а также третьем и четвёртом курсе ЗФО в октябре-ноябре 2020 г. 

перешли в онлайн. Переход значительно облегчили неплохой уровень 

компьютерной грамотности студентов, а также достаточная сформированность 

электронной информационно-образовательной среды университета [4]. Но 

студенты очень хотят заниматься и в аудитории, участвовать не только в онлайн-

мероприятиях. Так, первокурсники ФФиМК настаивают на «живом» 

посвящении в студенты даже если придется перенести его на второй семестр. 

Мы солидарны с мнением многих коллег об увеличении рабочего дня и 

накоплением усталости. Кроме того, возникают вопросы организационного 

(например, составление расписания с учётом разницы часовых поясов 

обучающих и обучающихся) и технического (наличие необходимого 

инструментария) порядка, которые ещё предстоит решать. Предложений 

решения этой проблемы у авторов пока нет. Несомненна необходимость 

преобразования собственными силами многих дидактических средств, а также 

подготовка ведущими вузами культуры, учебных электронных изданий 

различных жанров для использования в дистанционном обучении. Основой для 

них могут служить хорошие учебники по ряду профильных дисциплин, 

выпущенные в 2013-2016 гг. издательством «Профессия» (Санкт-Петербург) в 

серии «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности». Надежда на 

переход в ближайшем будущем к смешанному обучению не влияет на 

актуальность этого предложения. 
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Аннотация. В центре внимания данной работы – осмысление в 

отечественной религиозно-философской мысли XV-XVI веков одной из базовых 

идей христианского мировоззрения – идеи конца мира. Эсхатологическая 

проблематика не есть явление исключительное для русской культуры, однако, в 

силу определенных исторической и культурных обстоятельств, именно в русской 

культуре она приобретает особое значение. Выбранный автором период – XV-

XVI веков наиболее ярко это специфику демонстрирует. В тексте тезисов 

схематично рассмотрены в контексте апокалиптической проблематики 

«Послание святителя Геннадия Новгородского Иосафу» и покаянные духовные 

стихи. 

Abstract. The focus of this work is the comprehension of one of the basic ideas 

of the Christian worldview-the idea of the end of the world-in the national religious 

and philosophical thought of the XV – XVI centuries. Russian Russian culture is not 

an exclusive phenomenon of eschatological problems.however, due to certain 

historical and cultural circumstances, it is in Russian culture that it acquires a special 

significance. The period chosen by the author-the XV-XVI centuries most clearly 

demonstrates this specificity. In the text of the theses, the «Epistle of Saint Gennady of 
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Novgorod to Josaph» and penitential spiritual verses are schematically considered in 

the context of apocalyptic issues. 

 

Ключевые слова: христианство, православие, эсхатология, духовные 

покаянные стихи, русская культура. 

Keywords: Christianity, Orthodoxy, eschatology, spiritual penitential poems, 

Russian culture. 

 

Фундирующей исторический маршрут России и ее цивилизационной 

ойкумены базой, безусловно, является православие. Именно православное 

«бытие под знаком духа» [1, с. 18] и определяет идейно-аксиологическое ядро, в 

ореоле которого оформляется сущностное содержание отечественной культуры. 

Постижение и осмысление мира русским человеком, по сути, вплоть до XVII 

века, осуществлялось в форме христианского символического мышления, 

литературно-художественных или публицистических произведений, 

основывающихся на Священном Писании и Священном Предании. А потому 

ключевыми идеями отечественной религиозно-философской мысли стали идеи 

христианские. Одна из них таких базовых идей – учение о конце мира. Тема эта 

не уникальна для русской истории, как верно отмечает Р.С. Гранин «в 

средневековой Европе нарастанию эсхатологических ожиданий способствовало 

исполнение тысячелетия с рождества Христа. Представления о 

приближающейся смене тысячелетий, как о конце света, нашли свое отражение 

во многих письменных памятниках той эпохи…» [2], однако, в контексте 

отечественной культурной традиции, эти мотивы дополнялись специфическими 

особенностями внутри- и внешнеполитической ситуации в России. 

XV-XVI века в русской истории – период неоднозначный. С одной 

стороны, во внутренней политике завершается образование Московского 

государства на фоне национально-государственного подъема и освобождения от 

монголо-татарского ига, что дополняется получением независимости от 

константинопольского патриарха и возможностью самостоятельного избрания 
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митрополита Московского и Всея Руси, с другой стороны – внешнеполитический 

контекст достаточно сложен и не однозначен для России: 1439 год – год 

подписания Флорентийской унии; 1453 год – год падения Византийской 

империи. Именно внешнеполитическая ситуация становится фоном, на котором 

достаточно явно проявляются апокалиптические ожидания. Наиболее ярко 

эсхатологическая проблематика прослеживается в «Послании святителя 

Геннадия Новгородского Иосафу» и в стихах покаянных. 

Главной темой «Послания», написанного в 1489 году, становится 

рассуждение о возможном конце света. В фокусе внимания новгородского 

архиепископа – обвинения против еретиков, сомневающихся в том, что «в 1492 

году, по окончании седьмого тысячелетия от Сотворения мира, наступит «конец 

миру» [3, с. 251]. Автор, анализируя сомнения еретиков, формулирует на 

основании Библии, святоотеческой и иной христианской литературы, 

собственный ответ на вопрос о ближайших судьбах человечества. Как верно 

отмечают современные исследователи, «именно в полемике с «глаголющими, 

что ради несть Христова пришествия, а уже время ему быти» и была выработана 

новая эсхатологическая концепция» [4, с. 24]. Ответ святителя Геннадия, 

основанный, в том числе, и на осмыслении места России в мире в свете Божиего 

промысла, предполагает сдвиг конца мира и Второго пришествия на 

неопределенный срок. Гибель «второго Рима», Константинополя уже не 

увязывалась с концом мира, а, следовательно, мессианистские притязания 

России имели под собой мощный фундамент. Как верно отмечает С.В. 

Перевезенцев, «Русь может принять на себя исполнение миссии вселенского 

православия» [3, с. 254]. 

Эсхатологическая проблематика занимала одно из центральных мест и в 

поэтическом народном творчестве указанного периода. В данном контексте 

стихи покаянные, выросшие из литургической поэзии, выражают 

апокалиптическое мироощущение русского человека XV-XVI вв. Следует 

отметить двойственную основу покаянных стихов – поэтическую, развивающую 

традицию православной литературы, и музыкальную, демонстрирующую 
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христианскую специфику отечественного музыкального искусства. Покаянные 

стихи имею четкую адресную направленность, об этом в своем диссертационном 

исследовании говорит Т.В. Кожевникова, выделяя три вида зачинов: первый – 

призыв к человеческой душе, к Богородице; второй – изложение в третьем лице, 

чаще от имени святых и мучеников; третий – обращения с глубоким 

философским размышлением – ко всему человечеству [5]. Духовная 

напряженность и ожидание конца света эмоционально отражены в текстах 

духовных стихов: 

Окаянный и убогий человече, 

Век твой кончается и конец приближается, 

А суд страшный готовитеся…. 

 

…Помысли, душа моя, 

 

О горьком часе, страшном и грозном, 

И о муке вечной, 

Ожидающей грешников. 

Но воспрянь, о душа, 

Вопия непрестанно: 

Милостивец, помилуй меня! [6]. 

Покаянные стихи повествуют не столько о личном, сколько о 

приближающейся погибели всего мира, всего человечества. Они взывают о 

необходимости всеобщего покаяния. 

Таким образом, заимствованная от Византии после крещения Руси 

христианская эсхатологическая традиция, своеобразно преломляется в 

отечественной религиозно-философской литературе, одним из ярких периодов 

расцвета которой являлся XV-XVI вв. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются новаторские идеи 

балетмейстера Ф.В. Лопухова о индивидуальном языке каждого балетного 

спектакля, его лексической своеобразности и непохожести на другие 

хореографические постановки. Автор делает акцент на вклад этого выдающегося 

балетмейстера в разработку теоретической базы хореографического искусства. 

Abstract. This article examines the innovative ideas of the ballet master F.V. 

Lopukhov about the individual language of each ballet performance, its lexical 

originality and dissimilarity from other choreographic performances. The author 

focuses on the contribution of this outstanding choreographer to the development of 

the theoretical basis of choreographic art. 
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Федор Васильевич Лопухов внёс огромный вклад в хореографическое 

искусство. На протяжении своего творческого пути он приложил силы не только 

к сохранению балетного наследия, но и к созданию новых хореографических 

постановок. Отдельное внимание заслуживает вклад этого выдающегося 

балетмейстера в разработку теоретической базы хореографического искусства, 

ряд новаторских идей Федора Васильевича нашли своё место в практической 

деятельности как его самого, так и других хореографов. Теоретические 

изыскания Ф. Лопухова зафиксированы им в книгах «Пути балетмейстера», 

«Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». 

 С 1910 Ф. В. Лопухов начинает заниматься репетиторской деятельностью 

в Мариинском театре, в которой достигает значимых успехов, благодаря своим 

приёмам: «Стремясь сохранить индивидуальную манеру каждого балетмейстера, 

я в то же время шёл навстречу артистической индивидуальности...» [1, с.175]. 

Так постепенно у Федора Васильевича начинает формироваться мысль об 

индивидуальном языке каждого балетного спектакля, его лексической 

своеобразности и непохожести на другие хореографические постановки. 

Лопухов считает, что «каждый балетный спектакль должен иметь свой 

хореографический облик, то есть свои пластические средства выражения» [1, с. 

26]. На практике выводы балетмейстера вылились в постановках недостающих 

номеров в балетах, при их восстановлении после революции 1917г., так им была 

поставлена заново вариация из первого акта «Раймонды», которая была принята 

за оригинал Петипа. Данный факт подтверждает умение балетмейстера ставить 

в стиле того или иного автора, а также правильность мнения Ф. Лопухова об 

облике спектакля, ведь все восстановленные номера не ломали целостность 

композиции. 

 Нельзя не отметить умозаключения Федора Васильевича на тему 

хореографической лексики: он считал, что каждое движение уже своей сутью 

несёт определённый смысл, который нельзя актёрской игрой как-то «окрасить», 

видоизменить на противоположный характер. Развивая эту мысль Лопухов, 

говорит о понятиях en dehors (наружу) и en dedans (во внутрь) , croisée 
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(скрещивать) и effacée (сглаживать) . Так croisée и движение направленные en 

dedans подразумевают скрытность, а effacée и en dehors открытость. Лопухов не 

говорит об условности каждого движения, не даёт им конкретного значения, но 

подмечает отсутствие croisée и en dedans в вариациях добрых фей в «Спящей 

красавице», скрещенные руки виллис в балете «Жизель», означающие загробную 

жизнь. «Само движение несёт определённое содержание, имеет только ему 

присущую образность, которую можно усилить или ослабить, сделать форте или 

пиано, но не нельзя изменить на противоположное». [1, с.34].  

 Ф. В. Лопухов в своей практике придавал особое значение амплуа 

танцовщика. Строение мышц и связок, костный остов человека на прямую 

влияют на то, сможет ли танцор исполнить то или иное движение, которое в свою 

очередь несёт в себе элемент образа и роли. Таким образом внешний облик, рост 

и сложение танцовщика, по мнению Лопухова, являются главными в 

определении амплуа. В своих трудах Фёдор Васильевич подробно раскрывает 

тему амплуа, даёт характеристику различным структурам связок и мышц ног 

(пузырчатые — зевсово-геракловские, продольные — аполоно-нарциссовские), 

приводит примеры танцовщиков с правильным и неправильным амплуа для 

ролей тех или иных балетов. «В театре любой образ должен нести 

квинтэссенцию типа. А так как в хореографии средствами выражения являются 

поза, жест, движение, то есть танец, то художественно воплотить образ может 

только танцовщик с идеально соответствующей образу фигурой». [1, с.183]. 

 Необходимо отметить, что значимой темой в творчестве Ф. Лопухова 

является взаимосвязь музыки и танца. Именно этому вопросу уделено 

пристальное внимание автора в книге «Пути балетмейстера». Фёдор Васильевич 

дал определение степени взаимосвязи хореографии с музыкой: около музыки, на 

музыку, под музыку, в музыку, где «в музыку» идеал слияния музыкальных форм 

с хореографическими. При стремлении к идеалу балетмейстеру недостаточно 

совпадения темпа и ритма, необходимо обращать внимание на ладовое строение 

музыки, её динамику, инструментовку, ведь даже одна и та же музыкальная тема 

исполненная разными инструментами носит различный характер, что 
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обязательно должно отразится и на хореографии. Анализируя данный вопрос 

Лопухов подошёл к мысли о создании нового балетного жанра — танцсимфонии. 

Теоретические изыскания Фёдора Васильевича реализовались в постановке 

«Величие мироздания», на премьерном и единственном показе танцсимфония не 

произвела должного впечатления на зрителя. Несмотря на то, что публика 

оказалась не готова к подобному хореографическому эксперименту, опыт 

постановки отразился на творчестве таких балетмейстеров, как Джордж 

Баланчин и Юрий Григорович. 

 Фёдор Васильевич Лопухов оказался новатором в сфере 

хореографического искусства, не все его идеи были одобрены современниками, 

но, безусловно, повлияли на достижения следующих поколений балетмейстеров. 

Необходимо подчеркнуть, что молодым балетмейстерам-постановщикам 

рекомендуется использовать огромный опыт Ф. Лопухова, а 

вышеперечисленные темы лишь некоторые из поднятых тем за его долгую 

творческую жизнь. 
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Аннотация. В данной статье музыкальная народная культура 

рассматривается с позиции диалектического взаимодействия коллективного и 

индивидуального начал. Характеризуется роль индивидуального мастерства 

солистов, певцов-запевал в обогащении звуковой культуры народной традиции 

песнетворчества. 

Abstract. This article examines the musical folk culture from the standpoint of 

the dialectical interaction of collective and individual principles. The task is to identify 

the features of collective polyphonic traditional singing, which is characteristic of the 

Russian folk singing tradition. It also provides a characteristic of the individual mastery 

of the soloists in enriching the sound culture of the folk tradition of singing. 
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Принято считать, что в народно-певческой музыкальной культуре 

творческий процесс протекал преимущественно коллективно. Этому 

способствовала общинность уклада жизни русского народа как форма сплочения 

и соучастия в трудовых процессах, в обустройстве семейного и социального 

порядка. 

Образцы песенного фольклора исстари передавались изустным путем, 

прямой передачей от человека к человеку. Такой способ считается плодом 
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коллективных усилий многих поколений мастеров, имена которых порой 

неизвестны. Как следствие, индивидуальное начало нередко недооценивалось по 

причине слаборазвитого чувства личности. Собственно, личностный фактор 

исполнителя, хранителя, транслятора народной музыкальной традиции 

подчинялся законам общего бытия.  

В.Г. Белинский пишет, что «у всех народов или мало известны, или со всем 

не известны творцы народных произведений, но везде сам народ является их 

творцом» [1, с.331]. Расширяя эту мысль, он уточняет, что «всякое отдельное 

народное произведение было обязано своим началом одному лицу, которое с 

горя или радости, вдруг запело его» [1, с.331].  

А.С. Каргин поясняет, что «на дохристианском и раннехристианском этапе 

истории не существовало оценки субъективного личностного начала в творче-

стве, чему есть свои этнические, духовные, экономические объяснения» [2, 

с.136]. 

Вместе с тем, творчество, как высший акт художественной деятельности 

человека, было присуще далеко не всем членам общины. Способность излить в 

песнетворчестве свое восприятие действительности, транслировать понимание 

окружающего мира, проникнуть в сущностные глубины бытия отличало 

настоящего художника-творца, выделяло его из общего, из коллективного. 

Между тем, народная память сохранила для нас имена певца Садко, сказителя 

Бояна как уникальных легендарных личностей, чей индивидуальный творческий 

почерк значительно отличался от других, чьи произведения становились 

образцом для копирования, для подражания. Таким образом «лучшие, 

архетипические черты образцов становились традицией, в рамках которой 

происходила их дальнейшая модернизация. Таким образом, начинался этап 

коллективного творчества, коллективного развития традиций» [2, с.140]. В 

данном аспекте коллективность является одновременно и ориентацией на некий 

источник, на образ творчества, созданного лучшим представителей своего дела. 

Диалектичная концепция соотношения коллективного и индивидуального 

в народном творчестве дает более глубокое понимание взаимодействия и 
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взаимообогащения этих двух начал. Так, К.В. Чистов в конце ХХ века отмечал, 

что «фольклор – творчество коллективное. Однако это не значит, что он 

создавался всем народом и никем конкретно. Коллективность фольклора 

заключается в том, что та или иная сказка или песня, изначально созданная кем-

то (естественно, в духе традиции), восприняты были этой коллективной 

традицией и получили распространение...» [3]. 

Учитывая недостаточность сведений о выдающихся исполнителях, 

создателях, трансляторах, хранителях музыкальной народной мудрости, можно 

утверждать, что их художественные творения являлись первоосновой, из корней 

которых произрастают обогащенные последующими поколениями мастеров 

высокохудожественные образцы народно-песенной культуры. 
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Аннотация. Теоретизация основ возрастосообразного развития личности 

через интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в 

спорте, образовании и науке определяют перспективность реализации идей 

управления качеством креативности и гуманизма. Выделены определения и 

модели возрастосообразного развития личности через интегрированные 

технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, образовании и 

науке. Определены педагогические условия обеспечения качества 

продуктивности в спорте, образовании и науке в контексте возрастосообразного 

развития личности. 

Abstract. Theorization of the foundations of age-appropriate personality 

development through integrated technologies and conditions for ensuring productivity 

in sports, education and science determine the prospects for the implementation of 

ideas for managing the quality of creativity and humanism. The definitions and models 
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of age-appropriate personality development through integrated technologies and 

conditions for ensuring productivity in sports, education and science are highlighted. 

The pedagogical conditions for ensuring the quality of productivity in sports, education 

and science in the context of age-appropriate personality development have been 

determined. 

Ключевые слова: интеграция, спорт, образование, наука, 

возрастосообразность. 

Keywords: integration, sports, education, science, age appropriateness.  

 

Теоретизация основ возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке определяют перспективность и целостность решения задач 

управления качеством достижений личности в структуре инновационного 

обновления структуры и содержания программного обеспечения развития 

личности в спортивной и образовательной организации.  

Целостность научного познания в реализации и управлении качеством 

возрастосообразного развития личности через интегрированные технологии и 

условия обеспечения продуктивности в спорте, образовании и науке будут 

уточнены через призму следующих моделей: 

- включение педагогов в систему научно-педагогического решения задач 

развития личности определено через постановку проблемы и уточнение моделей 

развития личности в деятельности и общении, основы и качество которых 

управляется социально и образовательно ориентированными отношениями и 

способами объективации условий развития и самоактуализации личности [1]; 

- основы формирования ценностей и целеполагания в спортивной 

организации [2] раскрывают продуктивно-деятельностные отношения в 

физкультурно-спортивной среде; 

- инновационное построение физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися в системе непрерывного образования [3] раскрывается через 
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уникальность теоретизации основ и перспектив инновационного обновления 

возможностей развития личности; 

- особенности теоретизации успешности научно-методической работы 

осуществлены и регламентированы в описании через аксиологический и 

функционально-трудовой подходы [4]; 

- педагогические основы адаптивно-продуктивного развития личности 

через спорт [5] определяют условия гуманизации и здоровьесбережения в 

возрастосообразной деятельности личности; 

- теоретизация возможностей управления качеством включенности 

личности в спортивно-образовательную среду ДЮСШ [6] описывается через 

единство традиционного и инновационного решения противоречий задач «хочу, 

могу, надо, есть»; 

- управление качеством развития личности в спорте рассматривается и 

уточняется как ценность и продукт профессиональной и педагогической 

деятельности [7]. 

Модели возрастосообразного развития личности через интегрированные 

технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, образовании и 

науке – идеальные системы смыслообразующих и деятельностно-практических 

конструктов, регламентирующих все составляющие научного познания в 

описании и визуализации возможностей постановки задач возрастосообразного 

развития личности через интегрированные технологии и условия обеспечения 

продуктивности в спорте, образовании и науке. 

Модели возрастосообразного развития личности через интегрированные 

технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, образовании и 

науке: 

- базовая модель возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке; 
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- продвинутая модель возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке; 

- продуктивная модель возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке; 

- инновационная модель возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке. 

Уровневая модель возрастосообразного развития личности через 

интегрированные технологии и условия обеспечения продуктивности в спорте, 

образовании и науке гарантирует уникальность постановки и решения задач 

управления качеством развития личности. 

Педагогические условия обеспечения качества продуктивности в спорте, 

образовании и науке в контексте возрастосообразного развития личности – 

совокупность моделей и конструктов реализации идей управления качеством 

продуктивности в спорте, образовании и науке в контексте возрастосообразного 

развития личности. 

 

Список литературы: 

1. Базарова Д.А., Дублинская Е.В., Шведова С.М. Включение педагогов в 

систему научно-педагогического решения задач развития личности: постановка 

проблемы и уточнение моделей // Качество высшего и среднего 

профессионального образования в рамках требований профессионального 

сообщества : матер. LХI межвуз. науч.-метод. конфер. – Новосибирск : 

СибГУТИ, 2020. С.315-318. 

2. Беккулова Н.П., Ушнов А.Н., Высоцкий А.В. Некоторые основы 

формирования ценностей и целеполагания в спортивной организации // Качество 

высшего и среднего профессионального образования в рамках требований 



481  

профессионального сообщества : матер. LХI межвуз. науч.-метод. конфер. – 

Новосибирск : СибГУТИ, 2020. С.367-369. 

3. Данилов Е.Ю., Дериглазова Н.М., Клименков Р.В. Инновационное 

построение физкультурно-спортивной работы с обучающимися в системе 

непрерывного образования // Качество высшего и среднего профессионального 

образования в рамках требований профессионального сообщества : матер. LХI 

межвуз. науч.-метод. конфер. – Новосибирск : СибГУТИ, 2020. С.395-398. 

4. Казанцева Н.А., Афонина Л.Е., Урженко Н.В. Некоторые особенности 

теоретизации успешности научно-методической работы: аксиологический и 

функционально-трудовой подходы // Качество высшего и среднего 

профессионального образования в рамках требований профессионального 

сообщества : матер. LХI межвуз. науч.-метод. конфер. – Новосибирск : 

СибГУТИ, 2020. С.319-322. 

5. Казанцева Н.А., Голева Э.Р., Миронова В.Д. Педагогические основы 

адаптивно-продуктивного развития личности через спорт // Качество высшего и 

среднего профессионального образования в рамках требований 

профессионального сообщества : матер. LХI межвуз. науч.-метод. конфер. – 

Новосибирск : СибГУТИ, 2020. С.411-414. 

6. Казанцева Н.А., Козырев Н.А., Козырева О.А. Теоретизация 

возможностей управления качеством включенности личности в спортивно-

образовательную среду ДЮСШ // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25. №188. С.105-113. 

7. Муфлихунова Н.Т., Кузнецова Т.М., Логачева Н.В. Управление 

качеством развития личности в спорте как ценность и продукт 

профессиональной и педагогической деятельности // Качество высшего и 

среднего профессионального образования в рамках требований 

профессионального сообщества : матер. LХI межвуз. науч.-метод. конфер. – 

Новосибирск : СибГУТИ, 2020. С.432-436. 

 

  



482  

ПОНЯТИЕ «КИНОСЦЕНАРИЙ» И ЕГО ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

А.Ю. Павлов 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

CONCEPT «FILM SCRIPT» AND HIS SPECIFIC VARIETY 

A.Y. Pavlov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, The Russian Federation 

 

Аннотация. В работе рассматривается понятие «киносценарий», теорией 

и практикой создания которого занимаются на протяжении ста лет специалисты 

мирового кинематографа, анализируются виды киносценариев и их задачи. 

Abstract. A concept is in-process examined «film script», a theory and practice 

of creation of that the specialists of the world cinema engage in during one hundred 

years, the types of film scripts and their task are analysed. 

Ключевые слова: киносценарий, литературный сценарий, режиссерский 

сценарий, синопсис. 

Keywords: film script, literary script, director's script, synopsis. 

 

Существующая с 1920-х годов XX века определенная путаница в трактовке 

терминологической базы, теории и практических процессов создания 

киносценария усложнилась с появлением сети Интернет свободной возможности 

поделиться с окружающими своими субъективными размышлениями о том, что 

такое, собственно, киносценарий, каков его функционал, как он создается и как 

его можно продать. Попробуем представить кратко трансформацию понятия 

«киносценарий» в XX-XXI вв. 

По мнению одного из основоположников киносценаристики в России В. 

Туркина в 1920-30-е годы XX века: «Сценарий звукового фильма – это 

разговорная пьеса, подобная разговорной пьесе для театра, с той только 

разницей, что ремарочная (зрительная) часть в звуковом сценарии бывает 

разработана гораздо детальнее, чем она разрабатывается в театральной пьесе… 
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В хорошо изложенном сценарии только опытный глаз различит наличие 

кинотехнологических элементов формы (т.е. то, что фактически сценарий 

составлен из кадров, только обозначенных красной строкой, но без промежутков 

между кадрами и без нумерации их…» [5, с. 38]. 

В конце 50-х – начале 60-х ведущий теоретик советского кино С. Фрейлих 

говорил о киносценарии как о литературном произведении, а также о его 

законченности только при условии соблюдения экранной направленности, 

экранной специфике, что способно привести к подлинной глубине отображения 

реальности. 

Кинодраматург и преподаватель сценарного мастерства Р. Уолтер (США) 

высказывался о киносценарии как о весьма непростой комбинации 

киноориентированных компонентов (психофизического действия, сюжета, 

диалогов и пр.), транслируемых с помощью только аудио- и видеотехнологий, 

что в итоге складывается в фильме в такую категорию как «зрелище». 

Голливудский специалист Л. Сегер считает, что: «Киносценарий с точки 

зрения формы разительно отличается от романа или рассказа. Нужно знать, как 

выразить элементы драматургии именно тем способом, который наилучшим 

образом отвечает той или иной сфере… Сценарист должен научиться 

использовать кинематографические средства, то есть уметь подать историю с 

помощью действия, конфликта и изображения…» [4, с. 15-16]. 

«Сценарий – это, в первую очередь, структура, а уже потом – полет 

фантазии. В литературе же все иначе» [3] – утверждает всемирно известный 

эксперт в киносценаристике Р. Макки. 

В своем труде «Драматургия фильма» Л.Н. Нехорошев (ВГИК) очень 

осторожно оперирует термином «киносценарий», предпочитая говорить о 

кинодраматургии, которая: «…изучает отдельные составляющие драматургию 

сценария и фильма… Чтобы стать настоящим мастером, нужно научиться 

соотносить эти отдельные компоненты, законы, драматургические приемы с 

высшим смыслом…» [1, с. 10]. 
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Эти мнения говорят о метании в среде теоретиков и практиков создания 

сценария, не спорящих лишь об одном: киносценарий – необходимый компонент 

кинопроизводства, без которого не снимается ни один фильм в масштабах 

мирового кинематографа. И не зря Р. Клер когда-то заявил про свой, только что 

законченный киносценарий: «Мой фильм готов, его осталось только снять» [2]. 

Все, что говорилось выше, имеет отношение к киносценарию без учета 

специфики сценарно-постановочной деятельности. Иными словами, на 

современном этапе создания кинопроизведения существуют различные 

разновидности сценариев, выполняющих определенные задачи. 

Первый из них – литературный сценарий, который создается на самом 

первом сценарном этапе. Предназначен для подробного изложения 

произошедшей истории, передачи сюжетной линии, событийно-действенного 

ряда и мотивации поступков и поведения героев в художественно-образной 

форме с использованием приемов образности (гротеска, гиперболы, метафоры, 

символики и т.д.). Основная задача литературного сценария – привлечь 

внимание интересной историей, увлекательным сюжетом, сильными (или 

специально слабыми) характерами. В литературном киносценарии, помимо 

необходимых ремарок и диалогов, возможна передача сценаристом внутреннего 

мира и эмоционального состояния героев, краткое описание места и времени 

действия, использование флешбеков и флешфорвардов, но здесь нежелательно 

давать рекомендации специалистам, участвующим в съемочном процессе – 

художественная ткань литературного сценария не должна прерываться 

репликами наподобие таких: «крупным планом глаза героя», «камера отъезжает» 

и т.д. Однако, исключения бывают всегда. 

Второй вид сценария – режиссерский. Отличается от литературного тем, 

что создается не сценаристом, а режиссером-постановщиком будущего фильма, 

предназначен для воплощения в жизнь на съемочной площадке и при монтаже, а 

также специфическим содержанием и особым оформлением. Режиссерский 

сценарий – это своеобразная адаптация литературного сценария к процессу 

производства фильма. Это развернутый постановочный план с детальным 
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уточнением всех заданий художественно-техническим службам с учетом 

реквизита, музыкально-шумового решения и пр. Представляет собой, в 

большинстве случаев, таблицу с ячейками «Номер кадра», «Объект», 

«Хронометраж», «План (Крупность)», «Действие», «Раскадровка», «Звук, 

диалог», «Реквизит» и др. 

В режиссерском сценарии постановщик имеет возможность уточнить 

порядок кадров, сцен, эпизодов, переделать сюжетную линию и аудиовизуальное 

наполнение, представив свое собственное виденье будущего фильма, хотя и 

может вступить в противоречия с автором литературного сценария. 

Существует и третья разновидность киносценария – синопсис. В практике 

советской сценаристики он был мало известен, поскольку не являлся 

необходимым и обязательным компонентом национальной 

кинематографической школы. Зато в американском и западноевропейском 

кинематографе был (и остается до сих пор) одним из основных вариантов 

сценарных разработок. Понятие «синопсис» появилось в России в 

постперестроечный период, когда процессы глобализации и заимствования 

Россией мировых культурных трендов и технологий стали достаточно 

ощутимыми. Представляет собой несколько укороченный вариант 

литературного сценария, предваряя его появление на раннем этапе создания 

кинодраматургического произведения. Сокращенность достигается за счет 

отсутствия в синопсисе диалогов и сведенных к минимуму психологических и 

сюжетных взаимодействий персонажей. Задача синопсиса – в сжатой форме 

передать смысл содержания будущего литературного сценария, отразить 

сюжетную линию, основной конфликт, главные события, представить героев. 

Все это делается для того, чтобы редактор, продюсер, режиссер могли бы быстро 

оценить авторский замысел и оперативно внести в него корректировки. Объем 

синопсиса жестко не регламентируется и зависит от формата («короткий метр», 

«полный метр», сериал), от особенностей сценариста. 

Кратко рассмотрев понятие «киносценарий» и его видовое разнообразие 

можно предположить, что киносценарий – это произведение из категории 
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«сценарная драматургия», которое создается на самом первом этапе подготовки 

фильма с помощью только одного выразительного средства – слова, а потому 

представляет собой специфический прообраз будущей кинокартины; является 

идейно-тематической и художественно-образной основой аудиовизуального 

произведения (игрового и неигрового фильма, ТВ-программы и т.д.); включает в 

себя ремарки, диалоги, детали; строится по определенным композиционным 

законам и должен иметь в своей основе такие киноориентированные понятия как 

«конфликт», «сюжет», «персонаж», «характер» и т.д.; его объем зависит от 

формата будущего аудиовизуального произведения (полнометражное кино, 

короткометражное кино, клип, рекламный ролик и др.) и кинематографической 

национальной школы; по форме, содержанию и особенности построения 

отличается от пьесы, прозы, либретто, поскольку главное в нем – суметь таким 

образом описать события, действие, героев, их поступки, чтобы режиссер, 

редактор, продюсер, актер и т.д. могли не только почувствовать, но и визуально 

представить, «увидеть» то, что будет впоследствии на экране, а это требует от 

сценариста хорошего знания киноязыка. Существует 3 основных разновидности 

киносценария – литературный, режиссерский, синопсис, которые реально 

участвуют в процессе создания фильма в отличии от таких «фантомов» как 

«сценарный план», «экспликация», «план сценария» и т.д., являющихся либо 

некими синонимами рассмотренных нами видов, либо «изобретенными» 

людьми, далекими от реально существующего кинопроизводства. 
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Аннотация. В статье представлен анализ педагогических приемов А. 

Мессерера – танцовщика, педагога и теоретика в области хореографического 

искусства. Выделены основные шесть компонентов его педагогической системы. 

Структурировано содержание каждого компонента. Определены методические 

рекомендации для современной системы хореографического образования. 

Обоснована значимость компонентов педагогической системы А. Мессерера. 

Abstract. The article presents an analysis of the teaching methods of A. Messerer 

- a dancer, teacher and theorist in the field of choreographic art. The main six 

components of his pedagogical system are highlighted. The content of each component 

is structured. Methodical recommendations for the modern system of choreographic 

education are determined. The significance of the components of the pedagogical 

system of A. Messerer is substantiated. 

Ключевые слова: педагогические приемы, связочно-мыщечный аппарат 

танцовщика, лейтдвижение, систематичность и последовательность. 
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В истории хореографической педагогике всем знакома четко выстроенная 

последовательность упражнений хореографического тренажа. Но все же, 

несмотря на отдельно схожие черты, класс каждого большого мастеров области 

педагогики хореографии имеет свои особенности, свою определенную методику 

построения. Об этом свидетельствуют такие часто употребляемые в обиходе 

выражения, как «вагановский класс», «тарасовский класс», «пономаревский 

класс» и т.д. 

Все вышесказанное говорит о том, что помимо записи уроков, вернее, 

параллельно с ней, необходим еще и методический анализ хореографического 

тренажа для выявления его особенностей, а также основных задач и целей, 

которые ставит в педагогическом процессе перед собой преподаватель. 

В данной статье мы предпримим попытку дать краткий методический 

анализ артистическому классу одного из самых крупных балетных педагогов в 

истории хореографического искусства Асафа Мессерера, а также попытаемся 

проанализировать историю сохранения и применения метода в наши дни. 

Итак, каковы же компоненты педагогической системы А. Мессерера: 

1. Основой педагогического метода А.М. Мессерера является принцип 

развития хореографических тем. Каждый урок имеет свою главную тему, свою 

целевую задачу, свое прыжковое лейтдвижение, которое является основным в 

этом уроке. В первом педагогическом принципе учитывается и такой момент при 

построении содержания урока, как проведение его после выходного дня. Для 

таких уроков характерны более простые по комбинационному построению, с 

несколько облегченной нагрузкой, спокойные по темпу и характеру движения. 

Это дает возможность тщательно проверить «хореографические основы» - 

устойчивость, точность позиций, постановку корпуса. В последующие дни 

недели форма построения комбинаций усложняется, а лейтдвижение становится 

более трудным с технических позиций. «Существование лейтдвижения в классе 

Мессерера обусловлено принципом его подхода к учебно-тренировочному 

процессу. Мессерер убежден, что педагог всегда ясно должен представлять себе, 

чего он хочет добиться именно на данном занятии. Классы, в которых «всего 
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понемногу», он уподобляет лекции, где говорят «обо всем и не о чем». 

Лейтдвижение является как бы стержнем урока, дающим занятиям стройность и 

осмысленность» [1, с. 11].  

2. Следующий педагогический прием Мессерера - последовательность 

и завершенность урока, то есть каждая часть длится 18-22 минуты при 

постепенном увеличении физических нагрузок и технических трудностей. Эта 

последовательность перехода от легкого и простого к сложному и трудному 

является одним из главных правил Мессерера-педагога.  

3. А.М. Мессерер против комбинаций движений, задуманных нарочито 

неудобными для исполнения. Он считает: «…этот прием в корне противоречит 

основному принципу классического тренажа, предусматривающему 

естественное и последовательное развитие мышц и подготавливающему тем 

самым танцовщиков к выполнению любой технически сложной формы 

движения и в конечном счете любого хореографического замысла 

балетмейстера» [1, с. 20]. 

4. Мессерер строго придерживался правила «не перегрузить ноги». 

Поэтому его содержание урока всегда отличало чувство меры, ощущение 

допустимости нагрузки, которая приходится на ноги при выполнении отдельных 

упражнений и в течение всего урока в целом. Очень важное значение имеет 

чередование упражнений, требующих больших физических затрат, с более 

легкими для исполнения комбинациями, нагрузка в которых приходится на 

другие группы мышц. Так, например, у станка между адажио и grands battements 

jetes задаются комбинации battements doubles frappes и другие. Таким образом, 

регулируется степень нагрузки на связочно-мыщечный аппарат танцовщика. 

5. Следующий педагогический принцип Мессерера – это когда весь 

урок проходит «на одном дыхании». Комбинации задаются быстро, четко, паузы 

между ними минимальны, что очень важно для развития силы, выносливости и 

постановки дыхания танцовщика. Каждое упражнение имеет свой 

определенный, установленный темповой размер исполнения, наиболее точно 
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соответствующий, по мнению Мессерера, структурным особенностям и задачам 

данного упражнения.  

6. А. Мессерер часто подчеркивает, что «уровень профессиональной 

культуры танцовщика определяется многогранностью, многосторонностью 

танцевальной технике, чистотой его исполнительского стиля» [1, с. 45]. Поэтому, 

одним из главным черт хореографической педагогике А. Мессерер считает 

стремление к постоянному совершенствованию координации движений у 

танцовщиков, к гармоничному развитию мышц всего тела, в связи с чем удиляет 

большое внимание согласованности работы рук, головы, корпуса и ног. 

Без всего этого, считает Асаф Мессерер, овладеть высочайшей техникой 

танца невозможно. «Поэтому в своих учебных комбинациях – говорит А. 

Мессерер, - я постоянно стремлюсь к всевозможным певучим и обязательно 

логичным сочетаниям движений и поворотов корпуса с положениями и 

движениями рук, шеи, головы и ног. В прыжках и при вращениях следует строго 

соблюдать чистую, четкую форму рисунка и одновременно добиваться 

ощущения покоя и свободы корпуса и рук» [1, с. 20]. 

Педагогический метод А. Мессерера складывался в течение многих лет 

работы, как педагогической, так и сценической практике. Выработанные им 

приемы и до сегодняшнего дня позволяют добиться современным педагогам 

хореографического искусства высоких результатов в исполнительском 

мастерстве. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

возрождения и развития традиций детского хорового творчества в рамках 

внеклассной работы в учреждениях основного общего образования на примере 

опыта работы школьного хора «Мечтатели» БОУ г.Омска «Гимназия №19». 

Abstract. The need to revive and develop the traditions of children's choral 

creativity in the framework of extracurricular activities in institutions of basic general 

education on the example of the work experience of the school choir "Mechtateli" of 

the Omsk budgetary educational institution "Gymnasium No. 19" are described in this 

article. 

Ключевые слова: музыкальная культура, детское хоровое пение, традиции, 

развитие. 

Keywords: musical culture, children's choral singing, traditions, development. 

 

 

Традиции детского хорового пения в общеобразовательной школе, имеют 

в нашей стране достаточно давнюю историю.  

За 30 лет, прошедших со времени распада Советского Союза и 

формирования современной России, сменилось несколько поколений. Сейчас в 

школу приходят дети, воспитанные совершенно иначе. Современные дети все 

меньше соприкасаются с искусством, значимыми культурными ценностями, а 
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общение с прекрасным и настоящим им подменяет массовая культура и 

развлекательный досуг. 

По мнению Г.П. Стуловой, - « хоровое пение в школе - один из путей 

возрождения национальной духовности, достижения высокого уровня общей 

культуры и образованности нации, психического и физического здоровья детей. 

Поэтому в центре внимания должна быть, прежде всего, общеобразовательная 

школа, поскольку через нее проходят все граждане России» [1, с.3]. 

 Именно пение может служить средством для всестороннего воспитания 

ребенка, т.к. певческий процесс и творческая реализация влияют на его 

внутренний мир и на физическое развитие в целом.  

В 2013 г. в нашей стране возобновила свою работу «Всероссийское 

хоровое общество» - организация деятелей хорового искусства некоммерческого 

партнерства (НП «ВХО»).  

Основной целью Партнерства, как написано в Уставе, является 

«содействие его членам в сохранении, развитии и популяризации российской 

хоровой культуры, приобщении к хоровому пению широких слоев российского 

общества» (3, пункт 2.1) Своей главной задачей общество ставит нравственное 

воспитание и духовное возрождение нашей страны. И первое, о чем пишут в 

документе «Основные направления работы Всероссийского хорового общества 

по реализации концепции сохранения и развития хоровой культуры в 

Российской Федерации» – о развитии хорового искусства в стенах 

общеобразовательных организаций.  

И уже с 2016г. начинают проводиться Фестивали школьных хоров «Поют 

дети России». Учредителями и организаторами фестиваля становятся 

Министерство образования и науки РФ и Министрерство культуры РФ 

совместно с Некоммерческим партнерством «Всероссийское хоровое общество». 

Согласно положению, фестиваль проводится в 2 этапа (отборочных) – 

муниципальный, региональный и финальный этап - федеральный. Омскую 

область в 2019г. на федеральном этапе представлял школьный хор «Мечтатели» 
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БОУ г.Омска «Гимназия № 19» (руководитель хора Ирина Геннадьевна 

Михальцова, концертмейстер Елена Алексеевна Леонова). 

Хоровой коллектив в гимназии образовался в 2018г. на основе 

одноименной вокальной студии, ранее существовавшей. Имея стаж хорового 

пения в 1 год, хор «Мечтатели» становится победителем регионального этапа и 

осенью 2019г. выезжает для участия во Всероссийском фестивале школьных 

хоров «Поют дети России» в г. Ялту. По результатам конкурсных 

прослушиваний коллектив награждается Диплом в специальной номинации 

жюри «За лучшее исполнение традиционной русской песни». 

География участников Фестиваля обширна – Астраханская, Костромская, 

Ленинградская, Белгородская, Владимирская, Оренбургская, Омская, 

Ульяновская, Липецкая, Нижегородская области, республика Татарстан, 

Карачаево-Черкесская, республика Крым, республика Калмыкия, 

Краснодарский край. 

Фестиваль завершился выступлением сводного хора, состоящего из всех 

хоровых коллективов-участников. Мощное единение детских голосов и сердец, 

их восторженные взгляды позволяют осознать великую силу искусства.  

Приходится признать, что для сохранения и развития лучших традиций, 

ранее существовавших в нашей стране и ныне возрождаемых, надо 

противостоять засилью массовой культуры, заинтересовывать детей своим 

делом, учить их думать, слушать, оценивать, участвовать, творить. 
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Аннотация. Предметом исследования являются «речевые такты и 

тактовые паузы», существующие в предложениях русского языка. Тактовые 

паузы правильно организуют речь, помогают выстроить предложение, сообщить 

ему ясность и четкость, а также понять смысл. Наша цель ориентирована на 

работу с учебным текстом, в котором надо научиться объяснять тактовые паузы, 

опираясь на знания о группах слов: подлежащих, сказуемых, 

обстоятельственных. В работе даны примеры, на которых можно учиться 

определять логические паузы, люфтпаузы, психологические; а также овладевать 

верной интонацией голоса при повышении или понижении звука. 

Abstract. Object of research are «speech steps and clock pauses», existing in 

Russian offers. Clock pauses will correctly organise speech, help to build the offer, to 

inform it clearness and clearness, and also to understand sense. Our purpose is focused 

on work with the educational text in which it is necessary to learn to explain clock 

pauses, leaning on knowledge of groups of words: subjects, predicates, adverbial. In 

work examples as which it is possible to study to define logic pauses, luft pauses, 

https://infourok.ru/posobie-hor-v-obscheobrazovatelnoy-shkole-831211.html
https://infourok.ru/posobie-hor-v-obscheobrazovatelnoy-shkole-831211.html
http://npvho.ru/dokumenty/ustav-np-vkho
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psychological are given; and also to seize true intonation of a voice at increase or sound 

fall. 

 

Ключевые слова: речевые такты, тактовые паузы; группы слов: 

подлежащих, сказуемых, обстоятельственных; логическое паузы, люфтпаузы, 

психологические паузы.  

Keywords: speech steps, clock pauses; groups of words: subjects, predicates, 

adverbial; logic pauses, luft pauses, psychological pauses.  

 

В предложениях русской речи есть разделение на группы, которые состоят 

из одного или нескольких слов. В каждом предложении эти группы слов 

образуются по смыслу и называются речевыми тактами. Кроме того, речевой 

такт это синтаксическое единство. Речевой такт организует различные группы: 

группу подлежащего, группу сказуемого, группу обстоятельственных слов и 

другие.  

Каждый речевой такт содержит слово, которое надлежит выделить, 

повышая звук, либо его, понижая, или усиливая голос. Интонационно 

выделенные слова можно назвать логическим ударением. Речевой такт не 

представляет законченной мысли, а подчиняется главному ударному слову 

предложения. Остановки в звучащей речи, между тактами – есть логические 

паузы, они бывают, различны по длительности. Выделяя речевые такты 

изменением уровня голоса, наша речь становиться разнообразнее, интонационно 

богаче. Слова в речевом такте читаются как единое слово, внутри предложения 

пауз бывает гораздо больше, чем знаков препинания. 

Логические паузы различаются в актерской речи (как соединительные, 

разъединительные), люфтпаузы, и паузы психологические. Удобно обозначать 

логические паузы, определенными знаками: 

' – люфтпауза, (значит мгновенная пауза), служит для добора воздуха, а так 

же для подчеркивания важности слова следующего после паузы; 
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I – соединительная пауза (умеренная), находится между речевыми тактами 

или связывает по смыслу рядом стоящие предложения; 

II — соединительная пауза (длительная), ставится между речевыми 

тактами (в случае тире) или между предложениями; 

III — соединительно-разъединительная пауза или разделительная (более 

длительная), данная пауза применяется между предложениями, смысловыми и 

сюжетными кусками [1]. 

Определим в предложении группы слов: подлежащих, сказуемых, 

обстоятельственных. «Ехать по железной дороге I - группа сказуемого (что 

делать?) всегда было интересно, I - группа обстоятельства времени (когда?) I 

а тут еще это странное приключение… группа подлежащего (что?)». (Н. Теффи. 

«Весна весны».) 

Сначала надо натренировать себя на расстановку верных вопросов. 

«Господин (кто?) I опять перевел глаза (что сделал?) I на ее лицо (куда?), чуть-

чуть улыбнулся (еще что сделал), покосился на тетю Женю (еще что сделал?), 

снова улыбнулся (что сделал?) и шепнул (что сделал?): Какая прелесть! (что?)». 

(Н. Теффи. «Весна весны».) В этом предложении большая группа сказуемого и 

одно подлежащее. 

Логические паузы так же ставятся перед союзами «да», «и», «или». 

Обратимся к примеру. Группа подлежащего – «Татьяна Ивановна», группа 

сказуемого – «открыла книгу»; группа еще одного сказуемого — «и стала 

читать» (перед союзом «и» — пауза); обстоятельственные слова – «не смотря на 

поздний час», это отдельная группа слов. 

 Встречается совмещение групп, это наблюдается в следующем 

предложении: «В сентябре, I (когда? – обстоятельство времени), I как правило, I 

(прием вводных слов) I иногородние студенты (кто? – группа подлежащего) I 

возвращаются в Омск (что делают? – группа сказуемого, в данную группу входит 

обстоятельство места «в Омск»)». 
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Полезно читать разобранные предложения по правилам, указывающим, 

где повышать голос перед логической паузой и где понижать его «уходя» 

голосом наверх или в точку.  

При неправильном разборе предложения – «ломается» логика текста, это 

указывает на неверную расстановку пауз. Стоит обратить внимание студентов на 

фразу Станиславского К.С.: « Разметка речевых тактов и чтение по ним 

необходимы потому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их 

сущность. Привычка говорить по тактам сделает вашу речь не только стройной 

по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию... » [2, с. 96-97].  

Логические паузы правильно организуют речь, помогают выстроить 

предложение, «сообщить ему ясность и четкость», а также понять смысл, кроме 

того, «логическая пауза — это не всегда остановка в полном смысле этого слова, 

иногда это только понижение или повышение голоса на определенных словах 

(например, мелодический перелом между составами предложения, замедление 

речи и пр.)» [3 с. 14]. 

Надо отметить, что соединительные паузы, не всегда отмечаются с 

помощью знаков препинания в тексте. Рассмотрим наши примеры таких 

соединительных пауз: 

1) «Чиновник I рассматривал с любопытством». Пауза между подлежащим 

и сказуемым, ставится, если нет местоимений – «я», «ты», «он», «она», «оно», 

«они» и другие. 

2) «Петр Иванович I смотрел на удочку I и удивлялся». В предложении 

пауза возникает перед союзом «и» между двух сказуемых. 

 3) «Небо I и облака I хмурились». Соединительная пауза перед союзом «и» 

между двумя подлежащими.  

 4) В тексте пьесы паузы расставлены перед союзами «или» и «да». «Насилу 

выпросишь рублей пятнадцать I или двадцать, I да еще после попрекает I да 

ломается. (А.Н. Островский. «Пучина».)  
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5). «В молодые годы I я верил в силу науки, I в ее гипотезы I и практику». 

Паузы после обстоятельств, находящихся в начале предложения, ставятся чаще, 

нежели расположенных в середине или в конце предложений. 

6) «Хаджи Мурат I прожил неделю в укреплении I в доме Ивана 

Матвеевича». (Л. Толстой. «Хаджи Мурат».) В этом предложение паузы 

поставлены перед обстоятельственными словами.  

Еще одна логическая пауза - разъединительная пауза, она обозначает 

границы смысловых кусков в тексте. Перед ними следует понижение голоса, но 

после такой (будем называть) соединительно-разъединительной паузы, речь 

продолжается. Приведем пример: «С этим словом он перевернулся на одной 

ножке и выбежал из комнаты. III Ибрагим, оставшись наедине, поспешно 

распечатал письмо». (А. Пушкин. «Арап Петра Великого».) 

Люфтпауза относится к соединительной паузе, она используется с целью 

добора воздуха, очень короткая, применяется также, когда требуется что-то 

выделить, уточнить. К примеру: «Судя по голосу — I певица I была ' пьяная». 

(М. Горький. «Страсти мордаста».) 

Как известно, психологическая пауза «не подчиняется законам 

логического чтения текста» [4, с.16]. Ее применяют в процессе поиска 

словесного действия, когда актер работает над созданием образа-роли. А в 

письменном тексте психологическая пауза обозначается многоточием. – «У них 

морда …, как бы вам сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у 

нас». (М. Зощенко. «Иностранцы».) Скорее всего, рассказчица ищет подходящие 

не грубые слова.  

К таким паузам стоит отнести паузу умолчания и паузу прерванной речи. В 

одном и другом случае мы наблюдаем недосказанность, каких либо слов. «И 

вдруг над толпой... черная борода». (Н. Теффи. «Весна весны».) Героиня в 

данном случае сочиняет.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают изменения образов в 

отечественном кинематографе, посвященном Великой Отечественной войне. 

Abstract. In the article, the authors consider the changes in images in Russian 

cinema dedicated to the Great Patriotic War. 
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Отечественная война, историческая память. 
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Кинематограф создает визуальные образы войны, которые могут врезаться 

в сознание зрителя (даже помимо его воли) и трансформировать его собственное 

восприятие данного исторического события, а, следовательно, влиять на 

историческую память целой группы лиц, общества, нации. 

Говорить о каких-то единых составляющих образа войны в кинематографе 

невозможно, поскольку каждая эпоха характеризуется своей отличной от других 

эпох системой взглядов, мировоззрением. Советские и российские компоненты 
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такого образа имеют некоторые различия, поскольку появляется новая 

идеология, новые тенденции развития культуры, а вместе с этим и новые образы. 

Эти же причины обуславливают исчезновение из военного кино старых 

советских образов, которые уже утратили свою актуальность. 

Для начала следует определить, какие образы советского кинематографа 

уже не используются в современных военных фильмах. Это прежде всего образы 

Адольфа Гитлера, природы, союзников, труженика тыла. Нельзя говорить, что 

данные образы абсолютно не используются в современном кино, просто они уже 

не так распространены. Адольф Гитлер и высшее немецкое командование 

сегодня изображается достаточно редко, поскольку большинство современных 

фильмов не требует этого образа, к тому же, стоит отметить и риск, связанный с 

изображением нацизма на экране. Возникают сложности и с актерским составом: 

раньше советской киноиндустрии помогали актеры из ГДР, особенно 

несравненный Фриц Диц, который просто великолепно играл Гитлера во многих 

фильмах Ю. Озерова, в «Семнадцати мгновениях весны» и других лентах. 

Образ природы также остался без внимания, поскольку благодаря 

развитию компьютерных технологий, природу теперь можно просто нарисовать, 

исключение, возможно составляет фильм «Кукушка» [1], но такая природа 

служит в основном для создания национального колорита народов севера. 

В современных фильмах крайне сложно найти изображение союзников по 

антигитлеровской коалиции. Причиной этому, на наш взгляд, служит излишняя 

политизированность вопроса, а также отсутствие соответствующих сюжетных 

линий. 

Образ тружеников тыла также остался без внимания, если раньше человек, 

который не воюет изображался именно как труженик, который кует победу в 

тылу на заводе, то теперь – это просто мирный житель, который на 

оккупированной территории или даже в тылу занимается своими обыденными 

делами. К сожалению, современный кинематограф не учитывает подвиг 

советского тыла в годы войны. 
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Взамен образам, ушедшим вместе с коммунистической эпохой, 

появляются новые образы. В современном кинематографе они появились совсем 

недавно. Это образы особиста (политрука), штрафника и священника. 

Образ штрафника – качественно новый образ в современном 

кинематографе. Раньше эта тема не афишировалась, люди знали о 

существовании штрафных подразделениях в годы Великой Отечественной 

войны, но особого интереса к ним как-то не было. Впервые штрафники были 

показаны в фильме «Гу-га» [2], но этот фильм прошел почти незаметно, и 

сегодня про него мало кто вспоминает. Гораздо большее влияние на 

формирование такого образа оказал сериал «Штрафбат» [3], который до сих пор 

является основным в репрезентации данного образа на российском экране. 

Кроме того, после выхода данного сериала в эфир, интерес к штрафным 

подразделениям в годы Великой Отечественной войны вырос и в научном 

сообществе. 

Несмотря на крайнее искажение фактологии поданной проблеме, сериал 

пользуется огромной популярностью. Если говорить об исторической 

достоверности сериала, то она не просто оставляет желать лучшего, она 

полностью фальсифицирована. Если верить сюжету, то войну выиграли не 

благодаря умелому руководству высшего военного и политического начальства, 

а вопреки ему. Кроме того, постоянно используется мысль о том, что все 

штрафники – это ни в чем не повинные люди, которых насильно послали на 

самые сложные участки фронта. Таким образом, можно сделать вывод, что образ 

штрафника в кино и штрафники как историческая реальность абсолютно не 

соответствуют друг другу, это приводит к подмене ценностей. В фильме Никиты 

Михалкова «Утомленные солнцем-2» [4] образ штрафника также выстроен 

исторически неверно. 

Образ политрука появился не одновременно с образом штрафника, в роли 

его антагониста, а существовал еще в советском кино, но, в отличие от 

сегодняшнего дня, он был положительным персонажем и руководил 

политической работой в воинских подразделениях. Сегодня же его роль 
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абсолютно искажается. Часто он представляется если не как отрицательный 

персонаж, то как абсолютно бессмысленная в условиях военного времени 

фигура. В советское время политработник был положительным героем, 

возможно, и потому, что Л.И. Брежнев сам в прошлом был таковым. Но уже в 

конце советской эпохи этот персонаж стал изображаться скорее как персонаж, 

который адекватно не понимает того, что творится на войне. Сначала это был 

образ Л.З. Мехлиса в фильме «Генерал» [5], хотя Мехлис был довольно опытным 

военным деятелем и многие о нем отзывались вполне положительно. Один из 

ярких образов такой интерпретации этого персонажа – майор Харченко из 

«Штрафбата», его хорошо в артистическом смысле сыграл Р. Мадянов, поэтому 

такое отрицательное влияние становится только сильнее. Образ политработника 

практически всегда сосуществует рядом с образом штрафника, иногда этот образ 

дополняет героя репрессированного генерала, к которому его приставили как 

надзирателя. Последняя тема хорошо раскрыта в сериале по роману В. Аксенова 

«Московская сага» [6], который насквозь пропитан ненавистью ко всему 

советскому. В целом, образ политработника также как и образ штрафника 

представляется сильно искаженным с исторической точки зрения. Поскольку 

политработник – это всегда коммунист, такое его изображение ведет к 

дискредитации коммунистической и советской идеологии вообще. 

Действительно новым образ в современном кинематографе стал образ 

священнослужителя, что говорит о возрастании влияния церкви на общество. 

Хотя сильно этот образ еще не развит – священник встречается только в двух 

современных фильмах: «Штрафбат» и «Поп» [7]. В обоих этих фильмах 

священник изображен по-разному. В «Штрафбате» он непримиримый борец с 

советской властью, который непонятно каким образом служит в штрафном 

батальоне, ведет антисоветскую пропаганду и молитвой прекращает артобстрел. 

В фильме «Поп» этот образ более приближен к реальности, поскольку ничего 

чудодейственного в его поступках не наблюдается, он как бы сотрудничает с 

немцами, но в то же время помогает советским партизанам, после войны он 

попадает в лагерь за пособничество, а потом освобождается. Эти образы несут в 
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себе идеологические установки о произволе коммунистического режима, 

бесчеловечности советской власти. 

Таким образом, изменение образов, которые используются в 

отечественном кинематографе о Великой Отечественной войне, свидетельствует 

не только о новом взгляде на исторические факты, но и о изменении системы 

ценностей в самом обществе. 
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Аннотация. Технологизация включения будущих педагогов и тренеров в 

систему воспитательной работы образовательной организации определяется на 

общекультурном уровне основой для гибкого управления качеством развития 

личности и общества. Выделены основы технологизации включения будущих 

педагогов и тренеров в систему воспитательной работы образовательной 

организации, модели технологизации включения будущих педагогов и тренеров 

в систему воспитательной работы образовательной организации, педагогические 

условия обеспечения качества технологизации включения будущих педагогов и 

тренеров в систему воспитательной работы образовательной организации. 

Abstract. Technologization of the inclusion of future teachers and trainers in the 

system of educational work of an educational organization is determined at the general 

cultural level as the basis for flexible management of the quality of development of an 

individual and society. The basics of technologization of the inclusion of future 

teachers and trainers in the system of educational work of an educational organization, 
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models of technologization of inclusion of future teachers and trainers in the system of 

educational work of an educational organization, pedagogical conditions for ensuring 

the quality of technologization of inclusion of future teachers and trainers in the system 

of educational work of an educational organization are highlighted. 

Ключевые слова: воспитательная работа, моделирование, теоретизация, 

технологизация, педагогические условия. 

Keywords: educational work, modeling, theorization, technologization, 

pedagogical conditions. 

 

Технологизация включения будущих педагогов и тренеров в систему 

воспитательной работы образовательной организации определяется как 

конструкт построения основ и составляющих технологий развития личности в 

системе приоритетов и норм социально и профессионально ориентированной 

деятельности.  

Выделим следующие основы и продукты научно-педагогической 

теоретизации в утончении качества построения воспитательной работы 

образовательной организации: 

- основы теоретизации воспитания и развития личности спортсмена [1] 

можно использовать в обобщении и трансляции смыслов развития личности и 

общества; специфика уточнения теории или модели через конструкт 

теоретизации рассматривается как условие целостного развитие науки и 

общества; 

- синергетическая корректность и научность в решении задач 

современного воспитания через спорт [2] определяют системное осмысление 

возможностей традиционного и инновационного выбора условий и технологий 

оптимальной трансляции смыслов формирования ценностей и идей 

самоорганизации опыта социальных отношений в спорте и через спорт; 

- теоретизация возможностей воспитания и развития личности спортсмена 

в тяжелой атлетике [3] определяет перспективность построения опыт 

формируемых ценностей и смыслов развития личности в избранном виде спорта; 
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- воспитание описывается в иллюстрации примеров и моделей как 

ценность, условие и продукт развития личности в спорте [4]; 

- теоретизация основ моделирования принципов воспитания личности в 

спорте [5] является примером уточнения теории воспитания через спорт; 

- социальная и профессиональная направленность идей воспитания и 

развития личности в тяжелой атлетике [6] системно выделяет приоритетность 

возрастосообразного развития личности; 

- основы формирования ответственности в образовательной 

организации [7] определяются ценностно-смысловыми моделями уточнения 

возможностей воспитательной работы образовательной организации; 

- основы теоретизации и технологизации формирования ответственности у 

обучающегося спортивной и образовательной организации [8] раскрыты через 

поливариативность требований общества в организациях различного типа и 

способа развития через возрастосообразную деятельность. 

Основы технологизации включения будущих педагогов и тренеров в 

систему воспитательной работы образовательной организации – система 

моделей и педагогических технологий, раскрывающих качество и составляющие 

обеспечения продуктивности развития личности через целостное понимание и 

корректное уточнение модели включения будущих педагогов и тренеров в 

систему воспитательной работы образовательной организации. 

Модели технологизации включения будущих педагогов и тренеров в 

систему воспитательной работы образовательной организации – идеальные 

структуры и положения, раскрывающие основы и перспективы построения и 

использования педагогических технологий в уточнении качества включения 

будущих педагогов и тренеров в систему воспитательной работы 

образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества технологизации включения 

будущих педагогов и тренеров в систему воспитательной работы 

образовательной организации – совокупность теоретизируемых положений и 

моделей, определяющих в единстве соподчинения и взаимосвязанных кейс-
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конструктов основы постановки и решения задач моделирования и 

использования технологий включения будущих педагогов и тренеров в систему 

воспитательной работы образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества технологизации включения 

будущих педагогов и тренеров в систему воспитательной работы 

образовательной организации: 

- целостное использование социально-образовательной популяризации и 

стимуляции активности личности к самопознанию и самовыражению в системе 

непрерывного образования;  

- научность познания и интеграция образования, науки, спорта, искусства, 

культуры и пр.;  

- использование социально и антропологически целесообразных сред для 

целостного развития личности в образовательной организации;  

- позитивное стимулирование личности к персонифицированному и 

продуктивному самовыражению;  

- включенность личности в системе прогрессивных практик 

самовыражения и самоактуализации в системе непрерывного образования. 
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Аннотация. Обоснование значимости формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера обусловлены направленностью 

развития личности и общества. Качество научной теоретизации определяет 

результативность развития личности в системе приоритетов и идей 

формирования ценностей здорового образа жизни. В работе выделены модели 

формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера, тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера, педагогические условия 

обеспечения качества формирования идей и ценностей здоровьесбережения в 

работе педагога и тренера.  

Abstract. Substantiation of the importance of the formation of ideas and values 

of health preservation in the work of a teacher and trainer is due to the direction of 

development of the individual and society. The quality of scientific theorization 

determines the effectiveness of personality development in the system of priorities and 

ideas of forming the values of a healthy lifestyle. The paper highlights the models of 



512  

the formation of ideas and values of health preservation in the work of a teacher and 

trainer, trends in improving the quality of the formation of ideas and values of health 

preservation in the work of a teacher and trainer, pedagogical conditions for ensuring 

the quality of the formation of ideas and values of health preservation in the work of a 

teacher and trainer. 

Ключевые слова: педагогические условия, тенденции, моделирование, 

здоровьесбережение, формирование.  

Keywords: pedagogical conditions, trends, modeling, health preservation, 

formation. 

 

Обоснование значимости формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера актуально предопределяет 

перспективы развития личности и общества, возрастосообразность и 

целесообразность выбора которых направленно транслируют изменения в 

систему занятий физической культурой и спортом, получения качественного 

образования и грамотной организации досуга и отдыха.  

Приоритетность формирования ценностей и смыслов здоровьесбережения 

будет опираться на идеи целостности и системности научного познания [3, 7], 

перспективность и продуктивность выстраиваемых отношений в модели 

образования, культуры и спорта [1, 2, 4, 5, 6], уникальность развития личности в 

возрастосообразной деятельности [1-7]. 

Модели формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера – целостно воссоздаваемые образы и иделогизируемые 

способы теоретизации и решения проблем формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера. 

Модели формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера: 

- адаптивно-гуманистическая модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (идеи гуманизма и основы 

адаптивного обучения и развития раскрывают направленность и потенциальные 
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возможности эффективного управления качеством возрастосообразных 

достижений личности на основе регламентации и выявления перспектив 

формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера); 

- креативно-продуктивная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (креативность и 

продуктивность являются продуктами и ресурсами формирования идей и 

ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера); 

- традиционная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (классические репродуктивно-

продуктивные основы развития личности раскрывают направленность и 

целостность процесса формирования идей и ценностей здоровьесбережения в 

работе педагога и тренера); 

- инновационная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (инновации регламентируют, 

уточняют и стимулируют в использовании перспективность и уникальность 

формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера). 

Тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера – закономерности, выделяемые 

в процессе повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера.  

Тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера: 

- осознанность выбора идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера; 

- приоритетность формирования интересов и направленности развития 

обучающегося в модели непрерывного образования; 

- продуктивность решения задач развития и самоактуализации личности в 

системе непрерывного образования; 
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- популярность и востребованность идей здорового образа жизни в 

развитии личности и общества и пр. 

Педагогические условия обеспечения качества формирования идей и 

ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера – совокупность 

системно-деятельностных и гносеолого-герменевтических положений о нормах 

и практике выбора из системы ограничений и возможностей универсального или 

уникального решения задач и проблем обеспечения качества формирования идей 

и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера. 

Педагогические условия обеспечения качества формирования идей и 

ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера: 

- стимулирование активности личности к поливариативности уточнения 

модели «хочу, могу, надо, есть»; 

- обеспечение должного качества реализуемых технологий поддержи, 

фасилитации и научного донорства; 

- позицирование смыслов на продуктивности и конкурентоспособности в 

возрастосообразном становлении личности; 

- приоритетность целостного развития личности в моделях культуры, 

деятельности, образования, науки, искусства и пр.; 

- включенность личности в систему непрерывного образования как гаранта 

стабильности и востребованности в социальном и профессиональном 

пространстве. 
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Аннотация. В статье анализируется ницшевский концепт «ressentiment» 

как своеобразный объяснительный и разоблачительный принцип в 

исследовании происхождения моральных и политических норм и оценок, а 

также концепт «воли к власти». Демонстрируется функционирование 

ressentiment в массовом обществе. 

Abstract. The article analyzes the Nietzschean concept of "ressentiment" as a 

kind of explanatory and revealing principle in the study of the origin of moral and 

political norms and assessments, as well as the concept of "will to power". It 

demonstrates the functioning of ressentiment in mass society. 

Ключевые слова: воля к власти, ressentiment, мораль рабов и господ, 

восстание масс 
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Проблема власти, ее сущности остается одной из фундаментальных 

проблем политической науки. Множество подходов, трактовок и интерпретаций 

этого феномена свидетельствует о нерешенности данной проблемы и ее 

актуальности не только для политологии, но и для социологии, социальной 
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философии и тех разделов гуманитарного знания, которые так или иначе связаны 

с исследованием комплекса задач по управлению сложными социальными 

системами. 

Классические концепции власти, опирающиеся на эссенциалистские 

представления субъекта-властителя, гарантированного в своей властности 

высшей метафизической сущностью, обнаружили свою несостоятельность и были 

потеснены модерными и постмодернистскими трактовками. Классическая модель 

власти исходила из оппозиции объекта и субъекта и описывала власть в терминах 

воли как способность навязывать свою волю другим людям. Данная традиция 

восходит к социально-политическим идеям Платона и Аристотеля, включает в 

себя огромный корпус договорных теорий, наиболее значительными из них 

являются концепции Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, а в наиболее развернутом 

виде представлена в теории политического господства М. Вебера.   

Неклассические концепции власти уходят от оппозиции «субъект-объект», 

описывают власть через механизмы ее функционирования и перераспределения. 

Общей их особенностью является обнаружение таких форм и методов 

принуждения, которые осуществляются помимо сознания индивидов. Первой 

попыткой создания неклассической концепции власти стало творчество Ф. 

Ницше, актуализировавшего не субъект властвования, а безличную «волю к 

власти». 

Одноименная книга Ницше «Воля к власти» – это радикальная переоценка 

культурных ценностей, прежде всего, нравственно этических и политико-

правовых, это констатация упадка, декаданса европейской культуры, 

свидетельством которого является повсеместный пессимизм и нигилизм по всем 

направлениям. Это – критика всех радикальных социально-политических 

концепций – от либерализма до социализма, – нацеленных на коренное 

преобразование существующих общественных институтов. «Позор для всех 

социалистических систематиков, что они думают, будто возможны условия и 

общественные группировки, при которых не будут больше расти пороки, болезни, 

преступления, проституция, нужда… Но ведь это значит осудить жизнь….» [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Критика Ницше идей равенства, демократии, социализма связана не только 

с тем, что социально-политические движения, продуцирующие эти идеи, 

ограничивают волю к жизни. Дело в том, что ценности равенства и демократии, 

пропагандируемые радикальными политическими теориями, выросли из 

восстания рабов в морали. «Воля к власти» – это предупреждение, провидческое 

предсказание того чудовищного социального взрыва, который случится в ХХ 

столетии, взрыва наиболее обездоленных и угнетаемых масс против тысячелетней 

системы ценностей, запретов и культурных институтов. Одновременно это и 

актуализация, и гимн сильному, целостному человеку, избранным, аристократии, 

тем, кто на деле продемонстрировал свои властные полномочия, ибо власть есть 

состоявшееся, институционализированное, признанное могущество. 

Исток той разрушительной силы, которую несет восстание рабов, 

заключается, по мнению Ницше, в ресентименте. Resentment – это 

психологическая установка, связанная с чувством униженности, затаенной обиды, 

подавляемой мстительности, бессилия, отчаяния. Это психическое состояние 

приводит к тому, что месть, не имея возможности реализоваться в адекватных 

поступках, получает идеальное иллюзорное воплощение, «ressentiment сам 

становится творческим и порождает ценности». 

Впервые настроения ресентимента эпидемически охватили человечество в 

середине I тысячелетия до нашей эры – в так называемую осевую эпоху (открытую 

Карлом Ясперсом благодаря ницшеанскому анализу генеалогии морали) [2].  

Не имея возможности реального фактического ответа на унижение и 

обиду, униженные и оскорбленные произвели радикальную переоценку 

ценностей путем акта духовной мести: «рискнули с ужасающей 

последовательностью вывернуть наизнанку аристократическое уравнение 

ценности (хороший, знатный, могущественный, прекрасный, счастливый = 

боговозлюбленный) – и вцепились в это зубами бездонной ненависти (ненависти 

бессилия)». В результате, согласно осуществленной переоценке, оказалось, что 

«только одни отверженные являются хорошими; только бедные, бессильные, 

незнатные являются хорошими; только страждущие, терпящие лишения, больные, 
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уродливые суть единственно благочестивые, единственно набожные, им только и 

принадлежит блаженство…» [3].  

 Итак, христианская мораль, победившая классический этический и 

эстетический идеал, согласно Ницше, коренится в безграничной мстительной воле 

лишённых власти к власть имущим – восстании раба против своего хозяина. 

Из этого, как он пишет, «отравленного семени resentment» выросли и 

политические ценности. А именно, ценности равенства и демократии, социализма 

порождены тем же духом мести и ненависти к власть имущим, являются 

выражением морали стадных животных, произведённой от иудейско-

христианской переоценки ценностей. 

Как показали масштабные социально-политические изменения ХХ века, 

было бы большим заблуждением считать, что цивилизационный процесс 

изживает ресентимент, он просто камуфлирует его уже под видом фактических 

доступных большинству людей культурных, духовных, эстетических, 

материальных ценностей. Двадцатое столетие с наглядностью 

продемонстрировало, как под эгидой борьбы за социальное равенство, 

демократию, национальное единство и солидарность осуществлялась 

человеконенавистническая практика расовой и этнической сегрегации и геноцида 

целых народов. Газовые камеры Освенцима и Дахау – самое убедительное тому 

свидетельство.  

Гигантский передел материальных и духовных ценностей в ХХ веке, как 

показали М. Шелер, Х. Ортега-и-Гассет – это следствие ресентимента восставших 

масс против культурных институтов, освящавших их угнетенное положение. 

Старая цивилизованная Европа содрогнулась в виду приближающейся 

коричневой чумы, но ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить ее 

распространение. Ресентиментная энергетика восстания масс, вздумавших 

считать себя сверх-человеками, не только смела гуманистические идеалы и 

ценности, но поставила под вопрос существование человечности как таковой. 

«Воля к власти» как энергический, эволюционный космический принцип 

роста жизни может принимать разные формы и модификации, в т.ч. и такие, в 



520  

которых практика ресентимента, сопровождающего эту волю, рискует 

уничтожением самой жизни. 
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Аннотация. В работе выявляются предпосылки складывания концепта 

исторического опыта, заложенные философией Баденской школы 

неокантианства. Теория методологического различения генерализирующих и 

индивидуализирующих наук формирует представление об истории как особой 

эмпирической науке, призванной изучать уникальные явления. 

Индивидуализируя рассматриваемые феномены, история, в отличие от 

естествознания, стремится в максимально возможной степени сохранить опыт 

непосредственного восприятия действительности. Так складывается понимание 

исторического познания как особого типа опыта восприятия и осмысления 

сингулярных культурных процессов. 

Abstract. The work reveals the presupposition for the formation of the concept 

of historical experience, laid down by the philosophy of the Baden school of neo-

Kantianism. The theory of methodological distinction between generalizing and 

individualizing sciences forms the idea of history as a special empirical science 
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designed to study unique phenomena. By individualizing the phenomena under 

consideration, history, in contrast to natural science, seeks to preserve as much as 

possible the experience of direct perception of reality. This is how the understanding 

of historical knowledge as a special type of experience of perception and understanding 

of singular cultural processes is formed. 

Ключевые слова: философия истории, неокантианство, исторический 

опыт. 

Keyword: philosophy of history, neo-Kantianism, historical experience. 

 

Философская категория исторического опыта раскрывает специфику 

различных вариантов восприятия и осмысления человеком прошлого. 

Подчеркивая самостоятельность и уникальность исторического способа 

познания, она занимает важнейшее место в философии истории второй 

половины XX – начала XXI века. Различные интерпретации данного понятия 

предлагают его понимание как в качестве основы исследования прошлого, 

противостоящей нарративным направлениям исторической эпистемологии, так 

и в форме донарративного постижения прошлого, требующего 

повествовательной артикуляции [1]. 

Истоки формирования концепта исторического опыта можно выявить во 

второй половине XIX в., когда в рамках широкой программы постклассической 

философии обосновывается своеобразие исторического познания. Одну из 

ведущих ролей в этом процессе сыграла сформулированная представителями 

Баденской школы неокантианства теория методологической самостоятельности 

истории как науки, исследующей уникальные в своей сущности, единичные 

явления культуры. 

Опираясь на кантианское видение конструктивного характера опыта 

восприятия действительности, определяемого структурой и возможностями 

когнитивного аппарата сознания [2, с. 14], философы юго-западного 

неокантианства рассматривают эмпирическое познание в качестве 

преобразующего упрощения материала чувственного созерцания [3, с. 17-18]. 
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Действительность, рассматриваемая как бесконечный континуум разнородных 

объектов, недоступна человеческому пониманию в своем первозданном, 

независимом от субъекта виде. Опытное познание бесконечной непрерывной 

разнородности возможно только через ее преобразование либо в однородную 

бесконечность, либо в разнородную прерывность [4, с. 61-63]. Первый способ 

используется генерализирующим методом исследования естественных наук, в то 

время как второй способ предполагает особую операцию индивидуализации, 

которая применяется историческими дисциплинами.  

Следствием такого подхода оказывается уход от предметного разделения 

наук на изучающие природу и изучающие духовные феномены. Философы 

Баденской школы предлагают методологический критерий классификации наук 

[5, p. 42], утверждая, что метод исторического познания принципиально 

отличается от естественнонаучного. И история, и естествознание, представляя 

собой два типа эмпирических наук, с этой точки зрения, исследуют одну и ту же 

действительность, но разными способами и с различными целями. В качестве 

предметов познания при этом рассматриваются не объекты окружающего мира 

сами по себе, то есть ноумены, а явления как результат интеллектуальной 

деятельности сознания [6, с. 108-109]. 

Естественные науки основываются на обобщении. Абстрагируясь от всего 

индивидуального в рассматриваемых объектах, они стремятся произвести 

максимально возможную степень генерализации. Формулирование всеобщих 

законов, позволяющих объяснить природные явления и предсказать их 

дальнейшее развитие, требует выделения общих характеристик различных 

предметов с охватом как можно большего количества наблюдаемых фактов. Для 

целей естествознания оказываются неважными черты, различающие объекты 

одной группы классификации (например, отличающие один протон от другого). 

Естественнонаучное понятие работает именно как родовое понятие, 

объединяющее некоторое число однообразных экземпляров. 

В противоположность этому исторический способ образования понятий 

предполагает максимально возможную индивидуализацию каждого конкретного 
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явления. История интересуется единичными процессами, которые никогда не 

повторяются. Г. Риккерт, в частности, отвергает идею исторических законов, в 

виду того, что невозможен закон, описывающий одно единственное явление [7, 

p. 370-371]. История в этом смысле стремится как можно точнее описать 

произошедшие события, предполагая каузальный способ их объяснения: 

историческое образование понятий отличается от естественнонаучного как 

телеологическое образование понятий [7, p. 337]. Риккертовское понимание 

телеологии при этом генетически восходит к кантианскому принципу 

трансцендентальной целесообразности рефлектирующей способности суждения. 

Осуществленный И. Кантом коперникианский переворот, в результате 

которого в корне изменилось восприятие познания, дает возможность 

рассматривать научное исследование как целенаправленное преобразование 

материала непосредственного созерцания действительности. Естествознание 

стремится в максимальной степени уничтожить как непосредственность опыта 

чувственного восприятия, так и индивидуальность наблюдаемых явлений, 

отдаляясь тем самым от самой действительности. Г. Риккерт отмечает в этой 

связи, чем более абстрактным (всеобщим) и, соответственно, бедным по своему 

содержанию оказывается естественнонаучное понятие, тем выше становится его 

познавательная ценность [7, p. 189], так как большее количество частных фактов 

оно способно объяснить. 

Исторический способ образования понятий постольку, поскольку он 

остается научным, также как и естественнонаучный, уничтожает 

непосредственную наглядность чувственного восприятия, но стремится в 

максимально возможной степени сохранить и его индивидуальность, и 

индивидуальность рассматриваемых феноменов. Таким образом, историческое 

познание ближе подходит к непосредственному опыту восприятия 

действительности, пытаясь сохранить его и использовать для решения своих 

научных задач. Историческое понятие, оставаясь общим, конкретизирует 

единичные процессы. Чем выше степень обобщения такого понятия, тем богаче 

становится его содержание, в виду того, что оно не является родовым, но скорее 
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соотносится с охватываемыми им частными фактами как уникальное целое с 

составляющими его индивидуальными частями [7, p. 449].  

Трансцендентальный подход И. Канта, утверждая зависимость 

эмпирического познания от априорных структур когнитивного аппарата 

сознания, позволяет представителям Баденской школы сформулировать 

эпистемологическую доктрину, в рамках которой история рассматривается как 

эмпирическая дисциплина, познающая сингулярные, строго локализованные 

временно и пространственно культурные процессы. Так формируется 

представление об особом типе исторического опыта, которым конституируется 

восприятие и осмысление явлений действительности с точки зрения их 

индивидуальной уникальности и неповторимости. 
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Аннотация. В статье анализируются и оцениваются определения понятий 

милосердия. При этом подчеркивается, что до настоящего времени полного и 

непротиворечивого определения милосердия не разработано. Это 

обстоятельство препятствует нормативному закреплению принципа милосердия 

в законодательстве, тогда как такое закрепление необходимо в связи с 

изменением социальной реальности. При разработке понятия милосердия в 

правовой реальности необходимо использование философского знания. 

 Abstract. The article analyzes and evaluates the definitions of mercy. It is 

emphasized that a complete and consistent definition of mercy has not been developed 

to date. This circumstance prevents the normative consolidation of the principle of 

mercy in legislation, while such consolidation is necessary in connection with the 

change in social reality. When developing the concept of mercy in legal reality, it is 

necessary to use philosophical knowledge. 

Ключевые слова: милосердие, право, мораль, социальная реальность, 

человеколюбие, понятие.  
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В опыте описания явлений социальной реальности мы часто сталкиваемся 

с недостатком научных понятий. В какой-то степени это является отражением 

теоремы Геделя о неполноте. Одно из ее объяснений гласит: чтобы решить 

проблему необходимо выйти за границы проблемного поля: биологу обратиться 
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к понятиям и представлениям химии, физику – биологии, историку – физики. 

Сложно ли понять, что такое милосердие, являются ли понятия достаточными? 

Понятий милосердия можно насчитать более ста, полного и непротиворечивого 

определения понятия «милосердие» нет. Многочисленные формулировки, 

содержащие слово «милосердие», по сути, являются описаниями многогранных 

проявлений этого феномена. 

Для визуального восприятия понятий возможно построение следующей 

таблицы. 

Таблица 1. Понятия милосердия в ресурсах словарей 

Определение (с сокращениями) Автор/Источник 

Милосердие – готовность помочь кому-

нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия. 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 

Толковый словарь русского языка [1].  

Милосердие – готовность помочь кому-либо 

из чувства сострадания, человеколюбия; 

снисхождение, помощь кому-либо, вызванные 

такими чувствами. 

Ефремова Т. Ф. Новый словарь 

русского языка. Толково-

словообразовательный [2]. 

Милосердие – готовность из сострадания 

оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 

Проявлять милосердие. Взывать к милосердию. 

Д.Н. Ушаков. Большой толковый 

словарь современного русского языка [3].  

Милосердие – деятельное сострадание и 

конкретно выраженная доброта по отношению к 

нуждающимся, обездоленным и страдающим. 

Практически проповедь М. сводилась и сводится к 

требованию от неимущих терпеливого ожидания 

подачек (милостыни) от имущих и довольства 

этими подачками, а также к пожеланию имущим не 

скупиться на милостыню, чтобы ею удержать 

неимущих от радикальных действий. Тем самым 

религиозно оправдывалось социальное 

неравенство. 

Атеистический словарь / 

Абдусамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева 

Б. А. и др.; Под общ. ред. М. П. Новикова 

[4]. 

Милосердие – сострадательное, 

доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку; противоположно 

равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, 

враждебности, насилию 

Новая философская энциклопедия 

[5].  

Милосердие (ст.слав. – любящее сердце) – 

нравственное качество личности и деятельности, 

выражающееся как действенная любовь в действии 

к людям, животным, растительному миру, как 

сострадание к их беде и бескорыстная помощь в 

нужде 

Словарь Основы духовной культуры 

[6].  

Милость = милосердие – сострадание. 

Милый – мягкий, нежный, трогательный, 

Полный церковно-славянский 

словарь протоиерея Григория Дьяченко [7]. 
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умилительный, близкий к сердцу, вызывающий 

соучастие, милость и жалость. 

Социальная философия не ограничивается анализом новой духовной 

ситуации, а на уровне междисциплинарных связей предлагает обществу 

различные виды иных жизненных смыслов и ценностей. Одним из таких 

направлений является переосмысление феномена «милосердие», внесение его в 

категориальную систему философии. И это связано не столько с социально 

экономическими, сколько с интеллектуальными, духовными, а также правовыми 

преобразованиями. 

В литературе высказывается точка зрения, согласно которой трудность 

исследования милосердия связана с наличием двух разных точек зрения на 

милосердие: эволюционной и социально-нравственной. С эволюционной 

позиции милосердие рассматривается как общебиологический принцип 

альтруизма, а с позиции социальной – как важнейший нравственный феномен, 

возникающий и развивающийся в рамках человеческого общества [8, с. 21-22]. 

Достаточно ли такого количества точек зрения, либо необходимо 

дополнительное выявление философско-антропологических, этических и 

правовых аспектов исследования проблемы милосердия в современной 

философской литературе, а также определение основных моментов милосердия 

как социально-правового явления. 

Реакция современного российского общества на реформацию идей 

милосердия в общественной жизни нестабильна. Современный общественный 

деятель Ч. Хаматова, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь», 

помогающего детям, страдающим от онкологических заболеваний. В рамках 

освещения российскими СМИ судебного дела о преступлении, предусмотренном 

п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, совершенном М. Ефремовым, назвала «чудовищной» 

реакцию общества на приговор, увидев в реакции людей можно увидеть желание 

«добить лежачего». «Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. 

Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было 

человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни 

сочувствия – это было чудовищно» – высказалась Хаматова [9]. Необходимо 
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признать, что ее устами вольно или невольно озвучена не только моральная, но 

и правовая проблема.  

Вопрос о соотношении права и морали является объектом как 

философских, так и правовых исследований. Предназначение права и морали 

заключается в том, чтобы регулировать поведение людей в обществе на условии 

сочетания личных и публичных интересов. Право и мораль – принципиально 

различные социальные явления, регуляторы, а их взаимодействие – это 

соотношение разных принципов [10, с. 116].  

Не всегда право идет в ногу с потребностями не только экономики, но и 

социальной сферы, духовности и нравственности. Как отметил Председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькин, «обострение 

проблемы соотношения права и социальной справедливости в современных 

условиях в значительной мере порождено именно отставанием права от 

потребностей меняющейся под влиянием глобализации социальной реальности» 

[11]. 

Несмотря на то, что понятие милосердия разбросано в спектре 

гуманитарных наук, до настоящего времени его нет в современном российском 

праве. Вместе с тем, милосердие присуще российской правовой системе. 

Милосердие фактически находит свои проявления в различных сферах 

осуществления правосудия, способно раскрыть его подлинные возможности. На 

горизонте современного российского законодательства принцип милосердия 

появлялся. Но, блеснув своей неповторимостью, исчез. Так, например преамбула 

Федерального Закона от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» [12], упоминала необходимость 

утверждения принципов человеколюбия и милосердия в обществе. Сменивший 

этот Закон новый Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» [13] от 28.12.2013г. таких упоминаний уже не 

содержит. 

Можно сказать, что современные правовые концепции все же нуждаются 

в выработанном легитимном понятии принципа милосердия. Здесь не обойтись 



531  

без современной социальной философии. Крайне важно не допустить в этом 

случае подмену понятий и их смешение, отделение милосердия от права.  
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Аннотация. В статье рассматривается понимание ценностей в разные 

периоды европейской культуры – от древнегреческих философов до 

современных. Особое внимание уделяется проблеме соотношения нравственных 

и духовных ценностей с материальными ценностями человека. Отмечено, что 

образование на протяжении длительного времени выступало транслятором 

ценностей, которые в различных историко-культурных контекстах различны. 

Эти различия обусловлены характером общественных потребностей, развитием 

национальной культуры господствующих в каждой исторической эпохе. 

Abstract. The article deals with the understanding of values in different periods 

of European culture - from ancient Greek philosophers to modern ones. The special 

attention is paid to the correspondence between moral and spiritual values and the 

material values of a person. It is noted that education has long been a translator of 

values that are different in different historical and cultural contexts. These differences 

are due to the nature of social needs, the development of national culture prevailing in 

each historical epoch. 

Ключевые слова: ценности, образование.  

Keywords: values, education. 

 

Понятие «ценности» очень трудно поддается однозначному определению. 

Не случайно в философской литературе имеется множество формулировок, 
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каждая из которых раскрывает отдельные стороны этого многогранного понятия, 

но общепринятых, не вызывающих никакой критики определений ценности нет. 

Ценности – один из сложных объектов научного познания. Они относятся к тем 

универсалиям культуры, которые характеризуют сущность человека как 

субъекта деятельности, его отношение к другим людям и обществу в целом. 

Одновременно ценности заключают в себе специфический смысл определенной 

культуры определенного общества.  

Различные высказывания о ценностях можно обнаружить еще в 

высказываниях древнегреческих философов. И если еще нет самого понятия 

ценности, то обсуждаются вопросы, имеющие непосредственное отношение к 

проблеме ценности. Платон и Аристотель относили понятие «ценности» к 

«благу», где благо отличалось от ценности наличием полезности. В «Законах» - 

Платон «благое» относил к «ценному» – это, прежде всего, душа, затем тело и, в 

последнюю очередь, материальные блага, «но самое ценное по праву – это блага, 

относящиеся, прежде всего к душе, если в ней есть рассудительность, затем 

прекрасные качества тела и, в-третьих, так называемые блага, относящиеся к 

имуществу и достатку» и законодателю, т.е. правителю стоит соблюдать данную 

иерархию ценностей [1]. Для Платона ценности духовные возвышаются над 

имущественными ценностями человека, что, по его мнению, является залогом 

счастливого и долгого существования государства. Платон первым с 

философских позиций обосновал систему образования, подчеркивая при этом 

необходимость государственного образования. По сути, основная человеческая 

ценность, смысл жизни – воспитание нравственности путем образования.  

У Аристотеля сравнительная ценность благ соотносится с категорией цели: 

ценнее то благо, которое ближе к цели; из двух благ более ценно то, которое 

является таковым не только для меня, но и «вообще». Соответственно благо – 

это цель: «цель эта есть собственно благо, то есть наивысшее благо» [2, c. 1-2]. 

Цели государства ценнее, чем цели одного человека. «Даже если для одного 

человека благом является то же самое, что для государства, более важным и 

более полным представляется все-таки благо государства, достижение его и 
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сохранение. Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и 

божественней благо народа и государств» [2, c. 2]. Античная категория ценности 

была лишена «индивидуализма», ценности личности и ее внутренний мир 

оставались для неё неизвестны. 

В период Средневековья ценности, зародившиеся в Античности, 

утрачивают свое приоритетное значение. Ценность свободы (духовной, 

политической) перестает играть роль духовного ориентира. Ценностью 

выступает свобода воли – божественного дара. «Стремление к преодолению 

догм, радость от процесса узнавания себя и мира, утвердили ценность и важность 

нового вообще в эпоху Возрождения. Обретение нового знания и истины 

наделялись особым религиозным смыслом, близостью к Богу» [3, c. 215]. 

Познание нового при условии, что оно может быть полезно и выгодно для жизни 

человека и общества, приветствовалось. Новое знание было утилитарным, и 

именно в этом смысле оно выступает ценностью. 

Переход к Новому времени (XVII-XVIII вв.) связан с изменением в 

понимании ценностей. В центре картины мира оказывается человек.  

Для И. Канта абсолютной ценностью являются разумные существа, 

главное свойство которых действовать согласно всеобщим моральным законам. 

«Человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, 

а не только как средство для выполнения воли, во всех своих поступках, 

направленных как на себя, так и на другие разумные существа, он всегда должен 

рассматриваться также как цель» [4, c. 269]. Кант разделял также ценности и 

представления человека о них. Представления о ценностях он подразделял на 

истинные и мнимые. Истинная ценность сопряжена с целесообразной 

деятельностью, мнимая основана только на потребностях.  

Если философы XVII века стали осознавать самоценность человека, то в 

XVIII веке И.Кант сделал итоговый вывод о возвеличивании человека как 

субъекта над всеми живыми существами. Кант акцентировал необходимость ее 

нравственного совершенствования, считая его основой разумного 

существования, личной свободы.  
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В этом же веке философами была сделана попытка соотнесения ценности 

и культуры, тем самым обосновав социальную обусловленность воспитания. 

XIX век стал эпохой интенсивного развития промышленности, науки и 

техники. Именно в данном веке понятие «ценность» стало рассматриваться как 

философская категория и было введено в 60-е гг. Р.Г. Лотце. В качестве главной 

из них Лотце выбрал «значение». Это дало интересный результат. То есть все, 

что для человека имеет значение, важно в общественном или же личностном 

плане и является ценностью. «Малоценнее то, что отвечает только минутному 

или случайному настроению или какой-нибудь индивидуальной особенности 

того духа, на который ложится оно впечатлением; ценнее уже то, что 

гармонирует с общими и нормальными чертами организации, оспособляющими 

дух к выполнению его предназначения: всего выше будет, пожалуй, то, что было 

бы под лад постоянному настроению такой идеальной души, которая не 

допускала бы, в своих внутренних состояниях уже не малейших уклонений от 

цели своего развития» [5, c. 376]. Мир ценностей, по Лотце, существует 

самостоятельно в виде истин, которые постигаются посредством научного 

знания. Всякое познания имеет три начала: истину, факты и ценностные понятия.  

В XIX веке сложились разные подходы к толкованию категории 

«ценность». Немецкий философ Ф. Ницше в качестве высшей ценности 

рассматривал личность, ее развитие. Цель образования Ницше видел в 

подготовке личности к активной деятельности. Действительное отношение 

человека к внешнему миру, по убеждению Ницше, является не познавательным, 

а чисто ценностным. «Нет сомнения в том, что все восприятия чувств 

проникнуты суждениями о ценности (полезно или вредно — следовательно, 

приятно или неприятно)» [6]. С точки зрения М. Хайдеггера, решающее значение 

в философии ценностей принадлежит Ф. Ницше. Сам М. Хайдеггер дает свое 

определение ценностей: «Ценность есть опредмеченная цель, выражающая 

потребности, представления, которые самоутверждают себя в мире, как в 

картине» [7, с. 111]. 
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Дальнейшее развитие аксиология получила в трудах неокантианцев 

Баденской школы (Виндельбандт [8] и Риккерт), которые трактовали ценности 

как идеальное бытие нормы и связывали их с миром должного. По мнению 

Риккерта, ценности заложены в объектах культуры. Сущность ценности 

заключается в ее значимости. Как бы прочно мы ни были убеждены в том, что 

ценности обладают независимой от нас значимостью и придают нашему 

существованию «объективный смысл», все же они доступны нашему знанию 

лишь постольку, поскольку обнаруживаются на действительных благах, блага же 

эти представляются нам всегда как продукт исторического развития. Но все 

историческое, по существу имеет в себе нечто незавершенное [9, с. 365]. 

Ценности классифицируются в зависимости от подсистемы общества на 

материальные, политические, социальные, духовные. Система образования 

выступает носителем ценностей, агентом, транслирующим те или иные 

ценности, практически центральным звеном этой трансляции. Образование 

тесно связано с особенностями человеческого существования и имеет несколько 

разных аксиологических измерений, которые меняются в ходе исторического 

развития человеческого общества.  

Образовательное пространство включает различные учреждения, в данном 

исследовании остановимся на университете. Рассмотрим, какие ценности 

транслировал университет, как социальный институт, в различные исторические 

эпохи.  

Спецификой средневекового университета, его институциональной 

сущностью становится соединение преподавания с исследованием. Но 

исследования не выделяются как самостоятельный вид деятельности. В 

Средневековом университете исследование тождественно обучению, так как 

постоянно присутствует поиск и обнаружение скрытых смыслов, расшифровки 

символов, постижение-толкование как безусловная целевая установка, 

познавательная форма [10, c. 15-16]. Основной целью Средневековых 

университетов было изучение и трактовка «мудрости прошлого» и обучение 

повиновению законам церкви.  
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Эпоха Европейского Возрождения, ознаменовавшая переход от 

патриархально-клерикальной культуры к культуре преимущественно светской, 

городской, сформировала новый образ жизни, новое мировоззрение, по существу 

построенное на отрицании ценностей тысячелетней средневековой культуры и 

возрождении культа человека, природы, созданного античностью [10, c. 19]. Мир 

стал объектом научной любознательности.  

Университеты Нового времени больше уделяют внимания запросам 

общества. Они готовят «джентльменов» умеющих жить и действовать в 

обществе в соответствии с принятыми нормами корректности, 

цивилизованности и культуры.  

В эпоху Просвещения, поставившей на вершину социальных и 

образовательных ценностей идеалы разума, в университетах реализовалась идея 

единства обучения, исследования и воспитания. Идея классического 

университета принадлежит немецкому философу и государственному деятелю 

Вильгельму фон Гумбольдту, который объединил обучение с исследованием. 

Впоследствии возникало много идей университетов, мыслители разных эпох 

предлагали свои идей университета.  

Современное образование, по мнению О.А. Донских: «подразумевает 

формирование человека как члена конкретного общества, как настоящего 

гражданина своей страны (а не мира), как специалиста в определенной области 

знаний или деятельности» [11, с. 5].  

Мы должны постоянно ориентироваться не только на настоящее, но и на 

прошлое, мы и в прошлом должны заимствовать лучшие образцы предпочтений 

и ценностных ориентаций, которые способствовали сохранению и развитию 

культуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается язык как средство изобретения 

смыслов, роль репрезентации в функционировании языка, взаимодействия 

внутреннего и внешнего в языковом пространстве, выраженном в перетекании 

знаковости в образность, и как это сказывается на субъекте. 

Abstract. The article examines language as a means of inventing meanings, the 

role of representation in the functioning of language, the interaction of internal and 

external in the linguistic space, expressed in the flow of sign into imagery, and how it 

affects the subject. 

Ключевые слова: репрезентация, язык, информация, образ, смысл. 
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Язык является первичной системой, посредством которой происходит 

репрезентация мира [1, с. 505]. Язык представляет собой структуру, 

определяющую всеобщее с позиции человека. Он позволяет человеку включатся 

во всеобщее, становиться его частью. Смыслообразующими элементами языка 

являются слова. В настоящее время происходит смена парадигмы применения 

языка, и все более актуальным становится язык субъекта, как способ выражения 

его состояний. Это образный язык. Вопреки тренду на замену субъекта в 

структуре, языковой игре, мы видим в языке две тенденции, то есть прибавляем 
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к тенденции исчезновения автора и субъекта, тенденцию формирования 

особенного языка для автора и субъекта.  

Простота и сложность языка зависит от смысла, заключённого в словах. 

Общение с ребёнком предполагает простой язык, не требующий специальных 

знаний, опыта, интеллектуального усилия для понимания сказанного. Сложный 

язык предполагает знание терминов в рамках темы. Он заставляет совершать 

интеллектуальное усилие, которое приводит к развитию мышления, т.к. 

формирует новые смысловые взаимосвязи между различными понятиями.  

Сложность языка также обусловлена репрезентацией, от которой и зависит 

создание смыслов. Репрезентация – это «представление одного в другом и 

посредством другого» [2, с. 826]. Так судить об общей языковой культуре 

человека можно по части высказывания (позволяющего перенести смысловую 

ценность), исходя из принципа – часть есть элемент целого, а в определённых 

случаях эта часть сама является целым. Поэтому то, что правильно для части, 

правильно и для целого. 

Язык позволяет показать внутренний мир человека, передать систему его 

ценностей, смыслов. Слова являются внешним проявлением смысла, через них 

происходит понимание сути вещей, явлений, а, следовательно, и их познание. С 

этой позиции слова первичны. Процесс познания идёт по схеме объект – субъект, 

когда предметы, явления порождают слова. С позиции классической науки схема 

объект-субъект правдивее, так как внешнее проще проверить. В неклассической 

науке действует схема субъект-объект, когда мысль, чувство порождает слово. 

Эта схема обладает большой непредсказуемостью, в силу субъективности и 

сложности проверки исходных посылок. Но это обстоятельство нисколько не 

умаляет ценности подобного познания мира, так как оно выражает личностный 

взгляд на мир. Мир многообразен и в нём не может быть единственно 

правильной точки зрения. 

Язык является универсальным средством описания мира, выстраивающим 

связи между всеобщим и конкретным. Конечно, передача смысла будет 

искажена, потому что предметы и явления воспринимаются человеком как 
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образы (восприятия у каждого человека разное, оно обусловлено особенностями 

его органов чувств), а не как знаки языка. Следовательно, от искажения формы 

искажается смысл. Этого можно избежать, если удастся выразить идею объекта 

в слове-образе (пиктограммы, иероглифы), о котором говорится, и таким 

образом представить объект как один из вариантов воплощения всеобщего в 

единичном.  

Своеобразный образ имеет абстракция, характерная для философского 

языка, обладающего повышенной сложностью в силу содержащихся в нём 

понятий, отражающих глубинные основы мироустройства. Его понимание 

основано на рефлексии, выраженной в репрезентации смысла философским 

языком. 

Язык – это знаковая система, упаковывающая образы мира согласно их 

тематической принадлежности. Причём, тематическое деление идёт не только в 

горизонтальном направлении (количество слов, охватывающих ту или иную 

область), но и в вертикальном (качество слов – смысловая наполненность слова). 

От уровня интеллектуального и духовного развития человека зависит широта и 

глубина понимания смыслов, заключённых в словах. 

Понимания языка возможно лишь на его высшем структурном уровне, 

ознаменованном смыслом. Причём понимания смысла заключённого в словах, 

словосочетаниях, предложениях идёт на уровне сознания, а букв, слогов на 

бессознательном уровне. 

Язык, несмотря на то, что он обладает чёткими правилами грамматики, 

стилистики, орфографии и т.д., всё же живое «существо», часто нарушающее 

установленные правила.  

Объективность языка проявляется в момент речи и зафиксирована в тексте, 

аудио или видео формате. Если устную речь можно отнести к открытой системе 

в силу её постоянной изменчивости, то речь, зафиксированная каким-либо 

образом, относится к закрытой системе. А любая закрытая система рано или 

поздно погибает. Смерть зафиксированной речи во времени обусловлена 
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изменениями в развитии мира, она не будет влиять на созданный текст, поэтому 

для некоторых аспектов действительности этот текст будет неактуален.  

Язык обладает двойственностью, выраженной в мысли (внутреннее) и речи 

(внешние). Причём для передачи смысла важна целостность сообщения. 

Целостность зависит от слов, заключающих смысл, важно не их количество, а их 

качество (слова, сказанные в нужное время и в нужном месте). 

Слово делает заметным для нас то, что непосредственно не дано в 

восприятии. Следовательно, язык может выражать как объективную реальность, 

так и субъективную реальность (воображаемую). Всё, что он выражает, 

существует, что не существует, может быть включено в него через именование.  

Таким образом, в языке отсутствуют границы того, что может быть 

выражено. Структура языка жёстко не задана, она открыта к изменениям, но, 

несмотря на это, он не теряет чёткости передачи смысла, так как содержит в себе 

ключевые слова, вокруг которых и формируется смысл. Эти ключевые слова 

подобны архетипичным образам, постоянно используемым в речи (через слова), 

в литературе, живописи, фильмах, что придаёт им популярность и оказывает 

влияние на человека. 

Через язык происходит уподобление народу, которому язык принадлежит 

исторически. Сложность языка зависит от его грамматической структуры 

(сложности её образа) и объёма тезауруса общеупотребительных слов. 

Специфика языка заключается в способе репрезентации смысла 

внутреннего мира человека. Она выражается в чётко структурированных звуках, 

складывающихся в слова, предложения, транслирующие смысл во вне. 

Язык можно поделить на два вида: официальный, которому свойственна 

определенная терминология, характерная для времени, места, темы, и 

неофициальный, предполагающий слова с широким спектром интерпретации, 

эмоциональной насыщенности. 

Разговаривая, мы репрезентуем наш культурный уровень, внутренний мир. 

Язык передаёт смысл не только по вербальному каналу, это лишь небольшая его 

часть, и то обладающая большой долей неопределённости в силу ограниченности 
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слова выражать смысл. Невербальная часть языка состоит из интонации, ритма, 

дикции, силы голоса, которые несут больше смысла, так как здесь она предстаёт 

в форме звукового образа, придающего своеобразный объём смыслу. 

Посредством языка возможно репрезентовать любой объект реального и 

вымышленного мира. 

Язык порождает смысл, исходя из ситуации, причём смысл содержится в 

ключевых словах. Если они отсутствуют в речи, отсутствует и смысл, что можно 

наблюдать в массовой культуре, говорящей не на языке смысла, а на языке 

эмоций. 

Понимание в языке связано либо с обменом смыслом, либо обменом 

эмоциями, (которое происходит в процессе решения проблемы напрямую через 

слова, либо в процессе коммуникации образами, через аналогию). 

Язык способен выражать как внешнее, так и внутреннее. Внешнее не 

требует специальных знаний для его понимания, в то время как интерпретация 

внутреннего предполагает определённые знания технологии интерпретации, 

которая зависит: от синонимии объекта (сколько синонимов он имеет), что 

определяет многозначность его толкования; потенциала ассоциативности – 

возможности иметь связи с другими объектами; недоговоренности, когда 

говорят о части, указывающей на целое. 

Степень понимания того, что говорится, бывает разной в зависимости от 

образования, воспитания, культуры человека. Это проявляется в том, что один 

собеседник лишь частично понимает, что ему говорят. Другой понимает 

сказанное глубже, чем его собеседник. Важно отметить и желание понимать, 

если оно есть, то процесс понимания будет идти более эффективно, раскрывая 

способности к интерпретации, тем самым углубляя процесс понимания. 

Итак, язык благодаря мощи комбинаторных возможностей способен 

передавать информацию и быть основанием мышления, а также внутренних 

состояний субъекта. Между тем, вступление цивилизации в состояние 

постмодерна, по словам Ж.-Ф. Лиотара [3], превращает язык в главное средство 

изобретений. На место метанарративов, или идеологий, которыми язык 
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управляет обществами и людьми, приходят альтернативные учения, и язык 

становится полем языковых игр, а информация оказывается расщепленной и дает 

только локальные закономерности. На место глобальных открытий, 

перестраивающих мир, приходит утончение чувствительности.  

Тот же Ж.-Ф. Лиотар говорит о том, что поэтический язык не состоялся, он 

оказался не способен конкурировать с информационным языком науки [4]. 

Между тем, утрата языком науки глобальности открытий вновь ставит проблему 

перестройки языка. Тонкость настройки восприятия как бы расщепляет язык. Он 

нужен как вербальный для описания глобальных процессов и законов, а как 

образный – для описания тонких локальных состояний. Таким образом, мы 

предполагаем, что постмодерн подразумевает расщепление языка на два типа: 

глобальный – вербальный и локальный – образный. Первый удаляется в 

управление космическими природными макропроцессами, а второй углубляется 

в анализ тонкостей субъективных микропроцессов. Природное как объективное 

и субъективное как душевное получают разные инструменты коммуникации.  

Язык объекта становится посредником передачи природных законов и 

инструментом, продолжающим предсказывать процессы и управлять 

природными закономерностями в рамках производственных процессов. Здесь 

есть свое микровидение, нанороботов и нанотехнологий. Это малое, но 

объективное. Этот язык легко переводит внешнее во внутреннее, он остается 

управляющим посредником, когда презентация есть исследование.  

Язык субъекта появляется как двойственный, расщепленный на 

внутренний и внешний, когда презентация не может быть исследованием 

свойств, а отражает только нарратив и воздействие на собеседника. Тут 

посредническая функция языка является не информативной, а эмотивной.  

Проблема такого расщепления языка не совпадает с названным выше 

разведением информационного и образного, тем не менее, в самом слове языка 

объекта преобладает информация, и прямой перевод внешнего во внутреннее, 

мы бы подчеркнули тут игру сил природы. В языке субъекта все более 

преобладает игра образов, которые отражают уникальность субъективных 
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одиночных переживаний. Если в сфере объективного языка требуется 

обобщение и уточнение соотношения сил, то в сфере субъективного языка 

требуется логика накопления энергий субъекта и прорывов к подлинному, 

открытию, действию. Условно первой задаче более соответствует позитивизм и 

аналитическая философия, а второму – экзистенциализм. В первом случае 

следует говорить о растворении автора и субъекта, а во втором, наоборот, об их 

доминировании.  

Итак, намечены две тенденции, что позволяет поставить проблему поиска 

в самом современном языке этих тенденций. Можно сформулировать 

исследовательскую задачу выявления и разведения двух тенденций.  

Список литературы:  

1. Язык // Новая философская энциклопедия: В 4 т., Т. IV. М.: Мысль, 2010.  

2. Репрезентация // Новейший философский словарь. М.: Книжный дом, 

2003.  

3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Ин-т экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 1998.  

4. Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. М.; СПб.: Инст-т Гайдара; 

Фак-т свободных искусств СПБГУ, 2018 .  

  



547  

 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ КАТЕГОРИЙ «ПРИВАТНОЕ» И 

«ПУБЛИЧНОЕ» В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

О.А. Леонов  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

INTERCONNECTION OF THE CATEGORIES «PRIVATE» AND 

«PUBLIC» IN SOVIET AND POST-SOVIET REALITY 

О.А. Leonov  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматривается онтологический смысл понятий 

«приватное» и «публичное», что в своей сущности выстраивают социальные 

отношения и формируют личностные характеристики человека. Раскрываются 

особенности корреляции, распознавания «приватного» в условиях советского и 

постсоветского обществ. 

Abstract. The article examines the ontological meaning of the concepts "private" 

and "public", which in their essence build social relations and form the personal 

characteristics of a person. The features of correlation, recognition of "private" in the 

conditions of Soviet and post-Soviet societies are revealed. 
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В современной реальности происходит стирание границ между 

различными сферами жизнедеятельности людей. Данная тенденция обусловлена 

воздействием всеохватывающего состояния кризиса, абсурда, преодоления, 

состояния «транс» и «пост». Как утверждает направление философской мысли 

постмодернизм, происходит встряска, пересмотр всех устоявшихся основ 

общества, представлений человека, его мыслей и аспектов бытия. 
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Прослеживаются изменения положений регуляторов жизнедеятельности 

человека как «публичное» и «приватное». Следует стирание границ между этими 

понятиями, приводящее к острой проблеме определения сущностного смысла.  

Исследования «публичного» и «приватного» рассматривают через 

соотношение этих двух понятий. Залогом существования одной или другой 

сферы является их бинарная характеристика. Проводятся противопоставления 

индивидуального и коллективного. Приватное обладает характеристиками 

конфиденциальности, закрытости, интимности, индивидуальности. Публичное 

происходит от слова «публика», закрепляется за этим понятием положения 

открытости, гласности, общественности, коллективности. Данные сферы 

представляют собой не только пространство взаимодействия людей, но также 

условия формирования личностных характеристик человека [1]. Таким образом, 

частное и общественное выступают формами осознания человеком социальной 

реальности. Процессы социальной реальности, что находят выражение в 

словесной форме в публичной сфере, осмысляются, рефлексируются человеком, 

в первую очередь, в приватной. Следовательно, разграничение 

вышеприведенных понятий необходимо для формирования личности, 

социальных отношений и гражданского общества.  

Каким же образом реализовывались данные сферы в Советском Союзе? В 

период зарождения советского общества происходили изменения в правовой 

сфере, определение нового положения частного и публичного права. Происходит 

постепенное закрепление частной жизни в руки публичной (общественной) 

посредством государственных органов власти. Такими инструментами 

деструктуризации прав на частную жизнь в Советской России выступали КПК 

ЦК КПСС (компартии), цензура, партийная пропаганда и др. В частности, 

комитет партийного контроля ЦК КПСС, следуя Уставу КПСС, «проверяли 

соблюдение членами КПСС партийной дисциплины, привлекали к 

ответственности коммунистов, виновных в нарушении Программы и Устава 

партии, партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей 

партийной морали (обман партии, нечестность и неискренность перед партией, 
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клевета, бюрократизм, бытовая распущенность и т.п.)» [2, с. 259]. В ходе работы 

КПК ЦК КПСС демонстрировал главный принцип коммунистической партии – 

коллективизм. Коллективизм выше индивидуализма, выше частного, выше 

интимного. Возрастание роли государства, использование радикального 

принуждения для реализации «прозрачности» жизни людей приводит к 

разрушению границ публичного и приватного. Сращивание данных сфер и 

подведение их под одно «государственное» основание означает унификацию 

формы сознания человека.  

Тем не менее, индивидуальность не выдерживает гнета прямых 

манипуляций власти в аспектах частной жизни и стремится к его преодолению. 

В современной России, к которой применимо понятие постсоветского общества, 

в связи с переломным моментом, предназначенным преодолеть образовавшийся 

культурный разрыв, появляется вариативная возможность свободной реализации 

многих положений, попадающих под понятия приватное. В первую очередь мы 

наблюдаем перестройку структуры социальных отношений между людьми, что 

представляет собой введение хаоса в миропорядок. Происходит это, в частности, 

благодаря виртуальному пространству социальных сетей, где человечество 

освобождается от запретов, границ, обретает общедоступность, легкость, право 

на публичность и другие формы самовыражения людей. Публичность берет верх 

над приватной сферой личности, добровольно «выдает» укрываемые ранее 

личные тайны на «суд/ оценку» публике. Тем самым границы «личного» и 

«общественного» стираются в пользу последней. Описанная модель во многом 

напоминает положения социальных отношений в СССР. Таким образом, две 

модели с аналогичными проявлениями, за исключением формы реализации, 

контроля [3, с. 54].  

«Видимое» торжество частной сферы над общественной представляется 

сложным образованием. Вслед за прямой манипуляцией власти наступает время 

скрытой манипуляции сознания, что характеризуется видимыми позитивными 

проявлениями в условиях общества потребления. Происходит ориентация 

современного мира не на коллектив, а на массу. От «видимой» победы частного 
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мы приходим к «скрытому» триумфу публичного [4, с. 17-21]. Современный 

человек растворяется в публичных отношениях, воспринимает себя как личность 

только благодаря общественной составляющей, одобрительной оценки 

публикой, массой, тем самым подтверждает не свою исключительность, а 

усредненное состояние внутреннего мира. В XX – XXI вв. наблюдается 

тенденция растворения приватной сферы в публичной, различны лишь способы 

закрепления перехода. Данная тенденция влечет за собой определенные 

последствия, т.к. парадигма тотальной публичности противоречит необходимой 

человеку сокровенной рефлексии реальности, что возможно в приватной сфере. 

Процесс осознания собственной идентичности полностью исключается из сферы 

частного права. Антропологическая рефлексия как сущностный аспект 

экзистенциальной парадигмы реализуется посредством другого субъекта. Таким 

образом, актуализация сферы индивидуального как реально существующего 

оказывается подчинена идее публичного декларирования.  
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Аннотация. Уже схваченная, но еще не развернутая идея закрепляется 

посредством символов. Выражая сверхчувственное («чисто» мыслительное) в 

чувственных формах, они служат, с одной стороны, средствами представления 

новых и переосмысления старых смыслов, а с другой, – «стандартными» 

способами опредмечивания мыслей. Благодаря символам высказывается 

«неизъяснимое», «зашифровывается» сокровенное и создается действенный 

язык для творческой фантазии.  

Abstract. Already grasped, but yet not flared-out ideas get consolidated through 

symbols. Expressing the pretersensual (“purely” cogitative) in perceptional forms, they 

serve as, on one hand, means of presentation of new and reinterpretation of old 

meanings and, on the other hand, “standard” ways of reification of thoughts. Thank to 

symbols, it becomes possible to express the ineffable, encipher the “concealed”, and 

create an efficient language for fantasy. 

Ключевые слова: символ, символическое познание, опредмечивание, миф, 

первообраз. 

Keywords: symbol, symbolic knowledge, reification, myth, prefiguration. 

 

Деятельное мышление постоянно стремится узнавать, созерцать и, 

наконец, понимать то, в чем открывается смысл. Этот активный поиск 

накладывается на богатый предчувствиями материал, где наличное и 

представленное, существуя нераздельно, дают не сумму впечатлений, а 

целостный образ, оформленный восприятием. В полученной таким путем новой 
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фигуре опыта обозначено как сравнительно неизвестное содержание, так и его 

форма. Эта фигура выражает не только то, что предстает в опыте, но и нечто, 

внедряемое в него самим познающим умом. И символическое соединяет друг с 

другом два начала – разрозненные впечатления, идущие от предмета, с которым 

имеет дело человек, и организующую силу ума. 

Чтобы преодолеть туман и «безликость» образов, необходима рамка 

символа, в пределах которой пробивающаяся наружу мысль «показывает» себя 

– обозначает, сигналит о нарождающихся смыслах. Их интерпретация и 

возможная разгадка требуют сопричастности человека с активизацией в нем и 

интеллектуального, и эмоционально-интуитивного начал. И творческий процесс 

фактически превращается, с одной стороны, в навязывание подходящего 

символа расползающемуся, хаотическому опыту, а с другой – в 

«расколдовывание» самого символа, его реинтерпретацию на новом материале. 

Сверхчувственное в чувственном. «Чистое» содержание, без формы – это 

стихия. Его невозможно ни воплотить, ни передать другому, ни даже уяснить 

самому себе. И первичным языком, в котором выражается это содержание, 

служат символы. 

Пифагорейская традиция включала в себя необычный язык с 

«геометрическими» мотивами (знаменитым тетрактисом, представлявшим 

совершенство и завершенность Вселенной, симметричными геометрическими 

телами как формами для известных четырех элементов). Наряду с элементами 

мистерий, приобретая символическую форму, он требовал, чтобы ее темнота и 

невнятность для непосвященных посредством внимательного и серьезного 

истолкования обернулись ярким и ослепительным светом мудрости для 

посвященных. Древнейший символ космоса – змея (огненный творящий дух), 

обвивающая яйцо (душа мудреца). Во время посвящения скорлупа разбивалась, 

и человек символически рождался из материального существования, чтобы 

взойти к истинам другого порядка – духовного. 

Если миф рассматривать как развернутый символ, то становится 

понятным, почему по мере утраты им сакрального смысла и тем самым 
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неспособности выполнять свою исходную функцию, он превращается в сказку, 

где чудеса, хотя и носят сверхъестественный характер, но выступают как бы 

продолжением естественных событий. Когда же речь заходит о сложнейшей 

догматике, например, христианского вероучения, где чудесное как 

сверхъестественное принципиально не доступно чувствам человека, видимая 

простота и понятность может трактоваться так, что тот или иной догмат 

«подменен» или «берется не во всей своей божественной глубине» [1, с. 46]. 

Неизбывная тяга человека к чувственно-конкретному, наглядному, 

«осязаемому» изображению божества не может не быть символическим. 

Реинкарнация мысли. Часто на смену символу, утратившему часть своей 

сакральности, приходит символ, лучше формулирующий ценностный смысл 

вещи, чем старый. Например, четыре Адама древнееврейских мистерий стали 

одним Адамом Библии. Первый, он же божественный, содержал в себе зачаток 

андрогинности, духовных и материальных возможностей. У второго Адама, 

кроме андрогинной природы, выделен десятый член его тела – пятка, 

необходимое орудие для церкви Израиля, чтобы разбить змеиную голову. Третий 

Адам уже имел тело из света. А четвертый стал тем, кто получил животную 

оболочку. Природа последнего раздвоилась, и два физических тела стали 

мужчиной и женщиной. Постепенно четыре Адама свелись к двум, один из 

которых – божественное существо, выступившее из «высочайшей» тьмы, другой 

же – земное, но образ того, небесного. 

Перетолкование устоявшихся («старых») символов можно объяснить и 

тем, что поле их вызревания – это содержание, которое мы только стремимся 

понять или хотя бы обозначить и наглядно зафиксировать в единстве с формой. 

Процедура по переводу этого содержания в рефлексивно-рациональную область 

растянута во времени и чрезвычайно трудоемка. Среди «старых» символов есть 

настолько устоявшиеся, что время их жизни неограниченно, - те, в которых 

непосредственно отражены прообразы. Так, уже древнейшие наскальные 

рисунки архаических культур изображают крест. Вероятно, люди того времени 

определяли его как простейший символ – встречу вертикали и горизонтали, 
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пересечение величин. В кресте, соединяясь, пересекаются противоположности, 

выражающие его своеобразие: от инструмента, называемого древними 

египтянами нилометр из-за его прямой связи с урожаем, а значит, с жизнью и 

смертью людей, от символизма материала, из которого сделан крест – дерево ли 

это, камень, благородный или простой металл и т.д., до религиозного и 

религиозно-философского толкования распятия. По словам Г. Честертона, «как 

математический чертеж, он выражает идею борьбы, уходящей в бесконечность» 

[2, с. 175]. Инструментальная функция, как у нилометра, символа креста 

сохранена в масонском Кресте-компасе для поиска Утраченного Слова.  

Стандарт опредмечивания. Воплощение мысли в символе позволяет 

фантазии делать мышление наглядным, оформленным. Как заметил Гегель, 

«истина состоит в оформляемости». Это позволяет понять предмет и «встать над 

ним». В этом отношении коллективное, внеличностное хранилище образов, 

каковым является миф, обеспечивает универсальное «понимание» и 

«узнавание». Человеку свойственно обнаруживать смыслы и, в то же время, он 

боится, как и его предок, утратить «преимущество неразумия», «страшится 

прежде всего рассудка и остается при созерцании» [3, с. 540-541, 559]. Наличное 

и представленное, приобретя единство, целостность, «обрамляются» символом – 

наглядным изображением некой идеи, относящейся к объекту. 

В религиозных символах едва ли не лучше всего выражается это 

предназначение – соединение противоположного, возможность «познания 

непознаваемого». Все известные доказательства бытия Бога становятся, по 

Флоренскому, ненужными, как только перед взором предстает «Троица» 

Рублева. Ум верующего нуждается в символах для постижения иной реальности, 

но это связано с «немощностью духовного зрения». Иначе говоря, они 

выступают в качестве «костылей духовности», в которых нуждается сознание 

толпы [4, с. 62]. Молитвы, таинства, мощи святых – символические «массовые» 

ключи к искомой вечной жизни.  

 Если религиозное сознание соотносит в символах «земное» с «небесным», 

то искусство противопоставляет внешнюю и внутреннюю сферы бытия, 
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внутреннее «Я» человека и окружающий его мир и «стягивает» на индивида все 

многообразие реальности в стремлении прочувствовать ее полноту и гармонию. 

М. Мерло-Понти замечает, что живописцу «приходится вполне определенно 

допустить, что вещи проникают в него, – или же, согласно саркастической 

дилемме Мальбранша, что дух выходит через глаза, чтобы отправиться на 

прогулку в вещах». Более того, «видение знает все, хотя «оно не произведено 

нами, но производится в нас» [5, с. 20-22]. Вот почему живописец может 

пробудить в обыденном «тайну предсуществования». Он воспроизводит 

действительность, не прибегая к понятиям, но не способен обойтись без 

символов. Творчество воплощает через символы иной (новый) опыт, превращая 

его в часть реальности, доступной тем, кто их усвоил.  

 Заключение. Символическое познание является, в конечном счете, актом 

творчества. В символе «сплавлены» сам предмет и те значения, которые мы ему 

приписываем. Тем самым мысль соединяется с чувством, создавая некое 

предвосхищение реальности. Символ, оформляя расплывчатый нарождающийся 

смысл, вдыхает жизнь в создаваемую вещь и делает ее частью человеческого 

мира. Вот почему он позволяет: во-первых, увидеть невидимое и передать 

смутное и неуловимое; во-вторых, укрыть от посторонних глаз таинственное и 

священное, предназначенное только для посвященных; и, в-третьих, дать 

предметное воплощение фантазии, выразить в наглядных фигурах то, что еще 

только нарождается и не вполне осознается. 

 

Список литературы: 

1. Викторов П. Усвоение догматических истин человеческим сознанием // 

Журнал Московской Патриархии. 1956. № 6. С. 46-54. 

2. Честертон Г.К. Вечный человек. М.: Политиздат, 1991. 

3. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1973.  

4. Флоренский П.А. Иконостас. М.: Искусство, 1994.  

5. Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992. 

  



556  

 

П.Я. ЧААДАЕВ О СУДЬБЕ РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ 

ТРАКТОВКА ВОПРОСА 

С.П. Сагатчук1,2 

1Муниципальное бюджетное учреждение «Городской культурно-

досуговый центр», 

2ФГБОУ «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

филиал в г. Волоколамске, Волоколамск, Россия 

P. Ya. CHAADAYEV ON the FATE of RUSSIA: MODERN 

INTERPRETATION of the QUESTION 

S.P. Sagatchuck1,2 

1Municipal budget institution «City cultural and leisure center», 

2Moscow state University of technology and management named after K.G. 

Razumovsky (First Cossack University), branch in Volokolamsk, Volokolamsk, 

Russia 

 

 Аннотация. Автор статьи предпринял попытку вновь обратиться к 

творческому наследию П.Я. Чаадаева и его взглядам на «особый» исторический 

путь России. Раскрывая этот вопрос, нельзя его не рассматривать в 

культурологической и философской парадигме «Восток – Запад». 

 Abstract. The author of the article made an attempt to revisit the creative heritage 

Of p. Ya. Chaadayev and his views on the «special» historical path of Russia. 

Revealing this question, it is impossible not to consider it in the cultural and 

philosophical paradigm «East-West». 
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Значительные изменения в русской политико-правовой мысли произошли 

в начале девятнадцатого века и обусловлены они важными для нашей страны 

событиями, происходящими в тот период времени. Следствием победы в 

Отечественной войне 1812 года стал не только всемирный авторитет России, но 

также усиление патриотизма, национального духа и самосознания народа. Война 

1812 года дала возможность лучше узнать европейские страны и их культуру. В 

результате многие представители интеллигенции после возвращения из 

заграничных походов осознали, что Россия, несмотря на победу оружия, отстаёт 

от стран Европы в социальном и политическом отношении. Однако 

декабристское движение 1825 года потерпело поражение, участники восстания 

понесли наказание. 

В эти годы любой мог попасть на каторгу или быть казнён за опрометчиво 

сказанное слово. Как раз в этот период Пётр Яковлевич Чаадаев, русский 

философ, мыслитель, публицист, друг Пушкина, участник Отечественной войны 

1812 года, член одного из декабристских кружков решает опубликовать в 

известном журнале «Телескоп» одно из своих Философских писем. Мысли, 

высказанные в нём, казалось, могли относиться лишь к безумцу, поскольку было 

невозможно высказывать в то время и заявлять о своей любви к Родине теми 

словами, которыми это сделал автор. 

Историческая судьба России является основной темой философии Петра 

Яковлевича Чаадаева, она трактуется им как соединение прошлого, настоящего 

и будущего. Философская мысль Петра Яковлевич оживила сознание русского 

народа. Чаадаев стал первым российским философом, который попытался 

осмыслить историю России с точки зрения философии. Что ждёт Россию в 

будущем, каковы причины её отставания от европейских стран, какое место она 

занимает в мире, какова цель её существования – на эти и многие другие вопросы 

хотел найти ответ философ. 

Философ считал, что неодинаковые условия способствовали развитию 

совершенно разных культур – Востока и Запада. Восточная культура является 

более старой, она оказала влияние на формирование определённого сознания 

http://sibac.info/studconf/social/xlii/54204
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человека. Во время рассвета восточной цивилизации сформировались основные 

нормы морали, обычаи, образ жизни, который оставался неизменным на 

протяжении веков. Однако её изолированность от других культур привела к 

тому, что она стала замкнутой, остановилась в развитии. Чаадаев считал, что 

Восток находится в застое. Философ объяснял это тем, что развитие человека не 

является безграничным, у всего есть предел, который невозможно перейти. 

Сочетание религии и разума человека способствовали развитию Запада в 

духовном плане. Мыслитель утверждал, что человек желает познать 

божественную истину. Разум, по его мнению, формирует идеи, которые 

вкладывает Бог в нашу душу и сознание. Философ полагал, что в странах Европы 

религиозная мысль способствовала решению социальных проблем и изменению 

общественного сознания. 

По мнению Чаадаева высококультурной, развитой страной является та, 

которая прошла путь нравственного совершенствования. Философ не относил 

Россию к числу высокоразвитых стран, он считал, что русские ещё юный народ, 

который только начинает искать свою роль на мировой сцене, своё 

предназначение. Потенциальность как характерная черта российского бытия, 

выявленная П.Я. Чаадаевым, впоследствии найдёт своё отражение в работах 

многих отечественных мыслителей – Н.И. Надеждина, И.М. Ястребцова,      Н.А. 

Бердяева, К.Н. Леонтьева, И.А. Ильина [1, с. 38]. 

Россия находится между двумя цивилизациями – восточной и западной, 

Чаадаев считал, что такое геополитическое положение имеет свои преимущества 

и недостатки. К недостаткам он относил её северное расположение. Суровые 

климатические условия затрудняли русскому народу благоустраивать быт. 

Преимущество геополитического положения нашей страны Чаадаев видел в том, 

что Россия имела возможность перенять лучшее из опыта западной и восточной 

культуры. 

П.Я. Чаадаев не относил Россию ни к Западу, ни к Востоку: «У Востока – 

своя история, не имеющая ничего общего с нашей» [2, с. 531]. Философ 

рассматривал Россию как самостоятельную культуру, которая лишь при Петре 
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Великом начала знакомиться с достижениями Европы и что-то у неё 

заимствовать. 

Чаадаев не говорил о том, что Россия должна воссоздавать европейский 

вариант развития, но он не находил для неё другого пути к становлению 

цивилизованной страной, кроме приобщения к культуре европейских народов. 

Чаадаев утверждал, что Россия никогда не станет Европой, так как она имеет 

своё назначение в мировой истории, свой духовный потенциал, определённое 

мировоззрение [3, с. 44-45]. 

Пётр Яковлевич Чаадаев трактовал политику европеизации России по- 

своему. По мнению мыслителя, данный процесс приобщения к европейской 

культуре начался в XVI в. и первоначально имел характер заимствования. 

Однако, по воле первого российского императора Петра I, с XVIII в. помимо 

усвоения нового стали происходить также тенденции отрицания старого, 

прошлого. Чаадаев считал прошлое России варварским, невежественным, 

поэтому положительно отнёсся к петровским реформам. 

Своих современников мыслитель призывал не охранять «варварское прошлое»,  

а сосредоточить свои усилия на освоение трудов всех народов [3, с. 136]. 

К понятию «цивилизации» философ относил культурное и материальное 

развитие, результат труда нескольких поколений в разных сферах общества. 

Западные народы Чаадаев считал «цивилизованными», он писал: «Видите ли там 

эту цивилизацию, плод стольких трудов, – эти науки и искусства, стоившие 

таких усилий стольким поколениям» [3, с. 136]. 

Изначально процесс приобщения к европейской культуре происходил 

насильственными методами и имел подражательный характер, но вскоре 

европеизация переросла в потребность общества. По мнению Чаадаева, политика 

Петра I вывела Россию «из тесной ограды родной страны» [4, с. 154]. 

Результатом преобразований мыслитель считал становление новой культуры 

личности, именно в этом философ видел проявление «цивилизации». 

Чаадаев считал, что после заграничного похода русской армии в 1813-1814 

гг. в России изменилось отношение к европеизации, наша страна стала более 

http://sibac.info/studconf/social/xlii/54204
http://sibac.info/studconf/social/xlii/54204
http://sibac.info/studconf/social/xlii/54204
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самостоятельной: «…Роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра 

Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с 

этого дня наша вселенская миссия началась» [4, с. 99]. По мнению философа с 

середины 10-х гг. девятнадцатого века российское общество решало проблему 

своего предназначения на мировой арене. 

Понимая, что Россия – многонациональная страна, Чаадаев признавал 

ценность каждой культуры и их образа жизни. Философ высказывал мысли о 

необходимости уважать каждую национальность, это придало его убеждениям 

гуманные черты. Чаадаев находил направленность народов на европейский путь 

развития желательным, однако считал, что особенные культурные черты 

становятся залогом сохранения национальных форм жизни. 

Основу концепции Петра Яковлевича Чаадаева составляет оценка 

прошлого России. Философ кратко, но достаточно ёмко охарактеризовал 

российскую историю и выделил основные, наиболее важные, по его мнению, 

процессы: «Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем 

свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее 

унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей 

юности… Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, 

была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишённым силы и 

энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме 

рабства» [3, с. 37]. 

П.Я. Чаадаев был одним из первых кто заговорил о проблемах 

исторического пути России. Несмотря на то, что мыслитель недооценивал 

экономический фактор в развитии общества, его идеи о значении 

геополитического положения нашей страны оказали особое влияние на 

осмысление судьбы народа и страны. 
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Аннотация. Обсуждается квантовый подход к описанию социальных 

объектов и их изменений. Предлагается рассматривать изменения социальных 

объектов как интерференцию различных путей переходов от исходного 

состояния к конечному. 

Abstract. A quantum approach to the description of social objects and their 

changes is discussed. It is proposed to consider changes in social objects as the 

interference of various paths of transition from the initial state to the final state.  

Ключевые слова: квантовая социология, социальные объекты, 

интерференция, пути переходов, социальные изменения. 

Keywords: quantum sociology, social objects, interference, pathways, social 

change. 

 

Социология осознала, что многие ее проблемы и ошибки имеют очень 

простое происхождение: социология «нагружена допущениями классического 

(механического) анализа, который затем несовершенно структурирует теории и 

политику» [1]. Поэтому в социологии наблюдается квантовый поворот [1], 

который требует глубокого философского переосмысления наших представлений 

об обществе, общественных процессах, социальных изменениях и пр., поскольку 
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«разум и социальная жизнь − это макроскопические квантово-механические 

явления» [2].  

Покажем, каким образом квантовые эффекты могут проявляться при 

изменениях, которые претерпевает социальный объект. 

Состояния социальных объектов. Набор характеристик социального 

объекта O может меняться – происходит переход от одного набора к другому. Но 

при этом мы имеем дело с одним и тем же социальным объектом. Будем называть 

набор характерситик состоянием изучаемого социального объекта и обозначать 

различные состояния как |x〉, |y〉, . .. . 

В таком случае переход от одного состояния к другому записывается как  

 |x〉 → |y〉. 

 Амплитуда вероятности. Многие исследователи говорят о вероятности тех 

или иных изменений в состоянии социальных объектов. Математическое 

описание вроятностного поведения социальных объектов занимается 

стохастическое моделирование. 

Примем, что мы понимаем, что такое вероятность социальных переходов 

(изменений). Тогда постулируем,  

Принцип 1. Переходу из состояния |x〉 в состояние |y〉 соответствует 

амплитуда вероятности  

 cxy = 〈y|x〉, 

являющаяся комплексным числом, квадрат модуля которого есть 

вероятность перехода |x〉 → |y〉:  

 P(x → y) = |cxy|2 ≡ |〈y|x〉|2. 

Пути переходов из состояния в состояние. Пути перехода социального 

объекта из одного состояния в другое, как правило, не могут быть точно 

прослежены в реальном времени или восстановлены по наблюдаемому новому 

состоянию в будущем. Ведь механизмы социальных преобразований в большой 

мере относятся к сфере тайных скрытых планов тех, кто организует эти 

преобразования, или скрываемых (неизвестных, неустановленных) факторов. 



564  

Любые сруктурные изменения, новшества, осуществляемые властями или 

менеджерами организаций (т.е. определенного типа социальных объектов) – это 

эксперименты, проводимые над обществом с непредсказуемым в полной мере 

результатом. 

Контроль над подобными экспериментами теряет, как думается, 

эффективность, если все большее число людей узнают подробности, касающиеся 

планируемых мероприятий. Узнавшие о планах люди, вносят неизбежные 

поправки или помехи в реализацию планируемых необходимых действий. 

Эксперимент начинает идти иначе, чем думалось. 

Однако это всего лишь предполагаемые соображения, требующие 

доказательства. Скорее всего, следует рассматривать определенную 

устойчивость динамики проводимых мероприятий по отношению к внешним 

воздействиям по аналогии с теорией устойчивости в математике. Или соблюдать 

все меры скрытности (секретности) при реализации задуманного, если известно, 

что подбного рода динамика заведомо неустойчива, или предпложительно 

неустойчива. 

Более того, даже с учетом сказанного, мы, пытаясь описать ход 

эксперимента, должны также допустить возможность разнообразных путей 

развития эксперимента от исходного состояния |x〉, хотя все они, как мы уверены 

и как оказывается на финише, дают нужный результат |y〉. 

Наконец, следует предположить, что наличие иных путей, появляющихся 

с необходимостью, коль мы занимаемся поведением группы людей (общества), 

а не группы планет в солнечной системе, описываемых классической небесной 

механикой, обязательно сказывается на вероятности перехода |x〉 → |y〉. Поэтому 

мы постулируем, как минимум следущий 

 Принцип 2. Если переход из состояния |x〉 в состояние |y〉 возможен по 

двум различным путям 1 и 2, то  

 〈y|x〉 = 〈y|x〉 через 1 + 〈y|x〉 через 2 . (1) 
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 В частности, если пути 1 и 2 связаны с «промежуточными» состояниями 

|1〉 и |2〉 соответственно, то формулу (1) можно переписать в виде  

 〈y|x〉 = 〈y|1〉〈1|x〉 + 〈y|2〉〈2|x〉. (2) 

Принцип 2 имеет важное следствие, которое означает, что вероятность Pxy 

перехода |x〉 → |y〉 в общем случае не равна сумме вероятностей Pxy(1) + Pxy(2) 

переходов  

 |x〉 ⟶⏟
 через 1 

|y〉, |x〉 ⟶⏟
 через 2 

|y〉, 

поскольку  

 Pxy = Pxy(1) + Pxy(2) + 2Re[〈y|x〉 через 1 〈y|x〉
 через 2 

]. (3) 

 Последнее слагаемое в этой сумме  

 2Re[〈y|x〉 через 1 〈y|x〉
 через 2 

] (4) 

 говорит о возможности явления интерференции двух путей перехода из 

|x〉 в |y〉. 

Иначе говоря, интерференция – это взаимное вмешательство каждой из 

альтернатив в динамику друг друга, порождающее неклассическое, невыразимое 

в привычных терминах квантовое явление. 

Иначе говоря, с точки зрения квантовой социальной механики, происходит 

распараллеливание переходного процесса из одного состояния в другое; мы не 

можем точно знать, по какому пути в реальности совершается переход – люди 

скрытны и, заявляя одно, делают совсем другое. Поэтому должны приучить себя 

к мысли, что переход совершается по двум путям одновременно, и это с 

необходимостью отражено в итоговой формуле (3). 

Однако в итоговом результате отражается вклад обоих путей. И это отнюдь 

не противоречит житейской интуиции, – напротив, скорее ей отвечает! 

Высшая социальная механика не может быть детерминистской, она 

должна моделировать, в частности, и коварство людей, а результат всеобщих 

усилий должен учитывать и скользкие потайные ходы части субъектов 

социального объекта. Интерференционный член (4) как раз это и делает. 

Обратим внимание на то, что изменение фаз амплитуд вероятностей  
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 〈y|x〉 через 1 → eiθ〈y|x〉 через 1 , 〈y|x〉 через 2 → eiω〈y|x〉 через 2 , 

как мы знаем, не меняет вероятности переходов из x в y по путям 1 или 2, 

но может изменить вклад интерференционного члена (4), поскольку  

 2Re[〈y|x〉 через 1 〈y|x〉
 через 2 

] → 2Re[ei(θ−ω)〈y|x〉 через 1 〈y|x〉
 через 2 

]. 

Подбором разности фаз можно влиять на интерференционную картину. 

Интерференция становится контролируемой. Иначе говоря, имеется 

возможность контроля социальных проявлений. 

Принцип 2 является ключевым при построении недерминистской 

(немеханистической) механики описания общественных явлений, поведения 

социальных объектов: он определяет квантовость социальной динамики. 
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Аннотация. Вера, понимаемая как иррациональная способность субъекта 

принимать какой-либо факт за истину без соответствующих доказательств, 

является атрибутом любого типа познания, включая научное. Для системного 

понимания роли и значения веры в научном познании представляется 

необходимым выделить аксиологический и операциональный тип веры, каждый 

из которых обладает своей спецификой и содействует осуществлению научного 

познания.  

Abstract. Belief, understood as the irrational ability of a subject to accept a fact 

as true without appropriate evidence, is an attribute of any type of cognition, including 

scientific cognition. For a systematic understanding of the role and significance of 

belief in scientific cognition, it is necessary to distinguish the axiological and 

operational types of cognition, each of which has its own specifics and contributes to 

the implementation of scientific cognition. 

Ключевые слова: научное познание, вера, аксиологический тип веры, 

операциональный тип веры.  

Keywords: scientific cognition, belief, axiological type of belief, operational 

type of belief. 

 

В настоящий момент научное познание является одним из ведущих 

способов получения нового знания, необходимого для поддержания устойчивого 

развития современной цивилизации. Подавляющее большинство современных 

людей со школьной скамьи знакомы с азами науки, со спецификой научного 

познавательного процесса. Подобным образом достигается популяризация 
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науки, происходит рекрутирование новых членов научного сообщества, 

формируется фундамент для распространения идеалов науки в массовое 

сознание и закрепляется ведущая роль научного познания в сравнении с иными 

типами познания. Массовизация науки привела к тому, что значительная часть 

социума предрасположена ассоциировать научные знания с истиной не обладая 

при этом необходимой квалификацией для того чтобы проводить рациональное 

обоснование подобной ассоциации.  

Появление устойчивой ассоциации «наука – истина», по нашему мнению, 

становится возможным благодаря наличию веры в истинность науки у 

познающего субъекта. Вводя категорию веры, сразу подчеркнем, что мы 

используем ее для обозначения гносеологического феномена, позволяющего 

субъекту принимать какой-либо факт как истинный без соответствующих 

доказательств. Вера в отличие от иных иррациональных феноменов, подобных 

интуиции, озарению и др., порождает ощущение истинности такой силы, что оно 

не подлежит сомнению для субъекта до тех пор, пока существует 

подпитывающая его вера.  

Для более детального рассмотрения веры в научном познании 

представляется необходимым рассмотреть классификации типов веры. В 

современной отечественной научной литературе существует множество 

подходов к данной проблеме, например, Д.В. Пивоваров выделяет Faith-веру и 

Belief-веру [1], М.С. Теплых говорит о когнитивно-онтологической и 

когнитивно-гносеологической вере [2], про онтологическую веру говорит также 

Р.К. Омельчук [3]. Тем не менее, данные подходы затрагивают преимущественно 

веру в целом, тогда как нашей задачей является анализ когнитивного потенциала 

веры непосредственно в научном познании. Для решения данной задачи мы 

предлагаем собственную классификацию типов веры в научном познании, 

включающую выделение аксиологического и операционального типа веры.  

Аксиологический тип веры открыт как членам научного сообщества, так и 

социальному субъекту. Он обеспечивает представление о науке как о наивысшей 

ценности для субъекта. Научное познание мыслится в данном случае как путь, 
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ведущий к постижению действительности. Задается основание для 

иррационального принятия науки как наиболее совершенной формы познания. 

Реальное знание о науке в данном случае не является обязательным, важно чтобы 

субъект верил, что какое-либо явление или факт относится к науке. 

Операциональный тип веры в свою очередь открыт только для субъектов, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность. Он возникает, когда 

научное познание уже избрано субъектом при содействии аксиологического типа 

веры как наиболее совершенная форма постижения действительности. 

Операциональный тип веры содействует выбору предмета, объекта и 

методологии исследований.  

Операциональный тип веры позволяет также поддерживать творческую 

независимость исследователя. Современная наука находится в достаточно 

жестких рамках внешних, рациональных по своей природе, регуляторов, 

которые определяют приемлемость тех или иных исследований исходя не из 

внутренней логики науки, но на основании их ценности для определенного 

сообщества, государства, организации. 

Взаимодействие указанных типов веры, по нашему мнению, способно 

продемонстрировать значимость когнитивного потенциала веры в современной 

науке и служить основанием для последующего изучения научного познания, 

осуществленного с учетом понимания высокого значения как рациональных, так 

и иррациональных факторов, влияющих на формирование итогового знания.  
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Аннотация. В период перехода учебных заведений на on-line образование 

актуальным становится использование наррации в процессе обучения. Наррация 

как презентация экспериенциального нарратива, находит свое отражение в 

просодии. В симбиозе с нарративом просодические средства становятся 

проявлением эмоций и когниций. Выражая накопленный опыт в создаваемых 

текстах, языковая личность формирует и демонстрирует определенный уровень 

эмоционального интеллекта. Такое формирование особенно необходимо в 

современной форме образования, где просодические средства наряду с 

вербальными и невербальными формами взаимодействия могут стать ярким 

выражением эмоционального интеллекта в виде нарратива. 

Abstract. During the transition of educational institutions to on-line education, 

using of narration becomes relevance in the learning process. Narration as a 

presentation of an experienced narrative is reflected in prosody. In symbiosis with 

narrative prosodic arsenal displays emotion and cognition. Expressing the accumulated 

experience in the created texts the linguistic personality forms and demonstrates a 

certain level of emotional intelligence. Such formation is especially necessary in the 

modern form of education where prosodic arsenal along with verbal and non-verbal 
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forms of interaction can become a vivid expression of emotional intelligence in the 

form of a narrative. 

Ключевые слова: экспериенциальный нарратив, эмоциональный 

интеллект, наррация, просодические средства, языковая личность.  

Keywords: experienced narrative, emotional intelligence, narration, prosodic 

arsenal, linguistic personality. 

  

Термин «эмоциональный интеллект» введен американским психологом 

Дэниелем Гоулманом. Дословно на латинском intellectus affectionalis обозначает 

понимание, мышление, познавательная способность, выражаемая при помощи 

инстинктивных выразительных движений, относящийся к выражению чувств, 

настроений, субъективного отношения. В основе каждой сильной эмоции лежит 

побуждение к действию, а способность управлять таким побуждением 

составляет сущностную характеристику эмоционального интеллекта, который, 

по замечанию Д. Гоулмана, «в значительной степени является 

благоприобретенным» [1, c. 22-23]. Выражение чувств, эмоций, настроений 

находит свое отражение чаще всего в невербальной коммуникации, если же речь 

идет о вербалике, то чаще всего ее передает просодия. 

Просодические средства являются предметом исследования теории 

коммуникации, семиотики, а также филологических наук. Чаще всего 

наблюдению и изучению подвергается интонационный рисунок речи. С одной 

стороны, он выражает замысел говорящего, с другой, констатирует умение 

выражать свои эмоции, управлять эмоциями своими собственными и эмоциями 

собеседника(ов) при взаимодействии с аудиторией. Нетрудно заметить, что 

вышеперечисленное относится к эмоциональному интеллекту, включающему в 

себя soft skills, противополагающиеся hard skills, под которыми понимается 

набор технических навыков и знаний, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей. В то же время в связи с неподдельным 

интересом, проявляемым к эмоциональному интеллекту, их осознание и анализ 

требуется и с философских позиций для выявления общего значения. На 
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сегодняшний день к нарративу относят как вербальные, так и невербальные 

средства общения, выраженные в тексте, речи наряду с жестами, которые 

рассматривают как способ рассказывать истории, аккумулировать опыт и 

вызывать эмоции вместе с осознанием, пониманием и рефлексией. 

Экспериенциальный нарратив (от experience – опыт) на каждом заданном 

этапе так или иначе оказывает влияние на определение такого значения 

просодии, что наряду с вербальными и невербальными средствами передачи 

информации и взаимодействия становится особенно актуальным в период 

дистанционного обучения в филологии и языкознании, логопедии и психологии, 

дидактике и педагогике, предметом исследования которых становится 

произносительная часть речи, а также мимика, жестикуляция, расположение тела 

и частей тела при общении. Просодическая сторона речи характеризует 

эмоциональное выражение произносимой речи, отражает смысловую сторону 

сообщения и отношение к ней говорящего. Формирование просодической 

стороны речи и ее нарушение накладывает отпечаток на коммуникативные 

способности речи, так как просодические характеристики помогают говорящему 

донести информацию до слушателя и показать свое эмоциональное состояние. 

Плавность речи напрямую взаимосвязана с интонационной стороной речи и 

просодией [2]. 

Нарратив здесь делает попытку схватить, поймать интенционально 

заложенное в тексте автором, буквенные символы выражают не только 

внутренне подразумевающуюся и прочувствованную мысль, но идеологическую 

и эмотивную составляющие [3, с. 158], а если мы говорим о речи, то и 

необходимо присутствующие, имманентно обусловленные просодические 

средства, используемые оратором. В такие просодические средства филологи, 

как правило, включают интонацию, тембр голоса, темп речи, акцент, паузы, 

речевое дыхание. Просодия является общим понятием всех сверхсегментных 

свойств речи, к которым относятся разновидности тона, темпа, ритма, 

расстановка логических ударений, мягкая атака голоса, сила, длительность 

звучания, плавный речевой выдох, четкая дикция, интонация, тембровая окраска. 
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Все эти компоненты определяют выразительность и эмоциональную нагрузку в 

процессе общения.  

Эмоциональный интеллект, представленный в форме нарратива, 

выражается в вербальном и невербальном виде, и включает в себя 

эмоциональные и когнитивные составляющие, которые порой взаимодействуют, 

а порой противодействуют друг другу. Эмоциональный интеллект заключает в 

себе умение справляться не только со своими эмоциями, чувствами и 

ощущениями, но умение управления эмоциями другого человека или группы 

людей и, самое главное, умение взаимодействовать с окружающими в том русле, 

в котором требуется, исходя из преследуемой цели. Понимание себя и другого 

здесь задается по правилу понимания текста как герменевтического феномена, 

который Х.-Г. Гадамер предлагает понимать как ответ с точки зрения вопроса. 

Смысл сказанного мы обретаем «лишь в том случае, если обретаем горизонт 

вопроса, который в качестве такового необходимым образом охватывает также 

и другие возможные ответы» [4, с. 435]. 

Просодические средства исследуются исходя из коммуникативных 

потребностей и способностей личности, причем эмоциональный интеллект при 

этом, возможно имеет решающее значение. Те из них, которые являются 

выражением языка вербального и невербального, выключают или включают 

определенные возможности наррации эмоционального интеллекта. Являясь 

одним из важнейших компонентов речевой деятельности, просодия, представляя 

собой нарратив наряду с жестикуляцией и вербальными средствами 

взаимодействия языковых личностей, является показателем, в некоторой мере 

отражением успешности овладения навыками soft skills, которые в свою очередь 

обнажают степень развития эмоционального интеллекта. Одной из важнейших 

составляющих речевой деятельности в науке и образовании является 

выразительность экспериенциального нарратива в просодических средствах, что 

влечет за собой повышение мотивация обучения языковой личности. 
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Аннотация. В докладе предлагается взглянуть на проблему зарождения 

жизни с неожиданной позиции — с позиции обнаруженного автором парадокса 

теории вероятности. На основе данного парадокса констатируется и 

парадоксальность невероятного факта существования жизни как следствия 

самопроизвольного зарождения жизни. 

Abstract. The report suggests looking at the problem of the origin of life from 

an unexpected position — from the perspective of the author’s paradox of probability 

theory. On the basis of this paradox, the paradox of the incredible fact of the existence 

of life as a consequence of the spontaneous birth of life is also stated. 

Ключевые слова: зарождение жизни, теория вероятности, парадокс, 

вероятность самопроизвольного зарождения жизни. 

Keywords: the origin of life, the theory of probability, the paradox, the 

probability of the spontaneous origin of life. 

 

Один из убийственных аргументов, как они считают, антиэволюционистов 

всех мастей является тот аргумент, согласно которому, вероятность 

необходимого сочетания атомов и молекул в жизнеспособную систему 
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настолько мала, что практически неотличима от невозможности, и потому такое 

событие, как самопроизвольное зарождение жизни, можно помыслить 

исключительно в рамках теологического дискурса. Я не буду обращаться к 

современной науке, которая считает, что при определенных условиях это может 

быть и не так, т.е. несмотря на совершенно небольшую вероятность 

самопроизвольного зарождения жизни, она все же зарождается с 

необходимостью, внутренне присущей неживой материи. Допустим, что это 

действительно так, и что вероятность появления жизни ничтожно мала или 

практически стремится к нулю. 

Проведем следующий мысленный эксперимент, основанный на 

представлениях теории вероятности, а именно случайное падение точки 

(точечного объекта) на линию конечный длины (конечный отрезок прямой), что, 

в общем-то, не принципиально, так как мы имеем дело с континуумом, – но для 

упрощения и большей наглядности поступим именно так. 

Согласно теории вероятности, при равных условиях вероятности 

случайных событий равны, т.е. если мы разобьем наш отрезок на несколько 

равных частей, то вероятность попадания точки в любой из них одинакова. 

Однако так как речь идет о точечном объекте, который, понятное дело, при 

попадании на этот отрезок в результате попадает в некоторую определенную 

точку, то мы можем рассматривать задачу в аспекте вопроса о том, какова 

вероятность попадания именно в данную точку, лежащую на этом отрезке. 

Естественно, мы должны определить эту вероятность как нулевую, в самом 

строгом смысле этого слова.  

Поэтому представляется совершенно невероятным, что бросаемая нами 

точка все же угодила в некоторую точку на этом отрезке, ведь вероятность такого 

попадания строго равна нулю (как если бы эта точка изначально замысливалась 

как та, в которую нам необходимо попасть). Стало быть, в данном случае мы 

имеем дело с парадоксом теории вероятностей. Не вдаваясь в математическое 

рассмотрение этого парадокса, мы должны констатировать, что появление жизни 

тоже нужно рассматривать как аналогичный парадокс нашего мироустройства – 
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жизнь невозможна в смысле ее появления как самозарождения, и, тем не менее, 

она все же появилась! 

Другими словами, парадокс заключается в следующем. Если мы 

рассмотрим самопроизвольное появление жизни до ее появления, то мы будем 

вынуждены, чисто физически (и химически), исходя из невероятного числа 

возможных комбинаций изначальных атомов, которые должны соединиться 

между собой в строго определенной последовательности, а законы химии 

(биохимии) нам об этом ничего толкового не говорят, – мы будем вынуждены 

признать, что естественным способом достичь этого невозможно; однако после 

появления жизни мы все более и более точно и подробнее, изучая свойства живой 

и неживой материи, должны прийти к научно обоснованному выводу, что это 

возможно. Таким образом, появление жизни одновременно и возможно, и 

невозможно. 
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Аннотация. Социальные явления имеют досоциальное происхождение. 

Смысловые элементы (термины), как и фонемы формируются на 

дорефлексивном уровне мышления. Все это говорит о наличии некоторых 

фундаментальных и универсальных структур. В терминах бинарной позиции и 

теории коммуникации примитивных народов на базе мифов и ритуалов Леви-

Строс формализует этнографический материал. Тем самым реализует системный 

анализ языка в антропологических исследованиях как связь элементов в целом и 

единство мыслеразличительных оппозиций.  

Abstract. Social phenomena have a pre-social origin. Semantic elements (the 

terms) like phonemes, they are formed at the pre-reflexive level of thinking. All this 

indicates the presence of some fundamental and universal structures. In terms of the 

binary position and the theory of communication of primitive peoples. Based on myths 

and rituals, Levi-Strauss formalizes ethnographic material. Thus, it implements a 

systematic analysis of language in anthropological research as a link between elements 

in General and the unity of thought-differentiating oppositions. 

Ключевые слова: структура, мифы, ритуалы, мыслеразличительные 

оппозиции, дорефлексивное мышление. 

Keywords: structure, myths, rituals, semantic oppositions, reflexive thinking. 

 

С появлением работ К. Леви-Строса в 50 гг. ХХ в. связывают наступление 

нового этапа в структуралистском методе, который, в свою очередь, связан с 

переносом анализа языка на этнологические и антропологические исследования. 
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На основе анализа ментальных и социокультурных систем первобытных племен 

Леви-Строс приходит к выводу, что любые культурные феномены (тотемы, 

маски, мифы, ритуалы) представляют собой демонстрацию необходимой 

циркуляции информационного обмена в социуме и предстают как обязательное 

условие существования культурного образования. По словам французского 

антрополога Энаффа Марселя, который страстно и ревностно исследует 

наследие Леви-Строса: «Структурализм в то время (во Франции по крайней 

мере) представлял собой торжествующую теорию, которая несла в себе надежду 

на обновление, касавшееся не только уже оформившихся дисциплин (фонология 

или лингвистика) или тех, что находились в процессе формирования (ce-

миология), но и тех, что нуждались в пересмотре (этнология, мифология). 

Процесс этот затронул те концепции, что, сформировавшись много раньше, 

ждали пересмотра своей методологии (например, некоторые течения 

психоанализа, марксизма, истории и общей теории литературы)» [1, с. 11]. 

Энафф Марсель пытается противопоставлять Леви-Строса философии и 

философам, в лице представителей модерна, что и не удивительно.  

Основную, универсальную для всех культур структурную схему Леви-

Строс ищет в мифах и их основаниях у бесписьменных народов («Печальные 

тропики», «Структурная антропология»). Он уверен, что в исследовании 

первобытных племен необходимо следовать за лингвистами, которые знают, что 

в мире грамматики можно выявить общие свойства, обнаружить языковые 

универсалии, однако им известно и то, что логические системы, упакованные 

этими универсалиями, всегда беднее частных грамматических систем. Кроме 

того, никакой конечный набор правил не исчерпает общих свойств языков, и 

потому система универсалий должна быть открытой системой, допускающей 

расширение и коррекцию: «За каждой идеологической конструкцией встают 

более старые конструкции» [2, с. 340].  

Применяя методы лингвистики в антропологии для исследования мифов 

первобытных племен, для всех видов взаимосвязи в бесписьменных культурах, 

Леви-Строс приходит к выводу, что главное социальное явление – это 
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коммуникация, которая не сводима только к языку. Есть более глубокие, 

многозначные и сложнейшие знаковые системы. Ими являются формы порядков 

в обществе, системы родства, обмен женщинами, система тотемизма и любые 

другие виды коммуникаций, которые также могут быть рассмотрены как обмен 

словами и отношение между словами. Как и слова, все первобытные системы 

являются конкретными знаками и логическими операторами, которые 

существуют только в человеческом сознании, они представляют собой 

произвольные системы в качестве культурных символизмов. Каждая система 

делает очевидной социальную структуру и придает ей форму коллективного 

самосознания.  

Подводя некоторые выводы о структуре мифа, Леви-Строс пишет: «мы 

сделали три вывода: 1) если мифы имеют смысл, они определены не отдельными 

элементами, входящими в их состав, а тем способом, которым эти элементы 

комбинируются; 2) миф есть явление языкового порядка, он является составной 

частью языка; тем не менее, язык в том виде, в каком он используется мифом, 

обнаруживает специфические свойства; 3) эти специфические свойства 

располагаются на более высоком уровне языковых выражений, иначе говоря, эти 

свойства имеют более сложную природу, чем свойства языковых высказываний 

любого другого типа. Если допустить эти три положения в качестве рабочей 

гипотезы, то из них немедленно следуют два очень важных вывода: 1) как и 

всякий лингвистический объект, миф образован составными единицами; 2) эти 

составляющие единицы предполагают и наличие таких единиц, которые обычно 

входят в языковые структуры, а именно фонемы, морфемы и семантемы, но по 

отношению к этим последним они являются тем, чем сами семантемы являются 

по отношению к морфемам, а морфемы – по отношению фонемам. Каждая 

последняя форма стоит на более высокой ступени сложности, чем предыдущая. 

По этой причине составляющие элементы, характерные для мифов (наиболее 

сложные из всех), мы называем большими структурными единицами» [3, с. 187]. 

Именно по такому же принципу закономерного усложнения структурируется 
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социальное пространство, которое во все времена имеет четкую логику 

построения социальных отношений. 

В поисках универсальных и базовых структур мышления Леви-Строс 

использует свои полевые этнологические исследования для ответа на 

конкретный вопрос: каким образом в мифах получают реализацию 

фундаментальные структуры мышления? Как и фонемы, термины родства 

предстают как смысловые элементы, которые формируются на дорефлексивном 

уровне развития мыслительной деятельности. Исследуя формы родства и правил 

бракосочетания в разных обществах, Леви-Строс обнаруживает, что все они 

подчиняются некоторым общим, но не явным законам [3, с. 36]. Общепринятый 

исторический (диохроический) подход к изучению общества, по мнению Леви-

Строса, не достаточен для полного понимания человека и его истории. Научное 

изучение общества обязано базироваться на выяснении сугубо формальной 

структуры взаимоотношения людей внутри коллектива (синхронический 

подход).  

Реализация структурирования социальной жизни у Леви-Строса 

происходит в бинарных понятиях (растение – животное, сырое – вареное, 

природа – культура, мужчина – женщина). Использование бинарных оппозиций 

в качестве принципа структурации родовых систем является прямой параллелью 

соссюровской лингвистике и смыслоразличительным оппозициям Трубецкого и 

Якобсона. Рассмотренные через бинарные отношения культурные взаимосвязи 

предстали как усложненные и расширенные понятия. «Логический принцип 

состоит в постоянной способности противополагать термины, которые ввиду 

предшествующего объединения эмпирического целого можно мыслить в 

качестве отличных. … Иначе говоря, системы наименования и классификации, 

называемые обычно тотемистическими, приобретают операциональную 

ценность благодаря своему формальному характеру: это коды, пригодные к 

переносу сообщения в другие коды и к выражению в собственной системе 

сообщений, получаемых по каналу различных кодов. Ошибка классиков 

этнологии состояла в желании вновь воплотить эту форму, увязать ее с 



582  

определенным содержанием, тогда как она предстает перед наблюдателем в 

качестве метода для усвоения содержания любого вида» [4, с. 171-172]. Э. 

Марсель особо отмечает, что толкование Леви-Стросом структуры осталось 

недопонятым для читателя, что ее часто смешивают с понятием формы, тогда как 

«Структура (в отличие от формы) не безразлична к содержанию, как то весьма 

часто и некорректно заявляют; она представляет собой инвариантную связь, 

соединяющую различные содержания» [1, с. 14]. В доказательстве он приводит 

цитату из работы Леви-Строса «Структурная антропология II»: «Форма 

определяется в противопоставлении к чуждой ей материи, но структура не может 

иметь обособленного содержания: она сама является созданием, заключенным в 

логическую форму, понимаемую как свойство реального» [5, с. 9]. Речь идет о 

приоритете связей элементов в целое, о котором я указывала в самом начале 

данного раздела. 

Мифы и ритуалы являются результатами «действия фантазий», которые 

повернуты спиной к реальности, и они до сих пор являются способами 

наблюдения и рефлексии. Они до сих пор приспособлены к открытиям, 

санкционированным только природой, начиная с умозрительной организации. 

Все это – наука конкретного, результаты которой не менее реальны, так как 

«удостоверенные за десять тысяч лет до других, они по-прежнему составляют 

субстрат нашей цивилизации» [4, c. 126]. Исходя из этого, все указанные 

структуры являются культурно-символическими, существуют только в 

человеческом сознании и обслуживают надобности структурирования, т.е. 

упорядочения окружающей действительности.  

Таким образом, по утверждению Леви-Строса, элементы мифологической 

рефлексии всегда расположены на полпути между перцептами и концептами. 

Первое неотделимо от конкретной ситуации, второе требует от мышления 

заключить в скобки свои проекты. Посредником между образом и понятием 

является знак, который может быть и означающим и означаемым. «Как и образ, 

знак это конкретное бытие, однако он подобен понятию своей преференциальной 

способностью: они оба могут замещать другую вещь. И все-таки, в этом 
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отношении понятие обладает неограниченными возможностями, тогда как у 

знака они ограничены» [4, с. 127]. 

Попытки воссоздать систему символического мышления конкретной 

бесписьменной культуры Леви-Строса привели к утверждению, что поведение 

человека обусловлено как природно-биологическими, так и культурно-

социальными закономерностями. Правила искусственной регуляции поведения 

человека и взаимодействия людей берут начало в создании систем табу, где 

главным оказался запрет на инцест. Отсюда на становление структуралистского 

подхода Леви-Строса к пониманию первобытной культуры повлиял еще и 

фрейдизм. Именно с переосмыслением фактов культуры через моделирование 

сфер бессознательного чаще всего связывают антропологический структурализм 

Леви-Строса. Все существующие системы взаимосвязи людей носят 

произвольный, бессознательный характер. Леви-Строс утверждает, что точно 

также как обмен словами в системе языка или обмен женщинами в системе 

родства, сегодня в экономике обмен товарами представляет собой 

символическую систему. Сам же мир символов чрезвычайно разнообразен по 

содержанию, но удивительно однообразен по строению [3, с.181]. 

Термины родства, как и фонемы, являются ценностными элементами. 

Ценностные характеристики они обретают «лишь потому, что они сочетаются в 

системы; «системы родства», как и «фонологические системы, были выработаны 

человеческим духом на уровне бессознательного мышления» [3, с 36].  

В поздних работах Леви-Строса можно увидеть последовательность тех 

утверждений, которые были сделаны им в ходе исследования универсальных 

основ социума и базовых принципов культурной автономности. Весьма 

известная в русской философии мысль о множественности культур как о 

«цветущей сложности» и «симфонии культур» (К. Леонтьев), об опасности 

строительства «вавилонской башни» (Н. Трубецкой) в работах Леви-Строса 

находит горячую поддержку. Нельзя не отметить, что осознание ценности 

сохранения культурного многообразия в ХХ в. во многом заслуга и Леви-Строса. 

Он постоянно и жестко критиковал культивирование превосходства западной 
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культуры над другими, обнажал ложность понимания идеи прогресса. 

Утверждал, что навязываемый западный образ существования на самом деле 

разрушает традиционные и естественный культуры и их разнообразие. Мировая 

цивилизация может быть только коалицией культур, где каждая культура 

сохраняет свою самобытность («Раса и история»). По мнению Леви-Строса, 

главное изобретение, на котором строится вся архитектура западной культуры – 

это «огромная масса отходов, побочных и вредных продуктов, которыми сегодня 

заражена земля» [6, с. 37]. Сегодня «Человечество ограничилось монокультурой 

и готовится производить массовую цивилизацию, как свеклу» [6, с. 38]. И 

действительно, структурировать можно лишь многообразие, соединяющее 

инвариантной связью различные содержания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы исследования 

взаимодействия образования и информационного общества. Решение 

обозначенных проблем предполагает выполнение социально-философского 

анализа институциональных трансформаций образования в рамках перехода к 

информационному обществу.  

Abstract. The article deals with the problems of studying the interaction of 

education and the information society. The solution of the indicated problems involves 

the implementation of a socio-philosophical analysis of the institutional 

transformations of education in the framework of the transition to an information 

society. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, 

образование, информационное общество знания. 
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Начало третьего тысячелетия в России ознаменовано разработкой 

различных стратегий развития образования и информационного общества. 

Образование рассматривается как средство обновления общества, а любые 
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модернизационные процессы в обществе начинаются в образовании. Поскольку 

прежде чем начинать какие-либо преобразования, необходимо подготовить 

человека, способного осуществлять эти преобразования. Стремительно 

развивающиеся новые информационные технологии ускоряют перемены в сфере 

образования. Проблема заключается в отсутствии теоретических представлений 

о сущности образования в процессе перехода к информационному обществу. 

Современное российское образование испытывает ряд проблем, выражающихся 

в том, что человек нового типа общества востребован, а существующая система 

образования его не воспроизводит. Перспективы развития нового общества 

требуют перехода системы образования на новый, адекватный социальным и 

технологическим трансформациям уровень.  

Отставание теоретико-методологического осмысления проблем 

образования от бурного развития информационных технологий во многом 

определяют трудности на пути информатизации образования и общества. 

Преодоление этого отставания является насущно необходимым для становления 

образовательной системы информационного общества. В рамках 

информационного общества основным предметом труда как для обучающихся, 

так и для остальной части занятого населения, становятся информация и знания, 

а орудием труда – информационные технологии, которые формируют 

информационное пространство. Информационное пространство способствует 

эффективному информационному взаимодействию людей, доступу к 

информационным ресурсам и удовлетворению их потребностей в информации. 

Новые информационные технологии оказывают непосредственное влияние на 

образовательную сферу, ускоряя перемены в ней. Информация и знания, 

полученные в процессе образования, – мощная сила преобразования российского 

общества. 

Начиная со второй половины XX века, достаточно большое количество 

исследований посвящается обществу названному информационным. 

Проблематика, связанная с анализом характерных черт и особенностей 

образования в информационном обществе, нашла место в трудах Т.В. 
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Андриановой, Р.Ф. Абдеева, В.З. Когана, А.Н. Кочергина, Г.Л. Смоляна, И.Б. 

Новика, А.И. Ракитова, А.Д. Урсула, А.В. Пурина, Н.Л. Поляковой, Б.А. 

Глинского, А.Ш. Абдуллаева, Е.В. Бутенко, Т.П. Ворониной, Т.Л. Нечепуренко, 

Р.Н. Абрамова, В.М. Бондаренко, С.А. Дятлова. Термин «информационное 

общество» прочно занял устойчивое применение. Вместе с тем, как ученые, так 

и философы еще не пришли к единому пониманию его основного содержания.  

Период становления информационного общества неразрывно связан с 

процессом глобализации, который отражает основные вызовы стремительно 

меняющегося мира. Анализ развития образования в России в условиях 

глобализации представлен в работах В.М Данильченко, М.Г. Делягина, С.В. 

Камашева, М.Ф. Кузнецовой, Е.В. Самойленко, В.Н. Турченко. Масштабные 

социокультурные изменения, происходящие в современном российском 

обществе, неразрывно связаны с процессами информатизации и 

компьютеризации. Процессу информатизации, влиянию информатизации на 

образование посвящены: отдельные статьи Е.В. Арляпова, Г.Т. Артамонова, Н.П. 

Ващекина [1], Ю.М. Долгорукова, Ю.Л. Егорова, К.К. Колина, В.А. 

Красильникова; диссертационное исследование В.Н. Шестакова; философско-

методологические аспекты информатизации образования глубоко 

проанализированы Е.Н. Пасхиным [2]. Наибольший вклад в развитие теории 

информационного взаимодействия внес В.З. Коган. Вопросы информационных 

взаимодействий изучают А.И. Готская и Ю.В. Левицкий. 

Взаимодействия образования и общества исследуются в неразрывной 

взаимосвязи с развитием информационных технологий. Анализ влияния 

информационных технологий на трансформацию образования проводится в 

исследованиях Е. Ван Поведской, Т.П. Ворониной, Т.С. Георгиевой, Е.Н. 

Пасхина, В.Г. Тупало, В.А. Трайнева, В.Н. Турченко, А.И. Яковлева. 

Перспективам развития образования в рамках существующих концепций 

посвящены статьи отечественных авторов С.А. Белякова, А.Е. Варшавского, А.Е. 

Волкова, С.Ю. Глазьева, В.М. Данильченко, С.В. Камашева, К.К. Колина, Б.Н. 

Кузык, Я.И. Кузьминова, В.А. Лось, А.М. Новикова. Изменения в современной 
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образовательной политике в контексте проблем развития образования, анализ и 

последствия этих изменений широко представлены в исследованиях О.Н. 

Смолина, А.Д. Суханова, В.А. Сухомлина, О.В. Тамахиной, А.Д. Урсул.  

Переход постсоветской России к новым рыночным отношениям 

потребовал изучения опыта функционирования новых интеграционных форм 

становящейся системы «образование–наука–производство» (И.Г. Ахтулов, Г.Я. 

Дементьев, В.Н. Казаков, В.Н. Ланшаков, В. Семиноженко, В.Ф. Шабанов и др.). 

Развитие названных структур предполагает внесение изменений в управление 

процессами интеграции, связанными с социальной динамикой (И.Г. Асадулина, 

В.С. Диев, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, В.И. Кудашев, Г.А. Лахтин, Е.Д. 

Цыренкова). Вместе с тем, требуют продолжения философского осмысления 

основания социальной регуляция взаимосвязи образования, науки и 

производства в связи с проблемой развития информационного общества (Э. 

Бульман, В.Х. Кессиди, Н.С. Розов, В.Н. Турченко, В.П. Фофанов, Т.Б. Харисов 

и др.)  

Однако в работах, посвященных философии информационного общества, 

тема институциональных изменений образования в процессе перехода к 

информационному обществу пока еще не становится предметом специального 

изучения. Между тем, современное российское образование испытывает ряд 

проблем, выражающихся в том, что человек нового типа общества востребован, 

а существующая система образования его не воспроизводит. Устойчивые 

процессы становления информационного общества требуют перехода системы 

образования на новый, адекватный общественным изменениям, уровень, уделяя 

особое внимание интеграции института образования с институтами науки и 

производства. Что обусловливает необходимость научного анализа масштабных 

социокультурных изменений, происходящих в современном российском 

обществе, в связи с его тотальной информатизацией и компьютеризацией. 

Несомненную ценность для изучения проблемы имеют публикации в 

периодическом издании «Философия образования». При всех их достоинствах 

следует отметить, что в работах освящаются отдельные аспекты развития 
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современного российского образования, отсутствует анализ институциональных 

изменений. Поэтому возникает потребность социально-философского 

осмысления институциональных трансформаций образования в рамках перехода 

к информационному обществу.  
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Аннотация. В статье рассматривается философская рефлексия феномена 

боли наиболее известных мыслителей античной эпохи. Также подчеркивается 

влияние их идей на формирование современных представлений о боли. Показана 

связь означающего боль с другими актуальными означающими, пришедшими в 

современный дискурс из античной эпохи.  

Abstract. The paper focuses on the philosophical reflection of the phenomenon 

of pain by the most famous thinkers of the ancient era. The influence of their ideas on 

the formation of modern views on pain is also emphasized. The connection is shown 

between the signifier of pain and other relevant signifiers that came to modern 

discourse from the ancient era. 

Ключевые слова: боль, означающее, античная философия, современный 

дискурс. 

Keywords: pain, signifier, ancient philosophy, modern discourse. 

 

Боль является постоянным спутником человека с момента его рождения до 

смерти. Но феномен боли имеет культурно-историческое измерение, что требует 

внимательного рассмотрения конкретной эпохи. В данной статье 

рассматриваются, важные, на наш взгляд, интерпретации феномена боли 

выдающимися мыслителями античной эпохи, которые повлияли на 

представления о боли современного человека. 

Боль в античной философской мысли была тесно связана со страданием. 

Анаксагор (ок. 500 до н.э. – 428 до н.э.), получивший широкую известность 
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благодаря изложению философии в весьма доступной форме, подчеркивал 

деление всего сущего на материю и ум, при этом страдательные качества 

приписывались исключительно материи [1, с. 94]. Философ также отмечал, что 

страданием сопровождаются все ощущения, а материя виделась как нечто, что 

претерпевает изменения под действием внешних сил. Само греческое слово 

πάθος исследователи переводят как «страдание, несчастье и болезнь» [2, с. 189]. 

Следует также отметить, что для обозначения боли и страдания в 

древнегреческом языке используются слова άλγηδών и πόνος [3, с. 251-255]. 

Позже Теофаст (ок. 370 до н.э. – 288-285 до н.э.) соединил утверждение о 

связи боли и страдания с основной гипотезой Анаксагора о страдании как о 

продолжительном взаимодействии неподобного и противоположного [1, с. 94]. 

Особое место в античной философии занимала идея гармонии мира, человека и 

разума, опираясь на которую знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (460 

до н.э. – 377 до н.э.) определял боль как проявление в теле дисгармонии [цит. по: 

4, с. 427]. 

Платон (428 до н.э. – 348 до н.э.) связывал страдание, равно как и 

удовольствие, с понятием «блага», которое в его философии является 

центральным. Так, человек испытывает разочарование и страдание как следствие 

утраты «блага», а в случае его обретения – удовольствие. С другой стороны, 

помимо страдания и удовольствия Платон рассматривает состояние покоя, при 

этом лишенный радости человек испытывает покой, однако его «покой будет 

печален» [5, с. 554], тем самым человек будет испытывать боль.  

Аристотель (394 до н.э. – 322 до н.э.) видел в страдании и боли, как 

проявлениях ощущений, связь «сходного» и «несходного», которые находились 

в диалектическом единстве. Сам процесс страдания представлял собой 

«несходное», но результат страдания приводил к «сходному»: «Поэтому можно 

сказать, что страдательное состояние проистекает от подобного, но можно также 

сказать, что оно зависит от несходного, как мы заявили. Ибо оно несходно, пока 

испытывает страдание, а испытав его, оно уже уподобилось» [6, с. 51]. Философ 

усматривал в боли негативные качества, связывая с ней «вредные» изменения и 
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движения, а также высказал предположения о психосоматической реальности 

боли: «По-видимому, все душевные состояния сопровождаются телесными» [6, 

с. 51].  

Физическая боль находит отражение в трудах Эпикура (341 до. н.э. – 270 

до н.э.). Мыслитель негативно оценивает боль, считая ее достойной презрения. 

В феномене телесного страдания им выделялись такие характеристики, как 

длительность и интенсивность, которые были связаны с временным планом: 

страдание, сопряженное с интенсивной болью, длилось недолго, и, наоборот, 

длительное страдание связывалось со слабой болью [7, с. 74]. Идеи Эпикура 

оказали влияние на философию Эпохи Возрождения и, как следствие, на 

современную философию, для которой характерна идея связи блага с 

удовольствием или, как минимум, с отсутствием боли. 

Аристипп (435 до н.э. – 355 до н.э.) соединял боль с состоянием души, 

выдвинув концепцию о наслаждении и боли как двух ее состояниях. Данные 

идеи разделяли и последователи Аристиппа – киренаики, полагающие, что боль 

и наслаждение, будучи двумя противоположными состояниями, возникают 

благодаря разным видам движения: резкое порождает боль, а плавное – 

наслаждение [8, с. 119]. Они же выделяли и промежуточное состояние, 

характеризующееся отсутствием наслаждения и боли, а также 

дифференцировали боль по степени интенсивности, считая физическую боль 

более тяжелой, чем боль душевную [8, с. 120].  

Фундаментальное свойство боли как показателя всего живого, в силу 

очевидности постоянно ускользавшее от внимания, впервые было озвучено 

Хрисиппом (281 до н.э. – 208 до н.э.): «А жизнь и боль – ужель они не 

родственны?» [цит. по: 8, с. 267]. Позже в экзистенциальной философии 

человеческое существование обретает ярко выраженное болевое измерение, при 

этом боль становится отправной точкой специфической философской 

рефлексии. 

Лукреций (99 до н.э. – 55 до н.э.) отмечал связь боли со смертью: «… и 

боль, и недуг – одинаково зодчие смерти» [9, с. 17]. Данная мысль вполне 
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отражает жизненные наблюдения. Так, боль нередко сопровождает болезнь, 

которая из-за слабого развития медицины в то время, могла иметь фатальные 

последствия. 

Упоминание о боли можно найти и в «Нравственных письмах к Луцилию» 

Сенеки (4 до н.э. – 65), где в фокусе внимания мыслителя оказываются такие 

феномены нравственного плана, как добродетель, добро и зло. Боль не 

рассматривалась Сенекой как зло или добро само по себе, а представляла 

«безразличное», т.е. ни хорошее, ни плохое [10, с. 167]. По мнению философа, 

боль способна лишь «принимать формы зла» в случае падения духом [10, с. 155]. 

Сенека писал о боли как психосоматическом феномене, поскольку на состояние 

субъекта, испытывающего боль, по мнению философа, влияет его настрой: 

«будешь себя подбадривать и твердить: «ничего не болит», или «боль 

пустяковая, крепись, сейчас все пройдет», – от самих этих мыслей тебе станет 

легче». Ценными представляются и данные Сенекой рекомендации по 

медикализации боли: «полезно также, направив мысли к другим предметам, 

отвлечь их от боли» [10, с. 155]. 

Таким образом, античные представления о боли находят место в 

современном дискурсе. Так, можно заметить, что эпикурейские идеи повлияли 

на развитие дискурса гедонизма. С другой стороны, мировоззрению 

современного человека не чужда и стоическая концепция боли, которая 

подразумевает личностный рост через преодоление боли. Означающее боль 

находится также в тесной связи с такими по сей день важными означающими, 

как гармония, благо, смерть и др.  
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Конец XX – начало XXI в. ознаменовался резкой активизацией групп и 

движений экстремистской и террористической направленности. Вооруженный 

конфликт в Чечне середины 1990-х гг., серия террористических актов, 
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совершенных в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 1999 г., и, наконец, 

беспрецедентная атака террористов 11 сентября 2001 г., заставили говорить о 

проблеме, которая ранее казалась весьма далекой и не касающейся как нашей 

страны в целом, так и ее жителей, в частности. Это проблема исламского 

экстремизма и терроризма. 

Вышеупомянутые события заставили российских законодателей обратить 

внимание на то обстоятельство, что лица, причастные к организации и 

осуществлению экстремистской и террористической деятельности, несут 

ответственность исключительно в соответствии с Уголовным Кодексом.  

В начале 2000-х гг. стало очевидно, что существует необходимость в 

расширении правового регулирования деяний, связанных с любыми 

проявлениями экстремизма и терроризма в нашей стране. Тем более, что 

появился ряд деяний (например, призыв к насильственному изменению основ 

конституционного строя, провозглашение нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации посредством призывов к провозглашению 

независимости отдельных территорий, входящих в состав страны), которым 

ранее не была дана корректная правовая оценка.  

Первым шагом в данном направлении стало принятия Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [1]. В указанном документе законодатель в статье 1, в первую 

очередь, обозначил, какая именно деятельность отныне считается 

экстремистской. Помимо уже упоминавшихся призывов сепаратистского 

характера и попыток насильственного изменения основ конституционного строя, 

к экстремизму было отнесено публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии и т.д.  

Принятие Федерального закона «О противодействии экстремистской 
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деятельности» привело к появлению в Уголовном Кодексе статей 282.1 и 282.2, 

предусматривающих ответственность за организацию и участие в деятельности 

экстремистского сообщества [2]. 

Кроме того, были внесены изменения и в ряд других законодательных 

актов, в частности, в статью 14 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ, позволявшую отныне 

ликвидировать в судебном порядке религиозную организацию и устанавливать 

запрет на деятельность религиозной организации или религиозной группы в 

случае установленного факта осуществление экстремистской деятельности [3]. 

События 2002-2004 гг. (теракты на Дубровке, в Беслане, взрывы самолетов 

ТУ-134 и ТУ-154) наглядно показали, что для борьбы с терроризмом 

существовавших на тот момент законодательных и организационных 

механизмов было недостаточно. Для противодействия терроризму необходимым 

оказывалось дальнейшее ужесточение законодательства. Вместе с тем, была 

очевидна необходимость создания такого федерального органа исполнительной 

власти, который бы обеспечивал координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

террористической угрозе.  

Согласно Указу Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 был образован 

Национальный антитеррористический комитет, председателем которого по 

должности является директор ФСБ РФ [4]. 

Этим же документом предписывалось создать антитеррористические 

комиссии в субъектах РФ, руководителями которых по должности являются 

руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Однако главное изменение в законодательстве касательно 

противодействия радикальному исламу было еще впереди. Весной 2006 г. 

Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» [5]. В статье 3 Закона было дано понимание 
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законодателем таких понятий как «терроризм», «террористическая 

деятельность» и «террористический акт». 

Так, под «терроризмом» понималась идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

«Террористическая деятельность» отныне включала в себя не только 

организацию, подготовку, планирование и реализацию террористического акта, 

но и его финансирование, вербовку, вооружение, обучение террористов и 

пропаганду идей терроризма. 

Что касается террористического акта, то в соответствии с 

рассматриваемым Законом под данным действом понималось совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений. 

Также законодательно закреплялось понятие «противодействие 

терроризму» – деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также деятельность физических и юридических лиц по: 

- предупреждению терроризма, в том числе, по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

терактов; 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

теракта; 

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Вышеназванный Закон позволил значительно расширить и укрепить 

законодательные и организационные механизмы по противодействию 

экстремизму и терроризму на территории РФ.  
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Принятие новых законодательных актов потребовало их реальной 

практической реализации, которая виделась в организации деятельности по 

противодействию экстремизму и терроризму в субъектах РФ. Для решения этой 

задачи был разработан и утвержден Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в РФ [6]. Его реализация направлена на достижение целей 

и решение задач, обозначенных в п.4 Ст.3 Федерального закона «О 

противодействии терроризму». 
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Аннотация. В статье анализируются результаты теоретико-

методологического сопровождения подготовки теологов в Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоевского. Отмечается, что 

профилизация подготовки теолога под новый, утвержденный в 2020 году 

федеральный образовательный стандарт, должна соответствовать не только 

традициям выпускающей кафедры, но и высшего учебного заведения, в стенах 

которого ведется подготовка теологов. Семинариям предпочтительнее профили 

по библейским дисциплинам и истории Церкви, университетам – профиль 

государственно-конфессиональные отношения. Успешная реализация профиля 

государственно-конфессиональные отношения напрямую зависит от 

межпредметной коммуникации студентов-теологов со студентами 

гуманитарных направлений, обеспечивающей обмен профессиональными 

компетенциями. 

Abstract. The article analyzes the results of theoretical and methodological 

support for the training of theologians at Omsk State University named after F.M. 

Dostoevsky. It is noted that the profiling of the theologian training under the new 

federal educational standard approved in 2020 must correspond not only to the 
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traditions of the graduating department, but also to the higher educational institution, 

within the walls of which theologians are trained. Seminaries prefer profiles in biblical 

disciplines and Church history, universities - a profile of state-confessional relations. 

The successful implementation of the profile of state-confessional relations directly 

depends on the interdisciplinary communication of students - theologians with students 

of the humanities, providing an exchange of professional competencies. 

Ключевые слова: теология, теологическое образование, конфессиональная 

теология, государственно-конфессиональные отношения, федеральный 

образовательный стандарт. 

Keywords: theology, theological education, confessional theology, state-

confessional relations, federal educational standard. 

 

Подготовка теологов в Омском государственном университете им. Ф. М. 

Достоевского проводится с 1994 года, когда был осуществлен первый набор на 

бакалавриат. В 2019 году двадцатипятилетие теологического образования в 

городе Омске было отмечено проведением VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Визуальные образы современной культуры: идеалы 

и идеологии (к 25-летию теологического образования в г. Омске)» [1].  

Одним из направлений нашей работы по совершенствованию теоретико-

методологического обеспечения подготовки теологов является решение задач, 

связанных с подготовкой теолога к профессиональной деятельности в сфере 

медиации. В 2018 году мы проходили процедуру государственной аккредитации 

ОПОП 48.03.01 «Теология» по так называемому общему профилю, где были 

представлены все пять видов профессиональной деятельности, но уже на тот 

момент в характеристике профессиональной деятельности среди 

профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ОПОП, указывали 

профессиональный стандарт специалиста в области медиации (медиатора). 

Соответственно среди профессиональных задач было обозначено «участие в 

составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех областях 

профессиональной деятельности теолога» и соответствующая этой задаче 
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обобщенная трудовая функция «подготовка к процедуре медиации в 

специализированной сфере». 

Данные пункты ОПОП были подкреплены дисциплинами учебного плана. 

В начале 2020 года факультетом теологии была начата подготовка к процедуре 

церковной аккредитации, и вот уже весной на согласование в Учебный комитет 

Русской Православной Церкви нами был представлен учебный план 

бакалавриата, в котором мы ориентировались на посредническо-

представительский тип профессиональных задач. Выражаем искреннюю 

благодарность коллегам и лично Таланкиной Марии Владимировне за его 

принятие, в целом за поддержку концепции плана, который, собственно, и будет 

взят нами за основу при создании ОПОП 48.03.01 «Теология» по ФГОС ВО (3 

++). Конечно, исходя из рекомендаций Учебного комитета, при выборе 

направленности программы «государственно-конфессиональные отношения» 

нам придется расширить список типов задач, еще раз подумать над оптимальной 

моделью их сопряжения, но считаю, что некоторые результаты нашей работы 

можно озвучить, они могут быть интересны тем вузам, которые реализуют или 

только собираются принять к реализации данную направленность. 

1. Кому не надо выбирать данную направленность. На наш взгляд, 

направленность государственно-конфессиональные отношения не совсем 

органично встраивается в специфику духовных учебных заведений, которые 

могут успешно реализовывать фундаментальные богословские профили: 

библеистику, историю Церкви, а также педагогических вузов, для которых, 

несомненно, более органична направленность культура православия, исходя из 

ведущей роли кафедр педагогики и нацеленности на решение педагогических и 

просветительских задач. А вот университетам, где теология развивается рука об 

руку с религиоведением, где есть сильные юридические факультеты, где 

работают юридические клиники, а еще лучше Центры Медиации, где кафедры 

теологии могут привлечь специалистов с профильных кафедр ведущих 

подготовку социологов, психологов, религиоведов – вот здесь можно 

попробовать сделать акцент на пункт 07 области профессиональной 
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деятельности теолога ФГОС ВО (3++), а именно АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2. Государственно-конфессиональные отношения: проблема 

институционализации в рамках теологии конфессии. На наш взгляд, 

направленность (профиль) государственно-конфессиональные отношения все 

еще не адаптирован под задачи конкретной конфессиональной теологии, это 

следует из самого названия. При выборе конфессии ПРАВОСЛАВИЕ (нам 

кажется) он должен звучать как «церковно-государственные отношения» или 

«государственно-церковные отношения», ведь среди прошедших этап 

конфессиональной институционализации направленностей подготовки 

православного теолога наличествует «культура православия», а не «культура 

конфессии», «история Церкви», а не «история конфессии». Вопрос же ее 

наполнения будет зависеть, прежде всего, от понимания разработчиками 

местной специфики. Собственно, если мы готовим пожарную команду, готовую 

работать с проблемами государственно-конфессиональных отношений в 

регионе, то она должна знать, «где горит», исходя из конкретной этно-

конфессиональной ситуации. Это не свобода, а ответственность, которую нужно 

пояснять, раскрыть цепочку дисциплин и реализуемых компетенций, объяснить 

необходимость каждого из звеньев. 

3. Подготовка к медиации в учебном плане 48.03.01 «Теология» по 

требованиям ФГОС ВО (3 ++). Что касается собственно медиативного блока в 

учебном плане, то это, я думаю, будет наиболее интересно коллегам из других 

вузов. Прежде, чем рекомендовать наш опыт, отмечу, что у нас, на кафедре 

теологии, философии и культурологи работают два сертифицированных 

медиатора (Центр медиации УрГЮА), пройдена профессиональная 

переподготовка по направлениям: управление организацией, государственное и 

муниципальное управление, юриспруденция. Сам медиативный блок 

представлен двумя дисциплинами, читаемыми в 1 и 8 семестре соответственно, 

каждая из них на 4 ЗЕ. Почему в медиативном блоке всего две дисциплины, 

почему между ними такой перерыв и при чем здесь богословская эрудиция? 
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Попытаемся ответить на эти вопросы по порядку. Например, в первом семестре, 

согласно учебному плану, читается дисциплина «Теория и практика 

конфликторазрешения». Обратим внимание, не «Конфликтология», а именно 

«Теория и практика конфликторазрешения». Название курса предопределяет 

стратегию его освоения, отличную от той, что предлагают большинство учебных 

пособий по конфликтологии. Большая часть усилий их авторов затрачена на то, 

чтобы представить конфликтологию не столько междисциплинарной областью 

знания, сколько новой научной дисциплиной. Это положение достаточно спорно, 

равно как и предлагаемые способы представления специфики 

конфликторазрешения в упоминаемых религиозных системах. Например, в 

известном учебнике Анцупова А.Я. и Шипилова А.И. присутствует параграф 

«Проблема насилия в религиозных учениях». В нем авторы приводят результаты 

собственного контент-анализа текста Библии: «Контент-анализ текста Библии, 

проведенный совместно с А.А. Калаевым, показал, что из 12 407 понятий и 

категорий, входящих в Библию (Ветхий Завет и Новый Завет), 1909 в той или 

иной мере отражают проблему насилия (15,39%) и 1884 высказывания отражают 

положительную направленность категорий «мир», «согласие» и т.п. (15,18%). 

Наиболее часто употребляются категория «наказание» и производные от нее 

(25,9% от числа понятий группы «насилие»). Довольно часто встречаются слова 

«убить», «убивать» (20,8%), в которых отражается стремление действующих лиц 

к насилию, уничтожению других. Часто используются призывы к возмездию 

(18%); ненависть и злоба к другим (13,3%); насилие, война, воевать (12%); бить, 

избить, отнять, присвоить (8,1%)» [2, с. 20-21]. Студенты-теологи, читая этот 

отрывок непременно зададутся вопросом, какой именно свод текстов 

анализировали авторы, использовался ли они Елизаветинскую Библию, 

синодальный перевод или взяли за основу имеющие широкое хождение 

переводы Священного Писания на русский язык с немецкого и английского 

вариантов, а главное, зачем они это делали? Как различаются книги Ветхого и 

Нового заветов, и, главное, что дал им подсчет. Сами авторы заключают: 

«Полученные данные подтверждают противоречивость отношения Библии к 
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проблеме «насилие – согласие» [2, с. 21]. Смеем предположить, что 

количественные данные, представленные в таком виде, без ссылки на модель… 

являются просто подсчетом слов. Посчитав слова в тексте Библии, авторы 

переходят к выводам, что при самом толерантном к ним отношении, отнюдь не 

способствуют гармонизации межрелигиозного диалога в современном мире, 

возможно и ущемляют религиозные чувства верующих христиан: «Превращение 

христианской церкви из гонимой властями секты в государственную религию в 

Римской империи и некоторых других государствах породило противоречие 

христианских догматов. Оно проявлялось затем во всей последующей истории 

христианства. Став официальной идеологией, церковь не могла не поддерживать 

ведение войн, а порой и сама была их организатором. Апогеем трансформации 

пацифизма раннего христианства в защиту насилия явились крестовые походы 

XI—XIV вв., в ходе которых захватнические цели прикрывались религиозными 

лозунгами борьбы против «неверных», освобождения «гроба господня» и 

«святой земли» (Палестины)» [2, с. 21]. Непонимание ключевых сюжетов 

описываемой религиозной традиции характерно и для учебника Ворожейкина 

И.Е., Кибанова А.Я., Захарова Д.К. Вот как они трактуют историю убийства 

Каином брата своего, Авеля: «Впечатляет библейское сказание о раздоре между 

Каином и Авелем – сыновьями Адама и Евы. Конфликт между ними произошел 

тогда, когда братья приносили жертвы богу каждый по своим занятиям: Каин как 

земледелец «от плодов земли»; Авель как пастух «из первородных стада своего». 

Бог благосклонно отнесся к дару Авеля, а «на Каина и его дар не призрел». Это 

обстоятельство сильно расстроило последнего, вызвало у него ревность и зависть 

к брату. Произошла ссора, которая закончилась трагически – убийством Авеля» 

[3, с. 7]. Если бы библейское сказание действительно впечатлило авторов 

учебника, то они бы потрудились обратиться непосредственно к тексту, в 

котором нет раздора и ссоры. Собственно как и в интерпретации этого сюжета в 

святоотеческой традиции, представляющей Авеля невинной жертвой. Среди 

пособий, логика которых совпадает с нашим видением процесса формирования 

профессиональных компетенций теолога, можно рекомендовать учебники, 
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разработанные авторскими коллективами под руководством Бориса Иосифовича 

Хасана [4; 5] и делающие акцент на изучение конфликтной ситуации, вводящей 

понятие конфликтные переживания, обучающие практикам ведения 

переговорного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты государственно-

конфессиональных отношений в Республике Казахстан. Подчеркивается 

диалектика становления государственно-конфессиональных отношений на основе 

законности и толерантности.  

Abstract. The article considers some aspects of state-confessional relations in the 

Republic of Kazakhstan. The author analyzes the dialectic of the formation of state-

confessional relations based on legality and tolerance.  

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, светское 

государство, интеграционные процессы. 
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Исторически сложившиеся формы взаимоотношения между 

государственными органами и религиозными объединениями принято называть 

государственно-конфессиональными отношениями.  

Государство – социальный институт, который выполняет множество 

функций, которые в совокупности должны служить обеспечению 

жизнедеятельности общества, сохранению порядка и общественной безопасности. 

Государство должно противостоять внутренним и внешним разрушительным 

силам, стремиться к сохранению целостности и стабильности. В то же время 

необходимо отметить, что государство не должно служить интересам отдельных 

лиц, партий или объединений. По мнению Гегеля, государство – это форма 
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реализации нравственности на данном историческом этапе [1]. 

За почти тридцатилетний период независимости, в связи с исторически 

сложившимся многонациональным составом населения и наличием большого 

количества религиозных конфессий, в Казахстане сформированы специфичные 

формы взаимодействия между государством и религиозными объединениями. 

Однозначно можно сказать, что выстроена казахстанская модель регулирования 

общественных отношений в сфере религии, основанная на принципах светскости и 

сохранения межконфессионального согласия. 

Интеграционные процессы, протекающие в мире, способствуют 

распространению проверенного временем опыта построения государственно-

конфессиональных отношений. В соответствии со статьей 1 Конституции, 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 

жизнь, права и свободы [2]. 

Ценность светского государства состоит в создании и сохранении 

интересов неверующих, верующих, или людей, обозначающих свою 

религиозную идентификацию исходя из культурной и национальной 

принадлежности без следования религиозным канонам.  

Процесс формирования определенного типа светского государства 

обусловлен конкретными историческими, политическими, культурными и 

другими особенностями развития общества. Еще в 1523 году Мартин Лютер 

выпускает трактат «О светской власти», где понимание светскости 

соответствует понятиям «мирской», «нерелигиозный», «светский». «Ведь 

каждое царство должно иметь свои законы и права, и без закона не может 

возникнуть никакое царство и никакое правление…Светское правление имеет 

законы, которые простираются не далее тела и имущества и того, что является 

внешним на земле. [3].  

Юридически принципы светскости были закреплены 26 августа 1789 

года в статье 10 французской Декларации прав человека и гражданина. Был 

установлен запрет на преследование за религиозные взгляды и убеждения [4].  
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В современном мире существуют разные типы светских государств. Это 

результат закономерного развития общества. В государстве светского типа 

неизменными являются требования отделения от государства религиозных 

объединений, правовое равенство религиозных объединений, отсутствие 

общеобязательной религии или идеологии, запрет на финансирование 

религиозных объединений из государственного бюджета, религиозные 

объединения и их руководители не включаются в системы органов 

государственной власти и местного самоуправления. В таком государстве не 

могут иметь религиозную подоплеку решения государственных органов, в то 

же время решения руководящих органов религиозных объединений не имеют силы 

правовых норм и актов.  

 «В настоящее время в науке доминирует представление о светском 

государстве как о государстве, в котором не существует какой-либо официальной 

государственной религии и ни одно из вероучений не признаётся обязательным и 

предпочтительным. Соответственно, светский характер государства предполагает, 

что государство и церковь отделены друг от друга и не вмешиваются в дела друг 

друга» [5]. 

В государстве светского типа, последователи всех религий равны перед 

законом. Социальные отношения в обществе регулируются законодательством 

страны. В светском государстве каждый гражданин может жить, не обращаясь к 

религиозным институтам. Недопустима пропаганда любых вероучений в 

организациях образования, за исключением духовных учебных заведений, 

заключение брачных отношений и осуществление правосудия является 

прерогативой государства. 

Принцип светскости предполагает отделение государства от религиозных 

догм, но не означает удаление религии из общественной жизни. Также он 

способствует разграничению сфер влияния государства и религиозных 

организаций на людей в обществе, при сохранении роли государства как основной 

формы организации общественно-политической власти. При этом вопросы 

свободы совести, выбора и распространения религиозных убеждений являются 
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сферой духовной свободы и личной жизни каждого члена общества. 

Ценностью светского государства является функция сохранения баланса 

интересов как верующих, так и неверующих. Всё это не отменяет со стороны 

государства социальное партнерство с традиционными религиями в сфере 

сохранения культурного и духовного наследия, профилактики преступности. 

Понятие светского государства определяет, что общественные объединения 

равны перед законом, не допускается незаконное вмешательство государства в дела 

религиозных объединений, и наоборот.  

За годы независимости, учитывая полиэтнический состав населения страны, 

были сформированы присущие только Казахстану формы взаимодействия между 

государством и религиозными объединениями. Выстроена собственная, 

казахстанская модель межконфессионального согласия, регулирования 

общественных отношений в сфере религии, основанная на принципах светского 

государства. 

Эффективно работают областные управления по делам религий, при которых 

создаются центры изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений, 

существуют отделы при всех областных, городских, районных акиматах, 

занимающиеся вопросами, связанными с религией. В 2011 году принят Закон 

Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями от 22.12.2016 года).  

Вопросами взаимодействия с религиозными объединениями и обеспечения 

прав граждан на свободу вероисповедания занимается Министерство информации 

и общественного развития Республики Казахстан. 

Мы видим важные рычаги совместной работы государственных и 

религиозных объединений, регулирующих государственно-конфессиональные 

отношения. 

Русский философ И.А. Ильин, рассматривая отношения государства и 

церкви, дал верную характеристику: «Церковь и государство взаимно инородны – 

по установлению, по духу, по достоинству, по цели и по способу действия» [6, с. 

368]. Действительно, исходя из светской ориентации государства, в 
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государственно-конфессиональных отношениях сохраняется нейтралитет, 

ориентация на свободу совести и вероисповедания. 

Этнорелигиозные войны современности, террористические действия с 

религиозной подоплекой показывают значимость правильно выстроенных 

государственно-конфессиональных отношений. Духовное согласие, 

межэтнический диалог и воля государства способны сохранить стабильность и 

гражданский мир в Республике Казахстан. В политике нашего государства этому 

придается большое значение. Взаимодействие и культурный диалог невозможны 

без межконфессионального диалога.  

В Законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» подчеркивается историческая роль ислама, ханафитского масхаба и 

православного христианства в развитии культуры и духовной составляющей, 

подчеркивается уважение к другим религиям, в том числе и новым религиозным 

объединениям, составляющим многоликую картину современной жизни в 

Республике. В Республике Казахстан на данный момент удается сохранять 

проведение эффективной политики по соблюдению принципов светскости 

государства, обеспечению межконфессионального мира. 
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Аннотация. Как религиозная конверсия, представляющая собой переход 

из одной религии в другую, влияет на личность верующего? Религиозное 

обращение (инициация) рассматривается как освобождение от прошлой жизни и 

возрождение в новом обличии. Однако паутина сансары может привести и к 

полной деструкции личности. 

Abstract. How does religious conversion, which is a transition from one religion 

to another, affect a believer's personality? Religious conversion (initiation) is 

considered as liberation from the past life and rebirth in a new guise. However, the web 

of samsara can also lead to complete destruction of the personality. 

Ключевые слова: религиозная конверсия, изменение личности, 

деструктивные псевдорелигиозные организации.  

Keywords: religious conversion, personality change, destructive pseudo-

religious organizations. 

 

Исторически сложилось так, что Северо-Казахстанский социум отличает 

национальное и религиозное многообразие, толерантность, доверие, 
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многовековая дружба. В период кризиса и установления суверенитета 

произошел мощный приток новых религиозных движений, что, несомненно, 

повлияло на уровень интеграции граждан в процесс религиозной конверсии. В 

атмосфере воздействия на массовое сознание общества духовные искания стали 

жизненно необходимы. Что представляет собой религиозная конверсия? 

Философские аспекты П. Адо определяют религиозную конверсию, как 

«исторжение из определенной социальной среды и присоединение к новой 

общности» [1, с. 207]. При этом личность под воздействием конверсии 

подвергается такой мощной психологической атаке, что человек полностью 

перерождается. Его невозможно узнать. Человек устраняется от прошлой жизни, 

начинает воспринимать мир по-новому.  

Что конкретно происходит с личностью? Универсалии понятия «личность» 

соотносятся с одной из ключевых проблем философской мысли. В конкретном 

аспекте особый интерес представляет религиозная личность, верящая в 

божественное начало. В процессе осмысления философского понятия личности 

и ее изменений под воздействие религиозной конверсии рассмотрим основные 

причины перехода человека в иные религии. С точки зрения Ф. Ницше, любые 

трансформации во внешности, поведении, образе жизни индивидуума всегда 

имеют начало в его духовной модификации. «Воля есть созидательница», – 

двигатель любых изменений, превращений духа, духовного поиска» [2]. 

Осмысление человеком своей индивидуальности осуществляется по его воле, 

выбору, желанию через призму собственной конструкции манер и поведения. Но 

нельзя не учитывать и внешние причины, влияющие на изменения личности, 

которые также могут активизировать внутренний потенциал субъекта. В 

настоящем основополагающим фактором религиозной конверсии становится 

взаимодействие личностных и социальных аспектов, так как на субъективную 

веру индивида оказывают влияние следующие социальные механизмы – нормы 

права, мораль, этика, обычаи, традиции, институты. В свете антропологической 

философии основными факторами, побуждающими человека менять свои 

традиционные религиозные воззрения, являются его личностные 
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характеристики, т.е. то, как себя позиционирует человек в обществе, после 

совершения конверсии.  

В КГУ «Центр общественного развития и информации» в третьем квартале 

2020 г. были проведены социологические исследования с охватом 294 человека 

методами опроса и анкетирования [3]. В качестве обоснования данного 

социального явления приведем фрагменты интервью с молодыми людьми, 

проживающими в г. Петропавловск (Северный Казахстан), в возрасте от 18 до 29 

лет: «Я русская, была православной, но вышла замуж за казаха. Родители мужа 

никогда бы не согласились на эту свадьбу, поэтому я приняла мусульманство. Я 

стала членом их семьи и совсем другим человеком: поменяла имя (Галина на 

Галию), выучила казахский язык, друзья в основном казахи, стараюсь соблюдать 

обычаи и традиции, хожу в мечеть, надеваю платок и длинную юбку». «Я по 

национальности казах, родители – мусульмане. Когда мне было 7 лет, мы 

переехали жить в Россию. Там, где мы жили, казахов не было, все мои друзья 

были православными. Я заинтересовался христианством и принял православие. 

При крещении мне дали имя Дмитрий (раньше меня звали Дамир). Кода получал 

паспорт, имя поменял. Так уже привык. Сейчас мы с семьей вернулись в 

Петропавловск (жена тоже русская). Ощущаю себя русским-православным». 

Данные примеры позволили констатировать следующие факты состоявшейся 

религиозной конверсии: 1) обновление биографии; 2) привнесение в речь 

церковных терминов (или замена родного языка); 3) перемена имени, характера, 

мышления; 4) преображение в стиле одежды и атрибутике; 5) изменение места 

жительства, работы, учебы, окружения; 6) изменение образа жизни, особые 

предпочтения в питании.  

Совершая религиозную конверсию, человек претерпевает инициацию 

такой силы, что можно ее сравнить со «вторым рождением», «обнулением», 

новой полосой жизни в силу того, что душа обретает иную веру, а с ней и новый 

жизненный мир. Поэтому, прошедшие религиозную конверсию для родных и 

знакомых кажутся неузнаваемым. Данное феноменологическое состояние, 

названное «ритуалами перехода» (rites de passage), очень подробно описал 
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историк религии М. Элиаде. «В соответствии с разделяемыми обществом 

убеждениями, в ходе ритуалов происходит сакральное санкционирование 

совершающихся преобразований» [4]. В нашем случае «ритуальным переходом» 

служит религиозное обращение, под влиянием которого изменяется социальный 

статус конвертита.  

В философском ракурсе религиозное обращение является аналогом 

онтологического преобразования экзистенциальной жизни индивида. «Неофит 

выходит из испытания, которому был подвергнут, совсем другим человеком: он 

стал другим» [4]. Условно, изменения, которые происходят с обращенным, 

можно сравнить со смертью и возрождением в качестве нового гражданина 

общества, которому становятся чужды родные традиции, обычаи, культура и 

даже язык. Это доказывает, что феномен религиозной конверсии объединяет 

сакральные и профанные аспекты бытия. Здесь хотелось бы заострить внимание 

на том, что хорошо, если личность переходит в религиозную организацию, 

которая легитимна. Но ведь нередко духовные искания могут привести в 

деструктивные псевдорелигиозные организации.  

Из беседы с побывавшим в Сирии казахстанцем: «Завербован был через 

интернет. Аяты Корана, хадисы трактовались совсем по-иному, чем в мечети. 

Так, как им было выгодно. Обещали за службу по контракту выплатить много 

денег. Семью взять на бесплатное содержание. Приказано было выехать на юг 

Кыргызстана, оттуда переправили в Сирию, т.е. совершить джихад на пути 

Аллаха. Все оказалось обманом. Жена с ребенком ютились на глиняном полу, 

спали на циновке. Не было нормальной еды, воды. Все мы были «пушечным 

мясом». Там капитально промывают мозги. Люди становятся агрессивными, для 

них одна правда – уничтожать неверных». Отмечу, что этот бывший боевик был 

осужден на 7 лет. И с ним, и с его семьей проводилась длительная реабилитация 

[3].  

Обычно лексика боевиков изобилует негативной коннотацией – заученные 

цитаты из Корана перемежевываются с невероятно жестокими угрозами. Вот 

некоторые: «милостивый Аллах даст нам эту шахаду», «неверных нужно 
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убивать, они не соблюдают законы шариата», «все другие течения ислама 

ложные, а их последователи заслуживают смерти», «the flames of war will destroy 

all infidels» (пламя войны уничтожит всех неверных), «thirsty for your blood» 

(жажду твоей крови); «каффара», «укуба» (наказания за совершенный грех). 

Личность террориста характеризуется резким изменением жизненных установок 

и традиционных ценностей, этики поведения, антисоциальной агрессией. Себя 

они позиционируют, как «we are the warriors of Allah» (воины Аллаха), ведущие 

священную войну, а не бандитами, уничтожающими мирных граждан. Их 

личностные качества – варварство, садизм, тирания, беспощадность, 

бесчеловечность, безжалостность, кровожадность, бессердечность. 

Проведенные исследования изменения матрицы личности под 

воздействием религиозной конверсии подтверждают, что происходят 

колоссальные перерождения, как при переходе в общепризнанные конфессии, 

так и в псевдорелигии. В итоге религиозная конверсия приводят к отрыву от 

привычной жизни, этнической принадлежности, остракизму традиций, утрате 

своих корней, социальной стратификации.  
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Аннотация. Данная научная статья направлена против религиозно-

нравственной теории в системе методологии исследования государственно-

правовых явлений. Особо подчеркивается, что Российская Федерация – светское 

государство, предполагающее отделение церкви от государства и государства от 

церкви.  

Abstract. This scientific article is directed against the religious and moral 

theory in the system of methodology for the study of state and legal phenomena. It is 

especially emphasized that the Russian Federation is a secular state, which implies the 

separation of church from state and state from church. 
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Сразу заметим, что поводом подготовки данной научной статьи 

послужили, на наш взгляд, довольно странные позиции отдельных российских 

ученых-правоведов. Так, известный административист К.С. Бельский, 

обосновывая необходимость укрепления исполнительной власти, придания ей 

большей диманичности, оперативности, научной обоснованности, делает 

несколько неожиданный вывод о возможных путях решения этой задачи: 

«Спрашивать совета у церкви», поскольку это «… моральная обязанность 

органов исполнительной власти на всех уровнях при решении вопросов 

экономического, культурно-духовного и бытового характера», а церковь, «давая 
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советы должностным лицам, поучая их… заботится не о продуктивности и 

целесообразности мероприятий, проводимых органами исполнительной власти, 

а о том, чтобы эти мероприятия сообразовывались с духом Евангелия» [1, c. 50]. 

Вне критической оценки о сути российской государственности не могут остаться 

отдельные суждения теоретика права А.В. Величко. Так, по его мнению, 

«несветская наука, а христианское наукоучение, христианское правосознание и 

христианский идеал государственности должны быть положены в основу наших 

альтернативных исканий. …Лишь обращаясь к христианскому наукоучению, мы 

получим научное учение о государстве, которое позволит реализоваться… 

русской государственности» [2, с. 22-23]. М.А. Краснов полагает, что «Церкви 

стоило бы выступать с идеей насыщения правовой системы принципами, 

которые покоятся на этической системе христианства», «… можно реципировать 

тот дух благородства, которым пропитано все учение Христа, как бы 

адаптировать евангельские принципы к светской государственности» [3, с. 394].  

Думается, что эти и другие ученые, высказывающие подобные положения, не 

учитывают возможные варианты взаимоотношения государства и церкви, степень 

их взаимовлияния друг на друга, что позволяет выделить следующие государства: 

атеистические, которые характеризуются тем, что в них активно насаждается 

безбожие, ведется атеистическая пропаганда, а религиозная – не допускается; 

светское – это государство, которое признает деятельность религиозных 

организаций, не вмешиваясь в их деятельность. Здесь церковь отделена от 

государства, но последнее признает равноправие граждан независимо от 

принадлежности их к той или иной религии. Светское государство охраняет права 

верующих и законную деятельность всех религиозных конфессий (христианских, 

мусульманских, буддистских и т. д.); теократическое – это государство, в котором 

политическая и религиозная власть находится в руках одного лица – главы 

духовенства, что позволяет осуществлять контроль над духовной и гражданской 

жизнью подданных (Ватикан, Иран); и клерикальное – это государство, где одна 

какая-либо религия имеет официальный статус государственной или занимает 

привилегированное положение по сравнению с другими религиями, 
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существующими в данном государстве. Статус государственной религии 

предполагает тесное сотрудничества государства и церкви, которое охватывает 

различные сферы общественных отношений.  Трудно не согласится с негативной 

оценкой высказываний приведенных выше ученых, которые забывают, что по 

Конституции нашего государства Российская Федерация – это светское государство; 

это означает отсутствие какой-либо церковной власти, в том числе духовной, 

стоящей над государственными органами [4, с. 150]. А.Е. Аврутин в категорической 

форме утверждал, что все государства на постсоветском пространстве независимо 

от того, какую религию исповедует верующая часть населения, являются 

государствами светскими; церковь отделена от государства и государство от церкви. 

И далее ученый, писал, что «едва ли в этих условиях можно говорить о возможности, 

тем более необходимости, для публичной политической власти испрашивать совета 

у служителей церкви, превозносить гуманизм одной религии и подчеркивать 

мракобесие другой» [5, с. 11]. Комментируя ч.1 ст. 14 Конституции РФ, в которой 

закрепляется, что «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», авторы в 

частности, обращают внимание на то, что религиозные объединения и их иерархи не 

включены в систему органов государственной власти и местного самоуправления; 

им не делегированы какие-либо государственно (муниципально)-властные 

правомочия; никакие действия или решения органов государственной власти и 

местного самоуправления, реализующие их функции, не согласовываются с 

религиозными объединениями и не утверждаются ими [6, с. 79]. По мнению ученых, 

светский характер российского государства означает, что официальные лица 

государства, хотя и вправе исповедовать любую религию, не должны предоставлять 

каких-либо привилегий той или иной конфессии, допускать ее влияние на принятие 

государственных решений [7, с. 121].  

В заключение обратим внимание на следующее, на наш взгляд, 

принципиальное заявление некоторых авторов: «Мы исходим из 

методологической традиции отечественного правоведения, согласно которой 

наука и религия не противоречат друг другу. Истинными реалистами следует 
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считать именно тех ученых, которые адекватно воспринимают мир, имеющий 

как материальное, так и духовное измерение, и познаваемый двумя 

дополняющими друг друга способами. Выдающиеся ученые, сделавшие в свое 

время крупный вклад в мировую науку, не скрывали, что были верующими 

людьми» [8, c. 12-13]. Думается, что использования религиозной философии 

вероучения, ярким примером которой является христианская философия, 

предполагает, что государство и право изучаются через призму библейских 

догматов. Признавая, что в сочинениях религиозных философов есть много 

ценного о природе и функционировании государства и права, необходимо 

подчеркнуть, что все это рациональное знание подчинено одной конечной цели: 

доказать зависимость политико-правовой действительности от воли Бога, ее 

включенность в общее божественное мироустройство [9 с. 31-39]. 

Использование авторами религиозно-нравственного подхода с необходимостью 

обусловило, что многие проблемы юридической ответственности трактуются с 

учетом религиозных догм [10, с. 133-147]. Например, ими утверждается, что 

«религиозная философия права не уступает светской науке в трех главнейших 

критериях: во-первых, в максимально полном и всестороннем изучении права; 

во-вторых, в анализе и синтезе полученных фактов на основе определенной 

методологии; в-третьих, в наличии целостной системы мировоззрения, 

позволяющей объяснить смысл изучаемых правовых явлений как в 

историческом, так и в сущностных аспектах» [8, с. 14].  

Представляется немаловажным обратить внимание на некоторые 

возражения, направленные против религиозно-нравственного подхода, 

православной теории в целом, высказанные О.В. Мартышиным. Суть их 

сводится к следующим положениям: 1) то, что получило название «православной 

теории права» не соответствует позиции РПЦ, нашедшей выражение в ее 

Основах социальной платформы, принятых в 2000 г. и полностью 

соответствующих принципам действующей конституции, в которых проведена 

четкая грань между духовной и светской властью, церковным и 

государственным правом; 2) не преувеличивая оригинальность данной теории, 
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отмечается, что ее новизна лишь в том, что она почти век не фигурировала в 

литературе и общественно-политической жизни в качестве национальной 

программы развития; 3) вместе с социально-политической основой и значением 

православная теория приобретает и потенциальную опасность, так как она 

направлена на отрицание основных ценностей, провозглашенных действующей 

Конституцией РФ [11, с. 311]. 
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Аннотация. «Периферийные религии» – новый концепт 

междисциплинарного поля теологии и религиоведения. В зависимости от 

ситуации (религиозный эксклюзивизм, инклюзивизм и плюрализм) периферия 

религии предлагает ту или иную работающую модель. «Периферийные религии» 

позволяют соблюсти нормативность теологии и принцип методологической 

нейтральности («эпохе») религиоведения. Модель «секта» продолжает 

трансформироваться в условиях религиозного плюрализма. 

Abstract. «Peripheral religions» is a new concept of the interdisciplinary field of 

theology and religious studies. Depending on the situation (religious exclusivity, 

inclusivity and pluralism), the periphery of religion offers a working model. 

«Peripheral religions» allow us to comply with the normative nature of theology and 

the principle of methodological neutrality ("epochе") of religious studies. The «sect» 

model continues to transform in the context of religious pluralism. 
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За сто лет гегемонии социологии религии и ее подходов в научном 

изучении религии сложилось несколько шаблонов, которые, во многом, 

формулировались в антитезу традиционным (внутриконфессиональным, 

теологическим) определениям основных терминов. Институциализация религии 

оказывалась тем устойчивым основанием, которое позволяло изучать и 

«измерять» религию. Со второй половины прошлого столетия сами социологи 

религии стали фиксировать принципиальное изменение «источника» изучения: 

религия(и) стали «уходить» в приватную сферу, становиться «невидимыми». Их 

количество (если учитывать самоопределение, а не типологию) тоже становится 

«бесконечным». При устойчивом наличии центра («сущностная характеристика» 

религии – претензия на норму) и периферии, процессы дифференциации религии 

продолжаются, модифицируются.  

Не умаляя заслуг коллег социологов и религиоведов, мы предлагаем «зайти 

с другой стороны». Общим утверждением у российских религиоведов является 

тезис об отсутствии общего определения религии (или даже его принципиальной 

невозможности) по причине несогласованности европейско-христианского 

термина «религии» и других (мировых) религии, в особенности, «восточных». 

Поэтому из множества новых определений, встречающихся в теологической и 

религиоведческой литературе, автор исследования предлагает 

концептуализировать «периферийные религии» (возможно говорить и о 

«периферийных формах» религии). 

В ситуации религиозного эксклюзивизма «периферийные религии» 

предстают (модель «язычество», А.И. Введенский) «ложными», естественными 

по своему происхождению, не-теистическими в своем учении о боге, 

включающими в себя все национально-народные и иные влияния (религия – как 

проявление национального характера).  

Не уходя вглубь сектоведческих вопросов, так как они представляют собой 

отдельную область религиоведения, попробуем выделить периферийные черты 

в модели «секта». Прежде всего, надо указать, что сектантство как проблематика 

появляется в русском богословии применительно к отечественным сектам (от 
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хлыстов и до толстовцев) [1]. В русской традиции к началу XX века закрепилось 

следующая дифференциация, поначалу синонимичных терминов: ересь – 

осужденные в период Древней Церкви лжеучения по основным догматическим 

вопросам; раскол – «самочиние» и отделение «не из-за догматов»; и секта.  

Для концептуализации «секты» профессор, доктор богословия 

Харьковского университета Тимофей Иванович Буткевич (1854-1925) вынужден 

обращаться к античности, так как святоотеческая традиция этого термина не 

использует. Он указывает, что для античных авторов и христианство выступало 

сектой (определенным философским учением, школой, строем мысли). Католики 

стали применять термин к тем учениям, которые отделились от ортодоксии, но 

формально не осуждены (как ересь). В таком значении «секта» появляется у 

российских богословов.  

Т.И. Буткевич предложил одну из первых типологий сектантства: деление 

на мистическое и рационалистическое. Для него «сущность» российского 

сектантства очень близка к тому, что писал А.В. Введенский о «язычествующем 

сознании» [2]. Она заключается в ослаблении веры (соответственно, в 

нравственных уклонениях) и в непонимании Священного Писания и самой 

православной традиции. Т.И. Буткевич, прежде всего, хочет опровергнуть тезис 

апологетов сектантства о самобытности русских теоретиков сект и 

заимствовании ими идей европейских и других сект. С психологической точки 

зрения, секты – «патология». 

Дореволюционное звучание сектоведения обусловлено монопольным 

православным самоопределением Российской империи. С другой стороны, такое 

разнообразное в плане религиозных традиций государство, как 

дореволюционная Россия, не могло не обращать внимание на иные религии. С 

самого начала реформирования духовной школы православной церкви 

произошла специализация: Москва и Санкт-Петербург работает с классическими 

текстами золотого века патристики (который воспринимался если не как 

«идеальный тип», то как «прототип», точно), Киев – ориентировался на 

латинский Запад, Казань – на российский «Восток». Признание значения 
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казанской и санкт-петербургской школ в становлении российского 

востоковедения является энциклопедическим. 

«Второе дыхание» сектоведение получает в советской науке. Автор 

полагает что, при всей «инаковости» советской идеологии (в первую очередь, по 

отношению к православию и религии в целом), советское сектоведение 

«унаследовало» основные тренды российского дореволюционного сектоведения. 

В том числе монизм («религиозный эксклюзивизм») [3] в плане основной 

религиозной традиции (вопрос о том, что именно христианская традиция 

является «генетической» матерью атеизма, мы (пока) оставляем).  

М.В. Колмакова выделяет четыре направления советского изучения 

религиозного сектантства: антирелигиозное, историко-культурное, социальное и 

идеологическое [4]. Эта типология показывает нам трансформацию концепта 

«секта», которая происходила в рамках советской науки. Начавшись с 

антирелигиозной пропаганды религии как суеверия, советское сектоведение 

стоит у основания «научного атеизма». Также в советский период историко-

культурное и социальное направления, в особенности, концепт «религий нового 

века» Л.Н. Митрохина, подготовили отечественное религиоведение к работе в 

ситуации религиозного плюрализма. 

В.А. Курилов показывает, что дифференциация черт современного 

сектантства началась уже в советский период и продолжает развиваться и 

сегодня. «Советские учёные, занимавшиеся исследованием религии, 

рассматривали религиозные секты как естественный, универсальный 

социальный процесс изменения религиозной организации. Сектообразование и 

церквеобразование – закономерные трансформации, происходящие внутри 

религиозного объединения. Эти трансформации детерминированы эволюцией 

социальных отношений как внутри религиозного объединения, так и при 

воздействии внешней социальной среды. Секты являются одной из 

организационных форм религиозной деятельности» [5]. 

Конечно, не было бы современного понимания секты без трудов М. Вебера 

и Э. Трёльча. Для М.Вебера «секта», наряду с «церковью» выступает в роли 
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(методологического) «идеального типа», отличающегося «добровольностью 

членства» и «эксклюзивизмом». Э. Трёльч, наряду с веберовскими показателями, 

добавляет свой – «мистицизм – как тип духовного индивидуализма». Х.Г. Нибур 

обратил внимание еще на один важный нюанс: что «во втором поколении» секта 

существенно трансформируется, вплоть до утраты «сущностных» признаков 

(превращение в деноминацию) [6]. 

Современные исследования сект и «сектантства» как такового предлагают 

различные «наборы» черт, со все большим психологическим звучанием. 

Особенно это проявляется в «реконструкции» т.н. «деструктивных тоталитарных 

сект» (конечно же, с ссылкой на А.И Дворкина). Сюда входят: «жесткое 

авторитарное управление» при условии «наличия харизматичного лидера», 

«замкнутости и противопоставления обществу», «контроля над жизнью 

адептов», «применения манипуляций», «ожидания скорого конца света» и 

«наличия двойного учения» [7]. 

Сейчас эти недавние тэги корректно именуются «дегуманизацией» 

(«демонизацией») сектанта как «образа врага». Статьи исследователей, 

работающих со СМИ, показывают, что оценочные суждения современных 

«внеконфессиональных» или «околоконфессиональных» исследователей не 

менее «эмоционально» окрашены, чем дореволюционные эксклюзивистские 

заявления о неистинности ответа на вечные вопросы. Скорее, эти пассажи 

действительно напоминают «антикультистские» фреймы. Пока мы можем 

фиксировать то, что современное звучание секты и сектантства и в России, и за 

рубежом очень далеки от первоначальной этимологии. И даже 

«антропологическое» фундирование дискурса не смягчает остроты полемики. 

Итак, нейтральное звучание «секты» – как школы, способа мысли, 

традиции – через средневековое католическое влияние получает в русском 

богословии свои негативные характеристики (отделившиеся от ортодоксии, но 

не получившие официальное осуждение в форме ереси учения). В таком виде 

«секта» и «сектантство» начинают работать в советской науке. Начиная как 

риторический инструмент в борьбе с любой религией, во второй половине XX 
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века «секта» входит в тандем с «научным атеизмом». Сейчас российское 

сектоведение работает в ситуации религиозного плюрализма.  
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Аннотация. В статье приводятся примеры использования знаний в 

области социологии религии для изучения актуальных религиозных процессов. 

Религиоведы и теологи должны уметь грамотно проводить исследования для 

того, чтобы описывать существующую религиозную ситуацию в регионе, что 

необходимо при реализации профессиональной деятельности. Анализируются 

различия в количественных и качественных подходах к изучению религиозной 

идентичности. 

Abstract. The article provides examples of the use of knowledge in the field of 

sociology of religion to study actual religious processes. Religious scholars and 

theologians should be able to competently conduct research in order to describe the 

existing religious situation in the region, which is necessary in the implementation of 

professional activities. Differences in quantitative and qualitative approaches to the 

study of religious identity are analyzed. 

Ключевые слова: теология, религия, социология, религиоведение, 

социология религии. 
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Необходимость изучения теологами и религиоведами социологических 

методов сбора и обработки данных связана с обеспечением административно-

управленческих функций (соответственно группе занятий «область политики и 

администрирования) в рамках профессиональной деятельности в качестве 

специалиста в сфере национальных и религиозных отношений. Среди трудовых 

функций специалиста в сфере национальных и религиозных отношений 

соответствующий профессиональный стандарт выделяет: «Организация и 

осуществление мониторинга в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения конфликтов». Эта трудовая функция 

раскрывается в следующих трудовых действиях: 1. Организация и мониторинг 

информационного сопровождения деятельности органов власти и местного 

самоуправления в сфере сохранения этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации и обеспечения прав коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств Российской Федерации. 2. Мониторинг и 

координация деятельности экспертного сообщества и профильных 

негосударственных некоммерческих организаций по вопросам, связанным с 

реализацией государственной национальной политики. 3. Определение 

направлений и актуальных тем социологических исследований в области 

национальных и религиозных отношений. 4. Ведение документации и служебной 

переписки, в том числе подготовка ответов на обращения граждан по вопросам, 

касающимся осуществления государственной национальной политики. 5. 

Организовывать мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Среди необходимых знаний профессиональный 

стандарт определяет знания в области общей социологии. Подготовить теолога 

и религиоведа к такого рода деятельности позволит цепочка из двух дисциплин. 

Первая из них, «Социология религии», знакомит студентов с отраслью 

социологии, рассматривающей специфику взаимоотношений общества и 

религии через призму ключевых социологических теорий: О. Конта, К. Маркса, 
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Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, М. Мосса, объясняющих природу и функции 

религиозных институтов в обществе. Вторая дисциплина – «Социологические 

методы в решении теологических задач» / «Социологические методы в решении 

религиоведческих задач» знакомит студентов с качественной и количественной 

методологией социологического исследования в области национальных и 

религиозных отношений. Для социологического описания как национальных, 

так и религиозных отношений ключевое значение имеет поиск адекватных 

способов фиксации процессов идентичности. 

Устоявшиеся в традиционной социологии подходы к исследованию 

идентичности – это представления об устойчивой, фиксированной, постоянной 

идентичности, которая сейчас находится в кризисе. О кризисе идентичности 

написано больше, чем о самой идентичности. При подготовке теологов и 

религиоведов следует использовать подход, снимающий проблему кризиса 

идентичностей и их разнообразия, адекватный самой современной религиозной 

ситуации: смена идентичности это нормальное состояние, это не кризис 

идентичности, это новый процесс ее формирования и существования. 

Религиозная самоидентификация как частный случай идентификации вообще 

осуществляется по тем же принципам. В данной сфере наличие «жестких» и 

«текучих» моделей проявляется с большей наглядностью. Несмотря на то, что в 

повседневной сфере присутствуют тенденции размывания четких идентичностей 

и появления новых трудно описываемых форм религиозности, в практике 

изучения религиозной сферы до сих пор используются «классические» схемы 

сбора данных. 

В большинстве случаев при осуществлении мониторинга религиозной 

ситуации в регионах используется количественная социологическая 

методология. Это видится оправданным, если необходимо отследить 

численность представителей религиозных организаций и распространение 

религиозного учения. Однако стоит понимать, что такой подход к изучению 

религии не дает понимания того, какие качественные изменения происходят в 

религиозной сфере. Из количественных показателей непонятно, как 
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трансформируется учение, какие новые тенденции возникают в религиозной 

среде. Вопросы закрытого типа не позволяют респондентам выразить свое 

личное отношение, описать свои ощущения. Данные, полученные в результате 

такого опроса, позволяют отследить очень ограниченный перечень показателей. 

Вопросы, предлагающие респондентам выбрать, к какой конфессии или 

религиозной организации они себя причисляют, для некоторых респондентов 

затруднительны, т.к. они не могут причислить себя к конкретной религиозной 

организации. Респонденты могут обладать внеконфессиональной либо 

индивидуальной религиозностью. Вследствие этого результаты мониторинга 

имеют большие погрешности. Проведение личных интервью с теми же 

респондентами, которые участвовали в опросе, демонстрируют, что религиозная 

идентичность не столь легко определима, как это видится в результате 

количественных исследований. 

Включение в список религиозных организаций новых наименований 

влечет за собой фиксацию новых идентичностей и может расцениваться как 

признание наличия нового религиозного течения. Репрезентация идентичности в 

дискурсе это не просто отражение, но и создание, конструирование 

идентичности, в тексте проговариваются и уточняются ключевые основания 

идентификационной модели. Когда некая религиозная практика получает свое 

название и включается исследователями или представителями власти в перечень 

религиозных организаций, то данная религиозная группа обретает идентичность. 

Идентичность связана не только с самоощущением. Механизмы 

идентификации предполагают актуализацию культурных смыслов, традиций, 

символов и т.п. в пределах собственной жизни, перевод этих смысловых 

конструкций на уровень осмысленных социокультурных повседневных практик. 

Как отмечает П.Л. Зайцев: «Любое современное исследование идентичности 

неизбежно переходит в исследование дискурса идентичности. Если быть более 

точными – в исследование дискурсивных практик, которые конституируют 

идентичность не как понятие из психологического или философского словаря, а 

как раскрывающийся, динамичный концепт» [1, с. 72]. Понять механизмы 
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самоидентификации личности возможно только при комплексном анализе 

способов репрезентации, включающем в себя анализ самоописаний 

(дискурсивных практик), социальных практик (репрезентации идентичности в 

повседневных практиках). 

Исследование религиозных феноменов должно проходить очень 

аккуратно, т.к. сам процесс исследования может породить, инициировать новую 

религиозность. Носители религиозной идентичности могут не осознавать 

специфичность и уникальность своей религиозной практики и мыслить себя 

представителями уже существующей религиозной организации. Однако 

исследователь, некорректно задавая вопросы, может указать на отличия и таким 

образом сконструировать новую религиозную идентичность. 

Современная религиозная ситуация постоянно трансформируется. Помимо 

изменения облика традиционных конфессий наблюдается постоянный рост 

количества новых религиозных движений, появление «фуззи» религиозности и 

киберрелигиозности [2], [3]. Также появляется тенденция распространения 

«вымышленных» религий. Множество художественных произведений 

описывают религии, которые функционируют только в рамках вымышленных 

вселенных. Примерами таких религий являются боконизм (религия, описанная 

К. Воннегутом в книге «Колыбель для кошки»); джедаизм (религия из 

фантастической киноэпопеи Д. Лукаса «Звездные войны»); вера в семерых, вера 

во владыку света (вымышленные религии из фэнтези Дж. Мартина «Песнь льда 

и огня») и т.п. Однако увеличение количества поклонников художественного 

произведения может привести к тому, что вымышленная религия официально 

регистрируется и получает реальных последователей, как это произошло с 

джедаизмом. Пример джедаизма иллюстрирует, как фиксация религии в 

результатах опроса привела к переведению джедаизма из феномена 

вымышленной вселенной в статус реальной религии. Закрепление названия в 

официальном дискурсе повлекло за собой появление религиозной идентичности 

и социальных практик, репрезентирующих данную идентичность. 

При анализе религии мы обучаем теологов и религиоведов внимательно 
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выбирать инструментарий исследования, т.к. негативным последствием может 

быть не только не репрезентативность данных, но и значительная трансформация 

объекта исследования, возникшая в результате дискурсивного конструирования 

религиозных идентичностей. Фиксация в дискурсах религиозных идентичностей 

сопровождается репрезентацией их в публичных текстах: медиа, учебниках, 

художественных и изобразительных текстах и т.п. Публично явленные 

идентификационные модели, содержащие (явно или по умолчанию) 

определенные модели поведения и ценностные конструкты потребляются 

человеком посредством восприятия «текстов». Соотнесения «Я» с публично 

репрезентированной идентичностью предполагает сопоставление «Я» и 

условного идеального образа идентичности и одновременно включение в «Я», 

освоение ряда свойств этой идентификационной модели. Взаимопроникновение 

частных и публичных культурных форм конструирует общее поле дискурсов, где 

сосуществуют модели идентичностей, персоны. «Публичные и частные формы 

культуры не являются непроницаемыми друг для друга. На самом деле 

происходит обращение форм. Культурное производство зачастую связано с 

публикацией (public-ation), деланием частных форм публичными. С другой 

стороны, публичные тексты потребляются или прочитываются в частном 

порядке» [4, с. 100]. Переведение частной модели в пространство всеобщего 

(публичного, или как пишет Джонсон «public-ation») делает данную модель 

легитимной и запускает публичное обсуждение. Наиболее ярким примером 

работы такого механизма является уже упомянутая нами ситуация с 

легитимизацией джедаизма и переведение его из статуса «вымышленной» 

религии в статус реальной религиозной организации, имеющей последователей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен культуры сквозь 

призму таких понятий, как символ и трансгрессия. Автор определяет культуру 

как символическое бытие, в котором выражается сущность. Суть культуры 

сводится к формированию границы, разделяющей внешнее и внутреннее бытие, 

пересечение которой при ее удержании означает трансгрессию. Через 

трансгрессию человек постигает внутреннее и внешнее бытие символа, а также 

их символическое тождество. Деградация культуры связана с размыванием 

границы и доминированием внешнего бытия.  

Abstract. This article considers the phenomenon of culture through the prism of 

such concepts as symbol and transgression. The author defines culture as symbolic 

existence in which the essence is expressed. The essence of culture is the formation a 

border separating external and internal existence, the intersection of which, when it is 

held, means transgression. Through transgression, a person comprehends the inner and 
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outer existence of the symbol and their symbolic identity. The degradation of culture 

is associated with the blurring of borders and the dominance of external existence. 

Ключевые слова: культура, миф, трансгрессия, внешнее бытие, внутреннее 

бытие. 
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Одним из самых очевидных и самых удивительных фактов окружающей 

нас действительности является факт деления всех ее объектов на те, которые 

соотносятся с собой, и те, которые не соотносятся с собой. Большинство 

объектов, окружающих нас, не соотносятся с собой. Они всецело движутся лишь 

внешними по отношению к ним силами, в своем движении они не возвращаются 

к себе, имея лишь внешнее бытие. С другой стороны, есть объекты, которые 

соотносятся с собой, постоянно возвращаются к себе в своем движении, 

отождествляются с собой, преодолевая свое инобытие, тем самым управляют 

собой, а потому являются уже не объектами, а субъектами. Такими субъектами 

являются лишь люди. Ключевой характеристикой людей является наличие у них 

самосознания, внутреннего мира, устойчивого «я», противостоящего давлению 

любых внешних по отношению к ним обстоятельств. Личность и «я» человека 

проявляются как раз в противостоянии любым ситуативным воздействиям, в 

стремлении преобразовать мир под себя, подчинить его себе. Однако такой 

феномен имеет место лишь через приобщение человека к культуре. Значит, 

культура преобразует человека из биологического существа, не соотносящегося 

с собой, в существо, постоянно соотносящееся с собой, возвращающееся к себе, 

имеющее внутренний мир, противостоящий внешнему миру.  

В этой связи одним из основных механизмов культуры является остановка 

направленности человека всецело на внешний мир, возврат его внимания и 

движения к нему самому. Мир, представленный в чувственной сфере человека, 

в своих движениях и трансформациях подобен постоянно изменяющему потоку 

всецело направленному вовне, не возвращающемуся к самому себе. Если человек 
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увлекается этим потоком, он теряет себя как устойчивое нечто, теряет себя как 

личность, утрачивает внутреннее бытие и начинает обладать лишь внешним 

бытием. Внешнее бытие есть бытие, всегда зависимое от чего-то иного, но не от 

самого себя. Оно напоминает безостановочный процесс падающего друг за 

другом домино. Внешнее бытие всегда уходит в дурную бесконечность деления, 

изменения, отрицания всего устойчивого, соотносящегося с собой. Это – 

поверхностное бытие, отрицающее сущность и смысл. Таким образом, основной 

задачей культуры является остановка внешнего бытия, в котором все зависит от 

чего-то иного, но не от самого себя. Бытие-для-иного культура, будучи 

выражением сущности, преобразует в бытие-для-себя. Но для этого культура 

должна остановить направленность человека на иное себе, поставить границу, 

обеспечивающей возврат человека к самому себе.  

Итак, основным фактом культуры является граница, обеспечивающая 

выход человека из потока внешнего бытия, устремленного в дурную 

бесконечность, и возврат его к себе, формирование устойчивого, соотносящегося 

с собой внутреннего бытия, самосознания (т.е. интеллигенции). Такое 

интеллигентное бытие есть бытие символическое, мифологическое. А.Ф. Лосев 

определяет миф как интеллигенцию (самосознание, личность), т.е. бытие, 

которое соотносится с собой [1, c. 70-74]. Миф всегда говорит о чуде. Но что 

такое чудо? Чудо как раз и есть обнаружение в инобытии бытия. Чудо 

обнаруживается тогда, когда в неустойчивом, постоянно изменяющемся и 

находящемся не в себе потоке инобытия вдруг обнаруживается нечто 

устойчивое, соотносящееся с собой и организующее этот поток, управляющее 

им. В чуде проявляется всемогущество личности. Во всех этих сапогах-

скороходах, коврах-самолетах, скатертях-самобранках проявляется, прежде 

всего, всемогущество бытия-для-себя в противовес вечно слабому и зависимому 

бытию-для-иного. 

Сама по себе культура может деградировать, ослаблять и утрачивать 

границу, отделяющую внешнее бытие от внутреннего. Культура представляет 

собой бытие символическое. Символ же представляет собой выражение 



639  

сущности. Мы называем символом такое выражение сущности, которое 

одновременно отлично от нее, но при этом находится с ней в постоянном 

энергетическом единстве и общении [2]. Культура как символическое бытие 

питается энергиями сущности. Прочность и сила границ, задаваемых культурой, 

определяется интенсивностью ее общения с сущностью. Чем более сущность 

представлена в культуре, тем более мифологической, личностной, энергийной 

является культура. Чем менее культура мифологична, тем более в ней нарастает 

бытие внешнее (безличностное), а бытие внутреннее (личностное) уменьшается. 

Культура формирует бытие, в котором может происходить большее или меньшее 

проявление сущности. В то же время культура всегда питается энергией 

сущности, даже отрицая ее. В традиционной мифологической культуре мир 

всегда имеет границы, возвращающие его к самому себе. Это означает, что мир 

есть нечто оформленное, осмысленное, умное, соотносящееся с собой. У древних 

греков мир был ограничен рекой Океаном. У Аристотеля, например, мир 

ограничен небом. Небо есть тот предел, в рамках которого все существует. 

Перейти этот предел нельзя. Все подчинено ему.  

В эпоху Нового времени происходит революция, уничтожившая умный 

интеллигентный мир. Мир теряет границы, становится бесконечным, а значит 

неоформленным, бессмысленным, абсурдным, не соотносящимся с собою, 

теряющим бытие-для-себя, теряющим сущность. Чудо и личность изгоняются из 

мира. Таким образом, после эпохи Нового времени западная культура 

приобретает антимифологический характер, отрицает миф и символ, усиливает 

внешнее бытие в противовес внутреннему. На наш взгляд, в современной 

западной культуре доминирует всецело бытие внешнее. С другой стороны, эта 

культура реализует также определенный миф (символ). Это – миф внешнего 

бытия, нигилистический миф, миф абсурда и хаоса, миф отрицания сущности, 

т.е. миф ее инобытия. В этом мифе внешнее (отрицающее сущность) обретает 

подобие самосознания, какую-то соотнесенность с собой. Это есть 

самоотнесенность искусственного интеллекта, киборга, которые и являются 

символом ожившего и обретшего самосознание инобытия сущности. Миф 
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инобытия сущности есть культура сама по себе, культура в ее абсолютности, 

культура, отрицающая свой источник, т.е. сущность. Такая культура есть 

культура хаоса, культура, в которой отрицается центр, в которой знаки и 

артефакты могут соединяться как угодно, образуя сиюминутные и абсурдные 

коллажи. В западном постмодернизме мы видим как раз полное доминирование 

поверхности (мира явлений), отрицающее всякую глубину сущности.  

Культура всегда проявляется в запретах. Именно эти запреты и формируют 

границу, возвращающую человека к себе, создающую его как субъекта. Граница 

отделяет внешнее (хаотичное) бытие от внутреннего (упорядоченного). В то же 

время в границе внешнее бытие и внутреннее отождествляются. Переход 

границы (запрета) при ее удержании означает снятие противоречия между 

внешним и внутренним бытием, между порядком (устойчивостью) и хаосом 

(неустойчивостью), между бытием и инобытием. Это означает, что человек 

одновременно охватывает бытие (идею) любой вещи, самого себя и все 

возможные их отрицания, интерпретации. Это и есть приобщение человека к 

конкретно-всеобщему. Такой переход границы (нарушение запрета при его 

удержании) есть трансгрессия [3, с. 43, 61, 74, 86, 98; 4, с. 512, 532-556, 576, 593-

610; 5; 6].  

Итак, культура как символ есть выражение той или иной сущности, 

проявляющееся в формировании и удержании границы, отделяющей внутреннее 

бытие от внешнего. Ослабление границы приводит к доминированию бытия 

внешнего, утрате человеком общения с миром сущностей, формированию 

культуры поверхностности, обезличенности человека. Такая утрата не приводит 

к уничтожению культуры, а означает лишь отчужденный и внешний характер 

последней. Она приводит к доминированию абстрактно-всеобщего в 

человеческой жизни. Соотношение абстрактно-всеобщего с конкретно-

всеобщим в культуре было рассмотрено нами в предыдущей работе [7]. 
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Аннотация. Анализ источников, связанных с формированием культурных 

политик регионов, показывает, что требуется существенная корректировка 

известной сегодня практики региональных программ развития культуры. 

Имеющиеся позиции и подходы недостаточно концентрируют внимание на 

различных модернизационных аспектах культурной политики. Предлагается 

научно-обоснованная организация культурного пространства региона в условиях 

модернизации культурной политики. 

Abstract. Analysis of sources related to the formation of regional cultural 
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policies shows that a significant adjustment is required to the current practice of 

regional cultural development programs. The existing positions and approaches do not 

sufficiently focus on various modernization aspects of cultural policy. The article offers 

a scientifically-based organization of the cultural space of the region in the context of 

modernization of cultural policy. 

Ключевые слова: культурная политика, регион, модернизация, концепция, 

программы, культурологическая экспертиза. 

 Keywords: cultural policy, region, modernization, concept, programs, cultural 

expertise.  

  

В условиях модернизации экономики страны и всей общественной жизни 

меняются приоритеты и ориентиры культурной политики, которые необходимо 

учитывать в выработке вариативных форм деятельности органов управления 

культурой. Требуют обновления и культурные стратегии, соотнесённые с 

социально-экономическими характеристиками региона, устранения инертности 

специалистов культуры и определение новых подходов развития сферы 

культуры в регионе. В настоящее время в российских регионах, как правило, 

разработаны и приняты программы «Культура и туризм» в качестве механизма 

управления культурными процессами. Названные программы формируют 

весьма похожее содержание целеполагающих принципов региональной 

культурной политики. Как правило, они включают в себя тезисы: 1) обеспечение 

доступности культурных ценностей; 2) сохранение культурного наследия; 3) 

создание условий для творческого самовыражения. При этом демонстрируется 

узкое понимание культуры, как отрасли, подведомственной тому или иному 

органу управления культурой. Как известно, культурная жизнь каждого человека 

формируется и развивается на всех уровнях. Соответственно, качество его жизни 

зависит от того, насколько на каждом из них имеются ресурсы для обеспечения 

полноценного (по современным мировым критериям) существования, а также от 

того, насколько он сам освоил и адекватно использует творческие замыслы и 

образы родной культуры.   
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 На наш взгляд, независимо от многообразия направлений дальнейшей 

конкретизации программа социокультурного развития региона должна 

базироваться на принципах, характер которых выявлен углублёнными 

исследованиями состояния современной социокультурной среды:  

- историческая целостность, предполагающая не только бережное 

отношение к памятникам истории и культуры, но и активное развитие историко-

культурных традиций «места» при создании новой среды, включая «живое» 

наследие – опыт, знания, традиции, коренных жителей, многонациональную 

культуру, фольклор и декоративно-прикладное искусство как средство 

воссоздания культурной среды, праздничную и обрядовую культуру, пути 

возрождения и развития многообразных форм народного творчества, историю 

городов и сел области, как и древнюю историю Западной Сибири; 

- экологическая целостность, предполагающая не только природоохранные 

мероприятия на территории города и области, но также меры, направленные на 

гармоничное развитие природных ресурсов городской и пригородной 

территорий, освоенной человеком за столетия; 

- национально-этническая целостность, предполагающая учитывать 

изменения в этническом самосознании национальных групп и этноязыковые 

процессы в целом в составе Омской области; анализ перспектив национально-

культурного развития Омского региона и разработку соответствующих 

социально-экономических этноязыковых и культурно-образовательных 

программ; 

- социальная целостность, предполагающая опережающее развитие 

социальной сферы в целях реализации социокультурной политики «качества 

жизни» омичей, особенно сельских жителей;  

- экономическая целостность, предполагающая освоение новых 

технологий культурной деятельности, создание новых прогрессивных 

управленческих и экономических инфраструктур для комплексного развития 

культурной сферы Омского региона; 

- культурная целостность, предполагающая условия самореализации 
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личности в сфере досуга (организация работы музеев, библиотек, других 

культурно-образовательных центров); 

- организационная целостность, предполагающая структурное единство 

социального проектирования, программирования и реализации на территории 

региона и области эффективной демократической процедуры контроля над 

воплощением программы в жизнь. 

 В современных условиях предлагается на уровне региона такая стратегия, 

которая бы учитывала интересы всех субъектов социально-экономического 

пространства. Возникает необходимость преодоления узковедомственного 

понимания культуры и культурной политики, когда учитывается только 

деятельность учреждений культуры. Прообразом подобного видения может 

служить объединение власти, культуры, бизнеса при создании в Омском регионе 

проекта – центр «Эрмитаж – Сибирь»; или, к примеру, родившийся в 90-е годы 

фестиваль русской культуры «Душа России». Фестиваль представил собой 

многоцелевую акцию с участием администрации, конфессий, сообществ, 

хозяйствующих субъектов и представителей всех отраслей жизнедеятельности 

омичей в едином культурном пространстве.  

Нельзя не согласиться, что культура – это глобальный универсум 

человеческого бытия, а культурная политика – это вся совокупность 

государственных управленческих практик [1]. В Концепции развития культуры 

Омской области, утверждённой Губернатором в июле 2019 г., указывается, что 

«необходимость и актуальность Концепции определяются фундаментальной 

ролью культуры в обществе и насущными потребностями качества жизни в 

Омской области» [2].  

Реализация именно так поставленной цели с очевидностью требует 

существенной корректировки известной сегодня практики государственных 

региональных программ в части социокультурного проектирования. Поэтому 

обеспечивающей, вспомогательной целью начального этапа развития является 

формирование программы как четкого, структурно организованного 

представления о направлении и формах развития Омской области. 
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Эволюционируя в ходе многократного обсуждения, такое представление должно 

принять форму конкретных социокультурных проектов и программ, 

относительно которых достигается содержательная договоренность между 

администрацией и общественными организациями, членами трудовых 

коллективов, жителями области. Наличие таких социальных проектов и их 

содержательное единство должны обеспечить целостность программы 

социокультурного развития Омской области. Предлагаемый подход к 

построению культурной политики с акцентом на участие жителей в организации 

и поддержании в удовлетворительном состоянии культурной среды, 

осуществляется по двум базовым направлениям:  

- воспроизводство уже сложившегося социально приемлемого уровня 

народной культуры (речь идёт о благополучных: экологических и предметно-

пространственных зонах; элементах его социальной структуры и системы 

образования-воспитания; учреждениях культуры; средствах массовой 

информации; формах досуга);  

- решение существующих и предполагаемых социально значимых проблем 

(расхождение между необходимым для обеспечения современного качества 

жизни и имеющимся уровнем общеқультурной и профессиональной подготовки 

населения); культурными запросами и возможностями их удовлетворения; 

имеющимся культурным потенциалом и степенью его использования; уровнем 

социальной активности и социально полезными формами ее реализации). В 

стратегии культурной политики следует предусматривать разработку обоих 

направлений. 

Обращает на себя внимание, что при проектировании недостаточно 

используется научный потенциал и потенциал других слоёв общества. Хотя 

культурологическая экспертиза, как система оценки любых управленческих 

решений, с точки зрения их влияния на культуру, могла бы выступить в качестве 

научного метода определения приоритетов культурной политики в регионе. В 

«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.» [3] 

отмечается, что культура впервые в Российской Федерации возведена в ранг 
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национальных приоритетов. [1] А одним из ожидаемых результатов реализации 

Стратегии и является формирование новой ценностно-ориентированной модели 

государственной культурной политики, включающей в себя также и 

региональное измерение.  
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Аннотация. В статье анализируется метамодернизм как феномен и теория 

культуры. Выявляются взаимосвязь теоретических установок постмодернизма и 

метамодернизма. Описываются основные положения метамодернистской 

теории. 

Abstract. The article analyzes metamodernism as a phenomenon and theory of 

culture. The relationship between the theoretical attitudes of postmodernism and 

metamodernism is revealed. The main provisions of the methodological theory are 

described. 
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Идеи о смене постмодерна метамодернизмом были высказаны всего 10 лет 

назад. В 2010 г. Т. Вермюлен и Р. ван ден Аккер публикуют «Заметки о 

метамодернизме» [1]. В 2017 г. под редакцией Т. Вермюлена и Р. ван ден Аккера 

выходит сборник статей, где в более развернутой форме разные авторы пытаются 

апробировать на конкретном материале теорию метамодернизма. Несмотря на 

то, что этот сборник переведен на русский язык лишь в 2019 г. [2], популярность 

данной теории в России достаточно значительна. 

По примеру журнала-сайта Notes on metamodernism, созданного 

теоретиками метамодернизма, где разными авторами выкладывались статьи, 

демонстрирующие реализацию метамодернизма [3], в России также создается 

Интернет-журнал METAMODERN: журнал о метамодернизме [4], где 

российские исследователи осмысляют новую логику культуры. Количество 

публикаций и их разнообразие позволяет зафиксировать интерес в русской 
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культуре к данному феномену, который оказался созвучен отечественной 

культурной реальности. 

Специфика теории метамодернизма состоит в том, что ее основные 

положения одновременно обладают и эстетическими, и этическими 

установками. Предпосылками формирования метамодернизма являются 

геополитические события 2000-х гг., экологические угрозы, критика 

капитализма, повсеместная цифровизация, что, по мнению Р. ван дер Аккера и 

Т. Вермюлена [2, с. 65-77], породило иной тип чувственности, отличный как от 

постмодернистской иронии, так и от модернистского энтузиазма. Идея «новой 

искренности», концепция «изменений правил игры», предложенные и 

культивированные теоретиками метамодернизма Р. ван дер Аккером и Т. 

Вермюленом, позволяют отнестись к объекту исследования как единице 

принципиально новых социальных условий. В метамодернизме проводится 

анализ психологического состояния сознания в атмосфере изменений «правил 

игры» и принятия сущности человека. В рамках метамодернизма соединяются 

искренность модерна и ирония постмодерна, что порождает специфическую 

чувственность метамодернизма. 

Создатели теории метамодернизма настаивают на том, что это не 

философия и не проект: «Метамодернизм – это не философия. Это также не 

движение, не план или программа, не художественная заметка, визуальный 

концепт, литературный прием или троп» [5], а именно особый тип 

чувственности: «Если предположить, что это какой-нибудь «–изм», обладающий 

художественной ценностью – стиль речи, концепт или литературный прием – 

значит использовать это явление как объект, который может быть выдернут из 

текста или изображения и использован где–либо еще. Ничто из 

вышеперечисленного не является метамодернизмом. Опять же, это не система, 

движение или прием. Для нас это структура чувства. Когда мы произносим 

«структура чувства», то намереваемся сказать (также как говорили о 

постмодернизме Фрэдерик Джеймсон и позднее Дэвид Харви), что это 

восприятие, которое распространено достаточно для того, чтобы называться 
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структурой» [6]. При описании новой структуры чувств теоретики культуры Т. 

Вермюлен и Р. ван ден Аккер указывают на принципиальную связанность 

метамодернизма как с модерном, так и с постмодерном: «метамодернизм должен 

быть эпистемологически расположен «с» (пост-)модернизмом, онтологически 

«между» (пост-)модернизмом, и исторически «за» (пост-) модернизмом» [5]. 

Постмодернизм представляет собой рефлексию модерна, выявление новых 

установок, видоизмененных под влиянием времени. Метамодернизм, в свою 

очередь, является новым витком теоретической рефлексии и переосмыслением 

как постмодерна, так и модерна. Системы модерна и структуры постмодерна не 

отрицаются в рамках метамодернизма, наоборот, они переосмысляются и 

являются строительным материалом для конструирования новой структуры 

чувств. Стоит взглянуть на теорию постмодернизма Ф. Джеймисона [7], и станут 

понятны ключевые принципы формирования понятийного ряда 

метамодернизма. С терминологической точки зрения теория метамодернизма 

вырастает из теории постмодернизма, теоретики метамодернизма 

перерабатывают основные критические пассажи Джеймисона. Несмотря на 

популярность метамодернизма и имеющийся отклик на его установки в 

культурной реальности, в отличие от теории постмодернизма Джеймисона, 

метамодернизм пока находится в стадии формирования своего теоретического 

аппарата. 

Предлагаемый авторами язык описания весьма неточен и в большей 

степени метафоричен, нежели конкретен. Понятия, которые предлагаются 

провозвестниками теории, намечаются лишь эскизом: «новая искренность», 

«осцилляция», «метаксис». Тем не менее, интерес к данной теории намного 

больше, чем к иным формам постпостмодерна. Возможно, именно 

терминологическая размытость с акцентированием «чувственности» в феномене 

метамодерна делает его столь популярным за пределами искусства и 

академического дискурса. В медиадискурсе и искусстве сформировался запрос 

на искренность, что оказалось созвучным теории метамодерна. 
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 Аннотация. В статье анализируется и оценивается методологический 

принцип научного плюрализма в правоведении. При этом подчеркивается, что 

при всех его положительных характеристиках при использовании он должен 
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Полагаем, что актуальность настоящей статьи не вызывает никакого 

сомнения, ибо методологические вопросы связаны с познанием государственно-
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правовой действительности. В связи с этим А.В. Сурилов отмечал следующее: 

«В юридическом познании методология необходима, поскольку она 

обеспечивает совершенствование, а, следовательно, и плодотворность методов 

этого познания… Ничто не может быть усовершенствовано без его 

познавательного освоения, качество которого определяется, прежде всего, тем, 

на какой методологической основе оно совершенствуется» [1, c. 49-50]. Следует 

согласиться с утверждением Н.Н. Тарасова, что «методологические 

исследования для нашей юриспруденции сегодня, пожалуй, более практически 

значимы, нежели любые содержательные конкретные исследования, ибо 

достоверность последних, корректность и применимость их результатов 

напрямую зависят от степени разработанности методологии юридической 

науки» [2, с. 9]. Заметим, что многие ученые-юристы кроме приемов и способов 

научной деятельности, применяемых для получения истинных, отражающих 

объективную реальность знаний, в методологию включают и принципы 

познания [3, c. 132]. В.И. Червонюк утверждает, что в узком значении 

методология правоведения – это учение о принципах, способах, приемах 

научного познания предмета теории государства и права. В этом значении 

методология данной юридической науки представляет собой теоретическое 

объяснение оснований и принципов объективного познания государственно-

правовой действительности, а также логические способы и приемы их 

исследования [4, с. 24].  

Полагаем, что среди системы методологических принципов особое место 

имеет принцип научного плюрализма (лат. pluralis- множественный) [5, с. 317], 

предполагающий научную терпимость (толерантность), умение использовать все 

то ценное, что накоплено юридической наукой разных стран и эпох, для создания 

целой системы представлений о государстве и праве. Плюралистическому 

подходу противостоит монистический подход, долгое время господствовавший 

в советской юридической науке, при котором правильной считалась лишь одна 

– марксистско-ленинская классовая теория государства и права; другие теории 

признавались ложными и подвергались критике, в том числе и теория правового 



653  

государства [6, c. 11]. Афганский ученый Х. Бехруз применительно к 

методологии сравнительно-правовых исследований одно из требований 

формулирует так: «отказ от методологического монизма, базирующегося на 

европоцентризме, господствовавшем долгое время в теоретико-исторических 

исследованиях (в т.ч. государственно-правовых явлений), что предполагает 

использование принципа плюрализма при выборе методологических подходов и 

приемов» [7, с. 53]. Бесспорно, принцип научного плюрализма в юриспруденции 

позволяет увидеть палитру взглядов ученых на одну и ту же теоретическую 

проблему, предопределяет возможность научного дискурса при отыскании 

объективной истины. Хотя, справедливости ради, отметим, что ряд авторов 

оценивают указанный принцип по-иному, более сдержанно и даже в какой-то 

степени негативно. Так, многообразие трактовок сущности и природы права в 

российской юридической науке нередко рассматривается как весьма позитивное 

явление, свидетельствующее о достаточно высоком уровне развития правовой 

науки, и прежде всего теории права. Мол, благодаря разным трактовкам 

сущности права и его социальной природы вскрываются разные стороны, грани 

права, что способствует его углубленному и всестороннему познанию. Однако, 

по мнению В. М. Сырых, ситуация с множеством трактовок сущности и 

социальной природы права заслуживает негативных, нежели позитивных 

оценок, ибо тот факт, что ученые еще не могут решить данную проблему, 

оставляющую ядро, основу теории права, свидетельствует о недостаточно 

высоком уровне данной науки, вынужденной пока что довольствоваться рядом 

оригинальных, но весьма противоречивых и недостаточно аргументированных 

гипотез [8, с. 492]. В этом отношении интерес представляют рассуждения П.П. 

Серкова, который обращал внимание на то, что «…остается непонятным, как 

разночтения в юридических исследованиях использовать, например, при 

организации деятельности органов местного самоуправления или при 

разрешении органами судебной власти возникших конфликтов» [9, Т.1. с. 27.]. 

Отмечая, что право исследователя на свою точку зрения в принципе неоспоримо 

в силу конституционной свободы убеждений (ст. 28 Конституции РФ). Однако, 



654  

по мнению ученого, «…существующая ныне дисперсность научных точек зрения 

по одному и тому же вопросу фактически означает не плюрализм мнений, а 

невыявление закономерностей. Поэтому к свободе научных взглядов нельзя 

сводить объяснения, почему на основании одних и тех же исходных данных по 

одной и той же проблеме присутствует многообразие научных предложений» [9, 

Т.1. с. 29].  

Имея в виду данные, вполне аргументированные замечания, следует в 

категорической форме подчеркнуть, что включение принципа научного 

плюрализма в арсенал современной методологии юриспруденции не исключает, 

а наоборот, предполагает установление соответствующих границ, переходить за 

которые исследователю запрещается. В противном случае вероятность 

ненаучных, алогичных теорий, не имеющих ни теоретического, ни 

практического смысла, весьма велика. Представляется, что одним из примеров 

этого наукообразного творчества является резко критикуемая нами и многими 

учеными-теоретиками [10, с. 88-94] теория позитивной юридической 

ответственности, согласно которой под юридической ответственностью 

понимается осознание субъектом права своего долга (особых обязанностей) 

перед обществом, коллективом, социальными группами. Такую ответственность 

субъект возлагает на себя как бы за будущие результаты своего правомерного 

поведения. Речь идет о дополнительных, активных (по сравнению с другими 

субъектами права) усилиях, нагрузках в тех или иных областях 

жизнедеятельности людей, которые ведут к определенным позитивным 

результатам. За успех взятой на себя миссии и конечные результаты индивид и 

берет на себя указанную ответственность [11, с. 462]. И здесь мы вполне 

солидарны с В.В. Сорокиным, который полагает, что проблему так называемой 

позитивной юридической ответственности пора закрыть как теоретически и 

практически несостоятельную; позитивной юридической ответственности нет 

[12, с. 45-46]. И, как думается, в данном случае весьма уместно привести точку 

зрения Э.В. Габреляна, отмечающего следующее: «Удобство юриспруденции 

заключается в том, что с помощью текста можно в зависимости от желания его 
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автора легко создать совершенно любую картину как с реально существующими, 

так и вымышленными лицами (например, Богом, государством, народом, 

классом, нацией, обществом). А уже на выходе в теоретических работах с 

претензией на научность будут обосновываться соответствующие юридические 

категории, понятия, теории» [13, с. 58].  

Предполагаю, что с изложенной позицией можно соглашаться либо не 

соглашаться, учитывая, что существуют сторонники-апологеты этой теории, 

выдвигающие свои аргументы в ее пользу. Однако, как думается, 

здравомыслящие ученые при проведении своих исследований должны 

ориентироваться на положение, которое обосновал В.Н. Жуков: 

«Если…разработанный юридической наукой понятийный аппарат не пригоден 

для правового регулирования, такая наука никому не нужна. Если юристы 

страны (ученые и практики) не способны ни разработать догматику, ни 

подготовить нормативный акт,…то следует сделать однозначный вывод, что 

юридической науки нет, либо ею занимаются профаны» [14, с. 94]. 

 

Список литературы: 

1. Сурилов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. Киев; 

Одесса: Вища школа, 1989. 

2. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. 

Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2001.  

3. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М.: Спарк, 2000.  

4. Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные 

начала общей теории права. М.: КолосС, 2003. 

5. Философский словарь / под ред. М.П. Розенталя. М.: Изд-во 

Политической литературы, 1975. 



656  

6. Кожевников В.В. Теория государства и права как наука // Кожевников 

В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права: учебник. М.: 

Проспект, 2020. 

7. Бехруз Ш. Сравнительное правоведение: учебник. М.: ТрансЛИт, 2008. 

8. Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. М.: Юстицинформ, 

2001.  

9. Серков П.П. Правоотношение (Теория и практика современного 

правового регулирования): монография в 3-х частях. М.: Норма, 2018. Ч.1. 

10. Кожевников В.В., Караваев А.Ф., Зверев О.В. Статус позитивной 

юридической ответственности в понятийно-категориальном аппарате общей 

теории права // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. №3. 

11. Любашиц В.Я., Смоленский М.Б., Шепелев В.И. Теория государства и 

права: учебник. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 

12. Сорокин В.В. Теория юридической ответственности: учебник. Барнаул: 

Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2017. 

13. Габрилян Э.В. Юридическая теория государства: теоретические 

основания и выводы // Государство и право. 2017. № 6. 

14. Жуков В.Н. Философия права: учебник. М.: Мир философии, 

Алгоритм, 2019. 

 

  



657  

 

ПРЕДЕЛЫ ЗНАНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИ 

В.И. Разумов 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

LIMITS OF KNOWLEDGE AND INTELLECTUAL REVOLUTIONS 

V.I. Razumov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-29-07366. 

 

Аннотация. Язык интеллектуальной культуры 21 в. рефлексивен. 

Объясним это тем, что наука и образование не оправдывают ресурсов и 

ожиданий. Перед Античной философией существовала альтернатива между 

комплексной и предметно-отраслевой (дисциплинарной) стратегией развития 

знания. По настоящее время второй подход доминирует. Целесообразно 

вернуться к комплексам знания, а уже от них разворачивать отдельные отрасли 

науки, учебные дисциплины. Междисциплинарный подход ограничен, он 

затрагивает по преимуществу науку. Комплексы знания, даже в пределах своих 

границ, к примеру, мифопоэтика, схоластика, дают человеку цельное знание о 

мире и о себе, а также каждая из них предлагают строгие алгоритмы действий. 

Перспективы науки и образования в 21 в. тесно связаны с установкой на синтез, 

причем, интеграция внутри комплекса должна сочетаться синтезом нескольких 

комплексов между собой (наука и теология). 

Abstract. The language of intellectual culture of the 21st century is reflective. 

Let us explain this by the fact that science and education do not live up to resources 

and expectations. Before the Ancient philosophy, there was an alternative between a 

complex and subject-branch (disciplinary) strategy for the development of knowledge. 

The second approach dominates until now. It is advisable to return to the complexes of 
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knowledge and then develop individual branches of science and academic disciplines 

from them. The interdisciplinary approach is limited; it mainly affects the science. 

Complexes of knowledge even within their boundaries, for example mythopoetic, 

scholasticism, give a person integral knowledge about the world and about itself, and 

also each of them offers strict algorithms for actions. Perspectives for science and 

education in the 21st century are closely related to the attitude towards synthesis. 

Moreover, integration within a complex must be combined by the synthesis of several 

complexes among themselves (science and theology). 

Ключевые слова: интеллектуальные революции, комплексы знания, 

пределы знания, синтез знания, технологический уклад, синтез знания. 

Keywords: intellectual revolutions, complexes of knowledge, limits of 

knowledge, synthesis of knowledge, technological order, synthesis of knowledge. 

 

Давно замечено, что нам ближе по бытию, то дальше отстоит по смыслу, 

способности понимать соответствующую сущность. Это полностью относится к 

знанию. Элеаты высказывают гениальное предположение о том, что все 

сведения, которыми располагает человек, следует делить на мнение и знание. И 

делалось это с целью повысить достоверность осведомленности человека о мире, 

а, следовательно, и способности ориентироваться в нем. Несмотря на 

практически совпадение эволюции знания и интеллектуальной истории, мы на 

начало 21 в. очень мало представляем существо знания, в частности, имеет ли 

оно, к примеру, субстанциальный статус? С учетом последнего указания 

определим знание частью субстанции, ответственной за обеспечение 

координации среды существования субъекта и представлений об устройстве этой 

среды на уровне его психики. Знание организуется в разные формы, в частности, 

в простые, связанные с выделенным объектом – дисциплины, и сложные, 

образованные относительно нескольких объектов – комплексы. Здесь 

постараемся указать важнейшие комплексы знания, определяющие тенденции 

развития интеллектуальной культуры. Установкой статьи будет не утверждение 

«самого перспективного» комплекса современного (будущего) знания, а 
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соотношение многообразия таких знаниевых систем. Главное, сориентировать 

современного человека работать с установкой на синтез разнообразных знаний, 

видов деятельности, отношений. 

Кажется, все условия для выполнения данной жизнеутверждающей 

установки есть. Идеи Парменида, Зенона, Фалеса утверждают человека в 

интеллектуальной интуиции, о том, что тезисом доказательства способно 

выступать вообще любое знание (утверждение) [1]; Ф. Бэкон объявил знание – 

силой; Просвещение 18 в. убедило в обоснованности сциентизма и когнитивного 

оптимизма. Вместе с тем, на рубеже 20-21 вв. остро ставятся вопросы о 

приоритетах интеллектуальной истории и революциях в интеллекте. Они 

оказываются «плавильными котлами», продукция которых начинает 

осмысливаться как тема становления на определенном комплексе знаний новых 

технологических укладов, каждый из которых радикально меняет представления 

о связи любого из таких комплексов знания с важнейшими характеристиками 

существования человека, природы, общества. В ракурсе становления 

технологических укладов для каждого из них определяется достигаемый в нем 

предел роста знания. 

Есть основания полагать, что человечество 21 в. оказалось в ситуации 

нового знакомства со знанием с выработкой к знанию принципиально иного 

отношения. 

Итак, исторически первым выделим мифопоэтическое знание, включая 

астрологию. Это знание поддерживало для субъекта баланс с рациональным 

знанием древнего мира. Следующими формами становятся знания Откровения и 

софистика. Первое знакомит человека с актом творения как демонстрации 

возможности образовывать вещи из Ничто. Софистика призывает, во-первых, 

расширять спектр знаниевых конструкций, во-вторых, она открывает человеку 

множество возможностей для преобразований над знаниями.  

В принципе, задача Аристотеля и последователей традиционной логики 

сводится к многовековым усилиям по выделению операциональных разделов 

правильных рассуждений при резком уменьшении (в сравнении с софистикой) 
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числа используемых в рассуждениях конструкций высказываний. К примеру, в 

логике Аристотеля многие конструкции строятся с установкой на правило, 

которому подчиняются операции над знаниями: все или некоторые элементы 

одного класса есть все или некоторые элементы другого класса. 

Логическое знание от Аристотеля на более чем два тысячелетия образует 

основу когнитивного корпуса, определяющего по настоящее время, ведущие 

тенденции развития научно-технического рационализма. Хочется обратить 

внимание на схоластику не столько как на исторический этап в развитии знания, 

а как на высокосистематичную, интегральную систему знания с богатой 

онтологией. 

Остановимся на важном феномене привнесенной в интеллектуальную 

культуру наукой 17 в. На фоне сравнительно невысокой интенсивности 

процессов развития в обществе конкуренция видов знания напротив 

усиливается, проявляясь, например, в напряжениях между научным и 

религиозным знанием, между разными научными объяснениями одного явления, 

к примеру, полемика о корпускулярной/волновой природе света. Обратим 

внимание на два обстоятельства. Первое. В этот период разворачивается 

интенсивный процесс становления национальных языков как языков 

интеллектуальной культуры. Второе. Большая часть мыслителей 17 в. не была 

профессиональными учеными (Ферма, Лейбниц, Паскаль…) [2]. С 17 в. резко 

усиливается конкуренция за ресурсы, распространяющаяся в область 

интеллектуального производства. Это меняет отношение к формам знания в 

целом. Так наука переживает две эмансипации: первая совершается в союзе с 

философией. Ее основной успех – торжество в немецких университетах 19 в. 

профессоров, носителей утонченного идеализма, над теологами [3]. Однако союз 

был недолгим. На базе открытий 2-й половины 19 в. наука начинает быструю 

эмансипацию от философии. 

Фактически, в современном знании преобладает установка на сциентизм, 

позиции которого в обществе подвергаются существенной критике. Попробуем 

рассуждать в этом ключе. Задумаемся, как современная Россия, обладающая 
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посредственными наукой и образованием, способна создавать принципиально 

новые системы вооружений?! 

Итак, возвращаемся к заявленной теме, предлагая для ее осмысления такой 

подход. Формируемая от Аристотеля предметно-дисциплинарная система 

знания уже не только плохо работает, но затрудняет развитие науки и 

образования. Приблизительно с 70-х г. 20 в. среди ученых употребляется как 

мантра словосочетание – междисциплинарные исследования. Но они уже на 

уровне этимологии ограничены областью науки. Переход к освоению 

комплексов знания остро необходим, но разве сейчас уже сформированы 

субъекты для этой деятельности. На наш взгляд, указанные задачи более всего 

способны выполнять центры, занимающиеся оборонной тематикой. Но они не 

решают (пока) задач начального образования, как и многого другого. Однако в 

общем виде задача может быть представлена таким образом. 

На наш взгляд, речь следует вести о переходе от предметно-

дисциплинарного деления знания к иным формам его организации, о которых 

шла речь в начале данной работы. В качестве базы будем рассуждать, что 

человечество располагает сравнительно небольшим числом комплексов знаний. 

Но они полисценарны, синтетичны, в своих пределах позволяют точно отвечать 

на вопросы теории и практики. Такие комплексы одновременно кооперируются 

и конкурируют между собой. Принципиальным является то, что все 

перечисленные здесь комплексы, нацелены на синтез знания, на выработку у 

социального субъекта синтетического отношения к природе, обществу, 

человеку. В свою очередь, платформа подобного рода обеспечивает исходный 

синтез для всего имеющегося знания, а на этой основе вполне оправдано 

использовать достоинства предметно-дисциплинарного деления знания. Таким 

образом, ориентация в понятиях технологических укладов, научных революций 

будет все больше связываться с работой над комплексами знания. И начинать 

подобную работу требуется как можно скорее. 
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Аннотация. В статье определены основы использования идей адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися. Уточнены 

модели возрастосообразного развития личности в структуре адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися. Приведены 

педагогические условия повышения качества теоретизации и использования 

адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися. 

Abstract. The article defines the basics of using the ideas of the adaptive-

productive approach in educational work with students. The models of age-appropriate 

personality development in the structure of the adaptive-productive approach in 

educational work with students have been clarified. The pedagogical conditions for 

improving the quality of theorizing and using the adaptive-productive approach in 

educational work with students are given. 

Ключевые слова: адаптивно-продуктивный подход, теоретизация, 

воспитательная работа, возрастосообразность, педагогические условия.  

Keywords: adaptive-productive approach, theorization, educational work, age-

appropriateness, pedagogical conditions. 
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Возможности теоретизации и использования адаптивно-продуктивного 

подхода в воспитательной работе с обучающимися определяются через 

системность постановки проблемы уровневого развития личности в 

образовательной организации. 

Адаптивно-продуктивный подход в воспитательной работе раскрывает 

направленность использования идей целостного развития личности через 

искусство, культуру, самовыражение, где переход от адаптивного к 

продуктивному типу решения задач развития, сотрудничества, 

самоактуализации осуществляется в контексте используемых средств и 

технологий поддержки [1; 6], фасилитации [2; 3], научного донорства [3; 4; 5]. 

Адаптивно-продуктивный подход в воспитательной работе позволяет 

повысить качество включенности личности в процесс социального обогащения 

опыта развития и самопознания, самовыражения и сотрудничества. 

Для обеспечения надлежащего качества решения задач 

возрастосообразного развития личности можно использовать различные типы и 

модели, технологии и формы активного уточнения опыта развития личности 

через игру, организуемую интеллектуальную деятельность в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе обучающихся СОШ, 

общее задание, коллективный проект, индивидуальный проект и пр. В такой 

практике важно учитывать направленность развития и основы моделирования 

возрастосообразного развития личности в структуре адаптивно-продуктивного 

подхода в воспитательной работе с обучающимися. 

Модели возрастосообразного развития личности в структуре адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися – идеальные 

системы теоретизируемых способов и ресурсов постановки и решения проблем 

и задач возрастосообразного развития личности в структуре адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися. 

Модели возрастосообразного развития личности в структуре адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися:  

- подлинно адаптивная модель возрастосообразного развития личности в 
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структуре адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с 

обучающимися (адаптивность знания определяется единственным ресурсом 

уточнения модели развития личности в конструкте «хочу, могу, надо, есть»); 

- игровая модель возрастосообразного развития личности в структуре 

адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися 

(игра раскрывает перспективность и целесообразность уточнения модели 

возрастосообразного развития через воспитательную работу в образовательной 

организации, в данной практике используются игровые формы организации 

воспитательных мероприятий); 

- суггестивная модель возрастосообразного развития личности в структуре 

адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися 

(гипонопедическая модель позволяет снизить риск асоциальных проявлений 

развития личности, используется в исключительных ситуациях и лицами, 

имеющими медицинское и психолого-педагогическое образование); 

- базовая модель возрастосообразного развития личности в структуре 

адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися 

(начальная ступень классического решения задач репродуктивно-продуктивного 

развития личности через различные мероприятия, направленные на 

формирования опыта социальных отношений, сотрудничества, 

самоактуализации и научного мировоззрения и мышления); 

- классическая модель возрастосообразного развития личности в структуре 

адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися 

(опыт возрастосообразного развития личности строится в репродуктивно-

продуктивном или креативно-продуктивном уточнении основ развития 

личности); 

- инновационная модель возрастосообразного развития личности в 

структуре адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с 

обучающимися (инновации раскрывают целесообразность перехода от 

классического типа решения задач возрастосообразного развития к 

инновационному, гарантирующему своевременность смены ресурсов, 
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продуктов, форм, методов и технологий обогащения внутреннего мира личности, 

научного мировоззрения, опыта оценки качества развития и управления, опыта 

построения и уточнения перспектив через созданные инновации и пр.). 

Педагогические условия повышения качества теоретизации и 

использования адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с 

обучающимися – совокупность положений, определяющих через систему 

реализации наукосообразного выбора возможность качественного управления 

процессом повышения качества теоретизации и использования адаптивно-

продуктивного подхода в воспитательной работе с обучающимися. 

Педагогические условия повышения качества теоретизации и 

использования адаптивно-продуктивного подхода в воспитательной работе с 

обучающимися:  

- технологизация основ адаптивно-продуктивного подхода в 

воспитательной работе с обучающимися; 

- разработка новых форм и программ воспитательной работы с учетом 

потребностей общества, интересов обучающихся и возрастосообразного 

развития обучающихся; 

- теоретизация успешных возможностей и способов повышения качества 

теоретизации и использования адаптивно-продуктивного подхода в 

воспитательной работе с обучающимися; 

- разработка программного сопровождения адаптивно-продуктивного 

развития личности в образовательной организации; 

- синергетическая обобщенность и трансформируемость научно 

детерминированных, ситуативно скорректированных и выделенных для 

определённых потребностей идей и противоречий реализации воспитательной 

работе с обучающимися; 

- единство и синхронность работы семьи и школы в предъявлении 

требований к развитию обучающегося в образовательной организации;  

- формирование идей и смыслов здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего развития личности; 



667  

- гуманизация и активное использование идей арт-терапии в организации 

воспитательной работы в образовательной организации; 

- активное использование технологий продуктивной социализации и 

самореализации личности в организации здоровьесберегающей, 

профориентационной, мотивационной, конструктивно-деятельностной, 

досуговой и прочих видов деятельности; 

- стимулирование активности к непрерывности развития в системе 

современного непрерывного образования. 
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Аннотация. В статье определены основы теоретизации идей 

продуктивности возрастосообразного развития личности в системе 

непрерывного образования, определены методологические подходы и методы 

исследования качества продуктивности возрастосообразного развития личности 

в системе непрерывного образования. Выделены педагогические условия 

обеспечения качества возрастосообразного развития личности в системе 

непрерывного образования.  

Abstract. The article defines the foundations of theorizing ideas of productivity 

of age-appropriate personality development in the system of lifelong education, 

identifies methodological approaches and methods for studying the quality of 

productivity of age-appropriate development of a person in the system of lifelong 

education. The pedagogical conditions for ensuring the quality of age-appropriate 

personality development in the system of continuous education are highlighted. 
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Основы теоретизации идей продуктивности возрастосообразного развития 

личности в системе непрерывного образования могут быть уточнены в контексте 

идей нормального распределения способностей, т.е. в процессе решения проблем 

продуктивности и возрастосообразности развития личности в системе 

непрерывного образования будут использованы адаптивно-продуктивный 

подход [1; 5; 6], репродуктивно-продуктивный подход [2; 3; 7], креативно-

продуктивный подход [2; 3; 4; 7].  

Адаптивно-продуктивный подход определяет основы целостного 

управления качеством развития личности через своевременность перехода от 

адаптивного типа развития к продуктивному, в данной практике развития 

используют технологии фасилитации, поддержки и научного донорства. 

Репродуктивно-продуктивный подход раскрывает классический вариант 

уровневого развития личности, в данной системе уровневого развития 

осуществляется переход от репродуктивных способов и технологий развития к 

продуктивным.  

Креативно-продуктивный подход уникален и многообразен 

инновационными конструктами оптимизации качества перехода от одного 

уровня продуктивности к другому, данная практика осуществляется через 

системность транслируемых идей формирования и развития креативности 

личности. 

Методами исследования качества продуктивности возрастосообразного 

развития личности в системе непрерывного образования можно определить 

метод анализа наполнения портфолио обучающегося, метод анкетирования, 

метод наблюдения, метод беседы.  

Продуктивность возрастосообразного развития личности в системе 
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непрерывного образования – способ и продукт оценки качества различных по 

структуре реализации возможностей личности в описании и создании продуктов, 

направленность и системность использования которых обусловлены 

непрерывностью развития и получаемого образования. 

Возрастосообразное развитие личности – тип развития личности, в основе 

которого лежит один тип возраста или группа типов (интеллектуальный, 

социальный, трудовой, профессиональный, психологический, конструктивно-

деловой, организационно-деятельностный и пр.), создающих основу для 

теоретизации уровня формируемых и развиваемых качеств, ценностей, смыслов, 

компетенций, трудовых действий, способов решения задач и пр.  

Педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного 

развития личности в системе непрерывного образования – совокупность 

системно выделяемых и реализуемых на практике моделей, раскрывающих 

перспективность обеспечения качества возрастосообразного развития личности 

в системе непрерывного образования. 

Педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного 

развития личности в системе непрерывного образования: 

- точность и целостность изучения основ и возможностей развития 

личности в той или иной плоскости научного познания и самовыражения; 

- мониторинг формируемости потребностей в продуктивном решении 

задач возрастообразной деятельности; 

- технологизация основ обеспечения качества возрастосообразного 

развития личности в системе непрерывного образования; 

- разработка нового программного обеспечения качества 

возрастосообразного развития личности в системе непрерывного образования; 

- стимулирование активности личности к самопознанию, 

самосовершенствованию и самоактуализации; 

- активизация внимания на проблемах здорового образа жизни и 

здоровьеформирующего мышления, стимулирующего продуктивность развития 

личности и ее уникальную жизнеспособность («В здоровом теле здоровый дух»); 
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- популяризация технологий целостного развития личности в различных 

направлениях самосовершенствования и самоактуализации (спорт, наука, 

культура, искусство и пр.); 

- использование технологий полифункциональных, гуманистически 

целесообразных сред для целостного развития личности; 

- аксиологическая, системно-смысловая и ценностно-деятельностная 

основы для уточнения качества решения задач формирования опыта социальных 

отношений; 

- формирования интереса к развитию и продуктивному становлению в 

избранном виде деятельности («Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом»); 

- обеспечение необходимого уровня комфорта и стимулирующих 

интеллектуальную активность личности технологий, направляющих внимание и 

возможности решения задач в русо конструктивности и продуктивности, 

успешности и востребованности; 

- непрерывность и гуманистическая целесообразность получаемого 

образования (образование через всю жизнь). 
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Аннотация. Методология продуктивности развития личности в спорте 

рассматривается как системно-деятельностная основа оптимального решении 

задач управления организацией, стимулирующая к целостному продуктивному 

уточнению качества личности и организации в целом. Выделены модели 

продуктивности развития личности в спорте в структуре системно-

деятельностного подхода.  

Abstract. The methodology of the productivity of personality development in 

sports is considered as a systemic-activity basis for the optimal solution of problems of 

managing an organization, stimulating a holistic productive clarification of the quality 

of an individual and an organization as a whole. The models of the productivity of 

personality development in sports are highlighted in the structure of the system-activity 

approach. 
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Современная педагогическая деятельность определяет важным элементом 

культуры деятельности и культурны научного исследования выбор основы и 

составляющих педагогической методологии. 

Методология продуктивности развития личности в спорте [1-7] 

рассматривается как системно-деятельностная основа оптимального решении 

задач управления организацией, в структуре которой качественно-смысловым 

приоритетам уточнения направленности развития личности определяют одно из 

значимых мест и ресурсов научного поиска. 

Приоритетность идей системно-деятельностного подхода в теоретизации 

успешно выделяемых и реализуемых моделей модели продуктивности развития 

личности в спорте будут определяться через следующие составляющие научного 

поиска: 

- адаптивно-продуктивный подход рассматривается в интегрированном 

описании научного осмысления развития идей функционирования 

гуманистически целесообразной среды и возрастосообразной деятельности как 

продукт трансформации смыслов развития и деятельности личности в 

социально-гуманитарном знании [1]; 

- определение концептуальных психолого-педагогических основ 

технологизации управления качеством учебно-тренировочной работы в 

ДЮСШ [2] определяется как системная задача универсального выбора 

направления и уровня теоретизации возможностями развития личности в 

ДЮСШ; 

- теоретизация качества управления в ДЮСШ представлена как 

технология и основа научно-педагогической деятельности [3]; 

- теоретизация и управление качеством развития профессионализма 
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тренера в ДЮСШ [4] определяются социально и профессионально 

интегрированными продуктами развития личности в спорте, образовании и 

науке; 

- педагогическое моделирование в профессиональной деятельности 

учителя и научно-педагогического работника [5] гарантированно определяет и 

корректно уточняет способность к созданию нового знания и новых средств 

решения проблем развития личности в социально, образовательно и 

профессионально ориентированных условиях развития и становления; 

- теоретизация возможности использования адаптивно-продуктивного 

подхода в развитии личности в ДЮСШ [6] определяется как процесс системного 

решения задач унификации идей гуманизма и продуктивности, 

здоровьесбережения и конкурентоспособности; 

- педагогическое моделирование в системе педагогического и инженерно-

технического образования [7] гарантирует повышение уровня и качества 

решении задач развития и управления качеством педагогического и инженерно-

технического образования.  

Модели продуктивности развития личности в спорте в структуре 

системно-деятельностного подхода могут быть раскрыты через следующую 

совокупность: 

- адаптивно-смысловая модель продуктивности развития личности в 

спорте (универсальность идей адаптации направляет активность личности в 

деятельности на осмысление условий и возможностей уточнения задачи «хочу, 

могу, надо, есть»); 

- адаптивно-игровая модель продуктивности развития личности в 

спорте (игра как технология адаптации личности раскрывает перспективность 

оптимального решения задач развития личности в контексте составляющих 

«хочу, могу, надо, есть»); 

- адаптивно-продуктивная модель продуктивности развития личности в 

спорте (уровневое развитие личности раскрывает перспективность 

использования основ адаптивно-продуктивного решения задач развития в 
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системе составляющих «хочу, могу, надо, есть»); 

- классическая или репродуктивно-продуктивная модель продуктивности 

развития личности в спорте (репродуктивно-продуктивное развитие гарантирует 

своевременности постановки и решения задач акмеперсонификации развития и 

самореализации личности в возрастосообразном становлении и 

самовыражении); 

- креативно-продуктивная модель продуктивности развития личности в 

спорте (креативность и ее качество раскрывает перспективность повышения 

уровня продуктивности личности в возрастосообразной деятельности и 

общении); 

- инновационная модель продуктивности развития личности в спорте 

(инновация детализирует успешность уточнения продуктивного решения задач 

«хочу, могу, надо, есть» в системе научного поиска и научной теоретизации: 

унификации, оптимизации, мониторинга, модификации, коррекции и пр.). 
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Аннотация. Теоретизация и управление качеством научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации 

определяется системно акмеверифицируемым продуктом развития личности и 

учета уникальности развития общества, образования и антропологически 

обусловленных связей и отношений. В работе представлены идеи теоретизации 

и управления качеством научно-исследовательской работы обучающихся в 

образовательной организации. Выделены модели управления качеством научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации. 

Раскрыты социально и образовательно ориентированные условия 

персонифицированного решения задач обеспечения качества научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации. 

Abstract. Theorization and management of the quality of research work of 

students in an educational organization is determined by a systemically acme-

verification product of personality development and taking into account the uniqueness 
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of the development of society, education and anthropologically determined 

connections and relationships. The paper presents the ideas of theorization and quality 

management of scientific research work of students in an educational organization. 

Highlighted the models of quality management of research work of students in an 

educational organization. The socially and educationally oriented conditions for the 

personified solution of problems of ensuring the quality of research work of students 

in an educational organization are disclosed. 

Ключевые слова: теоретизация, управление, идеи, научно-

исследовательская работа, моделирование. 

Keywords: theorizing, management, ideas, research work, modeling. 

 

Теоретизация и управление качеством научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации [1-8] рассматривается как 

технология обеспечения должного уровня формирования интереса к развитию и 

продуктивному становлению личности в возрастосообразной деятельности. 

Идеи теоретизации и управления качеством научно-исследовательской 

работы обучающихся в образовательной организации – основные смысловые 

способы выбора направления и уровня решения задач включения личности 

обучающегося в структуру научного поиска и решения задач научно-

исследовательской деятельности. 

Идеи теоретизации и управления качеством научно-исследовательской 

работы обучающихся в образовательной организации: 

- надежности и перспективности оптимизации технологий и программного 

обеспечения управления качеством научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации [6]; 

- синергетической и диалектической природы управления качеством 

научно-исследовательской работы обучающихся в образовательной 

организации; 

- цикличности и уникальности уточнения моделей управления качеством 

научно-исследовательской работы обучающихся в образовательной 
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организации; 

- целостности и всесторонности развития личности в социально и 

гуманистически ориентированных отношениях и средах; 

- мотивации и системного управления основами выбора оптимального 

решения задач развития; 

- гибкости и четкости, ясности и своевременности теоретизации основ 

управления качеством научно-исследовательской работы обучающихся в 

образовательной организации; 

- целесообразности и универсальности использования технологий 

моделирования и научной деятельности; 

- единства дидактической и научной теоретизации в управлении качеством 

решения задач развития; 

- включенности личности в систему возрастосообразных и 

профессионально-трудовых отношений на основе идей непрерывного 

образования, строящегося в интересах личности и государства. 

Модели управления качеством научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации – идеальные способы построения 

задач и процесса управления качеством научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации.  

Модели управления качеством научно-исследовательской работы 

обучающихся в образовательной организации: 

- адаптивно-игровая модель управления качеством научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации; 

- ученическая модель управления качеством научно-исследовательской 

работы обучающихся в образовательной организации; 

- продуктивная модель управления качеством научно-исследовательской 

работы обучающихся в образовательной организации; 

- инновационная модель управления качеством научно-исследовательской 

работы обучающихся в образовательной организации.  

Социально и образовательно ориентированные условия 
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персонифицированного решения задач обеспечения качества научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации – 

совокупность приоритетно реализуемых практик и технологий решения задач 

обеспечения качества научно-исследовательской работы обучающихся в 

образовательной организации. 

Социально и образовательно ориентированные условия 

персонифицированного решения задач обеспечения качества научно-

исследовательской работы обучающихся в образовательной организации: 

- доступность использования научно-исследовательской работы для 

каждого обучающегося в соответствии с условиями возрастосообразности, 

продуктивности, креативности и перспективности реализации научной работы; 

- синхронность работы всех учреждений системы непрерывного 

образования с бесплатными для участия конференциями, конкурсами, 

программами приоритетных направлений развития; 

- профессионализм в педагогической и профессиональной деятельности 

лиц, организующих основы научно-исследовательской работы обучающихся в 

образовательной организации; 

- стимулирование активности личности к самостоятельности и 

гуманистическому решению задач продуктивного возрастосообразного развития 

личности. 
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Аннотация. В работе кратко представлены особенности кризисного 

сознания, необходимость философской рефлексии, синтеза различных форм 

общественного сознания и формирования современной системной Картины 

Мира. Выделена особая роль практической философии и профессиональной 

общественности, предложена простая кибернетическая модель влияния 

профессиональной общественности на развитие общества. 

Abstract. The paper briefly presents the features of crisis consciousness, the need 

for philosophical reflection, the synthesis of various forms of social consciousness and 

the formation of a modern system Picture of the World. The special role of practical 

philosophy and the professional community is highlighted, and a simple cybernetic 

model of the influence of the professional community on the development of society is 

proposed. 

Ключевые слова: кризисное сознание, системный кризис, философская 

рефлексия, практическая философия, профессиональная общественность, 

«Четвертый контур». 
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Есть такая невеселая и тревожная шутка о том, что многие люди всю свою 

жизнь проживают, так и не приходя в сознание. Аналогичные выводы 

приходится делать в результате философской рефлексии многих этапов развития 

человеческого общества, оценке состояния его сознания, особенно, в периоды 

самоистреблении в войнах, рукотворных катастрофах. При этом всегда 

существовали носители общественного сознания, они формировали 

определенную картину мира, которая отражалась в мифах, учениях философов и 

предсказаниях. И хотя она менялась в ходе сильных потрясений, особенно в 

периоды войн, эпидемий, социальных катастроф, но в ней всегда присутствовало 

кризисное мироощущение, вплоть до ожидания апокалипсиса. 

XX и XXI века благодаря явлениям глобализации, вероятно, являются 

одними из самых драматических и кризисных за все время существования 

человечества: две кровопролитные мировые войны, тоталитарные режимы, 

кризис идей прогресса и гуманизма (основы европейской культуры), бурный рост 

промышленности и экологические катастрофы, развитие новых технологий и 

видов оружия (в том числе – биологического и психологического), глобальные 

экономические и финансовые катаклизмы…  

Эти явления являются проявлением системного кризиса человечества, они 

порождают устойчивое и широко распространенное в мире кризисное сознание. 

При этом кризисное мироощущение характерно не только для сознания простых 

людей, оно также находит многообразное выражение в искусстве, литературе, 

работах ученых и философов [1].  

Для преодоления системного кризиса и выхода из «подросткового» 

возраста человечества необходимо появление «конструктивного кризисного 

общественного сознания», при котором должна произойти необходимая смена 

парадигм социальных и гуманитарных наук, застрявших в механистической 

физической картине Мира (при существовании уже квантовополевой модели), 
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разработка новой Модели Мира и формирование более развитого общественного 

сознания.  

Новое системное мировоззрение должно преодолеть очевидную 

«расколотость» существующего общественного сознания и, тем более, – 

обыденного сознания. Известно, что человек постигает мир с помощью 

различных форм общественного сознания: Науки, Искусства, Религии. В них 

используются различные методы: научный, художественный, духовная 

практика, что приводит к появлению различных типов знаний. Практически 

независимое развитие этих различных проекций Мира приводит к расколотости 

и противоречивости, и можно сказать, трагической шизофреничности 

общественного сознания. Очевидно, что необходимо восстановление его 

целостности и формирование новой системной Картины Мира, причем на 

каждом историческом этапе – на новом уровне, с новым содержанием. 

Ясно, что объективная необходимость синтеза различных форм 

общественного сознания основывается на единстве Мира и естественной 

целостности духовной культуры человечества, а в настоящее время особенно 

стимулируется глобализацией мировых процессов и углублением кризисных 

явлений [2; 3]. 

Человек в условиях потери смысла жизни, экономических проблем, хаоса 

общественных коммуникаций и отношений часто теряет ориентировку, вступает 

в конфликт с обществом, другими людьми, самим собой и ищет выхода в 

«доступных массовых развлечениях», религиозном фанатизме, алкоголе, 

наркотиках, хроническом сексуальном возбуждении, девиантном поведении, 

войне, либо – неврозах, психозах, суициде [4; 5]. 

Личность в процессе формирования мировоззрения осваивает элементы 

философской и психологической грамотности, осознает мотивы своего 

поведения, свои взгляды и потребности, формирует необходимые ценности. 

Осознание относительности и динамики конфликта, противоречивости 

существующих и/или необходимости создания новых социальных связей и 

институтов выводит личность из состояния агрессии или невротического тупика, 
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приводит к конструктивному решению конфликтов, общественно полезной 

деятельности, реализации духовных потребностей и среди них – одной из самых 

высших потребностей человека – в смысле жизни. 

Ключевыми моментами в решении этих проблем являются: обеспечение 

комплексного подхода к изучению человека, философская рефлексия, осознание 

космопланетарной и биосоциальной природы человека, его ответственности за 

деструктивную или созидательную творческую деятельность, формирование 

системной Картины Мира, устранение «технократических перекосов» [6 – 8]. 

Особую – креативную роль в формировании инновационных институтов 

общества и нового мировоззрения традиционно должна иметь профессиональная 

общественность, которая, влияя на общественные институты, исполнительные и 

законодательные органы власти, способствует перспективному стратегическому 

развитию общества. Для наглядности эти системные связи можно представить в 

виде простой кибернетической многоконтурной модели с обратной связью, где 

«Четвертый контур», являясь интеллектуальным носителем развивающегося 

общественного сознания, использует практическую философию и методологию, 

фактически характеризует Гражданское общество и может быть представлен 

различными структурами и институтами: научными организациями и учебными 

заведениями, общественными советами, культурологическими, философскими и 

методологическими клубами (семинарами, кружками), научными 

общественными академиями, профессиональными объединениями, экспертно-

проектными лабораториями, «фабриками мысли», «круглыми столами» и пр. 

(рис.1) [9]. 
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Рис. 1. Роль профессиональной общественности в развитии общества 
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Аннотация. Современный Казахстан, осуществляя важные 

цивилизационные преобразования, придает особое значение духовному 

наследию как мировоззренческой основе сохранения национальной 

идентичности. Авторы рассматривают идеи выдающегося мыслителя Аль-

Фараби как философскую основу методологии освоения духовного наследия. 

Аргументируется актуальность взглядов Аль-Фараби на роль философии и науки 

в совершенствовании человека и общества. 

Abstract. Modern Kazakhstan, carrying out important civilizational 

transformations, attaches particular importance to the spiritual heritage as the 

ideological basis for preserving national identity. The authors consider the ideas of the 

outstanding thinker Al-Farabi as a philosophical basis for the methodology of 

mastering the spiritual heritage. The relevance of Al-Farabi's views on the role of 

philosophy and science in the improvement of person and society is argued. 

Ключевые слова: духовное наследие, духовное воспитание, философское 

образование, религиозное просвещение. 
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Developing the spiritual heritage - is our own way to achieve ideals that were 

not achieved by the efforts of previous generations, cultivating spiritual freedom and 

social responsibility as the most important conditions for human self-actualization and 

achieving social well-being. 

Recognizing the need for active influence of the scientific community on these 

processes, one of the leading philosophers of Kazakhstan A. N. Nysanbayev wrote: 

«The posing of the very question of what we inherit, what is the truth of heritage, makes 

us think about the ontology of inheritance. That is why it is necessary to develop a 

methodological position in relation to the heritage, requiring its consideration not from 

the point of view of the past, but from the point of vision of the present» [1, p. 28]. At 

the same time, «the popularization of cultural heritage should be not so much 

descriptive as effective». And for this «there are samples of spiritual and moral strategy 

in the Kazakhstan humanitarian fund created today» [1, p. 33]. According to A. N. 

Nysanbayev, without the formation of a free creative personality on the scale of the 

state, actively using the spiritual heritage in the development of their self-

consciousness, it is impossible to be sure of achieving internal stability and security of 

Kazakhstan. 

The most important place in the implementation of this large-scale research, 

cultural and educational, social and educational (and transformative) program is 

occupied by the legacy of Abu Nasr al-Farabi, which is of great importance both in the 

context of the needs of modern common to all mankind civilizational development, and 

in the light of the Kazakhstani society's search for methodological grounds for updating 

the spiritual and moral component of the processes of social modernization. At the 

same time, one of the promising areas of research on the inclusion of al-Farabi's legacy 

in the cognitive space of Kazakhstan's public consciousness is to rethink his ideas «in 

the light of topical issues of our time, the relationship between tradition and innovation, 
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overcoming aggression and alienation, spiritual improvement of man, understanding 

the harmony of the world and man» [2, p. 128]. 

In the foreground in this respect, of course, is the philosophy of the great thinker, 

since it is the development of a person's cognitive rational ability that is a necessary 

condition for his self-improvement. According to al-Farabi himself, philosophy is «an 

indication of the path to happiness» and «since we achieve happiness only when beauty 

is inherent in us, and the beautiful is inherent in us only thanks to the art of philosophy, 

it must follow that it is through philosophy that we achieve happiness» [3, p. 35]. In a 

broader sense, philosophy acts as enlightenment, which is not limited to obtaining 

knowledge, but requires their reasonable application to the improvement of everything 

that surrounds a person. Continuing the traditions of ancient thinkers who believed that 

«philosophy encompasses potentially all virtues and therefore called it the science of 

Sciences, the mother of Sciences, the wisdom of wisdom, the art of arts» [3, p. 335], 

al-Farabi develops his own understanding of philosophy. In his interpretation, 

philosophy acts as a path to the heights of metaphysics through the development of 

many Sciences and subsequent return to reality with the aim of the practical use of 

wisdom in public life, on the one hand, and to give the special sciences their true 

meaning from the position of higher wisdom, on the other.  

Al-Farabi is convinced that only in this way is it possible to organize the best 

social system, where philosophy is the ideological foundation, and the spiritual and 

moral education of citizens involves their involvement in the semantic space of 

virtuous and rational life created by philosophy. At the same time, those who managed 

to independently acquire the necessary philosophical knowledge should help the 

training and education of other people. «An untenable philosopher is one who masters 

theoretical knowledge without possessing the highest perfection in order to impart his 

knowledge to other people to the best of his ability». [3, p. 346]. 

An important aspect of al-Farabi's position on the influence of philosophy on the 

formation of the best social system is its close connection with the religious tradition 

of Islam. Since, according to this tradition, «a perfect state and society appear as 

something that must be arranged in accordance not with human, even the wisest 
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understanding of the essence of things and will, but in accordance with divine design 

and will; their imperfect structure, on the contrary, turns out to be the result of people's 

deviation from divine plans» [4, p. 54]. In the context of the fact that the religious factor 

plays an important role in the modern spiritual life of Kazakhstan, these views of al-

Farabi acquire special relevance. The thinker draws attention to the fact that every 

conscious subject of society is capable to come to the idea of the common good 

precisely through communion with divine wisdom. «Citizens here must obey not the 

external and fundamentally incomprehensible for them the establishment of the 

intellectual aristocracy; they are equalized in the need to comprehend, to the extent of 

their unequal capabilities and in various ways, the higher rational will that unites them 

into a religious-state community, but all these differences and divisions are dissolved 

in the universality of the religious world attitude» [4, p. 55]. In other words, in the case 

when many members of society lack the development of an intellectual culture and 

critical thinking skills, it is religious education, a reasonable attitude to the fulfillment 

of their religious duty that can become the necessary basis for social interaction based 

on the principles of peacefulness, piety and justice. 

At the same time, philosophy not only complements the religious knowledge of 

the world that is simple and understandable for the majority of people, but also allows 

to raise this knowledge to a more important universal level. Thus, «by affirming the 

idea of the possibility of familiarizing people with knowledge, regardless of their 

national, racial, social, religious affiliation, Farabi rose to the proclamation of the ideals 

of universal humanism» [5, p. 141]. 

Turning today to the philosophical heritage of al-Farabi, we get the opportunity 

to take a closer look at such an important aspect of the modernization of public 

consciousness as the preservation of our culture, our own national code. Which, in turn, 

is impossible without a transition to a methodology based on the recognition of the 

multidimensionality and intrinsic value of various forms of national and cultural life, 

overcoming various kinds of local culture-centrism. The key issue of this methodology 

is the reconstructive and constructive attitude to their cultural and historical past. That 

is, on the one hand, we need a careful attitude to our past, its objective comprehensive 



694  

reconstruction. On the other hand, it is necessary to master the legacy of the past 

constructively, implementing positive continuity. Moreover, to master in the subject-

personal aspect of social development, which will make it possible to correctly 

determine when answering the question: what is the significance of this heritage for 

reforming society. 

The preservation of one's own national code, which includes the spiritual 

heritage of the outstanding thinker al-Farabi, opposes the dehumanization of a person 

as a real opportunity for an individual to self-familiarize with the spiritual values of his 

people and common human culture. The ethical and social concept, created by the 

philosopher, to the greatest extent expressed the ontological demands of human culture, 

the essence of which is connected with the assertion of the creative activity of a 

reasonable, thinking person. 
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Аннотация. Направленность и перспективность реализации идей 

продуктивности педагога и тренера в системе непрерывного образования 

определяет воспроизводимость и уникальность трансляции смыслов 

самоорганизации качества развития и функционирования гуманистически 

целесообразной среды. Выделены идеи и модели формирования продуктивности 

педагога и тренера в системе непрерывного образования. Определены 

педагогические условия обеспечения качества продуктивности педагога и 

тренера в системе непрерывного образования. 

Abstract. The direction and perspective of the implementation of the ideas of the 

productivity of a teacher and trainer in the system of lifelong education determines the 

reproducibility and uniqueness of the translation of the meanings of self-organization 

of the quality of development and functioning of a humanistically appropriate 
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environment. The ideas and models of the formation of the productivity of a teacher 

and trainer in the system of continuous education are highlighted. The pedagogical 

conditions for ensuring the quality of the productivity of a teacher and trainer in the 

system of continuous education have been determined. 

Ключевые слова: продуктивность, моделирование, самоорганизация, 

функциональность, гуманизм.  
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Направленность и перспективность реализации идей продуктивности 

педагога и тренера в системе непрерывного образования [1-9] отражает общий 

уровень постановки и решения проблем и задач возрастосообразного развития 

личности и управления качеством возрастообразных достижений личности и 

коллектива. 

Воспроизводимость и уникальность трансляции смыслов самоорганизации 

качества развития и функционирования гуманистически целесообразной среды 

[1; 2; 3] раскрывает многообразие условий и технологий продуктивного 

становления личности с учетом направленности развития, соблюдения идей 

нормального распределения способностей (адаптивно-продуктивный тип, 

репродуктивно-продуктивный тип, креативно-продуктивный тип) [1; 4; 5], 

общей и частно-предметной основы выстраиваемых отношений и 

самоактуализации личности в возрастосообразной деятельности, в том числе и 

развития и формирования культуры деятельности, формирования культуры 

самостоятельной работы [6; 7; 8; 9]. 

Идеи формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования – ценностно-смысловые модели теоретизации и 

решения задач формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования. 

Идеи формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования: 

- наукосообразности, перспективности, универсальности, четкости, 
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востребованности и гибкости в реализации идей возрастосообразного развития 

личности; 

- возрастосообразности, целенаправленности, конкурентоспособности и 

унификации условий и технологий формирования ценностей продуктивности и 

креативности личности; 

- системности, уровневости, точности, объективности, достоверности и 

валидности оценки результатов и прогнозов в формировании продуктивности 

педагога и тренера в системе непрерывного образования; 

- непрерывности и гуманизма в формировании продуктивности педагога и 

тренера в системе непрерывного образования. 

Модели формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования – идеальные основы и способы, качества и ресурсы 

решения проблем формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования. 

Модели формирования продуктивности педагога и тренера в системе 

непрерывного образования: 

- базовая модель формирования продуктивности педагога и тренера в 

системе непрерывного образования; 

- адаптивная модель формирования продуктивности педагога и тренера в 

системе непрерывного образования; 

- традиционная или классическая модель формирования продуктивности 

педагога и тренера в системе непрерывного образования; 

- инновационная модель формирования продуктивности педагога и 

тренера в системе непрерывного образования. 

Педагогические условия обеспечения качества продуктивности педагога и 

тренера в системе непрерывного образования – совокупность моделей, 

положений и кейс-конструктов, определяющих на деятельностно-практическом 

уровне основы и продукты уточнения и обеспечения продуктивности педагога и 

тренера в системе непрерывного образования. 

Педагогические условия обеспечения качества продуктивности педагога и 
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тренера в системе непрерывного образования: 

- наукосообразность, гуманистическое и гибкое смыслообразование и 

корректность задач обеспечения качества продуктивности педагога и тренера в 

системе непрерывного образования; 

- здоровьеформирующий тип мышления и унифицированные приоритеты 

продуктивности и креативности в решении задач возрастосообразного развития 

личности; 

- ситуативность и системная конкретика в теоретизации и технологизации 

моделей управления качеством продуктивности личности; 

- синергетическая и диалектическая основа управления основами развития 

личности в возрастообразной деятельности; 

- своевременность обновления и включенность личности в систему 

непрерывного образования, гарантирующего реализацию идей «образование 

через всю жизнь». 
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Аннотация. В статье рассматривается значение игры как экзистенциала в 

обеспечении возможности человеку быть. Быть подлинно свободным. При этом 

свобода анализируется как источник, сущностное основание и неотъемлемый 

принцип, проявляющийся в трех измерениях игры – деятельностном, субъект-

субъектном и в особом экзистенциальном переживании.  

Abstract. The article examines the importance of play as an existential in 

ensuring a person's ability to be. Be truly free. At the same time, freedom is analyzed 

as a source, an essential foundation and an inalienable principle, which manifests itself 

in three dimensions of the game - activity, subject-subject relationship and in a special 

existential experience. 

Ключевые слова: феномен игры, подлинное существование человека, 

свобода. 

Keywords: game phenomenon, true human existence, freedom. 

 

Несмотря на то, что современный человек тотально погружен в 

потребление и развлечение, принимающих форму игры, а также во многом 

пребывает в симуляциях и псевдо-реальностях, эксплуатирующих значимый 

принцип игры – создание видимости и удвоения реальности, тем не менее, он не 

испытывает удовлетворения – главного результата игры. Современная игра 

(точнее сказать, псевдо-игра), сохраняющая лишь формальные признаки, не 

только не утоляет жажду подлинности, но и уводит индивида дальше от его 

истинного существования. Только понятая как экзистенциал, игра способна 

стать прорывом к подлинности.  
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Игра в контексте данной работы рассматривается в своем 

антропологическом аспекте. Под экзистенциалом (экзистенциалией) понимается 

такой модус человеческого бытия, который неразрывно связан с бытием мира, и 

выражает сам способ существования, позволяющий человеку с-быть-ся, 

актуализировать свое подлинное Я. Несмотря на то, что М. Хайдеггер [1], 

предложивший понятие в рамках своей экзистенциальной онтологии, 

впоследствии от него отказался, считаем целесообразным в философском 

анализе игры опираться на данную категорию. Следует указать, что в настоящем 

исследовании редуцируется характерный для экзистенциализма трагический 

пафос видения бытия человека как абсурдного, одинокого, заброшенного, 

продуцирующего отчаяние, тоску, тошноту, страх, ужас и т.п. Напротив игра 

предстает перед нами позитивной экзистенциалией, воплощающей свободу. Это 

не та свобода, на которую «обречен» индивид (Сартр [2]), и не та, от которой он 

«бежит» (Фромм [3]). Это свобода подлинного бытия человека в аспекте радости 

и гармонии, созидания и ис-цел-ения (целостности), творчества и самораскрытия 

всех душевных сил и потенций личности. 

Игру можно представить как совокупность действий, подчиненных 

определенным условиям и правилам, предполагающих особого вида 

взаимодействие между людьми, и сопровождающихся специфическим 

экзистенциальным переживанием участников. Л.Т. Ретюнских, в частности, 

выделяет соответственно эмпирический, коммуникативный и экзистенциальный 

уровни бытия игры [4, с. 5]. 

Рассмотрим феномен игры в рамках категориально-системной 

методологии В.И. Разумова [5, с. 103-106] (Рис. 1).  
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Рис. 1. Представление игры через совокупность характеризующих ее качеств 

 

Игра выступает как объект-качество (ОК) – данная категория фиксирует 

объект как целое. Подкачества (Пк) – выражают содержание качества через 

указание на включенные в ОК составные части. Причем, каждое Пк в свою 

очередь представлено совокупностью собственных значимых характеристик, 

конституирующих феномен в целом. Так, игровая деятельность предполагает: 

наличие правил (в том числе наличие или отсутствие выигрыша), границ 

пространства и времени, соответствующих атрибутов; завершенность, 

условность, самоценность и самонацеленность; свободу входа и выхода (то есть 

отсутствие принуждения к игре). Взаимоотношения в игре носят принципиально 

субъект-субъектный характер, где каждый игрок признает безусловную 

значимость другого и не имеет права использовать Другого как объект в игре, то 

есть как игрушку. Как экзистенциальное переживание игра сопровождается 

осознанием человеком удвоения реальности и удовольствием от наслаждения 

этой видимостью; эмоциональной насыщенностью, интересом; игрой фантазии 

и воображения; переживанием подлинно свободного бытия.  

Неотъемлемым, сущностным основанием, принципом, без которого игра в 

своей подлинности невозможна, является свобода. Соответственно, свобода 

становится интегративным качеством (ИК) – специфической составляющей ОК, 

объединяющей подкачества в единую реальность. ИК распределено в ОК и 

входит в заключенные в нем Пк (Рис.2).  
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Рис. 2. Иерархия качеств свободы в игре 

Данная схема выражает аспекты актуализации свободы в игре. На уровне 

деятельности (игровых действий) наличествует свободное участие в игре и 

добровольное принятие правил. На уровне субъект-субъектного взаимодействия 

обнаруживается признание Другого как цели самой по себе, невозможность 

принудить или вовлечь другого с помощью манипуляции или иных, 

ограничивающих свободу техник, в игру для собственной выгоды. Особое 

значение, с нашей точки зрения, приобретает свобода в экзистенциальном плане: 

она выражается в спонтанном, искреннем про-живании жизни, раскрытии 

собственных сил и способностей человека, пере-живании им радости от 

нацеленности на самого себя и соприкосновения с подлинным Я.  

Данное заключение в целом согласуется с позициями И. Канта и Ф. 

Шиллера, полагавшими, что игра – это внеутилитарная деятельность с целью, 
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содержащейся в ней самой, направленная исключительно на чистое 

удовольствие. Это пространство свободы, целесообразного единения 

теоретического и практического (по Канту [6]), гармонизации противоположных 

стремлений человека к чувственности и к форме (по Шиллеру [7]), 

восстанавливающей таким образом целостность личности и раскрывающей 

творческие (в широком смысле данного понятия) способности индивида – того, 

что позже Э. Фромм обозначит «позитивной свободой» [3] развертывания всего 

самого лучшего в человеке.  

Таким образом, считаем, что именно свобода раскрывает смысл игры как 

экзистенциала: так без свободы нет игры, как игра в свою очередь становится 

одним из источников истинной свободы человека. Кроме того, именно свобода 

выступает критерием отличения игры от не-игры и псевдо-игры, предполагая 

самостоятельный выбор субъекта; осознанную включенность в удвоение 

реальности и признание моральных границ в игре; понимание себя и Другого как 

«цели» в возможности с-быть-ся.  

 

Список литературы: 

1. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2015. 

2. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. 

М.: АСТ, 2015.  

3. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2018. 

4. Ретюнских Л.Т. Философия игры. М.: Вузовская книга, 2007.  

5. Разумов В.И. Категориально-системная методология в подготовке 

ученых. Омск: Издание ОмГУ, 2004.  

6. Кант И. Критика способности суждения. СПб.: Азбука СПб, 2019. 

7. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. М.: 

РИПОЛ классик, 2018. 

  



705  

 

 

ОБ ОБЩЕФИЛОСОФСКИХ МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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ON GENERAL PHILOSOPHICAL METHODS OF RECOGNITION OF 

STATE-LEGAL PHENOMENA IN DOMESTIC JURISPRUDENCE 

V.V. Kozhevnikov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

  

Аннотация. В научной статье обосновывается важность и необходимость 

общефилософского подхода при изучении государственно-правовых явлений. 

Подчеркивается, что, несмотря на критику марксизма-ленинизма, в современной 

юриспруденции общефилософским методом остается метод диалектического и 

исторического материализма.   

Abstract. The scientific article substantiates the importance and necessity of a 

general philosophical approach in the study of state and legal phenomena. It is 

emphasized that, despite the criticism of Marxism-Leninism, the method of dialectical 

and historical materialism remains the general philosophical method in modern 

jurisprudence. 

Ключевые слова: методология, общефилософский метод, юриспруденция.  

Keywords: methodology, general philosophical method, jurisprudence. 

 

Анализ современной отечественной юридической литературы показывает, 

что ученые-теоретики не уделяют должного внимания общефилософским 

методам познания государственно-правовых явлений, ограничиваясь при их 

характеристики несколькими предложениями или вообще их игнорируя. Так, 
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В.В. Лазарев и С.В. Липень утверждают, что следует выделять только 

общенаучные и частнонаучные методы исследования государственно-правовых 

явлений. Правда, хотя и необоснованно, авторы полагают, что в качестве 

общенаучных методов или методологической основы исследования, выступает 

определенное философское направление (материалистическая диалектика, 

неокантианство, неогегельянство, определенная религиозная идеология, 

позитивизм, экзистенциализм, утилитаризм и т. д.) [1, с. 22].  

В свое время Н.А. Пьянов полагал, что «современная отечественная теория 

государства и права использует самые разнообразные методы, которые можно 

подразделить на общие, специальные и частные» [2, с. 19-20]. Справедливости 

ради заметим, что ранее ученый в составе метода теории государства и права в 

качестве одного их элементов выделял философско-мировоззренческие 

подходы, составляющие методологическую основу теории государства и права. 

При этом подчеркивалось, что «в отличие от советской теории государства и 

права, которая основывалась только на марксистско-ленинской философии, 

современная российская теория государства и права не связана идеологическими 

путами и, в сущности, может использовать любые философско-

мировоззренческие подходы» [2, с. 19]. Данной позиции близка точка зрения 

Н.Н. Тарасова, подчеркивающего, что «подавляющее большинство 

принципиальных теоретических представлений советской юриспруденции 

сформировалось в соответствии с фундаментальными положениями 

марксистского учения и развивались в его рамках» [3, с. 29]. 

Думается, что значимость общефилософских методов весьма велика. 

Говоря о философских методах (методологических подходах), в литературе 

обращалось внимание на то, что подобные философские постулаты имеются 

абсолютно в любой научной дисциплине, присутствуя в ходе научных изысканий 

вполне ощутимо в качестве общих начальных установок и универсальных 

основополагающих принципов, в целом образующих методологическую базу 

научного исследования [4, с. 49]. Ученые замечают, что философские методы 

задают лишь самые общие регулятивы исследования, его генеральную 
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стратегию, но не заменяют специальные методы и не определяют окончательный 

результат познания прямо и непосредственно [5, с. 318]. Опыт показывает, что 

«чем более общим является метод научного познания, тем он неопределеннее в 

отношения предписания конкретных шагов познания, тем более велика его 

неоднозначность в определении конечных результатов исследования» [6, с. 13]. 

Но это не означает, что философские методы вовсе не нужны, ибо, как 

свидетельствует история познания, «ошибка на высших этажах познания может 

завести целую программу исследования в тупик» [6, с. 15]. 

В отечественном правоведении сложилась весьма парадоксальная 

ситуация: несмотря на критику марксизма-ленинизма современными учеными-

юристами, в качестве общефилософского метода признают метод 

диалектического и исторического материализма, внесшего огромный вклад в 

деле познания политико-правовой действительности. В.Н. Жуков, имея в виду 

этот метод, пишет, что в настоящее время рассматривать государство и право в 

развитии, исторически, в единстве политической, духовной и экономической 

жизни общества с опорой на общественную практику как критерий истины стало 

характерным для методологии теоретико-правовой науки [7, с. 39]. 

Одновременно ученым замечалось, что, признавая плюрализм в философско-

правовых концепциях, надо всегда проверять их на прочность, критически 

оценивать их эвристические возможности. Попытки юристов искусственно, 

весьма произвольно соединить философию и юриспруденцию нередко приводят 

к конструированию умозрительных схем (например, концепции, построенные на 

основе феноменологии и экзистенциализма) [7, с. 37]. 

Думается, что метод диалектического и исторического материализма не 

потерял свою актуальность в современных юридических исследованиях. В 

защиту диалектико-материалистической диалектики выступает ряд российских 

ученых. Например, В.К. Бабаев предостерегал бывших горячих приверженцев 

марксистской философии от очередной крайности – уничижительной критики в 

ее адрес, писал, что зарубежные социологи, экономисты, философы, юристы, 

советологи, не принимавшие никогда марксизм и критиковавшие его, тем не 
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менее, с должным уважением относятся к нему как к учению, учитывают в своих 

исследованиях. Так надлежит поступать и нам, ибо отвергать его полностью так 

же глупо, как и слепо догматически исповедовать [8, с. 6]. Отечественные 

ученые, на наш взгляд, вполне обоснованно заявляют, что убедительных 

аргументов против использования материалистической диалектики как одного 

из вариантов теоретического миропонимания и элементов методологии научного 

исследования на сегодняшний день нет. На современном «философском рынке 

она вполне конкурентоспособна» [9, с. 10]. Американский профессор Л.Р. 

Грэхэм полагает, что «… диалектико-материалистический подход – научно 

ориентированный, реалистичный, материалистический – претендует на 

превосходство над существующими и конкурирующими с ним универсальными 

системами мышления, и эти претензии могут быть достаточно обоснованными» 

[10, с. 15].  
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МУЗЕЯ И ПОСЕТИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ БА ГУА ТАЙ ЦЗИ 
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PRESENTATION OF COMMUNICATION INTERACTION OF THE 

MUSEUM AND THE VISITOR WITH THE HELP OF BAGUA TAI JI 

A.A. Kildyusheva 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В поисках продуктивного культурного взаимодействия с 

посетителем музей использует различные формы работы как офлайн-формата, так 

и ставшего популярным в последнее время онлайн. На этом пути неизбежны 

ошибки, возникающие конфликтные и напряженные моменты, не сбывшиеся 

ожидания. Одним из методологических вариантов решения противоречивых 

ситуаций между музеем и посетителем является использование категорий 

китайской философии, например, обращение к символу «Великий предел» (Тай 

цзи). Коммуникационное взаимодействие музея и посетителя может быть 

выражено посредством восьмеричного набора универсалий – ба гуа. 

Abstract. In search of productive cultural interaction with the visitor, the museum 

uses various forms of work, both offline and online that have become popular recently. 

On this path, mistakes are inevitable, conflicts and tense moments, unfulfilled 

expectations. One of the methodological options for resolving contradictory situations 

between the museum and the visitor is to use the categories of Chinese philosophy, for 

example, referring to the symbol «Great limit» (Tai ji). Communication interaction 

between the museum and the visitor can be expressed through the eightfold set of 

universals - bagua. 

Ключевые слова: «Великий предел», восемь триграмм, коммуникация, 

музей, посетитель. 
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Даосизм оказал огромное влияние на многие сферы (архитектуру, интерьер, 

ландшафтный дизайн, живопись, музыку, поэзию, медицину, военное искусство и 

др.) не только в восточном, но и западном мире (что связано с даосскими 

традициями достижения гармонии и поддержания баланса). В работе [1] на 

примере исследований ученых показано, как философия даосов применяется для 

построения гармоничных взаимоотношений между музеем и посетителем 

(рассмотренных как бинарные оппозиции: инь-посетитель, ян-музей). 

Заметим, что символ «Инь-Ян» является основополагающим для другого 

символа китайской философии, «выражающего идею предельного состояния бытия 

– Тай цзи («Великий предел»)» [2, с. 6]. Чертеж «Великого предела» (рис. 1) 

показывает, как рождаются «два образца» (и: инь, ян), из них – «четыре символа» 

(сы сян: тай ян, шао инь, шао ян, тай инь), затем – «восемь триграмм» (ба гуа: цянь, 

дуй, ли, чжень, сюнь, кань, гэнь, кунь) и остальные «десять тысяч вещей». Ян 

графически изображается одной прямой чертой (код «1»), а инь – прерывистой (код 

«0»), все их возможные сочетания выражены в 64 гексаграммах (люшисы гуа) [3], 

характеристики которых даны в «Книге перемен» («И цзин») [4]. 

ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ (ТАЙ ЦЗИ) 

ЯН ИНЬ 

ТАЙ ЯН ШАО ИНЬ ШАО ЯН ТАЙ ИНЬ 

ДЕРЕВО МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ ВОДА ОГОНЬ ЗЕМЛЯ ДЕРЕВО ЗЕМЛЯ 

ЧЖЕНЬ ЛИ КУНЬ СЮНЬ КАНЬ ГЭНЬ ДУЙ ЦЯНЬ 
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Рис. 1. Чертеж «Великого предела» (Тай цзи) 

 

 Ба гуа связаны с другой категорией китайской философии – циклом «у син» 

(пять элементов), направлениями гармонизации пространства по фэн-шуй, а также 

имеют числовое обозначение и характеристики – соответствия во внешнем мире 

(сторона света, стихия, цвет, время года, время суток и др.). «Янскими» 

триграммами считаются «цянь» (большой металл), «дуй» (малый металл), «ли» 

(огонь), «чжень» (большое дерево); к «иньским» относятся – «сюнь» (малое 

дерево), «кань» (вода), «гэнь» (малая земля), «кунь» (большая земля). 

Символ «Великий предел» используют не только как универсальную 

мироописательную схему [5], но и для рассмотрения отдельных явлений, например, 

программы развития города [6, с. 201-205], восточных единоборств [7], структуры 

семьи [8]. 

Отметим, что модель процесса коммуникации музея и посетителя была 

рассмотрена нами на примере цикла «у син» в виде пентаграммы [9] (рис. 2). 

 

Рис. 2. Символьное моделирование процесса коммуникации музея и посетителя по [9, с. 344, 

рис. 2.I] 

На рис. 2: К – коммуникационное взаимодействие музея и посетителя; П – 

потребность посетителя (элемент «вода»); З – запрос посетителя музею в 

соответствии со своей потребностью (элемент «дерево»); Р – реакция музея на 

запрос посетителя в соответствии с его потребностью (элемент «огонь»); У – 

удовлетворение музеем потребности посетителя (элемент «земля»); О – оценка 

О П 

К 

Р 

У З 
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посетителем степени удовлетворения своей потребности (элемент «металл»). 

Совместим пять элементов и восемь триграмм. Конструктивный цикл 

пентаграммы «взаимопорождение» отражает последовательность этапов процесса 

коммуникации и будет выглядеть так: П(кань) – З(чжень/сюнь) – Р(ли) – 

У(кунь/гэнь) – О(дуй/цянь). Так же, как и Лю Цзя [10], мы исходим из того, что 

музей ассоциируется с «янским» началом, а значит, ему соответствуют «янские» 

триграммы, аналогично, посетителю – «иньские». По циклу «взаимопреодоление» 

«иньская» стратегия деятельности связывает элементы З(сюнь) – У(кунь/гэнь), а 

«янская» стратегия результата Р(ли) – О(дуй/цянь). 

В процессе коммуникации выраженные триграммами и подверженные 

универсальной динамике изменений «янские» направления деятельности музея и 

«иньские» – посетителя будут выглядеть так (табл.): 

Таблица. Коммуникационное взаимодействие музея и посетителя,  

выраженное через ба гуа Тай цзи 

«Янские» направления «Иньские» направления 

Иерогл

иф 

Значен

ие 

Код 

Смысловая 

характеристика относительно 

музея 

Иеро

глиф 

Значе

ние 

Код 

Смысловая 

характеристика относительно 

посетителя 

«Цянь

» 

Творче

ство 

111 

Музей предлагает 

различные виды творческих 

активностей для посетителей, 

ориентирован на достижение 

результата, реализует разные 

проекты 

«Кун

ь» 

Испо

лнение 

000 

Посетитель участвует 

в проектах на него 

направленных, создает 

благоприятную среду для 

реализации творческого 

потенциала музея 

«Дуй» 

Разре

шение 

011 

Музей достиг цели в 

творческой деятельности, 

получил удовлетворение от 

завершения процесса, возникло 

ощущение гармонии, особенно, в 

случае положительной оценки со 

стороны посетителя 

«Гэн

ь» 

Преб

ывание 

100 

Посетитель получает 

удовлетворение своей 

потребности в музее, 

наступает период стабильного 

и спокойного использования 

музейных продуктов и услуг 

«Ли» 

Сцепл

ение 

101 

Музей после получения 

оценки со стороны посетителя 

своей деятельности и 

предложений вновь 

прорабатывает ситуацию, 

проясняет и устраняет ошибки, 

закрепляет положительный 

опыт, работает на свою 

репутацию 

«Кан

ь» 

Погр

ужение 

010 

Посетитель, получив 

новую информацию, знания, 

опыт, эмоционально-

ценностные переживания, 

формирует новую 

потребность 
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«Чжен

ь» 

Пробу

ждение 

001 

Музей преодолел 

прошлое, настроен на новый 

виток поиска новых идей и 

креативных предложений, 

преодоление рутины 

«Сю

нь» 

Утон

чение 

110 

Посетитель в 

соответствии с новой 

осознанной потребностью 

формирует новый запрос 

музею 

 

 

Как видно из таблицы, данная модель субъект-объектных взаимодействий на 

примере музея и посетителя, выраженная через триграммы (специфические 

кодовые знаки воплощений инь и ян), проявляет себя циклично («движение-покой-

движение»), но при этом находится в состоянии баланса. Заметим, что 

коммуникация музея и посетителя, рассмотренная на примере гомеостатических 

схем [9; 11], также позволяет преодолеть противоречия системы и достигнуть ее 

стабильного состояния. 
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Аннотация. Представлен новый подход к управлению – теория 

интерсубъективного управления – дополняющий традиционную теорию 

управления. Показано, что теория интерсубъективного управления 

соответствует современному типу научной рациональности – 

постнеклассической научной рациональности, относится к ценностно 

ориентированным наукам, базируется на принципе коммуникативной 

рациональности Ю. Хабермаса. 

Abstract. A new approach to management – the theory of intersubjective 

management – complementing the traditional management theory is presented. It is 

shown that the theory of intersubjective management corresponds to the modern type 

of scientific rationality – post-non-classical scientific rationality, refers to value-

oriented sciences, and is based on the principle of communicative rationality by Yu. 

Habermas. 

Ключевые слова: теория интерсубъективного управления, актор, 

постнеклассическая научная рациональность, методология, коммуникативная 

рациональность. 
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Кризис, который мы наблюдаем сегодня в сфере не только социальных 

проблем, угрожающих человечеству, уже не может быть преодолен внесением 

изменений в существующие подходы к управлению, а требует кардинальной 

перестройки всей системы общественных отношений. Современные ученые 

совершают активные попытки улучшить ситуацию, предлагая различные 

подходы в сферах социологии, психологии, управления и пр. Одно из 

предложений – новая наука «эвергетика», обозначенная ее автором В.А. 

Виттихом как «зарождающаяся наука об организации процессов управления в 

обществе, название которой происходит от греческого слова «эвергет», 

означающего «благодетель» [1]. Методологической основой эвергетики является 

«теория интерсубъективного управления» (ТИсУ) [2]. ТИсУ – это выстраиваемая 

акторами в режиме реального времени теория, опирающаяся на их ценностные 

установки и субъективные знания, целью которой является разрешение 

конкретной проблемной ситуации [3]. ТИсУ призвана дополнить традиционную 

теорию управления, вооружив акторов из повседневности методикой поиска 

выхода из проблемных ситуаций.  

Научная методология ТИсУ детерминирована спецификой исследуемых 

субъект-субъектных отношений теорий, а также социальными условиями 

современного исторического этапа научной рациональности, названного В. 

Степиным постнеклассической научной рациональностью [4], учитывающей 

особенности личности исследователя, который не выносится за скобки 

исследования, а погружен в него.  

Очевидно, что ТИсУ можно отнести к наукам, осуществившим переход от 

ценностно нейтральной к ценностно ориентированной методологии, поскольку 

при принятии решения группой акторов имеют первостепенное значение 

ценностные характеристики всех гетерогенных акторов, участвующих в 

обсуждении проблемной ситуации, в которой они себя осознали [5]. Организация 

коммуникаций акторов относится к ключевым моментам ТИсУ, при разработке 

которых учитывалась теория коммуникативной деятельности Ю. Хабермаса [6], 
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опирающаяся на принцип аргументированного дискурса.  

Аргументированный дискурс ведется акторами с целью формирования 

единого смыслового пространства, определенного в [7], для принятия общего 

решения, одобряемого всеми участниками ситуативной ассоциации [7], 

оказавшимися в общей проблемной ситуации.  
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Аннотация. Проведенная реконструкция позволила выделить 

компоненты, составляющие суть медицины и выделяющие ее из других видов 

человеческой деятельности. Суть медицины содержит потенции, имеющие 

пределом завершение земной жизни.  

Abstract. The reconstruction carried out made it possible to highlight the 

components compiling the essence of medicine and distinguishing it from the other 

types of human activity. The essence of medicine contains potencies having the limit 

the end of earthly life. 

Ключевые слова: суть медицины, путь познания, особая деятельность, 

имена болезни.  

Keywords: the essence of medicine, a way of knowing, special activity, names 

of diseases. 

 

 Прежде чем приступить к раскрытию темы статьи, уточним понимание 

слова «суть», начиная с его этимона, который восходит к архаическому «есть» 

[1, Т.3 с. 812], указывающему на сам факт бытия того, что В. Даль, истолковывая 

«суть», назвал «самым главным, зерном» [2, c. 106, 204]. До времени эта 

бытийственность подобна семени, в которое включено все необходимое для его 

дальнейшего существования, которое также со временем завершится. Иными 

словами, в начале любого дела заключается конец его. Эта истина, открытая 

древними мыслителями и передаваемая из поколения в поколение, напоминает о 

предопределенности и временном характере всякого дела, существование 

которого определяется объектом (лат. objectus: «противопоставление; преграда; 



720  

предмет, явление, зрелище» [3, c. 523]). В качестве ремарки уточним, что в статье 

идет речь именно о сути медицины, а не о ее симулякре, «антимедицине» (по 

М.Фуко), имеющем подобие медицины и соответствующие признаки. 

Итак, суть медицины обусловлена объектом, раскрывающим ее как особый 

путь познания действительности, которую человек, согласно М. Буберу, 

способен воспринимать как данность того, чем он прежде не обладал [4, c. 103]. 

Эта данность противопоставлена привычной жизни и представляет собой 

преграду для жизнедеятельности человека. К ней относится некое вредоносное 

событие, отличное от других видов несчастий, которое воспринималось как 

«природа зла, названная болезнью» [5, c. 16].  

Будучи вплетенной в жизнь человека, болезнь проходит через всю историю 

его существования, осмысливаясь в рамках традиций той или иной культуры, 

которые, проявляя единство в восприятии ее как наказания свыше, расходились 

в плане объяснения его причин от духовно-нравственного состояния до действия 

злых сил.  

Болезнь, являясь фактом действительности, задала направление пути 

познания строения организма человека, продуцированное необходимостью 

установить место ее локализации. Исцеление человека сделало необходимым 

исследование природного мира с целью получения лекарственных средств. 

Результаты познания болезни-человека-природы выражены в метаязыке 

медицины – в терминах греко-латинского происхождения. Проживание прямого 

контакта с болезнью выразилось в категоризации ее данности на основе 

характерного признака, закрепленного в имени, например, краснуха – rubeola (от 

лат. rubere «делать красным»), оспа – variola (от лат. variare – «делать пестрым, 

испещрять; менять, видоизменять»).  

Имена «природы зла» сохранялись в социальной и индивидуальной памяти 

как печать значимого, с точки зрения последствий, события, чему 

свидетельством является pestis. Термин pestis в своей завершенности стал 

социальной категорией, вырастающей из отношения человека к 

действительности, в которую вплетено событие, осмыслявшееся как «зараза, 
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повальная болезнь; дурной запах; гибель, разрушение; несчастье, катастрофа; 

бич, язва». Сама «природа зла» ставшая коллективным сотрясением, 

катастрофой, разрушившей нравственные, семейные и социальные устои; 

глубочайшей раной, отметившей человеческое сознание на последующие века 

[6]. 

Итак, медицина – это дело, становление и развитие которого происходило 

в недрах древних культур, которые, прекращая свое историческое 

существование в силу разных причин, оставляли наследие не только 

материальное, но и духовное, зафиксированное словами древних языков, 

органичных соответствующей культуре. Это дело, которое включает особую 

деятельность, формировавшуюся в опыте противостояния «природе зла» и 

направленную на сохранение жизни. Делом этим занимались цари и 

первосвященники, которых воспринимали в качестве хранителей мудрости и 

истины, обладавших духовной и мирской властью. Их благополучие и 

стабильность зависели от благополучия соплеменников. Кроме того, была вера, 

продуцировавшая ответственность перед Богом за свое племя/народ.  

Отсюда – названия деятельности, вышедшие из религиозной области 

(παιδαγωγική – «искусство ухода за больными; искусство воспитания»). В 

педагогике на первый план выдвигается забота о душевном состоянии 

пораженного болезнью человека. В терапии (θεραπεία «религиозное почитание; 

уважение, уход, внимание; врачебный уход, лечение») акцентируется внимание 

на жизни и самом человеке. Оба названия деятельности, педагогика и терапия, 

соотносятся со священническим статусом врача, что согласуется с выводом 

M. Sendrail о том, что «медицина родилась вместе с религией» [7, c. 4]. Еще одно 

название, связанное с религией, анатомия (άνατομή «рассечение»), пришедшее из 

практики жертвоприношения животных, изначально основанной на признании 

власти и могущества Бога, как знак благодарности за Его милость, как 

выражение веры в Творца всего сущего. В языческих культурах практиковалось 

человеческое жертвоприношение – форма служения необузданным, жестоким 

силам персонифицированных в идолах. 
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Название иатрия (ίατρεία «лечение; исцеление, исправление») является 

инвариантом социального начала и имеет телеологический смысл целостности 

человека, как и деятельность, направленная на восстановление этой целостности. 

Деятельность, названная хирургией (χείρ+έργον «дело, труд, работа»), связана с 

идеей власти, могущества, символом чего была рука (χείρ). А. Везалий определил 

эту деятельность «древнейшей и наиболее важной отраслью медицины», 

«священнейшей наукой», которой занимались цари [8, c. 9-10], обладавшие 

властью издавать законы.  

Например, Гиппократ, потомок Асклепия, происходившего из лапифского 

царского рода, написал «Клятву» и «Закон». В последнем он выделил призвание 

к врачеванию, обучение, и пр. условия, способствующие становлению врача. 

Кроме того, он обратил внимание на тех, кто в силу своей невежественности 

дискредитировали медицину. Называясь врачами, они в действительности не 

являются таковыми: «по званию их много, на деле же – как нельзя менее». «Их 

трусость знаменует бессилие, дерзость же – неискусность. Ибо две суть вещи: 

наука и мнение; из них первая рождает знание, второе – невежество» [9, с. 14-

15]. 

За каждым названием деятельности стояла потенция («сила, мощь, 

власть»), наделявшая суть (семя) медицины жизнеспособностью, которая 

помогала ей преодолевать трудности и развиваться в трудные для нее времена. 

Содержание деятельности обусловило трехчастную структуру языка медицины, 

терминологически фиксирующую результаты познания в области болезней и 

соответствующих способов лечения (клиника), строения человеческого тела 

(анатомия) и природного мира – источника лекарственных средств (фармация).  

Говоря о сути медицины, нельзя не сказать о врачах, обладающих 

духовной властью, ибо «только врачу доступно познание тайн, связанных с 

человеческой судьбой, одновременно выдающейся и несчастной, поскольку он 

каждый день, выступая против болезни и смерти» [7, c. 197], предстает перед 

Ликом действительности. Высокая социальная оценка дана Гомером тем, кто 
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занимался этой деятельностью: «Опытный врач драгоценней многих других 

человеков» [10, c. 228]. 

Таким образом, суть медицины, включая начало ее бытия (как пути 

познания, особой деятельности, осуществляемой призванными к ней врачами) и 

его завершение, обусловлена конечностью земной жизни, а с нею 

умножающихся болезней, которые являются следствием духовно-нравственного 

падения человека, его деградации как Homo sapiens.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

особенностей методологии научных изысканий в области экономической 

безопасности в российской научной школе. Описана эмпирическая база 

исследования. Представлены выявленные подходы и методы теоретического 

уровня, а также методы эмпирического уровня. В заключении сделаны выводы 

об уровне развития методологического инструментария в области 

экономической безопасности. 

Abstract. This article presents the results of a study of scientific research 

methodology features in the field of economic security in the Russian scientific school. 

The empirical base of the study is described. The identified approaches and methods 

of the theoretical level, as well as methods of the empirical level are presented. In 

conclusion, conclusions are made about the level of development of methodological 

tools in the field of economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, методы диссертационных 

исследований в области экономической безопасности. 

Keywords: economic security, methods of dissertation research in the field of 

economic security. 
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Методология науки играет важную роль в развитии любой научной 

отрасли знаний, и экономическая безопасность не является исключением. 

Поскольку экономическая безопасность, как самостоятельное научное 

направление, оформилась относительно недавно, определенный научный 

интерес представляет анализ научных методов, которые использовали ученые 

при проведении исследований в данной области.  

Анализ научных методов позволяет оценить, как действует экономическая 

безопасность как наука и что она делает в тех или иных исследовательских 

ситуациях, поскольку любое действие в науке вводится не для однократного 

применения, а служит методологическим примером, основой для дальнейшего 

развития методологии экономической безопасности. 

Эмпирической базой исследования послужили диссертационные 

исследования в области экономической безопасности, общим объемом 

509 работ, представленные в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) [1] и 

Российской государственной библиотеке (РГБ) [2] за период с 1995 по 2018 годы. 

Примечателен тот факт, что 10 процентов работ (52 диссертации) по 

проблемам экономической безопасности не содержат указания на методы, 

используемые при проведении научных исследований. Подобную ситуацию 

хорошо описывает В.С. Автономов во вступительной статье к книге М. Блауга 

«Методология экономической науки или как экономисты объясняют»: 

«…большинство экономистов, по всей видимости, не интересуются вопросами 

экономической методологии или даже относятся к ней неприязненно. Если мы 

ограничимся великими экономистами, то ясной картины по этому вопросу не 

получим. Действительно, история знала великих экономистов-теоретиков, 

считавших методы, которыми они пользуются, самоочевидными и потому не 

нуждающимися в обсуждении (Д. Рикардо, Л. Вальрас, Дж.М. Кейнс), хотя были 

и противоположные примеры (Дж.С. Милль, К. Менгер, М. Фридмен)» [3, с. 11]. 

Научные методы носят универсальный характер и используются 

практически во всех научных направлениях, отличаясь лишь набором 
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применяемых методов, которые условно делят на теоретические и эмпирические. 

Сложность проведения границы между теоретическими и эмпирическими 

методами заключается в том, что разные специалисты в области философии и 

методологии науки указывают разный набор методов в каждой из областей. 

В работе Г.Н. Кузьменко приводится сравнительный анализ компонентов 

теоретического и эмпирического познания [4, с. 99], который позволяет 

правильно определить место того или иного метода в такой научной области, как 

экономическая безопасность. Например, моделирование в случае проведения 

модельного эксперимента – этот метод относят к эмпирическим, а в случае 

мысленного эксперимента, математического (компьютерного) моделирования – 

к теоретическим. Поскольку экономическая безопасность относится к 

гуманитарным наукам, то моделирование относится к теоретическим методам, 

где и будет представлено. 

Анализ теоретического инструментария позволил выявить подходы 

(табл. 1) и методы (табл. 2). Исследование позволило выявить следующие 

подходы, которые представим в таблице 1. 

Таблица 1. Использование научно-познавательных подходов и методов 

теоретического уровня в диссертационных исследованиях по вопросам экономической 

безопасности 

№ Подход/метод Количество 
работ 

Доля*,%  

1. системный подход/анализ 106 18,0 
2. формально-логический 29 4,9 
 системно-структурный 18 3,1 
3.  структурно-

функциональный подход/ анализ/ 
метод 

17 2,9 

4. функциональный подход 14 2,4 
5. комплексный подход 9 1,5 
6. синергетический подход 8 1,4 
7. структурный подход 7 1,2 
8. диалектический подход 6 1,0 
9. индикативный подход/ 

анализ/ метод/ планирование 
6 

1,0 
10. исторический подход 5 0,8 
11. логический подход 5 0,8 
12. логико-исторический подход 2 0,3 
13. институциональный подход 2 0,3 
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№ Подход/метод Количество 
работ 

Доля*,%  

14. субъективно-объективный 
подход 

2 
0,3 

15. процессный подход 2 0,3 
16. позитивный подход 1 0,2 
17. нормативный подход 1 0,2 
18. воспроизводственный подход 1 0,2 
19. регулятивный подход 1 0,2 
20. экономико-географический 

подход 
1 

0,2 
* Доля диссертационных исследований, авторы которых указали применение данного 

подхода/метода в работе 

Таблица 1 позволяет оценить широту спектра используемых научных 

подходов при проведении исследований в области экономической безопасности, 

а также отметить одновременное использование категорий подход, анализ, 

метод. Наряду с выявленными подходами следует отметить методы 

теоретического уровня, которые представим в таблице 2. 

Таблица 2. Использование теоретических методов в диссертационных исследованиях 

по вопросам экономической безопасности 

№ Методы Количество работ Доля*,% 

1. абстрагирование 137 23,2 

2. анализ и синтез 94 15,9 

3. дедукция и 

индукция 

69 11,7 

4. моделирование 58 9,8 

5. аналогия 38 6,4 

6. классификация и 

типология 

24 4,1 

7. формализация 8 1,4 

8. экстраполяция 3 0,5 

9. идеализация 3 0,5 
 

*Доля диссертационных исследований, авторы которых указали применение данных 

методов в работе 

Перейдем к рассмотрению методов эмпирического уровня, используемых 

при проведении исследований в области экономической безопасности, и 

результаты сведем в таблицу 3. 

Таблица 3. Использование методов эмпирического уровня в диссертационных 

исследованиях по вопросам экономической безопасности 
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№ Эмпирические 
методы* 

Количество 
работ 

Доля**,% 

1. сравнение/ 
сравнительный анализ / 
компаративный 
(компаративистский) 
анализ 

46 7,8 

2. наблюдение / 
мониторинг 

41 6,9 

3. описание 4 0,7 
4. эксперимент 3 0,5 
5. измерение 1 0,2 
*авторские названия методов сохранены 
** Доля диссертационных исследований, авторы которых указали применение 

данных методов в работе 
 

Анализ научных методов, используемых учеными, работающими в 

области экономической безопасности, показал активное использование методов 

как теоретического, так и эмпирического уровней.  

Поиск частнонаучных методов в исследованиях экономической 

безопасности показал применение таких методов, как метод экспертных оценок 

в 43 работах (7,3%); опрос специалистов, экспертов, общественного мнения и т.п. 

в 9 работах (1,5%) и анкетирование – 6 работ (1,0%). 

Подводя итог, следует отметить активное использование общенаучных и 

частнонаучных методов, а также отсутствие специальных методик. Среди 

общенаучных методов теоретического уровня было выявлено 20 подходов и 11 

методов; эмпирического уровня – 5 методов и три частнонаучных метода. 
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Аннотация. В данной статье речь пойдет о ключевых методологических 

подходах в искусствоведении и их компилировании при написании научного 

исследования. Основными методами были выделены и детерминированы: 

формально-стилистический анализ, иконографический и иконологический 

подходы. 

Abstract. This article will focus on the key methodological approaches in art 

history and their compilation when writing a scientific research. The main methods 

were identified and determined: formal-stylistic analysis, iconographic and 

iconological approaches. 

Ключевые слова: формально-стилистический анализ, иконографический и 

иконологический подходы. 

Keywords: formal-stylistic analysis, iconographic and iconological approaches. 

 

Искусствоведение на сегодняшний день обладает целым спектром 

методологических подходов, соответствующих парадигмальным концепциям 

ученых-искусствоведов, применяющих тот либо иной подход в производимом 

исследовании. Корреляция выбранного подхода зачастую находится в прямой 

связи со сложившимися тенденциями научного знания на данном историческом 
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моменте, к которому принадлежит исследователь, а также зависит от 

персонального академического бэкграунда ученого, его способности успешно 

компилировать общенаучные стратегические подходы (в качестве примера 

приведем дедуктивный и индуктивный методы, подходы холистический и 

аналитический и др.) и методы, применяемые преимущественно в 

искусствоведении. Однако помимо умения комбинировать методологические 

подходы при работе с объектами искусства перед искусствоведом сегодня стоит 

еще одна серьезная задача, сопряженная с творческим началом исследователя, 

которая выражается в способности ученого использовать современные 

достижения человеческой мысли из разных сфер науки при ведении собственных 

исследований. Применение разноплановых научных методологических 

паттернов, безусловно, не только обогащает и усложняет искусствоведение как 

предмет, но и способствует популяризации знания в обществе. 

Так, в связи с быстроразвивающимися темпами информационных 

технологий искусство и искусствоведение становится интересно все большему 

количеству людей, принадлежащих к диверсифицированным социальным 

группам. Тренд на саморазвитие, образованность, постоянный личностный рост 

побуждает людей из разных социальных групп потреблять не просто 

развлекательный контент, не обладающий культурной ценностью, но контент, 

обогащающий духовно, контент, способствующий как умственному, так и 

психическому развитию, контент образовательный. Быстрорастущий спрос на 

предметы искусства, спрос на материалы, помогающие понимать искусство и 

уметь его расшифровывать, ставит перед искусствоведами сложную проблему 

выбора методологических подходов, которые смогут объяснить ценность 

предметов искусства, его цели, функции и философию. Так тренд выводит на 

первый план проблему выбора методологических подходов, которые должны 

помочь исследователю подобрать компиляцию фактов, связанных логикой и 

объясняющих проблематику объекта, выстроить композицию повествования, 

предоставить аргументацию выводов в исследовании. 

Непосредственно искусствоведение включает в себя три основных 
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фиксированных методологических «конструктора» [1], относящихся к 

материалу, анализируемому искусствоведом, в купе с той проблематикой, в 

рамках которой работает ученый. Среди этих устойчивых методологических 

«конструкторов» следует отметить: формально-стилистический анализ, 

иконографический и иконологический подходы. 

Еще одним подходом следует выделить компаративный метод, который 

хоть и не принадлежит исключительно искусствоведческим методам 

исследования, но весьма часто применяется в науке, будучи широко 

распространенным общегуманитарным способом ведения исследования. В 

основе компаративного метода лежит сравнительный анализ, в рамках которого 

выявляются схожесть и разность компонентов отдельных целостностей. 

Так, в уже классическом труде Г. Вёльфлина «Основные понятия истории 

искусства» автор берет за основу компаративный анализ, сравнивая способы 

видения двух эпох, а именно XVI и XVII веков, как столкновение харизматичных 

стилей [2, с. 11-15.], что позволяет эмпирически, на основе опыта, познавать 

истину и формировать объективное мнение. 

Формально-стилистический метод является ключевым способом в 

искусствоведческих исследованиях. В рамках данного метода производится 

выявление признаков, по которым определяется сходство деталей какого-либо 

целостного объекта, относительно имеющейся суммы признаков, составляющей 

понятие «стиль» [1]. Отличительной чертой формально-стилистического анализа 

является его ориентация на описательную составляющую с последующей 

аналитикой как внутренней структуры произведения, так и его внешней 

составляющей. Данная особенность делает формально-стилистический метод 

ключевым способом анализа произведений искусства, который можно 

обнаружить в исследованиях, ставших искусствоведческой классикой и 

повлиявшей на формирование искусствоведческого тезауруса. 

История развития и эволюции рассматриваемого метода включает в себя 

как стадиальные, так и концептуальные линии развития анализа, основой своей 

проистекающего из немецкой методологии искусствоведения. Так Г. Вёльфлин 
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ввел структуру имманентных знаков в эволюции стилей, характеризуемых 

посредством парных детерминант, а А. Шмарзов развивал идеи физической и 

психической структуры субъекта, видя в этой «конституции» генезис 

художественных форм. 

Заключительным этапом в оформлении формально-стилистического 

метода, как классического способа искусствоведения, принято считать работы 

последователя и ученика Г. Вёльфлина Й. Гантнера, осуществившего 

качественный переход от художественного произведения к художественному 

творчеству. В рамках этого перехода было введено новое понятие 

«префигурация», включающая в себя элемент пред-понимания замысла, что, 

безусловно, поспособствовало распространению тенденции интеракции зрителя 

в восприятии произведений искусства. На сегодняшний день формально-

стилистический метод наряду с иконографическим и иконологическим остается 

классическим способом искусствоведения, применяемым в большинстве 

научных исследований. 

В свою очередь метод содержательной интерпретации, или 

иконологический подход, нашел применение в дешифровке художественных 

знаков, детерминировании, раскрытии комплекса смысловых нагрузок 

произведений искусства. В рамках данного метода искусствовед связывает 

мотивы и комбинации мотивов – композиции с темами и понятиями [3, с. 30-40], 

образующими сюжеты либо аллегории. Однако важно отметить, что иконология 

считывает смыслы, заложенные автором произведения искусства изначально и 

самостоятельно, но не занимается выявлением новых смыслов, их развитием и 

эволюцией. Таким образом, иконология ставит целью передать авторскую 

интерпретацию художественной композиции в первозданной форме, сохранив 

все первичные смыслы. Этим качеством иконология перекликается с 

иконографией, еще одним классическим методом в искусствоведении. 

В методологии искусствоведения иконография занимается 

систематизацией типологических признаков, черт и их структурированием, в 

свою очередь, опираясь на свод принятых правил символического изображения 
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персонажей или сюжетных аллегорий. В генезисе данного подхода лежит 

методика исследований, применяемая в работе со средневековыми объектами 

искусства, что в свою очередь находится в прямой связи с религией, где 

подавляющее большинство объектов искусства наделяются символизмом. Таким 

образом, иконография как метод была обозначена американским искусствоведом 

Э. Панофским как базис иконологического метода исследования сюжетной 

структуры художественного объекта. Однако, иконологический метод 

применяется в работе с любыми объектами искусства, так как он дешифрует 

посыл автора в его первозданном виде и не имеет четкой привязки к формально 

принятым и исторически утвердившимся системам того или иного канона. 

Присутствие же каноничности в объектах искусства актуализирует метод 

иконографии, так как последний работает в рамках установленных и 

утвердившихся исторически правил трактовки символов и знаков, 

транслирующих сюжет произведения метафорическим путем. 
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Изменения, происходящие в современном мире, неизбежно ведут к 

ускорению процесса стирания социокультурных границ, что влияет на жизнь 

общества, а также на его культуру и язык.  

Язык бывает вербальный и невербальный, общеупотребительный и 

профессиональный. Характеристикой последнего является его 

терминологичность – качество, которое выявляет способность языка выражать 

содержание какой-либо области человеческой деятельности.  

Термин является способом познания. В этом плане термин выступает 

структурной единицей языка, маркируя результат познания какого-либо объекта. 

Восстанавливая аристотелевскую сущность термина как средства 

суждения, которое начинается с имени познаваемого объекта, подчеркивается 

его связь с самим объектом. При этом у термина выявляют следующие функции: 

номинативная, выражается в способности присваивать имена реальным 
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объектам; организационная, служит для классификации названных объектов 

сродственно их роду; символическая – осуществляет связь между знаковым 

именем и объектом; мировоззренческая функция слова способствует 

объяснению маркированного им объекта; эпистемическая служит сохранению 

неразрывности имени реального объекта со знанием его; коммуникативная –

способствует передаче этого знания во времени и пространстве, тогда как 

творческая функция обеспечивает способы этой передачи [1, с. 187]. 

Если термин не выполняет этих функций, то в этом случае можно говорить 

о варваризации, истоки которой определил Аристотель, «назвавший речь, 

состоящую из необоснованных заимствований, варваризмом. Ее следы заметил 

Р. Бэкон: «И сами слова латинского языка […] по большей части перенесены из 

других языков. [...] И в этих словах латиняне допускают многочисленные 

ошибки – в произношении, письме и понимании; и вовсе не является 

незначительной ошибка в словах, поскольку за этим следует ошибка в 

высказывании, затем в аргументе, и, наконец, в том, что считается выводом [из 

аргумента]». Вывод, как правило, служит руководством к определенному 

действию, имеющему соответствующий результат, то есть, указанные Бэконом 

ошибки имеют следствия уже в жизни, внося трудности во взаимопонимание 

людей. У Г.В. Лейбница варваризация названа «злоупотребление словами», 

обусловленное личностными качествами (невежество, небрежность, тщеславие, 

лживость) и недостатками обучения» [цит. по 2]. 

Варваризмы можно встретить как в профессиональной, так и в обычной 

речи. В качестве примера приведем популярное ныне слово «престиж», 

заимствованное из латинского языка. Согласно Соссюру, для объяснения 

понятия надо дать анализ родственных слов. Следуя его рекомендации, 

обратимся к источнику происхождения этого слова, к латинскому языку: 

praestigium «обман, надувательство»; praestigiae «призраки, обман»; praestigiator 

«фокусник, обманщик»; praestigiosus «обманчивый, обманный»; praestigio, are 

«обманывать, дурачить». В «Полном англо-русском словаре, составленном А. 
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Александровымъ», prestige имеет значения «обаяние, очарование, иллюзия, 

ослепление, обман; ворожба, фокусничество».  

В английский и французский языки prestige также пришло из латыни и с XVI 

в. употреблялось для называния обманчивых представлений, наваждения, обмана 

зрения, связанных с колдовством, чарами; с середины XVII в. к нему 

присоединилось восприятие впечатления, оставленного произведениями 

искусства: «искусственный; обман зрения» (artifice, illusion), также 

«ослепляющий, обольщающий, чудесный, обманчивый» (éblouissant) и «лживый, 

обманчивый; обманщик» (trompeur). Начиная с конца XVIII в., а именно с Руссо, 

которого считают вдохновителем французской революции, выдвинувшим идею 

«единой воли» народа, и Гальяни, принадлежавшего к так называемым 

«просвещенным» аббатам, слово prestige употребляется во французском языке с 

ведущим значением «влияние», основанным на восприятии величия какой-то 

личности или чего-либо совершенного, тогда как исконное значение выводится на 

задний план в виде указания латинского источника [1, с. 134].  

Также происходит и утрата самого понятия «термин», имеющего 

социально-исторические корни, которые остались за рамками современных 

работ, имеющих терминологическую направленность. Само слово «термин» 

стало настолько привычным в научной речи, что на него уже не обращают 

внимания, упоминая в справочных статьях лишь об одном значении terminus – 

«граница», что явно недостаточно для того, чтобы установить действительную 

цель его существования в качестве «специального слова, ограниченного своим 

специальным значением; стремящегося быть однозначным как точное 

выражение понятия и называния вещи» [цит. по 2]. 

Таким образом, варваризация есть не что иное, как агрессивное, 

пренебрежительное отношение к заимствованным словам, которые зачастую 

имеют древние корни, органичные той или иной культуре. Подобное отношение 

наносит серьезный вред языку, затрудняет взаимопонимание и, как следствие, 

происходит разрыв связи между культурами. В дальнейшем мы предполагаем 

рассмотреть методологические аспекты роли термина в языке [3, с. 31]. 
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Аннотация. Становясь ключевым элементом в системе актуальных 

практик постиндустриальной экономики, цифрового интерфейса массовой 

культуры и «новой» этики XXI века, экосистема как некое функциональное 

единство пребывает в статусе необходимого культурного условия 

современности. Сопоставляя содержание феномена «экосистемы» с 

содержанием методологии ТДИС, мы находим, что ТДИС является 

одновременно неким «логотопом», то есть местоположением конструирования 

смыслов, а также способом организации и проектирования творческого 

мышления. ТДИС, обладая функциональной устойчивостью и 

самовоспроизводством, является интеллектуальной экосистемой. 

Abstract. Becoming a key element in the system of actual practices of the post-
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industrial economy, the digital interface of mass culture and the "new" ethics of the 

XXI century, the ecosystem as a kind of functional unity is in the status of a necessary 

cultural condition of our time. Comparing the content of the "ecosystem" phenomenon 

with the content of the TDIS methodology, we find that TDIS is at the same time a 

kind of "logotope", that is, a location for constructing meanings, as well as a way of 

organizing and designing creative thinking. TDIS, having functional stability and self-

reproduction, is an intelligent ecosystem. 

Ключевые слова: экосистема, ТДИС, смысл, современность, "логотоп", 

интеллектуальные экосистемы. 

Keywords: ecosystem, TDIS, meaning, modernity, "logotope", intelligent 

ecosystems. 

 

Известно, что понятие экосистема представляет собой некое 

функциональное единство, в котором живые организмы (биоценоз) и их 

местоположение (биотоп) взаимодействуют с абиотической средой и это 

взаимодействие характеризуется стабильностью, устойчивостью, 

самовоспроизводством, что обладает эмерджентным эффектом [1].  

В современности понятие «экосистема» становится актуальным за 

пределами сферы биологии и экологии. Становясь ключевым элементом в 

системе актуальных практик постиндустриальной экономики, цифрового 

интерфейса массовой культуры и «новой» этики XXI века, экосистема пребывает 

в статусе необходимого культурного условия современности. 

Создание современных экосистем как способа коммуникации, 

взаимодействия и воспроизводства устойчивых культурных форм обращено на 

проектирование стабилизации жизни в целом в период трансформационных 

процессов глобального масштаба.  

Исходя из этого, необходим поиск новых методологических инструментов 

в области мышления и проектирования знания, которые будут позволять 

конструировать в культуре экосистемы не только производственного и 

экономического содержания, но и интеллектуальные экосистемы для построения 
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адекватных ответов на запросы культуры современности. На наш взгляд, данным 

инструментом может быть теория динамических информационных систем или 

ТДИС, которая «ориентирована на изучение информационных процессов в 

объектах разной природы, где информация выступает как ресурс» [2].  

В основе ДИС лежит общая категория, которая рассматривается в виде 

взаимодействия качественного и количественного аспекта функционирования 

объекта как самоподдерживающегося процесса. ТДИС является не только 

изображением смысловой структуры, но и реализует три типа актов 

распределения информации по категориям, где орграф выступает носителем 

информации, вершины отображают локализацию информации в реальном 

объекте посредством точки дислокации информации, а ребра орграфа 

представляют собой направленные каналы, по которым осуществляется обмен 

информации.  

Прежде чем дать обоснование тому что, ДИС представляет собой 

конструирование экосистемы смыслов, мы должны сказать о том, что любая 

экосистема испытывает на себе «возмущение» или «воздействие» извне. Чтобы 

выдержать это воздействие экосистема обладает тремя типами устойчивости [3]. 

Первый тип устойчивости это устойчивость относительно «ординарных» 

воздействий, с которыми экосистема легко справляется. Второй тип 

устойчивости – это устойчивость относительно «экстраординарных» 

воздействий, при которых необходима восстановительная сукцессия, которая 

является фазой биоценоза, последовательно возникающая после его нарушения 

каким либо воздействием извне. Третий тип устойчивости – это 

«ультраустойчивость», при которой экосистема, сменяя формы своего 

пребывания под воздействием контекста трансформационных процессов, 

сохраняет благодаря этому собственную сущность, то есть остается 

стационарной, самопроизводящей конструкцией, формирующей оптимальные 

условия воспроизводства самой себя. 

Три типа устойчивости, свойственные живым экосистемам, мы находим 

при рассмотрении особенностей объектов, представляемых в виде ДИС. 
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Рассматривая объекты, представленные в виде ДИС, можно говорить о том, что 

они обладают некоторыми особенностями [4, с. 66-67]: 

1) количество информации в ДИС, описывающей реальный объект, будет 

неизменным в процессе его функционирования при условии, что реальный 

объект не взаимодействует с другими реальными объектами, но при этом 

способен к саморазвитию и поддержанию механизмов самосохранения; 

2) для каждой категории (отображаемой как вершина орграфа) в ДИС 

возможна ее дешифровка в самостоятельную ДИС; 

3) для каждой связи (отображаемой как ребро орграфа) в ДИС возможна ее 

дешифровка в самостоятельную ДИС. 

Конструируя смыслы, мы оказываем воздействия на экосистему знаний, 

создавая определенный дискурс исследовательской задачи. Подобно правилам 

экологических пирамид, предполагающих последовательное уменьшение 

численности организмов по мере перехода от нижних звеньев к высшим, «знание 

относительных значений периодов проявляющихся в ДИС ритмов позволяет 

определиться с наименьшим возможным количеством имеющихся в ДИС 

категорий, указывая в ряде случаев на потребность в их дальнейшей 

дешифровке» [4, с. 108]. 

Как биотоп экосистемы может охватывать пространство любой 

протяженности, так и ДИС с процессами «дешифровки» и «мутаций» позволяет 

охватывать пространство смысла, формируя некий «логотоп», в котором любая 

категория, первоначально взятая для осмысления, выражается посредством 

дополнительных категорий, что позволяет более полно отобразить ее суть и 

выявить некоторые, ранее не принимаемые во внимание аспекты и свойства 

ДИС. Подобно нарастающему отбору в экосистеме, обеспечивающему 

стабильное продолжение жизни, в ДИС мы осуществляем отбор смысла, 

переходя от простых и очевидных значений к более сложному содержанию и 

пониманию функционирования объекта исследования. Таким образом, ТДИС 

как экосистема воплощает собой круговорот информации, преобразуя ее в 

смыслы, и определяет их значение при условии «безотходности» системы, то 
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есть трансформации «старой», ранее известной информации в некую новую и 

актуальную по смыслу. 

Можно говорить о том, что ТДИС является экосистемой с характерной для 

экосистем устойчивостью, воспроизводством и отбором, воплощая собой идею 

самовоспроизведения смыслов, что в целом позволяет осуществлять 

конструирование интеллектуальных экосистем. 
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Аннотация. Формат международных медицинских школ – это уникальная 

площадка для реальной коммуникативной практики, для обучения методам, 

правилам и нормам профессионального общения, для развития отличного от 

общепринятого образа мышления и формирования нового типа молодого врача.  

Abstract. The International Medical Schools are a unique platform for the 

development of communication skills in real conditions, for teaching and learning the 

methods, rules and norms of professional communication in the sphere of medicine, 

for the formation of a way of thinking different from the generally accepted way of 

thinking and growing up a new type of a young doctor. 
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Жизнь и здоровье, бесспорно, относится к ключевым ценностям в 

медицине. И здесь трудно не согласиться с Шопенгауэром в том, что здоровье 

признается непреходящей ценностью только тогда, когда человек его теряет: эти 

ценности являются фундаментом, на котором выстраивается профессиональная 
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деятельность врача и предваряющая ее профессиональная подготовка, 

основанная на методологии обучения [1], в том числе и иностранным языкам. 

Целью данной работы является определение универсальных методов, 

направленных на развитие коммуникативных способностей через организацию 

международных медицинских школ.   

На современном этапе международные медицинские школы – это 

специальные краткосрочные, от 5 дней до 1 месяца, образовательные программы 

для иностранных студентов. Формат летних/зимних школ очень популярен как в 

европейских университетах, так и в России из-за широкого выбора тематик. 

Независимо от выбора Школы, участники в первую очередь ставят перед собой 

определённые цели: расширение и углубление знаний по выбранной тематике, 

развитие языковых компетенций и формирование межкультурной 

профессиональной коммуникации среди студентов разных стран, обмен опытом 

в процессе общения [2].  

Насколько высококультурны всегда были медики, мы можем проследить 

из небольших отрывков писем или высказываний тех, чьи имена – 

непререкаемый авторитет для современников.  

Вот что пишет в своих письмах жене, тогда еще молодой, а ныне известный 

всему медицинскому сообществу врач, хирург, профессор Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий, Архиепископ Лука «...Из Москвы не хочу уезжать, пока не 

возьму от нее того, что нужно мне: знаний и научно работать. Я, по 

обыкновению, не знаю меры в работе и уже сильно переутомился... А работа 

предстоит большая: для диссертации надо изучить французский язык и 

прочитать около пятисот работ на французском и немецком языках» [3, с. 94]. 

Язык – это не только средство для коммуникации. Язык, прежде всего, 

носитель и создатель смысла и непосредственно связан с мыслительной 

деятельностью. Мысль не нова, и данная формулировка уже была выражена в 

1934 году в работе «Мышление и речь» Львом Выготским, который сказал, что 

«само движение мысли, идущее от идеи к слову, есть развитие. Мысль не 

выражается, а воплощается в слове» [4, с. 13].  
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В связи с колоссальным ростом в наши дни научно-литературной 

продукции, а также информации, поступающей из Интернета, ученые все чаще 

вынуждены пользоваться различного рода библиографическими справочниками, 

обзорами, реферативными обозрениями, в которых кратко изложена суть 

отдельных работ по тому или другому вопросу. Конечно, все эти «дайджесты» 

как справочный, «информационный» материал в повседневной научной работе 

приносят определенную пользу, но в расширении кругозора не играют большой 

роли. С.П. Боткин достаточно отчетливо выразился по этому поводу еще в конце 

позапрошлого столетия: «В рефератах мы видим одно из условий, 

задерживающих развитие врача. Врач обрекает себя на чтение почти 

исключительно одних выводов из различных исследований и работ. Необходимо 

читать работы в оригинале» [5, с. 28]. И вывод здесь только один, что 

начинающему путь в науку и профессию молодому медику нужно настойчиво 

рекомендовать читать статьи и книги в подлиннике.  

Любое профессиональное развитие предполагает поступательное 

движение, иначе наступает банальная стагнация. Поэтому в современном мире 

так необходимо постоянное общение, обмен опытом и знаниями, как среди 

специалистов своей страны, так и на международном уровне. Уже давно, 

вследствие необратимых глобальных процессов и неизбежной интеграции 

России в международное информационно-профессиональное пространство, 

иностранный язык воспринимается как один из важнейших инструментов для 

установления, развития и поддержания профессионального общения, как 

неотъемлемая составляющая в багаже знаний современного специалиста. 

Развитие профессиональных межкультурных коммуникативных навыков 

становится одним из обязательных качеств и создает основу для академической 

мобильности, подготовки к быстро меняющимся условиям жизни, приобщает к 

стандартам мировых достижений, увеличивает возможность понимать и быть 

понятым и найти тем самым единомышленников 

Подтверждением тому является практика проведения в Омском 

государственном медицинском университете международных медицинских 
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школ. Замысел этот возник не случайно, так как во главу угла ставились такие 

цели, как овладение знаниями о современных проблемах в той или иной области 

медицины (тематика Школы объявлялась за год до начала мероприятия) и, 

второе – формирование межкультурной профессионально-коммуникативной 

компетенции у студентов ОмГМУ для успешного осуществления 

профессиональных контактов будущих специалистов медицинской профессии 

на международном уровне в форме совместных проектов, академических 

обменов, научных конференций, и других видов деятельности.  

 Коммуникативная практика стимулировала интерес студентов к 

межкультурному взаимодействию в деловой и дружеской атмосфере, где 

очевидной становилась значимость эффективного общения с представителями 

другой культуры. Студенты овладевали профессиональным тезаурусом, как на 

родном, так и иностранном языках, и применяли свои знания на практике в 

течение всего периода проведения школы. Они учились правилам и нормам 

профессионального общения, учились преодолевать трудности в процессе 

профессионального взаимодействия и выступать в качестве медиаторов во время 

общения. Проведение такого рода мероприятий просто бесценно с точки зрения 

развития совершенно отличного от общепринятого образа мышления и 

формирования нового типа молодого специалиста медицинской профессии, так 

как включает в себя не только непосредственную профессиональную 

деятельность, но и знакомство иностранных участников с культурой, традициями 

и особенностями менталитета принимающей страны.  

По итогам каждой Школы проводились опросы, которые являлись 

подтверждением того, что основным мотивом для участия в международной 

зимней школе являлось установление личных контактов со студентами и 

профессорами (91,67%); 66,67% опрошенных отметили получение новых 

знаний, их дальнейшее использование в профессиональной практике и 

знакомство со страной; и 25% указали повышение уровня знания иностранного 

языка.  

Безусловно, возникали и проблемы во время проведения Школы, а именно: 
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16,67% отметили трудности адаптация к местным особенностям и менталитету; 

а 8,33% – трудности адаптации к условиям обучения, проживания и языковые 

сложности.  

Следует отметить, что удовлетворенность обучения в целом составила 

82,5% и на последний вопрос, посоветуете ли вы своим однокурсникам принять 

участие в подобной Школе – 83,33% ответили утвердительно.  

Очевидный успех каждой Школы был обусловлен 

высококвалифицированной командой преподавателей – профессионалов 

высочайшего уровня, которые обеспечили развитие навыков взаимодействия на 

основе межкультурной коммуникации.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

основная проблема сегодня выработать такой механизм обеспечения связи с 

общественностью в муниципалитете, который бы был понятен и востребован 

различными категориями граждан, обеспечивал их участие в процессе 

управления территорией. Следовательно, существует объективная потребность 

во всестороннем изучении, анализе и улучшении технологий связей с 

общественностью в органах местного самоуправления.  

Abstract. The relevance of the research topic lies in the fact that the main 

problem today is to develop such a mechanism that ensures communication with the 

public in the municipality, which would be understandable and in demand by various 

categories of citizens, and ensure their participation in the process of managing the 

territory. Consequently, there is an objective need for a comprehensive study, analysis 

and improvement of public relations technologies in local governments. 

Ключевые слова: связи с общественностью, органы местного 

самоуправления, средства массовой информации. 
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Несколько лет назад еще не существовало такой проблемы, как общение с 

жителями. Информацию преимущественно узнавали через СМИ – ТВ, радио, 

газеты, приходили на встречи. Сегодня наладить контакт с каждым жителем 

большого города сложно, поэтому приходится делать ставку на современные 

виды электронной коммуникации.  

Для активизации процессов связей с общественностью администрация 

города Тюмени стала развивать электронные формы взаимодействия с 

населением. Поэтому единый портал – это соединение различных направлений в 

сфере коммуникаций с жителями, инструмент, позволяющий получать 

информацию, писать, формировать статистику в публичном пространстве.  

С 2013 года была поставлена задача максимально вовлекать население в 

управление городом. На начальном этапе реализации проекта были выбраны 

темы сообщений (категории), которые особенно важны для жителей. Первое 

условие отбора – это проблемы, близкие горожанам, с которыми они 

сталкиваются наиболее часто, и им самим интересно контролировать процесс 

решения; второе – решение проблемы точно входит в задачи и функции органов 

городской власти, она может быть коротко рассмотрена и выполнена. Среди 

наиболее популярных обращений: уборка придомовой территории, вывоз 

мусора, фиксация брошенного автомобиля и его эвакуация с территории двора. 

В дальнейшем перечень категорий был расширен. Сейчас на портале 23 

категории (темы). В разработке еще 20. На портале содержится информация о 

тысячах объектах. Это данные по реализации программ по благоустройству 

дворов и ремонту домов, ремонту и реконструкции дорог. Все они имеют 

географическую привязку и отображены в электронном атласе. К каждому дому 

также прикреплена ключевая информация – об управляющей компании, 

депутате, поликлинике, участковом, квартальном, о планируемых и экстренных 

отключениях воды или электричества.  

В 2015 года был разработан проект – «Я решаю!». В основу его был 

положен опыт реализации проекта «Активный гражданин», который 

позиционируют как электронный референдум для москвичей. Идею 
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электронного референдума предложил мэр Москвы, учитывая мнение жителей о 

том, что им необходим прямой контакт с Правительством Москвы (без 

посредников) для получения неискаженной информации. Это наиболее удачная 

возможность получения интерактивных ответов до того, как будут приняты 

какие-то решения в тех или иных отраслях. Для опроса выставляются только те 

проблемы, которые властные органы могут и готовы реализовать.  

Администрацию города Тюмени волнует принятие решений с учетом 

пожеланий жителей, так как она работает на достижение тех задач, которые 

перед ней стоят. Главная цель – сделать город комфортным и удобным для 

жизни, единственный способ для этого – реализация желаний самих жителей.  

Сегодня важно развивать электронные средства коммуникации, 

мобильные версии и приложения это современный тренд. С 2019 года в г. 

Тюмени создаются более удобные и современные средства коммуникации. 

Создаются ролики «Помогатор», рисуются проекты где используются 

современные тренды – раскраски, квесты, игры. Проходят конкурсы рисунков на 

портале. Ведутся тематические страницы «Победа», «Зима», «Лето». Карта 

событий и меропритий, проходящих в городе. В этом году запустили проект 

ТюмТюмыч рассказывающий об умном городе. Результативность проекта 

значительная. 

Во-первых, это означает массовость, ведь с помощью электронной почты.  

Второе – это привлечение активных жителей нашего города. 

Третье – комфорт для всех.  

Тюменцы – одни из самых активных жителей нашей страны. Они готовы 

принимать в жизни города самое живое участие. Администрация города, 

понимает, что без включения населения в процесс управления нельзя добиться 

максимальной эффективности решений.  

Примеров совместной работы много. Главное сегодня, чтобы результаты 

работ по благоустройству были одобрены жителями. Нужна не формальная 

проверка отчетов, а ежедневный диалог с гражданами, выяснение их мнений, 

замечаний и предложений. Для определения направления видов активного 
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спорта на озелененной территории была организована встреча с федерацией 

экстремальных видов спорта. По итогам проведенного опроса большинство 

заинтересованных жителей высказали свое мнение относительно устройства 

скейт-парка. 

Есть еще один пример выстраивания коммуникаций. У тюменцев 

сформирован запрос на проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий. По опыту работы выявляется, что там, где стоят физкультурно-

оздоровительные комплексы, жизнь района значительно преображается – 

активизируется: регулярно проходят занятия со спорторганизаторами по самым 

разным направлениям, организуются дворовые соревнования, индивидуальные 

и групповые тренировки.  

В настоящее время администрацией города Тюмени рассматривается 

вопрос разработки Стратегии озеленения муниципального образования 

городской округ город Тюмень на период 2020–2040 гг. [1]. Необходимо вместе 

заняться проектом по формированию «зеленых уголков», создавать малые 

скверы. Важно привлечь к этой работе студентов-архитекторов – тех, кто может 

придумать концепцию и придать индивидуальность каждой зоне отдыха. 

Население может принять активное участие в проекте «Посади дерево», когда 

управляющим компаниям выдается субсидия на высадку деревьев на территории 

дворов. Работает проект «Классное дерево», в рамках которого классы всех 

образовательных учреждений Тюмени смогут поучаствовать в благоустройстве 

(озеленении) городских территорий и в дальнейшем осуществлять уход за 

деревьями.  

И Администрации города и горожанам вместе необходимо определить 

новые подходы к развитию экологической составляющей жизни нашего города. 

Главным здесь является направление озеленения городских пространств. Нужна 

новая долгосрочная стратегия развития зеленых «легких» города, ухода за 

имеющимися зелеными насаждениями, обеспечения соблюдения правил их 

охраны. Эту стратегию как конкретный документ – «настольное» руководство – 

важно разработать вместе: с привлечением общественности, экспертов, 
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профильных специалистов. В дальнейшем буде также открыто и совместно 

организована ее реализация. 

Исполнителем основных мероприятий стратегии должен стать единый 

центр компетенции, на базе которого будут объединены все функции, которые 

сегодня исполняются отдельными подразделениями администрации города. 

Концентрация ресурсов без увеличения их общего объема должна стать 

дополнительным импульсом в работе. Такой подход позволит вывести вопрос 

озеленения на новый качественный уровень решения. Уже сейчас можно 

предположить, что в рамках реализации стратегии в ближайшие годы в нашем 

городе должно быть высажено несколько десятков тысяч деревьев, создано 

несколько новых современных парков отдыха для горожан.  

Сегодня настало то время, когда современный город можно рассматривать 

как большую экосистему, в которой создаются наиболее благоприятные условия 

для жизни и места, необходимые для общения человека с природой, где они 

смогут поближе узнавать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от 

городской суеты. 

Таким образом, можно выделить, что все значимые события и достижения 

нашего города – результат активного сотрудничества администрации с жителями 

Тюмени, депутатами, общественниками. Выстроена связь с тюменцами 

посредством портала управления городом «Тюмень – наш дом», 

информационных площадок «Я решаю!», «ТвоЯ Тюмень». Диалог с жителями 

администрация города ведет в социальных сетях, блогах. 
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Аннотация. Одной из важных проблем регионального развития является 

несовершенная государственная поддержка региональных кластеров. Ключевым 

показателем для выделения субсидий выступает высокий уровень 

производительности труда. В результате поддержку получают те кластеры, 

которые исходно являются самодостаточными. Другими ограничениями 

кластерного развития выступают административные барьеры, отсутствие 

крепких связей с высшими учебными заведениями, проблемы доверительных 

отношений. 

Abstract. One of the important problems of regional development is the 

imperfect state support of regional clusters. The key indicator for the allocation of 

subsidies is a high level of productivity. As a result, those clusters that are initially self-

sufficient are supported. Other limitations of cluster development are administrative 

barriers, lack of strong ties with universities, and problems of trust. 

Ключевые слова: кластеры, конкурентоспособность. 

Keywords: clusters, competitiveness. 

 

В соответствии с принятым курсом развития, кластеры воспринимаются 

как эффективный инструмент, используя который можно повысить 

конкурентоспособность предприятия, региона и страны в целом [1, с. 18]. 

Промышленные кластеры стали объектом государственной политики, 

направленной на стимулирование экономического роста.  
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Одной из проблем выступает несовершенная государственная поддержка 

кластеров, представленная в виде субсидий, выделяемых на реализацию 

проектов кластера. При этом, кластер должен соответствовать требованиям, 

представленным в постановлении Правительства №779 от 31 июля 2015 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров». [2] 

Основными требованиями являются наличие не менее 10 субъектов, в 

числе которых хотя бы одно предприятие осуществляющие выпуск конечной 

продукции, хотя бы одно высшее учебное заведение, не менее 20% общего 

объема продукции, произведенного в кластере, используется его участниками, 

не менее 50% рабочих мест должны составлять высокопроизводительные 

рабочие места, уровень производительности труда должен быть выше среднего 

уровня по обрабатывающей промышленности субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых расположена инфраструктура промышленного 

кластера.  

Показатель отражающий численность и состав кластеров отражает 

ключевое положение о том, что кластер является группой взаимосвязанных 

организаций, в числе которых есть, как и предприятия выпускающие конечную 

продукцию, а также их поставщики, так и учебные заведения, подготавливающие 

необходимый персонал, и ведущий научные разработки.  

Через показатель, отражающий уровень потребления собственной 

продукции внутри кластера, передается смысл о наличии взаимосвязи между 

участниками кластера, в рамках цепочки создания добавленной стоимости.  

Показатель наличия высокопроизводительных рабочих мест отражает как 

инновационную направленность, так и результативность деятельности кластера. 

Под высокопроизводительными рабочими местами понимаются - замещенные 

рабочие места организации, производительность труда которых равна или 

превышает среднеотраслевое значение. Отметим, что в данном показателе 

производительность труда рассматривается с учетом отраслевой специфики. При 

этом расчет идет как сумма численности работников, величина среднемесячной 
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заработной платы которых равна или превышает пороговое значение, 

установленное на отчетный год.  

На наш взгляд, ключевая проблема состоит в показателе 

производительности труда, поскольку он не отражает различие в отраслевой 

специфике предприятий. Данный показатель рассчитывается как отношение 

объема выпуска продукции (млн. рублей) к численности рабочих (ед). Поскольку 

объем выпуска исчисляется в денежном эквиваленте, на величину 

производительности оказывает влияние стоимость произведенной продукции, 

которая различна для разных отраслей. При этом, в понятие обрабатывающей 

промышленности входит широкий спектр отраслей. Таким образом, на 

одинаковых условиях оценивается производительность труда в высокодоходной 

отрасли промышленности (нефтехимеческая) и в менее доходной отрасли 

(лесная, целюлозно-бумажная), что является заведомо несправедливым по 

отношению к менее доходным отраслям. 

По сути поддержку получают те кластеры, которые итак являются 

достаточно развитыми и наиболее доходными, в то время как нуждающиеся в 

поддержке остаются без внимания. В виду этого усиливается дифференциация в 

уровне развития отраслей промышленности, а национальная экономика 

усиливает однонаправленное развитие. Соответственно предприятия, которые 

относятся к менее доходным отраслям лишаются источника финансирования. В 

таких условиях достаточно трудоемко реализовать кластерные проекты, которые 

способствуют повышению конкурентоспособности предприятий в кластере. Как 

итог, теряется смысл господдержки, поскольку не устраняются провалы в 

развитии отдельных кластеров и отраслей в целом.  

Другой проблемой, связанной с государственной поддержкой, является 

наличие определенных административных барьеров [3, с. 130]. При получении 

господдержки, кластеру необходимо, в том числе, обозначится на уровне 

региона и получить одобрение и признание со стороны местных властей. 

Проблема состоит в том, что на местах могут отсутствовать структуры, которые 

бы занимались проверкой кластеров и их проектов. Поэтому тратится 
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определенное время на то, чтобы согласовать свои действия с местными 

органами власти. К тому же стоит угроза со стороны коррупционных сговоров. 

На каждом этапе продвижения и регистрации кластера могут возникать 

дополнительные издержки, связанные с коррупцией. Все это делает путь к 

получению субсидии тернистым, или даже нецелесообразным. Соответственно, 

преимущество кластера в обеспечении новых источников финансирования, 

может оказаться неэффективным и ложным, а предприятия в действительности 

сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками, основанными на 

коррупционной составляющей.  

 Также, одной из проблем, препятствующих повышению 

конкурентоспособности предприятия в системе кластерных отношений, является 

отсутствие крепких связей между высшими учебными заведениями, 

колледжами, НИИ и промышленными предприятиями, а также неадекватность 

образовательных программ потребностям промышленности. Как известно, в 

составе кластера должны присутствовать учебные заведения и научные центры, 

в целях обеспечения кластера необходимыми кадрами и научными 

исследованиями. Однако в действительности данная связь может отсутствовать. 

Зачастую предприятия на стремятся набирать в свой штат молодых выпускников 

в виду отсутствия опыта и необходимых знаний. При наличии необходимости в 

наборе кадров, прежде всего идет поиск уже состоявшихся специалистов. При 

этом, данный процесс ничем не отличается от той ситуации, если бы 

предприятие не было участником кластера. Иными словами, одно из 

преимуществ кластера, заключающемся в упрощенном поиске 

специализированных и производительных человеческих ресурсов, попросту 

отсутствует. Связь между предприятием и учебными заведениями может быть 

лишь формальной. Следовательно, предприятие несет точно такие же издержки 

поиска человеческих ресурсов, что и прежде, а кластер не оказывает никакого 

влияние на конкурентоспособность предприятия поскольку не упрощает процесс 

решения данной проблемы. 
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Другой проблемой, мешающей росту конкурентоспособности, является 

недоверие между потенциальными участниками кластера. Отсутствие 

доверительных отношений препятствует построению и укреплению 

кооперационных связей между участниками кластера. В таких условиях 

возможность реализовывать кластерные проекты, внедрять инновации, а также 

обмениваться информацией, технологиями и идеями не может быть адекватно и 

успешно реализована. В виду этого конкурентоспособность предприятия не 

может быть повышена, поскольку фактически отсутствуют кооперативные связи 

внутри кластера.  

Стоит отметить, что отсутствие реальных взаимодействий между 

предприятиями кластера, также является следствием отсутствии понимания 

кластерной концепции у руководящих структур кластера, а также жаждой 

угодить моде. На данный момент, кластер является модным явлением, суть 

которого далеко не все понимают. Предприятия, желающие следовать новому 

направлению, получить поддержку от государства, но не понимающие сути 

данной концепции, образуют фиктивный кластер, который существует лишь на 

бумаге. Участие в таких взаимоотношениях не приносит для предприятия 

никаких выгод, а, следовательно, не оказывает влияния на его 

конкурентоспособность.  

Барьером, для развития кластера и как следствие повышения 

конкурентоспособности его участников, также является недостаток 

подготовленных специалистов по вопросам применения кластерных 

организационных технологий. Поскольку данное направление является 

достаточно новым, профессионалов, разбирающихся в вопросах регулирования 

и организации кластеров, не хватает, как на уровне предприятия, так и на уровне 

государственных органов власти. Прежде всего, это порождено отсутствием 

практического опыта. Также отсутствует эффективная методологическая база, 

обеспечивающая применение кластерного подхода. В виду этого взаимодействие 

местных органов власти и кластеров носит противоречивый характер. Например, 

на местном уровне, в виду отсутствия специалистов, разбирающихся в 
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кластерном подходе, может отсутствовать региональная политика, 

обеспечивающая системный подход и организацию взаимодействия различных 

уровней исполнительной власти при реализации кластерных проектов. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос о изменении системы 

общественных ценностей в эпоху цифровизации. Процессы цифровизации 

заставляют обесцениваться общественные ценности, ценности становятся 

индивидуальными. Сакральные ценности меняются на натуральные, способные 

удовлетворять потребности индивида. Меняется восприятие времени, 

пространства и энергии. Время и пространство представляются теперь в виде 

экономического ресурса. Пространство теряет конкретные, строгие формы - 

абстрактизируется. Успешность в адаптации индивида к условиям цифровой 

экономики состоит в субъектной позиции к знаниям, новым технологиям. 

Abstract. The article investigates the issue of changing the system of public values 

in the era of digitalization. The processes of digitization make social values devalue and 

the values become individual. Sacred values change into natural values that can meet the 

needs of the individual. The perception of time, space and energy changes. Time and 

space are now presented as an economic resource. Space loses its concrete, rigorous 

forms - abstraction. Success in adaptation of an individual to the digital economy 

consists in the subjective position to knowledge, new technologies. 

Ключевые слова: общество, цифровизация, ценности 
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Цифровые технологии, внедряемые в повседневную жизнь членов 

общества, изменяют общество в целом. Общество представляет собой систему 

характеризующуюся: восприятием времени, восприятием пространства, 
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отношением к энергии, скоростью обработки информации. Помимо этого в 

обществе существует система ценностей, меняющаяся от одного исторического 

периода к другому. На рубеже цифровой и аналоговой эпохи обесцениваются и 

формализуются общественные ценности в сознании индивида. Тенденция к 

обесцениванию инициируется стремлением к удовлетворению потребностей 

индивида. Так происходит процесс натурализации ценностей, то есть переход 

ценностей из сакральных в ценности необходимые для удовлетворения 

потребностей, в свою очередь потребности постоянно меняются, а вслед за ними 

и ценности. Ценности в эпоху цифровизации оказывают на индивида все 

меньшее влияние. Следовательно, индивиду приходится менять свои ценности в 

зависимости от ситуации. Данное явление называется сверхадаптивностью 

индивида. В цифровую эпоху ценности перестанут существовать как устойчивая 

система. 

Информация это фундамент любого общества, информационный поток 

охватывает всех членов общества, формируя, таким образом, единое целое из 

отдельных индивидов. На современном этапе развития для передачи 

информации между членами общества используются технические средства 

коммуникаций позволяющие передавать, хранить, считывать и транслировать 

информацию между индивидами. Средства связи сформировали цифровую 

культуру коммуникации людей. Информация является доступной для 

использования круглосуточно и по всему земному шару. Совершенствование 

средств поиска информации позволяет находить нужные данные для 

дальнейшего использования. Следовательно, ускоряется социальное время 

индивида, растет ценность времени, как ресурса, так как именно время является 

естественным ограничением на потребление информации человеком. 

Социальные сети и другие цифровые способы коммуникации получили широкое 

распространение в обществе. В настоящий момент ими пользуется практически 

каждый житель Земли. Так же цифровое общение становится обязательным. 

Например: для осуществления бизнес переговоров с партнерами из разных 

городов и стран, что формирует цифровую культуру делового общения. 
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Цифровые формы коммуникаций заменяют абстрактное мышление на 

конкретное. Вследствие ускорения социального времени индивида и нехватки 

энергии на переработку, осмысление получаемой информации. Формируется 

клиповое мышление, исчезает способность к адекватной расстановке 

приоритетов в деятельности. Форма подачи информации начинает 

превалировать над содержанием [1]. 

Во все времена восприятие пространства человеком играло роль 

фундамента во взаимодействии с окружающим миром, посредством 

пространства определялся социальный статус человека, его уровень жизни. 

Социальная иерархия имела строгий порядок и была закреплена в культуре и 

традициях. Время было отделено от пространства и выражалось в форме лет, 

солнечных и лунных циклах и т.д. Стоит отметить, в довольно длительных 

циклах. 

В настоящий момент утрачивается строгая социальная иерархия и 

системность общественных отношений, происходит абстрактизация и 

распредмечивание пространства. Цифровые технологии создали виртуальное 

пространство, которое объединяется с физическим миром. Уравнивается 

значимость виртуальных и реальных коммуникаций. Превалирование формы 

подачи информации над содержанием приводит к уменьшению обоснованности 

и доказанности информации, вместо этого упор делается на наглядность, 

доступность, внешние атрибуты. 

Цифровые технологии позволяют создавать индивидуальные 

пространства, каждому человеку. Общественное пространство состоит из 

множества индивидуальных пространств, часто противоречащих друг другу. Это 

говорит о синкретизме и эклектике социального пространства и отсутствию 

единых общественных ценностей. Многозадачность человека делает его время 

полихронным. Свободное время воспринимается как время для альтернативной 

деятельности, а не как свобода от нее. Например: время тратится на рутинный 

поиск информации в интернете, установление новых виртуальных 

коммуникаций. Индивид в цифровую эпоху утрачивает способность к 
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использованию свободного времени, себе во благо. Ритм жизни современного 

общества объективно и субъективно высокий, что наделяет время 

экономическим смыслом. Время так же утрачивает системность, как и 

пространство. Время характеризует индивида и его социальное окружение, а 

также принципы развития социальной реальности. Довольно продолжительные 

временные циклы традиционного восприятия времени дробятся на маленькие 

единицы: брифинг, доля времени и т.д. измеряющих длину событийного ряда. 

Цель такого деления исключить необходимость осмысления временного отрезка 

и тем самым повысить устойчивость общества, при высоком ритме жизни. 

Энергия в современном обществе ценится так же высоко, как и время. 

Быстрый ритм жизни требует от человека экономить энергию, путем 

минимизации усилий для достижения цели. Отличительной чертой цифровой 

эпохи, является потребность вознаграждения затрат энергии человеком на 

социальную активность должна вознаграждаться в ближайшее время и в 

конкретных формах. Даже альтруистское поведение нуждается в 

промежуточном восполнении затраченной энергии. Также быстрый темп жизни 

не позволяет человеку испытывать сложные чувства, что приводит к простым 

формам удовлетворения потребностей [2] 

Трансформация восприятия пространства и времени приводит к угрозе 

формирования и навязывания человеку искусственно созданного пространства с 

искусственными ценностями корпорациями. Корпорации, формируя 

искусственные ценности, извлекают из этого прибыль [3]. 

Цифровизация предполагает построение общества знаний. Знания как 

структурированная форма информации представляют собой ресурс, стоящий в 

одном ряду с трудом, землей и капиталом. Знания это организующий принцип 

современного общества, на основе знания происходит формирования жизни, как 

индивидуальной, так и всего общества. Знание это локомотив социального 

развития. Электронные средства связи – это фундамент, на котором строится 

экономика знаний. Экономика знаний обеспечивает быструю смену технологий 

производства и социальных формаций. Общество знаний потребует от индивида 
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непрерывного образования в течении всей жизни. Качество жизни индивида в 

эпоху цифровизации зависит от уровня овладения цифровыми технологиями [4]. 

Важной характеристикой успешного человека в цифровую эпоху является 

умение преобразовывать информацию и структурировать ее в знания. Знание 

является вторичным продуктом по отношению к информации, возникающей в 

ходе мыслительной деятельности человека. Человек, создающий знания является 

субъектом знания. Следовательно, человеку в цифровую эпоху необходимо быть 

субъектом, то есть иметь высокий уровень субъектности. Субъектность человека 

детерминирует его способность преобразовывать внешнюю среду, в том числе 

информационные потоки, позволяет проложить свой путь к цели. Проявляется в 

открытости к новым знаниям и активности на пути их получения. Проведенные 

исследования подтверждают необходимость субъектного отношения к 

деятельности в предпринимательской деятельности. В свою очередь 

предпринимательская деятельность является движущей силой социо-эколого-

экономического развития [5].  

Современное общество условно разделяется на две категории людей: 

нативисты и глобалисты. Такое разделения характеризует сложность восприятия 

пространства и времени, от простого к сложному. Глобалисты являются 

активными деятелями и авторами собственной жизни, а значит, обладают 

высоким уровнем субъектности. Фундаментом их спеха является образование и 

профессионализм, поэтому они легко адаптируются к новым реалиям цифровой 

эпохи. Нативисты, напротив привязаны к одному укладу жизни и при его 

изменении переживают неуверенность тревогу, что говорит о низком уроне 

субъектноти [6]. 

Многомерность времени и пространства в современном мире проявляется 

в том, что индивиды, живущие в одном месте и времени проживают совершенно 

разные культурные и психологические времена. Следовательно, образ жизни 

общество не сводится к единому стилю. А представляет синкретизм различных 

стилей жизни. Социальное пространство и время не линейны, в них включены 
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латентные движения, которые набрав силу, превращаются в инициаторов 

социальных трансформаций [7]. 

Иерархичность современного общества размыта. Так категории «рабочий 

класс», «крестьянство», «интеллигенция» и т.п., утратили строгие границы, 

становится сложно говорить о том, какая категория стоит выше, какая ниже. 

Социальная иерархия классов становится похожа на калейдоскоп различных 

категорий граждан, не имеющих общих черт. Данную ситуацию можно 

охарактеризовать как синкретизм социальных категорий [8]. 

Таким образом, современное общество утрачивает строгую иерархию и 

традиционное восприятие пространства и времени, вместе с ними уходит и 

устойчивая система социальных ценностей. Время и энергия членами 

современного общества воспринимаются как экономический ресурс, которым 

нужно пользоваться эффективно. Индивидам не хватает ни энергии ни времени 

на сложные чувства, поэтому поведение упрощается сводится к ритуалам не 

требующим отдельного осмысления, время в восприятии дробится на мелкие 

единицы так же не требующие осмысления. Данные процессы инициированы 

подсознательным стремлением сохранить устойчивость общества. Успешно 

адаптироваться к условиям цифровой экономики смогут индивиды с высоким 

уровнем субъектности личности.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены точки зрения, подходы, а также 

критерии определения финансового института как системно значимого, а также 

относительно взаимосвязи системного риска и системно значимых финансовых 

институтов. В виду наличия разных точек зрения авторов, приведения разных 

критериев системной значимости, необходимо изучить критерии, подходы к 

определению системной значимости финансового института, для унификации 

понятия и использования в дальнейшем для научных исследований. 

Abstract. This article will consider views, approaches, and criteria regarding the 

definition of a financial institution as systemically significant, as well as the 

relationship between systemic risk and systemically significant financial institutions. 

In view of the existence of different views of the authors, the reduction of different 

criteria of systemic significance, it is necessary to study criteria, approaches to 

determining the systemic significance of the financial institution, for unification of the 

concept and further use for scientific research. 

Ключевые слова: банковская система, системно значимые банки, 

финансовые организации, кредитные организации, Базель, системный риск. 
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В литературе существует множество определений системно значимых 

финансовых организаций. Совет по финансовой стабильности совместно с 

Банком международных расчетов и международным валютным фондом под 

системно значимыми финансовыми институтами понимает такие финансовые 

институты, – финансовые институты, характеризующиеся существенным 

объемом и сложностью операций, системной взаимосвязанностью, сложностью 

заменимости. Ухудшение финансового положения или нарушение деятельности 

системно значимых финансовых институтов может нанести существенный 

ущерб финансовой системе и экономике [1]. Поэтому рассмотрим несколько 

подходов. 

В работе CarlosCastro, Stijn Ferrari имеется следующее определение 

системно значимого финансового института, а именно: «финансовая компания 

может считаться системно значимой, если ее банкротство или нарушение ее 

деятельности будут иметь существенные негативные последствия для 

финансовой системы» [2]. 

Согласно законодательному акту (The Dodd — Frank Act), принятому в 

США 21 июля 2010 года в целях снижения рисков американской финансовой 

системы, системно значимыми финансовыми институтами признаются: 

банковские холдинги с консолидированным объемом активов 50 млрд. долл. и 

более; зарубежные финансовые организации, работающие на американском 

рынке, с консолидированным объемом активов 50 млрд. долл. и более; 

американские и иностранные небанковские финансовые организации, которые 

получают 85% или более консолидированной годовой валовой выручки от 

финансовой деятельности или имеют 85% или более консолидированных 

активов, относящихся к деятельности, которая носит финансовый характер [3]. 

Одним из самых распространенных критериев, служащим для определения 

системной значимости является размер финансовой организации. Авторы также 
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выделяют так называемую категорию финансовых институтов too big to fail 

(«слишком значимый финансовый институт, чтобы обанкротиться»), под 

которыми понимаются настолько большие финансовые организации и имеющие 

такое количество экономических связей, что их банкротство будет иметь 

катастрофические последствия для экономики в целом. Основоположник 

данного понятия на сегодняшний день не определен, но его употребление в 

различные периоды приписывается экономисту Х. Мински, американскому 

конгрессмену С. Мак-Кинни и председателю совета управляющих ФРС США 

Б. Бернанке [4]. Такие финансовые организации, в случае наступления 

неблагоприятных событий, могут полагаться на поддержку правительств или 

центральных банков, поскольку с такими финансовыми институтами связаны 

большие системные риски в случае их банкротства. Иными словами, если 

большое количество малых банков имеют одинаковые модели ведения бизнеса, 

то, как результат, они подвержены общим факторам риска, и колебания в этих 

факторах риска могут привести к сбою всей финансовой системы. С этой точки 

зрения, размер не является основным критерием системной значимости, что 

доказывается в работах P. Alessandri, et.al. (2015), Zhou (2010) [5]. Небольшие 

финансовые институты также могут быть системно значимыми в том случае, 

если они составляют значительную часть системы. 

Говоря об отечественном подходе выявления системно значимых 

финансовых институтов, то его основой является Указание Банка России от 

22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 

организаций» [6]. В основном именно этот подход используется в определении, 

а не авторские подходы, как в зарубежном опыте. В основе методики, 

предложенной ЦБ РФ, лежит индикаторный подход, так же, как и в основе 

Базельской методики. Показатели, которые использует ЦБ РФ для определения 

финансовых институтов как системно значимых, их краткое описание и веса, 

используемые для получения итогового результата, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Показатели, используемые ЦБ РФ, для определения системно 

значимых финансовых институтов 

 

Обобщающий результат рассчитывается по формуле: 

          (1), 

где: Ор - обобщающий результат (проценты). 

Значение j-того показателя (размер, объем привлеченных и размещенных 

средств кредитной организацией от кредитных и иных финансовых организаций 

в процентах) за i-тый финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату 

за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате расчета 

показателей, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная 

организация осуществляет свою деятельность менее трех лет. N – количество 

лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно превышать трех лет), 

или количество завершенных финансовых лет, если кредитная организация 

осуществляет свою деятельность менее трех лет. Веса j-того показателя (Р, ВС1, 

ВС2, ВК) в обобщающем результате (проценты). 

Таким образом, на сегодняшний день имеется множество точек зрения 

относительно определения финансового института как системно значимого, а 

также относительно взаимосвязи системного риска и системно значимых 

Размер кредитной организации (Р) -
50%

•по величине балансовых активов, 
условных обязательств кредитного 

характера, требований и обязательств по 
производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 
следующего дня после дня заключения 

договора (сделки)

Взаимосвязанность с кредитными и 
иными финансовыми организациями 

(ВС1) - 12,5%

•объем средств, размещенных кредитной 
организацией в кредитных и иных 

финансовых организациях 

Взаимосвязанность с кредитными и 
иными финансовыми организациями 

(ВС2) - 12,5%

•объем средств, привлеченных кредитной 
организацией от кредитных и иных 
финансовых организаций (далее -

привлеченные средства).

Объем вкладов физических лиц (ВК) -
25%

n

i=1 ji4

j=1 j

P
Ор= B ×

n
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финансовых институтов, однако многие авторы сходятся к такому 

основополагающему критерию, как размер финансовой организации, это 

выражается в величине капитала, которой располагает банк, это в свою очередь 

зависит от объема проводимых банком операций (привлечение депозитов, 

предоставление кредитов и др.), также важен такой критерий, как география 

деятельности (число стран, в котором представлены услуги банка), от 

занимаемой доли на национальном рынке будет зависеть размах негативных 

последствий. Немаловажным критерием является также репутация банка на 

рынке – это доверие населения своих денежных средств и персональной 

информации банку, уверенность населения в качестве проводимых операций и 

оказании иных банковских услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровой экономики на 

основную форму развития международного бизнеса – международную торговлю 

товарами и услугами по разным группам стран. Анализируется влияние процессов 

цифровизации на принятие решения фирмами о способе выхода на внешние 

рынки на основе эклектической теории Д. Даннинга. 

Abstract. The article examines the impact of the digital economy on the main form 

of development of international business - international trade in goods and services for 

various groups of countries. The influence of digitalization processes on the decision of 

firms on the way to enter foreign markets based on Dunning's eclectic theory is analyzed. 

Ключевые слова: цифровая экономика, международный бизнес, 

международная торговля товарами и услугами, эклектическая теория Даннинга. 

Keywords: digital economy, international business, international trade in goods 

and services, Dunning eclectic theory. 

 

Тема развития цифровой экономики и её влияния на различные аспекты 

экономического развития, в том числе международного бизнеса, достаточно 

актуальна. Ещё никакая другая сфера социально- экономической жизни 

общества не развивалась такими высокими темпами, как экономика, основанная 

на применении передовых информационных технологий, способных собирать, 

обрабатывать, хранить и анализировать огромные массивы цифровых данных, 
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предоставлять современные технологические и организационные решения для 

международного бизнеса, повышая конкурентоспособность участников на 

внешних рынках. Так, в Докладе ЮНКТАД о цифровой экономике в 2019 году 

указывается на колоссальный рост потока цифровых данных, который вырос до 

45000 ГБ в секунду в 2017 году, а по прогнозам специалистов к 2022 году объём 

глобального IP-трафика достигнет 150700ГБ в секунду [1, с.1]. В этой связи, 

требуется осмысление происходящих перемен, их влияния на международный 

бизнес и формирование новых теоретических концепций, формирующих 

понятийный аппарат, классификацию, новые закономерности и инструменты 

анализа. В данной статье анализируется влияние цифровой экономики на 

развитие международного бизнеса в аспекте анализа динамики и структуры 

международной торговли товарами и услугами, в том числе в сфере IT-

технологий, принятия решения о способах выхода на внешние рынки, изменения 

трансакционных издержек и бизнес-моделей. 

Развитие современного международного бизнеса происходит в следующих 

формах: международная торговля товарами и услугами (экспорт - импорт), 

международное лицензирование, международный франчайзинг, специальные 

формы (контрактное производство, управленческие контракты, строительство 

под ключ) и прямые зарубежные инвестиции. Выбор конкретной формы ведения 

международного бизнеса происходит на фоне влияния всё большего количества 

факторов и роста цифровой информации, которая анализируется участниками 

при принятии бизнес – решений: в какой форме выходить на внешние рынки, в 

какие страны, с каким продуктом и с какой бизнес-моделью. При этом 

учитываются политические, экономические, социально - культурные и 

информационно - технологические факторы влияния.  

Масштаб и структурные изменения в международном бизнесе в форме 

международной торговли можно проследить на основе ежегодных отчетов о 

торговле и развитии ЮНКТАД. Так, по итогам 2018 г. темпы роста 

международной торговли продолжали расти. Экспорт товаров поднялся на 9,7% 

и достиг 19,45 трлн. долл. США, импорт товаров составил 19,78 трлн. долл. 
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США. При этом, за период 2013-2018гг. самые высокие темпы роста экспорта 

товаров демонстрировали страны с переходной экономикой (22,7%), а темпы 

роста импорта товаров - развивающиеся страны (11%) [ 2 ]. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что в последние 

годы экспортно-импортные потоки товаров более активно формируют участники 

международного бизнеса из стран с переходной и развивающейся экономикой, 

где в основном расположены компании добывающей промышленности и 

производственные предприятия реального сектора экономики. Компании, 

работающие в цифровой экономике, в основном расположены в странах с 

развитой экономикой. Исключение здесь составляет КНР, которая наравне с 

США занимает в этой индустрии лидирующие позиции. Производственные 

звенья в глобальных цепочках формирования стоимости создают более низкие 

уровни по сравнению с добавленной стоимостью на этапах инновационных 

разработок, дистрибьюции и транспортно-логистического сервиса. Этот вывод 

также подтверждается динамикой статистики по сектору услуг. Так, 

международная торговля услугами в 2018 году достигла 5,8 трлн. долл. США, 

что превысило темпы роста в секторе услуг по сравнению с международной 

торговлей товарами по всем группам экономик. Существенный вклад в развитие 

международной торговли услугами в этот период показала как раз цифровая 

экономика - 50% этих услуг относится к информационно - коммуникационным 

технологиям.[2, с.8]  

Эксперты ООН отмечают, что профили сегмента услуг в развитых и 

развивающихся странах отличаются, в первую очередь, уровнем добавленной 

стоимости, которая имеет более высокие показатели в сфере финансовых услуг 

и информационно-телекоммуникационного сегмента именно в развитых 

странах. Выявленная тенденция также характеризуется догоняющими темпами 

роста IT-индустрии в развивающихся странах, особенно с учётом активных 

операций в сфере информационно – технологических услуг дочерних компаний 

и филиалов крупнейших ТНК мира. Это говорит о том, что представители 

международного бизнеса стран с развитой экономикой чаще используют при 
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выходе на внешние рынки прямые зарубежные инвестиции, в том числе путем 

сделок слияний и поглощений и заключения стратегических партнерств, 

особенно в сегменте цифровой экономики. Важным аспектом влияния 

цифровизации экономики на состояние и динамику международной торговли и 

зарубежных инвестиций между группами стран является тот факт, что две самые 

масштабные экономики мира – США и Китай формируют 40% добавленной 

стоимости в мировом секторе информационно-консультационных технологий. 

[2, с.5] 

Обращаясь к теориям, объясняющим принятие решений о способе выхода 

на внешние рынки и выбор бизнес - модели своего развития, экспертами 

отмечается, что цифровая трансформация является в этих вопросах 

существенным фактором влияния.[3] Так, представители международного 

бизнеса при выборе способа проникновения на зарубежный рынок часто 

используют эклектическую теорию Дж. Даннинга и в этой связи проводят анализ 

трёх факторов: преимущество обладания ценными активами, преимущество 

размещения и преимущество интернализации операций. Современная практика 

развития бизнеса показывает, что именно наличие современных 

информационных технологий и цифровых платформ с большими данными, 

которые собираются, хранятся и анализируются для принятия бизнес-решений 

является важнейшим ценным активом, который позволяет его распределённо 

использовать в направлении повышения конкурентоспособности корпораций по 

всей цепочки создания стоимости, как производимых продуктов, так и услуг. 

Этот цифровой актив в зависимости от готовности той или иной страны 

использовать и развивать цифровую трансформацию отвечает на второй вопрос: 

где выгоднее размещать международный бизнес с учетом развития: интернета в 

конкретной стране выбора, сформированности IT - инфраструктуры, уровня 

квалификации рабочей силы, государственной стратегии развития в цифровой 

среде. Платформизация и наличие цифровых данных позволяют, в конечном 

итоге, разрабатывать новые бизнес-модели и использовать на основе цифровых 

технологий искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и др. 
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Анализируя влияние цифровой экономики на интернализацию операций в 

аспекте трансакционных издержек, можно определённо утверждать, что 

цифровые технологии существенно снижают скорость операций , снижают 

совокупные издержки на ведение переговоров и заключение контрактов, а также 

последующий контроль за исполнением заключенных сделок. 

Таким образом, цифровая экономика оказывает существенное влияние на 

развитие бизнеса, как самый быстрорастущий фактор влияния. Представители 

международного бизнеса, которые обладают современными платформами и 

цифровыми технологиями по обработке и анализу больших данных, уже 

получили огромные преимущества в получении высокой добавленной стоимости 

в глобальных цепочках её создания, а также преимущества контроля и анализа 

происходящих процессов в мировой экономике и политике.  
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Аннотация. В рамках статьи рассматривается появление и развитие 

такого инструмента финансового рынка России, как индивидуальные 

инвестиционные счета. Представляется, что его дальнейшее становление будет 

способствовать более эффективному достижению архиважной цели по 

привлечению длинных денег в экономику страны.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of appearance and development 

of such an important instrument of the Russian financial market as individual 

investment accounts. It is believed that further formation of this instrument will lead to 

more efficient raising of long-term money for the country economy. 
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Приведенная позиция и оценки выражают исключительно точку зрения 

автора и не могут рассматриваться как позиция либо оценки Банка России, 

Сибирского ГУ Банка России (Отделения) 

 

В самом общем виде одной из ключевых задач государства выступает 

поддержание и ускорение экономического развития страны, повышение 
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социально-экономического благополучия граждан. В частности, достижению 

данной цели способствует увеличение инвестиций [1]. 

В рамках Послания президента России Федеральному собранию в 2020 

было обозначено, что, начиная с 2021 года, темп роста ВВП России должен быть 

выше мировых уровней [2]. Для этого необходимо запустить новый 

инвестиционный цикл: ежегодный прирост инвестиций должен составлять не 

менее 5%, их доля в ВВП страны должна быть увеличена с текущего 21% до 25% 

в 2024 году. 

Одним из условий роста инвестиций выступает развитие механизма 

длинных денег. В свою очередь источником инвестиций могут являться как 

внешние, так и внутренние ресурсы. Учитывая продолжающиеся режимы 

санкций, коронакризисный и посткоронакризисный периоды, 

продолжительность которых до сих пор является неизвестной, потенциал 

притока внешнего капитала в ближайшее время видится явно ограниченным. 

Если говорить о внутренних ресурсах, то их источником может выступать 

государство, собственный капитал организаций, а также сбережения 

домохозяйств (населения Российской Федерации), которые посредством 

эффективного функционирования финансовой системы трансформируются в 

инвестиции. В данном отношении механизм индивидуальных инвестиционных 

счетов (далее – ИИС) призван интенсифицировать аккумулирование именно 

частных сбережений. 

Центральный Банк совместно с государственными органами Российской 

Федерации способствует созданию институционального, в том числе 

законодательного, базиса для развития ИИС, дополнительных стимулов для 

участников данного процесса. 

Механизм ИИС появился на финансовом рынке Российской Федерации в 

2015 году. При этом аналогичные инструменты достаточно широко известны в 

мировой практике. В развитых странах с 1970-х годов действуют различные 

виды аналогов ИИС. Так, в США существует IRA (Individual Retirement 

Accounts), в Австралии представлен счет Superannuation, в Великобритании – 
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ISA (Individual Saving Accounts), в Канаде – TFSA (Tax-free Saving Accounts), в 

Японии – NISA (Nippon Individual Saving Accounts). Данные счета схожи 

льготным режимом налогообложения для физических лиц, однако различаются 

целями и особенностями инвестирования, а также наличием либо отсутствием 

связи с пенсионными накоплениями [3]. 

В частности исследователи механизма IRA США отмечают, что 

источником данных вложений могут выступать (1) перераспределение уже 

имеющихся вложений в активы с использованием этого инструмента (например, 

перевод денежных средств с ранее открытых брокерских счетов на ИИС); (2) 

прирост новых вложений вследствие снижения текущего потребления 

населением; (3) прирост новых вложений без изменения структуры потребления 

физических лиц [4]. 

 Данный аспект является крайне важным ввиду того, что в первом случае 

не происходит общестранового роста инвестиций, а лишь их перераспределение. 

Во втором случае снижение потребления может привести к замедлению или даже 

снижению роста экономики страны на фоне роста сбережений и инвестиций. 

Наблюдается эффект замены потребления сбережениями на уровне 

домохозяйств. Как следствие, страна может оказаться в ситуации «ликвидной 

ловушки», в которой находилась, например, Япония в 1990х и начале 2000х 

годов. Только третий случай способствует достижению тех целей, которые 

преследуются государством. 

Безусловно, все три варианта существуют параллельно. Основной задачей 

государства может состоять в том, чтобы создать такие стимулы, когда 

экономический эффект от третьей ситуации превалирует над другими. Так, 

например, на основе данных США было установлено, что рост вложений в IRA 

преимущественно не было вызван снижением потребления домохозяйств после 

открытия счетов данного типа [5]. 

Как известно, основным преимуществом ИИС является возможность 

получения налогового вычета от государства, что является значимым стимулом 

для развития изучаемого сегмента финансового рынка. 
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По состоянию на 1 октября 2020 года в Российской Федерации открыто 

более 2,9 млн счетов. При этом, если в период с 2015 по 2018 год включительно 

открыто чуть меньше 600 тыс. ИИС, то по итогам 2019 года их прирост составил 

уже более 1 млн счетов.  

С одной стороны, наблюдается некоторый аналог экспоненциального рост 

количества открытых счетов в рамках рассматриваемого инструмента, с другой 

стороны, уровень распространения ИИС составляет около 2% в целом по России 

и 2,02% - в Омской области. Это означает, что в среднем только 2% населения 

страны обладает открытым ИИС, что по сравнению с развитыми странами 

является относительно небольшим значением.  

При этом общий объем активов5, находящихся на ИИС, составил порядка 

246 млрд рублей. Совокупный оборот на счетах ИИС увеличивается и по итогам 

9 месяцев 2020 года превысил 1 трлн рублей. В структуре оборота около 87% 

составляют сделки с акциями [6].  

Механизм ИИС является значимым внутренним инструментом для 

привлечения длинных денег на финансовый рынок страны уже потому, что 

минимальный срок владения ИИС для получения налоговых вычетов составляет 

3 года. Представляется, что значимость ИИС со временем будет только 

возрастать. Одной из основных областей развития механизма может выступить 

создание дополнительных стимулов для инвесторов, способствующих не только 

количественному, но и качественному росту сегмента, повышению доли 

активных счетов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены стержневые ценности как элемент 

корпоративной социальной ответственности на примере ценностей ИКЕА. 

Авторы пришли к заключению, что стержневые ценности ИКЕА формируются в 

настоящее время как гибридные ценности в рамках как ее стратегии, так и целей 

устойчивого развития ООН.  

Abstract. The core values as an element of corporate social responsibility on the 

example of IKEA values were overviewed. The authors concluded that the core values 

of IKEA are currently being formed as hybrid values within the framework of both its 

strategy and the UN Sustainable Development Goals. 

Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

ИКЕА, устойчивое развитие, стержневые ценности. 

Keywords: IKEA Corporate Social Responsibility (CSR), sustainable 

development, the core values. 

 

В настоящее время устойчивое развитие экономик промышленно развитых 

государств неразрывно связано с социальной ответственностью всех субъектов 

экономической деятельности. Переосмысление содержания и роли социальной 

ответственности, как важного фактора конкурентоспособности страны, является 

актуальным в новых экономических реалиях в условиях пандемии. 
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Объектом исследования нашей статьи является корпоративная социальная 

ответственность как аспект социальной ответственности. Предмет исследования 

– стержневые ценности корпоративной социальной ответственности компании 

ИКЕА. 

В процессе исследования авторами применялись такие общенаучные 

методы, как анализ и синтез, логический метод, сравнительный анализ и метод 

обобщения. В ходе работы над статьей использованы аналитические материалы 

отечественных и зарубежных организаций, ресурсы сети Интернет. 

В настоящее время социальная ответственность страны, а также и за ее 

пределами, включает в себя целый комплекс средств, действий и процессов, как 

субъектов, так и целых фирм. Она выражается в осознанном подходе к 

производству и реализации товаров и / или услуг, а также в отношении к себе, к 

людям в семье и на работе, внутри страны и за ее пределами.  

Фирма как субъект корпоративной социальной ответственности (далее – 

КСО) может реализовывать максимально свои преимущества компании, и в то 

же время сводить к минимуму отрицательные последствия своей деятельности, 

которые могут затронуть как участников бизнеса, так и общество в целом. 

Сфера действий КСО «как обязательств фирмы перед обществом (1950-е 

гг.)» расширилась до «триединства: люди, планета, прибыль (1990-е гг.)» [1, с. 

94]. В настоящее время КСО пронизывает все стороны жизни современного 

общества: и экономику, и этические стороны жизни, и права человека, и 

экологию.  

КСО в промышленно развитых странах всесторонне оценивается через 

целостную систему принципов, процессов и оцениваемых результатов, 

формируемую в соответствии с международным стандартом ИСО 26000:2010 

«Руководство по социальной ответственности» [2]. Развитие КСО 

подтверждается созданием международных организаций, например таких как 

«Корпоративная социальная ответственность Европы» (Европейский Союз) и др. 

Компания ИКЕА, работающая в России, реализует как общие черты и 

принципы КСО Европейского союза и черты компаний своей страны, а также 
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черты КСО России. В своей статье мы ограничимся кратким анализом только 

ценностей компании ИКЕА.6 Ценности есть важная составляющая КСО этой 

компании. 

КСО компании ИКЕА реализуется в настоящее время на основе ее 

стратегии устойчивого развития до 2030 года [3]. Эта стратегия соотносится с 17 

целями устойчивого развития ООН, концепцией КСО Европейской комиссии и 

политикой компании ИКЕА [4] 

Так, стержневые ценности данной компании за 2014 год сфокусированы 

преимущественно на ее внутреннюю среду (Таблица 1). Стержневые же 

ценности, действующие в настоящее время, можно расценивать как гибридные: 

как единство ценностей внутренней и внешней среды этой компании. Эти 

ценности имеют направленность из внутренней среды компании во внешнюю ее 

среду и соотносятся с целями устойчивого развития ООН (Таблица 2). 

Таблица 1. Стержневые ценности компании ИКЕА за 2014 год  

Наименование Содержание 

Первая группа: единство и 

энтузиазм. 

Каждый сотрудник важен для нас. 

Вторая группа: скромность и сила 

воли.  

Дружелюбное отношение, одобрение и 

умение слушать других. 

Третья группа: ответственность и 

развитие. 

Сотрудники готовы брать на себя 

ответственность и позволять другим принимать 

решения. 

Таблица составлена авторами по: Источник [5] 

Таблица 2. Стержневые ценности компании ИКЕА, действующие в настоящее время  

Наименование Содержание 

Единство. Основа культуры IKEA. 

Забота о людях и планете. Мы хотим положительно влиять на жизнь 

людей и нашу планету. 

Осознание расходов. Как можно больше людей должны быть в 

состоянии позволить себе красивый и 

функциональный дом. 

Простота. Простота, прямолинейность и практичность. 

                                                             
6  Прим. авторов. Исследование структуры КСО и место в этой структуре ценностей компании будет являться 

предметом дальнейшего исследования.  
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Обновление и улучшение. Мы постоянно стремимся к обновлению и 

улучшению. 

Отличие со смыслом. IKEA не похожа на остальные компании. 

Брать на себя и делегировать 

ответственность. 

Мы стремимся давать людям больше 

возможностей. 

Руководство личным примером. Для нас лидерство – это поступки, а не 

должность. 

Таблица составлена авторами по: Источник [6] 

Другими словами, перечисленные стержневые ценности компании ИКЕА 

в настоящее время (Таблица 2) имеют признаки устойчивого развития, а также 

ее корпоративной социальной ответственности: баланс экономики, окружающей 

среды, общества [5]. 

Стержневые корпоративные ценности пронизывают деятельность ИКЕА. 

Это находит проявление в реализации поставленных задач этой компании: 

например: в разработке экологически чистых продуктов на принципах 

циркулярной экономики; в снижении общего влияния ИКЕА на климат; в 

повышении социальной ответственности компании как по отношению к 

сотрудникам, так и к потребителям, и в целом, – к обществу. 
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Аннотация. В данной статье выполнена классификация стран по уровню 

влияния вертикально-интегрированных нефтяных компаний на экономику. 

За основу были взяты 10 стран и 4 показателя, которые позволили распределить 

выбранные страны на 5 групп в зависимости от уровня влияния: от 

исключительного до сравнительно отсутствующего. 

Abstract. This article attempts to classify countries according to the level of 

influence of vertically-integrated oil companies on the economy. As a basis, 10 

countries and 4 indicators were taken, which made it possible to distribute the selected 

countries into 5 groups depending on the level of influence: from exclusive to relatively 

absent. 

Ключевые слова: вертикально-интегрированные нефтяные компании, 

оценка влияния, экономика, ВИНК. 

Keywords: vertically-integrated oil companies, impact assessment, economy, 

VIC, IOC.  
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Vertically-integrated oil companies (hereinafter referred to as VIOCs; also 

known as integrated oil companies, IOCs) undoubtedly have a certain impact on the 

economies of the countries of their basing, while the role of VIOCs is the higher, the 

more important the oil industry is for the country and its foreign economic activity. 

Let's try to determine this value by the means of a point-rating system of assessment, 

which includes four indicators: the share of the oil and gas industry sector (hereinafter 

referred to as OGIS) in the country's GDP, the share of the OGIS in its exports, the 

share of the OGIS in the federal budget revenues, as well as presence of the OGIS 

companies in the Forbes Global 500 rating (according to the data for 2018 [1]). 

Due to the fact that the data on 3 out of 4 selected indicators specifically for 

VIOCs is not provided, and it is very difficult to calculate it even for one country due 

to the problems with the availability of these data and labor intensity of work, we will 

use the indicators for the country's OGIS as a whole, assuming that they are mainly 

formed by VIOCs. Our assumption is based on the fact that the largest oil companies 

in the world, which form the overwhelming part of the oil market of their countries, 

are VIOCs and, therefore, their activities mainly form the indicators necessary for the 

research [2]. Thus, we will assume that the influence of the OGSP is directly 

proportional to be able to characterize the influence of VIOCs with some degree of 

error. 

In this case, the subject of the study were 10 countries selected on the basis of 

the largest volume of oil exports at the end of 2018 [3]. For each of them, we sampled 

data for the recent years – in average, approximately or specifically as of a certain year, 

limiting it to a time period of 5 years (2015-2019). Some calculations were made if 

necessary. The sources of information for us were publications of state bodies, 

organizations (OPEC, in particular [4]), news publications, articles and data found in 

free electronic resources. The data table is presented below (see Table 1). 
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Table 1. Oil & Gas Industry Indicators in the 10 Countries 

 

Source: compiled by the authors based on the information from various sources. 
 

Analyzing the presented table, it can be noted that of the presented leading 

countries in exports in the average the largest share of the OGIS in the GDP is in Iraq 

and Saudi Arabia, in the exports of Nigeria, Iraq and Kuwait the share of the OGIS is 

80% or more, the largest share of the OGIS in the federal budget revenues falls on 

Kuwait, Saudi Arabia and Iraq , as well as that the OGIS companies from four countries 

are included in the list of 500 largest companies in the world. 

In accordance with the methodology used, for each of the countries we will 

convert the data into points, afterwards we will summarize them and assign each of the 

countries to a certain classification level, depending on the amount of points collected. 

To begin with, let's take the first and second steps – we’ll convert the percentages into 

points and sum them up for each country. The results of the actions taken will also be 

presented in the form of a table (see Table 2). 

Rank for the 

volume of oil 

exports in 2018

Country
Share of OGIS 

in GDP

Share of OGIS 

in exports

Share of OGIS in 

federal budget 

revenues

Presence of OGIS 

countries in the 

Forbes Global 500 

ranking

1 Saudi Arabia 42% 80% 87% Yes (1)

2 Russia 13% 57% 40% Yes (2 or more)

3 Iraq 70% 97% 84% No

4 Canada 6% 27% 3% Yes (1)

5 UAE 40% 43% 76% No

6 Kuwait 60% 80% 88% No

7 Iran 20% 74% 39% No

8 The USA 8% 11% 5% Yes (2 or more)

9 Nigeria 10% 95% 75% No

10 Kazakhstan 17% 67% 50% No
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Table 2. The indicators in point equivalent 

 

Source: compiled by the authors. 
 

As it can be noted, according to the results of the point-rating assessment, there 

are three countries with the highest total of points: Saudi Arabia, Iraq and Kuwait. 

Russia scored 9 points. Canada and the United States have the smallest number of 

points, which is quite interesting considering that they are among the ten leading 

countries in the extraction and export of "black gold". In our opinion, this is due to the 

fact that the priority for these countries is the supply of oil, gas and oil products to their 

capacious domestic markets, while the export is mainly made up of finished products 

of other industries, even if in dollar terms its value allows them to take one of the 

leading positions, in comparison to other countries. 

The final stage of the point-rating assessment is the classification of the countries 

under consideration by the level of influence of the oil and gas industry (and, as a 

consequence, VIOCs) on the economy. In accordance with the criteria of our 

methodology, each of the countries can be characterized by referring to one of the 

groups. For these 10 countries, the assessment of the role of vertically integrated oil 

companies in the economy will take the following result: 

 in 3 countries (Saudi Arabia, Iraq, Kuwait) the level of influence of 

VIOCs on the economy is assessed as exceptional; 

№ Country
Share of OGIS in 

GDP

Share of OGIS in 

exports

Share of OGIS in 

federal budget 

revenues

Presence of 

OGIS countries 

in the Forbes 

Global 500

Total for the 

country

1 Saudi Arabia 4 5 5 1 15

2 Russia 1 3 3 2 9

3 Iraq 5 5 5 0 15

4 Canada 0 1 0 1 2

5 UAE 4 2 5 0 11

6 Kuwait 5 5 5 0 15

7 Iran 2 1 3 0 6

8 The USA 0 0 0 2 2

9 Nigeria 1 5 5 0 11

10 Kazakhstan 1 4 4 0 9

Max. pissible result 5 5 5 2 17
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 in 2 countries (United Arab Emirates, Nigeria) the level of influence of 

VIOCs on the economy is assessed as strong; 

 in 2 countries (Russia, Kazakhstan) the level of influence of VIOCs on the 

economy is assessed as average; 

 in 1 country (Iran) the level of influence of VIOCs on the economy is 

assessed as weak; 

 in 2 countries (Canada, USA) a comparative lack of influence of VIOCs 

on the economy was established. 

Thus, we have searched and sampled the data for 10 leading countries in the oil 

export in order to compile a comparative assessment and classification according to the 

level of influence of VIOCs, which form the basis of the OGIS, on the economy. We 

have noticed that in the three countries to which we have awarded an exceptional level 

of influence, the share of the OGIS is close to or exceeds 50% of GDP, the share of the 

OGIS in the exports is near to 80% or higher, the federal budget revenues are almost 

entirely dependent on the sale of oil, gas and petroleum products. Additionally, a 

company from one of the countries, Saudi Arabia, is one of the largest companies in 

the world (and is also the fifth largest oil company in the world [5]). For Russia, the 

level of influence of VIOCs on the economy is defined as an average in comparison 

with the other leading countries. The average values of the indicators for the countries 

under consideration were 30%, 60% and 55% for the first, second and third indicators, 

respectively, while in most of the countries under consideration, no VIOCs are 

represented in the Fortune Global 500 ranking. 
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Аннотация. В статье рассматривается место внешнеэкономической 

деятельности в системе бизнес-процессов коммерческого предприятия. 

Приводится ряд требований, которым должна удовлетворять 

внешнеэкономическая деятельность, а также преимущества процессного 

подхода к организации, ведению и контролю внешнеэкономической 

деятельности предприятия. В завершении статьи автором предлагается 

классификация бизнес-процессов внешнеэкономической деятельности. 

Abstract. The article examines the place of foreign economic activity in the 

system of business processes of a commercial enterprise. A number of requirements 

are given that must be satisfied by foreign economic activity, as well as the advantages 

of a process approach to the organization, maintenance and control of the foreign 

economic activity of an enterprise. At the end of the article, the author proposes a 

classification of business processes in foreign economic activity. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, процессный 

подход, бизнес-процессы.  

Keywords: foreign economic activity, process approach, business processes. 

 

Многостороння и многоаспектная деятельность коммерческого 

предприятия требует быстрого и эффективного реагирования со стороны 

менеджмента на все процессы, в которых участвует фирма. От принятия 
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компетентного управленческого решения зависит результативность 

деятельности компании и эффективность ее присутствия не только на 

внутренних рынках, но и во внешнеторговой деятельности.  

Экономическую деятельность предприятия трудно ограничить пределами 

одного государства. В случае достижения коммерческого успеха предприятие, 

вне зависимости от формы собственности и отраслевой принадлежности, будет 

стремиться выйти на внешние рынки и тем самым повысить свою 

эффективность. 

Если обратиться к определению понятия «Внешнеэкономическая 

деятельность», то станет понятно, что это один из видов хозяйственной 

деятельности, связанный с внешней торговлей товарами, работами, услугами, 

производственной кооперацией, валютно-кредитными, финансовыми и 

инвестиционными операциями между иностранными партнерами, основанный 

на специальных методах ведения бизнеса [1, с. 15]. 

В связи с широким спектром работ, которые необходимо выполнять в 

рамках занятия внешнеэкономической деятельностью, предприятие может 

перейти к рациональному процессному подходу при занятии 

внешнеэкономической деятельностью. 

Бизнес-процесс – это совокупность управляемых взаимосвязанных 

циклических действий и операций, основанных на использовании и переработке 

исходных ресурсов в конечный продукт или измеримый результат для 

достижения целей предприятия и обеспечения эффективности его деятельности 

[2]. 

В связи с тем, что выход предприятия на внешние рынки сопровождается 

целым рядом последовательных действий, внешнеэкономическую деятельность 

целесообразно представить в виде отдельных бизнес-процессов. ВЭД можно 

рассматривать как одну из функций предприятия, а поскольку любой процесс – 

это способ реализации какой-либо функции, работу службы ВЭД можно описать 

как процесс осуществления ВЭД. Служба ВЭД считается подсистемой в общей 

системе управления предприятием, и сам процесс осуществления ВЭД не 
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является обособленным, а выступает как подсистема предприятия как 

экономической системы. При его рассмотрении необходим системный подход, 

позволяющий учесть взаимосвязи с прочими процессами предприятия. 

Эти взаимосвязи можно проследить на примере процесса исполнения 

внешнеторгового контракта. За эффективность процесса «Осуществление ВЭД» 

несет ответственность владелец процесса или лицо, его замещающее. Для 

улучшения управляемости процесса его целесообразно разбить на сеть 

подпроцессов, количество которых чаще всего не превышает десяти. Это 

разбиение можно осуществить следующим образом [3, с. 97]: 

1. определять потребности и интересы внешних рынков; 

2. измерять удовлетворенность зарубежных потребителей качеством 

товаров, работ, услуг; 

3. осуществлять мониторинг изменений на рынке или в ожиданиях 

потребителей; 

4. разработать концепции продукта, его позиционирование на внешних 

рынках; 

5. осуществлять маркетинг закупок; 

6. исполнить внешнеторговый контракт; 

7. планировать ВЭД; 

8. формировать спрос, стимулировать сбыт; 

9. развивать и обучать персонал в рамках службы; 

10. управлять производительностью, осуществлять материальное и 

моральное стимулирование. 

Большая часть указанных процессов укладывается в функциональные 

рамки службы ВЭД. Исключением является процесс «Исполнение 

внешнеторгового контракта», в котором может быть большое количество 

межфункциональных связей, и правильная координация их взаимодействия 

является одной из ключевых задач управления ВЭД. 
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Данный процесс может подразделяться на два параллельных процесса: 

«Исполнение стандартного контракта» и «Исполнение нестандартного 

контракта».  

На основании классификация бизнес-процессов, предложенной ENAPS, 

бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности предприятия можно 

разбить на две большие группы (см. табл. 1) [4, с. 26-27]. 

 Таблица 1. Классификация бизнес-процессов внешнеэкономической деятельности 

ENAPS  

Бизнес-процессы ВЭД Вторичные процессы ВЭД 

Разработка продукции 

 Изучение потребности 

иностранного потребителя 

 Разработка концепции 

продукта 

 Конструирование продукта 

 Технологическая подготовка 

производства 

Требования потребителей 

 Развитие рынка 

 Повышение качества 

существующего продукта 

 Организация маркетинга и 

рекламы 

Выполнение заказов 

 Обеспечение и материально-

техническое снабжение 

 Планирование и управление 

производством 

 Производство и сборка 

продукции 

 Заключение внешнеторгового 

контракта 

 Обслуживание 

внешнеторгового контракта 

 Экспортное производство и 

поставка 

Обслуживание потребителя 

 Послепродажное 

обслуживание 

 Возврат продукции 

Поддержка 

 Финансовый менеджмент 

 Управление человеческими 

ресурсами 

 Управление информацией 

 Текущий ремонт и 

обслуживание оборудования 

 Медицинский контроль 

персонала 

 Окружающая среда и техника 

безопасности 

 Материальное 

стимулирование 

Перспективное развитие 

 Совершенствование текущего 

процесса 

 Исследование технологии 

производства продукции 

 Повышение квалификации 

персонала 

 Расширение базы 

материально-технического снабжения 

 Увеличение присутствия на 

внешних рынках 

 Стратегическое планирование 

Источник: составлено автором на основе подход ENAPS. 

Процесс осуществления ВЭД также включает в себя и сбор, на основе 

маркетингового исследования клиентов, и предоставление менеджерам 

информации о требованиях к продукции для процесса разработки новой 
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продукции, разработку и предоставление планов экспортных продаж для 

процессов планирования и бюджетирования, выдачу экспортных заказов для 

процесса производства.  

На этом основании можно представить определение понятия 

«Внешнеэкономическая деятельность» как бизнес-процесс. Тогда 

внешнеэкономическая деятельность – это бизнес-процесс, разделенный на 

подпроцессы, включающие шаги по исследованию внешних рынков, созданию 

продукта, реализации его посредством заключения внешнеторгового контракта 

с постоянным контролем и управлением со стороны менеджмента предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования оценки 

стоимости компании как одного из показателей эффективности ее деятельности, 

опираясь на американский опыт. Приводятся различия профессиональной 

оценки стоимости бизнеса и экспресс – оценки в рамках концепции VBM. 

Выделяются экспресс – методы оценки компании, их значение в условиях 

нестабильности мировой экономики. Рассматриваются возможности 

автоматизации расчетов. 

Abstract. The article considers the possibility of using the company's valuation 

as one of the indicators of its performance, based on the American experience. The 

differences between professional business valuation and Express valuation in the 

framework of the VBM concept are presented. Express methods of evaluating a 

company and their significance in the conditions of instability of the world economy 

are highlighted. The possibilities of automating calculations are considered. 

Ключевые слова: показатели оценки эффективности деятельности 

компании, стандарты управленческого учета США, концепция VBM, стоимость 

компании, методы оценки стоимости компании. 
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Оценить результаты деятельности компании с помощью какого-то одного, 

например, интегрального показателя невозможно и приходится пользоваться 

комплексом показателей. Эти "наборы" могут варьироваться в зависимости от 

потребности пользователей. Но как бы ни различались интересы менеджмента, 

собственников, кредиторов или потенциальных инвесторов это должны быть 

показатели, характеризующие доходность и рентабельность деятельности 

компании с одной стороны, и показатели эффективности использования 

ресурсов – с другой. В международной практике учета обращают на себя 

внимание рекомендации по оценке эффективности деятельности компании, 

"изложенные в стандарте управленческого учета "Измерение эффективности 

предприятия" (Statement on Management Accounting "Measuring entity 

performance"; SMA 4D), разработанные Институтом управленческого учета 

США (Institute of Management Accountants, IMA). Стандарт предлагает 

использовать следующие показатели, на основе которых будет оцениваться 

эффективность управления компанией: 

1. чистая прибыль и прибыль на акцию; 

2. денежные потоки; 

3. рентабельность инвестиций; 

4. остаточный доход; 

5. стоимость компании". [1]  

Пятый показатель  стоимость компании  отражает рост популярности 

концепция управления бизнесом, основанной на стоимостном подходе (VBM – 

Value-Based Management). Из множества возможных целевых функций 

управления в рамках VBM приоритет отдается максимизации стоимости 

компании. 

Итак, возникает проблема измерения стоимости компании. Существует 

профессиональная оценка бизнеса, которая как вид деятельности развивается 

около века. Профессиональный оценщик, "с одной стороны, выступает 

независимым арбитром для сторон сделки, а с другой - обладает необходимым 

методическим инструментарием для всесторонней оценки" [2]. Такой подход 
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дает наиболее точную оценку стоимости компании, но является трудоемким и не 

быстрым, а потому затратным. В рамках концепции VBM стоимость компании 

должна рассчитываться достаточно часто, поэтому обычно используют методы 

экспресс – оценки стоимости бизнеса, основанные на профессиональных 

методах, но адаптированные под нужды управления.  

Чаще всего в качестве методов экспресс – оценки называют оценку по 

чистым активам и метод капитализации [см. 3, 4]. С позиции концепции VBM 

наиболее интересен метод капитализации, поскольку, будучи одним из 

вариантов доходного подхода, он рассматривает компанию как некий актив, 

приносящий деньги его владельцам. Расчет по методу капитализации, на первый 

взгляд, прост: его можно представить в виде дроби, в которой в числителе доход 

(прибыль, дивиденды или денежный поток), а в знаменателе  ставка 

капитализации (разница ставки дисконта и ожидаемых среднегодовых темпов 

роста прибыли, дивидендов или денежного потока в зависимости от того, какая 

величина капитализируется). И если для числителя данные можно взять или 

рассчитать на основе финансовой отчетности компании, то расчет ставки 

капитализации может представлять определенную трудность, особенно для 

менеджеров средних и мелких компаний. 

Сейчас очень важна скорость реакции компании на постоянно 

меняющиеся условия бизнес - среды. Увеличить адаптивность к внешним 

вызовам помогает автоматизация расчетов. Ю. Белоголовцева 

(Аудиторско - консалтинговая группа "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ") предлагает 

воспользоваться готовой моделью расчёта стоимости компании методом 

капитализации чистой прибыли в Excel , чтобы быстро оценить бизнес 

самостоятельно [5]. По сути, дается алгоритм расчета с указанием источников 

необходимых данных, который проиллюстрированн скрин – шотами. У 

инструмента есть недостатки. Основной – использование ненормированных 

данных, что, конечно, снижает точность расчетов. Кроме того, заявленных 

автором 2 часа на выполнение данной работы непрофессионалу явно 

недостаточно.  
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Оценить стоимость собственной компании можно, используя систему 

СБИС, разработанную компанией "Тензор" [6]. Отнести эту систему к методам 

экспресс – оценки стоимости бизнеса напрямую трудно. Для расчета стоимости 

компании система использует несколько методов: метод рынка капитала, метод 

регрессионого анализа, метод чистых активов, метод дисконтирования 

денежных потоков, метод оценки стоимость компании на бирже, и это 

приближает систему СБИС к инструменту профессиональной оценки. 

Воспользоваться функцией "Экспресс-оценка стоимости бизнеса" может только 

клиент системы СБИС. Это платный ресурс.  

Появление подобных продуктов дает надежду, что инструменты 

профессиональной оценки будут востребованы и в регулярном менеджменте 

компании. В последнее десятилетие особый интерес вызывает и всё большую 

популярность завоёвывает опционная модель оценки стоимости бизнеса – 

модель Блэка - Шоулза. Она актуальна для компаний, функционирующих в 

условиях высокой неопределённости, и может давать ненулевую стоимость 

компании даже в том случае, если стоимость обязательств компании превышает 

рыночную стоимость её активов. Но ее использование требует 

профессиональных знаний и навыков. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема брачной рождаемости в 

контексте деинституционализации брака. Анализируется ситуация в Российских 

регионах, в частности применительно к мерам поддержки семейных 

домохозяйств. Приводятся типичные стратегии и институциональные 

утверждения в сфере региональной семейной политики. 

 Abstract. The paper examines the problem of marital fertility in the context of 

deinstitutionalization of marriage. The situation in the Russian regions is analyzed, in 

particular in relation to measures to support family households. Provides typical 

strategies and institutional statements in the field of regional family policy. 

 Ключевые слова: брачная рождаемость, семейная политика, 

деинституционализация брака 
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Согласно обновленной версии «Единого плана по достижению 

национальных целей РФ до 2030 года», население России до 2024 года ежегодно 

будет сокращаться, и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 миллиона 

человек. В свете этого, одной из ключевых причин депопуляции, по мнению 

первых лиц государства, является низкий уровень брачной рождаемости. Для 

решения данной проблемы власти реализуют «энергичные меры» 

стимулирования рождаемости, охраны материнства и детства, делая акцент на 

традиционные семейные отношения. Однако, с учетом региональной 

поливариативности семейной политики в России, данные меры далеко не всегда 

приводят к желаемым эффектам. 

В медиадискурсе продолжает бытовать мнение, будто Российская 

Федерация является «заповедником» традиционных семейных отношений, и 

именно этот нарратив в какой то степени был закреплен в июле 2020 года после 

поправок в Конституцию РФ. Однако на самом деле существующий в мире 

исторический тренд трансформации института семьи, характеризуемый общим 

его ослаблением, не обошел стороной и Россию.  

Согласно федеральным статистическим наблюдениям Росстата, семейные 

и репродуктивные планы российского населения в 2010-е гг. сильно отличаются 

от традиционных норм поведения. Прежде всего, почти половина опрошенного 

населения в возрасте до 25 лет состоит в незарегистрированном браке, 40% из 

которых считают регистрацию брака вообще необязательной [1] (табл. 1).  

 

              

Таблица 1 – Распределение респондентов по отношению к регистрации брака 
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Возр

аст (лет) 

Доля состоящих 

в 

незарегистрированном 

браке (% от состоящих 

в браке, 

зарегистрированном 

или нет) 

Готовы 

зарегистрировать 

первый брак  

(% от состоящих 

в 

незарегистрированном 

браке) 

Готовы 

зарегистрировать 

повторный брак  

(% от состоящих 

в 

незарегистрированном 

браке) 

Жен

щины  

Муж

чины 

Жен

щины  

Муж

чины 

Жен

щины  

Муж

чины 

до 25 38,6 46,7 67,1 48,6 41,8 26,7 

25-

29 
20,0 22,3 64,8 50,4 36,5 27,0 

30-

34 
16,0 16,3 64,3 53,9 35,0 29,6 

35-

39 
13,3 13,6 64,6 54,8 35,8 29,0 

40 и 

старше 
15,0 12,0 67,4 65,2 31,4 32,7 

Источник: Росстат (https://www.gks.ru). 

Бракоподные союзы стремятся легитимироваться посредством 

церемониальной деятельности [2]: «играют» свадьбы, проходят церковную (не 

гражданскую!) регистрацию, празднуют даты такой регистрации брака, но 

формально его не заключают. При этом наличие ребенка или беременности не 

увеличивает вероятности заключения брака. Кроме того, по результатам 

выборочных обследований отмечается низкое значение числа рожденных детей, 

а также отсутствие желания и готовности у опрошенных иметь ребенка. 

Действительно, ожидания иметь двух и более детей меньше фактического 

количества детей в семье, что свидетельствует о распространенности 

нежелательной беременности (табл. 2).  

Таблица 2 – Распределение респондентов по отношению  

к деторождению 
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Чис

ло 

рожденных 

детей 

Распределение 

респондентов по числу 

рожденных детей (%) 

Среднее 

желаемое число детей, 

чел. 

Среднее 

ожидаемое число детей, 

чел. 

Жен

щины 

Муж

чины 

Жен

щины 

Муж

чины 

Жен

щины 

Муж

чины 

0 29,9 32,2 - - - - 

1 36,8 30,6 1,84 1,79 1,56 1,57 

2 26,5 29,2 2,12 2,12 1,84 1,85 

3 5,5 6,4 2,34 2,30 2,06 2,00 

4 1,0 1,2 2,63 2,57 2,35 2,21 

5 и 

более 
0,4 0,5 2,88 2,76 2,60 2,38 

Источник: Росстат (https://www.gks.ru). 

 

Примечательно, что лидирующие позиции по уровню внебрачной 

рождаемости занимают СФО (97,3 рождения на 1000 женщин) и ДФО (103,5 

рождения на 1000 женщин), на которые приходится свыше 30% всей внебрачной 

рождаемости по Российской Федерации. Преобладание внебрачной 

рождаемости наблюдается в данных округах у женщин как на ранних стадиях 

фертильности в возрастных интервалах 15-19 и 20-24 исполнившихся лет, а 

также в более старших возрастах – от 30 до 39 лет. Данные демонстрируют 
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наличие преобладающей тенденции рождений вне брака. Об этом факте также 

свидетельствует распределение возрастных коэффициентов рождаемости в 

браке и вне брака по федеральным округам РФ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Распределение возрастных коэффициентов рождаемости в браке по 

федеральным округам РФ в 2017 г., на тыс. чел. 

Источник: рассчитано авторами по данным аналитического портала Института демографии 

НИУ ВШЭ «ДЕМОСКОП Weekly» 

В свою очередь Сибирский федеральный округ занимает третье место по 

уровню брачной рождаемости, сохраняя за собой право лидера по суммарному 

возрастному коэффициенту рождаемости. 

Иначе выглядит ситуация с деторождением в браке. Первенство с 

существенным перевесом занимают Уральский и Приволжский федеральные 

округа (рис. 2). 

Рис. 2 – Распределение возрастных коэффициентов рождаемости вне брака по 

федеральным округам РФ в 2017 г., на тыс. чел. Источник: рассчитано авторами по данным 

аналитического портала Института демографии НИУ ВШЭ «ДЕМОСКОП Weekly» 

 

Стоит отметить, что в российских регионах с 2002 г. отмечается снижение 

уровня регулирования брачной рождаемости при одновременном сокращении 

уровня брачной рождаемости в стране. На протяжении 2002-2018 гг. в целом по 
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Российской Федерации постепенно сокращается пропорция рождений в браке и 

вне брака, тогда как уровень внебрачной рождаемости продолжает оставаться 

высоким (рис. 2-5). Схожая динамика также отмечается по отношению разводов 

к зарегистрированным бракам. 

 

Рис.3 – Общие коэффициенты брачности, рождаемости и разводимости в России 

(2002-2018 гг.) Источник: Росстат (https://www.gks.ru/) и World Bank Open Data 

(https://data.worldbank.org/) 

Посредством анализа программ, Социальных кодексов и регламентов 

поддержки семей с детьми в 85 субъектах Российской Федерации, авторами 

выделены 12 агрегированных групп региональных мер (за счет средств бюджета 

субъектов РФ) по поддержке семей с детьми. Установлено, что в российских 

регионах существуют три явные стратегии проведения семейной политики:  

1) поддержка семей при рождении одного ребенка при условии, что семья 

является малоимущей;  

2) поддержка семей при рождении второго и последующего ребенка при 

дополнительных условиях к материальному положению адресатов ее получения;  

3) поддержка многодетных семей (трое и более детей, в регионах СКФО – 

от четырех детей).  

Учитывая практики поддержки семей с детьми в субъектах РФ в рамках 

Национального проекта «Демография», можно выделить следующие базовые 

нарративы семейной политики. 
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1) акцент на поддержку рождения не первого, а второго и последующих 

детей. Это обусловлено спецификой рождаемости второй половины 2010-х гг., 

которые сопровождаются высокой вероятностью развода родителей и 

предпочтений безбрачности. 

2) поддержка рождения первенцев у женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Это 

делается с целью снижения среднего возраста матери при рождении первого 

ребенка и увеличения вероятности рождения второго и последующего. 

3) комплементарность федеральных и региональных мер поддержки семей 

с детьми в рамках Национального проекта «Демография». Первоочередная 

задача семейной политики связана с ростом среднего суммарного коэффициента 

рождаемости в России. Однако, учитывая региональные различия в уровне СКР, 

задача по увеличению СКР не является только федеральной. Однако многие 

регионы подходят с высокой степенью формальности к организации мер 

поддержки, утверждая множество ежемесячных выплат с минимальными 

суммами и символические меры поддержки в виде ежемесячного посещения 

музеев и подарочного автобуса от 10 детей. 

4) региональная специфичность мер. На сегодняшний момент в регионах 

существуют три явные стратегии поддержки семей с детьми, но все они связаны 

исключительно с поддержкой малообеспеченных домохозяйств. Возникает 

ситуация, при которой для получения государственной поддержки необходимо 

подтверждать несколько статусов, что требует значительных временных затрат. 

Несмотря на эти трудности, можно говорить о существовании успешных практик 

реализации социального контракта. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение digital-технологии для 

маркетинговой деятельности компаний. Трансформация маркетинга в 

современный период, послужило причиной развитие digital-технологий. 

Выявлены основные различия между digital-маркетингом и интернет-

маркетингом. 

Abstract. The article examines the importance of digital technology for the 

marketing activities of companies. The transformation of marketing in the modern 

period was the reason for the development of digital technologies. The main differences 

between digital marketing and online marketing are revealed. 
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Внедрение цифровых технологий в бизнес-структурах открывает новые 

информационные каналы для клиентов и партнеров компаний. С помощью 

которых, они могут получать необходимую информацию, становясь тем самым 

более осведомленными при выборе продукции или услуг. Широкое 

информирование клиентов приводит к возрастанию их требовательности к 

поставщикам услуг, они становятся активными участниками рынка, по 

сравнению с предыдущим поколением покупателей.  
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Совершенствование технологий в маркетинговой деятельности становится 

основой инновационного развития предприятий, различных сфер деятельности, 

при переходе их к цифровой экономике. [1] 

В связи с тем, что все чаще потребители за поиском информации о 

продукции обращаются к интернет-ресурсам, компании стремятся найти способ 

активного взаимодействия с ними. На помощь приходят современные средства 

коммуникаций – digital-технологии. 

Становление интернет-маркетинга началось после активного 

распространения Интернета, поскольку его появление предоставляло 

пользователям сети возможность распространять рекламу, проводить поиск 

нужной информации. Произошли определенные изменения в коммуникациях 

между людьми, в частности, географическое месторасположение перестало 

иметь какое-либо значение. Первый опыт использования интернет-маркетинга 

пришелся на 90-е года. При этом, компании выкладывали стандартную 

информацию о себе, своих товарах. В 1994 г. компания сотовой и телефонной 

связи AT&T разместила первый графический баннер. В том же году после 

принятия криптографического протокола SSL, который обеспечивал высокую 

безопасность транзакций в Интернете, в сети появилась информация от 

ресторанов быстрого питания «Hut», в которой содержалась информация о 

возможности заказывать пиццу через Интернет. В то же время появляется и 

первый онлайн-банк «First Virtual».  

С появлением Интернет-маркетинга многие стали говорить о том, что 

скоро виртуальное пространство почти полностью заменит реальность, что 

покупки, общение будут происходить полностью через Интернет. Но сейчас 

видно, что интернет-маркетинг не заменяет, а дополняет традиционный 

маркетинг. Поскольку поле его деятельности гораздо шире.[2,c.63] 

В свою очередь, digital-технологии – это технологии маркетинга, 

использующие цифровые каналы передачи информации. Но в отличие от 

стандартных интернет-коммуникаций, digital-технологии позволяют работать с 

клиентами не только в онлайн среде, но и в офлайн среде, используя к примеру, 
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sms- или mms-рассылки. Digital-технологии оказывают существенное влияние на 

процесс совершения покупки и помогают планировать процесс производства 

необходимых на рынке товаров.  

Таким образом, привычные маркетинговые инструменты становятся менее 

привлекательными и не приносят той прибыли, на которую рассчитывает 

предприниматель. Рост конкуренции на рынке, отражается на интернет-

пространстве, потребителям все сложнее разобраться в том потоке информации, 

которое осыпает его со всех сторон, а предприниматель в свою очередь, сложнее 

обратить внимание покупателей на себя. Поэтому, на смену стандартным 

интернет-технологиям и пришли прогрессивные digital-технологии. 

Особенностью их использования в маркетинге является то, что происходит 

оперативное отслеживание интересов потенциальных потребителей, путем 

анализа их действий в социальных сетях, различных мобильных приложениях и 

т.п. Вводя запросы в поисковых системах, пользователи выбирают те сайты, 

информация на которых им интересна.[2,c.65] 

Рассмотрим отличительные признаки стандартных интернет-технологий и 

digital-технологий в табл. 1. 

Таблица 1. Отличительные признаки стандартных интернет-технологий и digital-

технологий 

Признак Интернет-

технологии 

Digital-технологии 

Целевая 

аудитория 

Интернет-

аудитория  

1 группа - предпочитающие 

стационарные предприятия (офлайн 

аудитория); 2 группа – интернет-

аудитория (онлайн аудитория) 

Формат 

взаимодействия с 

целевой аудиторией 

Массовый 

подход. Слабая, не 

гибкая работа с 

аудиторией. Не 

проводится анализ 

запросов конкретного 

клиента. 

Клиенториентированный 

подход, адаптивное поведение к 

изменениям вкусов и потребностей 

клиентов, постоянное взаимодействие с 

клиентами и понимание их проблем.  

Работа с 

продуктом 

Создание 

продукта и 

проталкивание его на 

рынке 

Создание таких продуктов, 

которые реально смогут решить 

проблемы конкретной целевой 

аудитории. Принцип: предложение 

продукта в нужное время, в 
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необходимом количестве и в требуемое 

время 

Способ сбора и 

передачи данных 

Онлайн среда. 

Сбор информации носит 

обобщенный характер, 

что не позволяет гибко 

реагировать на 

изменения рыночной 

среды. 

Сбор актуальной информации о 

клиенте, в режиме реального времени, 

как в онлайн так и в офлайн среде, что 

приводит к высокой степени адаптации 

бизнес-структуры на рынке. 

Способ 

продвижения 

Интернет-

пространство 

Все виды цифровых каналов, 

выход за рамки онлайн среды. В т.ч. 

мобильные приложения, контекстная 

реклама, SEO, digital-гаджеты, книги, 

интерактивные экраны, digital-витрины, 

игровые консоли, TV, др. 

Экономический 

эффект 

Малоэффективен. 

Высокие затраты на 

привлечение клиентов. 

Низкая потенциальная 

прибыль. 

Высокоэффективен. Низкие 

затраты на привлечение клиентов. 

Высокая потенциальная прибыль. 

Высокий уровень эффективности 

маркетинговых действий. 

Особенностями цифровой экономики является наличие обратной связи с 

получателем информации, IT-технологии, сетевая интеграция, базы данных, и 

информационные системы, автоматические системы управления. Интернет 

оказывает существенное влияние на выбор инструментов продвижения 

предприятия, и большое распространение получает понятие цифрового 

брендинга. 

Структура виртуального потенциала компании включает следующие 

элементы, рис. 1. [3,c.67] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Элементы виртуального потенциала компании 

Использование цифровых технологий, делает продвижение предприятий 
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включение их в информационное общество, которое зависит от технологических 

решений и уровня цифровой грамотности.  

Таким образом, преимуществом использования digital-технологий 

являются:[1,2,3] 

 более оперативный сбор информации о потенциальных клиентах; 

 повышение узнаваемости бренда; 

 рост репутации компании на рынке; 

 расширение каналов передачи информации; 

 повышенный уровень положительного эмоционального воздействия 

на клиентов; 

 более низкие затраты по сравнению с прочими технологиями; 

 оперативное распространение рекламных материалов. 

За счет более экономного бюджета, можно достичь максимального 

эффекта по работе с широкой аудиторией потенциальных клиентов. И все же 

наиболее важным преимуществом digital-технологий является 

клиенториентированый подход, т.е. использование персонализированного 

воздействия на клиентов. Что, безусловно, выводит маркетинговую политику 

предприятия на более высокий уровень, повышает эффективность деятельности 

компании на рынке. 
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Аннотация. В статье выявлены условия формирования финансовой базы 

региональных органов власти, предложена методика анализа структуры 

бюджетов и эффективности бюджетной политики. Выполнен расчет 

характеристик неоднородности бюджетных показателей субъектов РФ до и 

после выделения средств из федерального бюджета, оценен предельный эффект 

увеличения налогов, поступающих в бюджеты регионов. Результаты 

исследования могут быть использованы при изучении возможностей 

совершенствования бюджетной политики в направлении выравнивания и 

стимулирования субъектов Федерации к укреплению доходной базы. 

Abstract. In this paper we identify the conditions of formation of the financial 

base of regional authorities, the methodology of analysis of the structure, stability of 

budgets and efficiency of budget policy. The characteristics of heterogeneity of budget 

indicators of Russian regions before and after the transfer of funds from the federal 

budget are calculated, marginal effect of increasing the taxes paid to the budgets of the 

regions is estimated. The results of the investigation can be used to study the 
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possibilities of improving budget policy in the direction of leveling and stimulating the 

subjects of the Federation to strengthen their own revenue base. 

Ключевые слова: региональный бюджет, налоговые доходы, 

безвозмездные перечисления, субфедеральная бюджетная политика, 

межбюджетные отношения. 

Keywords: regional budget, tax revenues, grants, transfers, sub-federal 

budgetary policy, intergovernmental relations. 

 

В настоящее время в России остаются актуальными проблемы укрепления 

доходной базы субфедеральных бюджетов [1, 2]. Для оценки уровня их 

самостоятельности было проанализировано распределение доли полученных 

(налоговых и неналоговых) доходов в совокупных бюджетных доходах регионов 

(табл. 1). 

Таблица 1. Распределение регионов по долям полученных доходов 

Интервал 

доли 

полученных 

доходов, % 

2017 2018 

Количество 

регионов в группе 

Интегральный 

процент, % 

Количество 

регионов в группе 

Интегральный 

процент, % 

10 – 20 2 2,35 0 0,00 

20 – 30 1 3,53 3 3,53 

30 – 40 6 10,59 8 12,94 

40 –50 3 14,12 2 15,29 

50 – 60 5 20,00 6 22,35 

60 – 70 16 38,82 16 41,18 

70 – 80 12 52,94 16 60,00 

80 – 90 29 87,06 23 87,06 

90 – 100 11 100,00 11 100,00 

Большая часть регионов имеет долю полученных доходов в интервале от 

60 до 90%, модальным является интервал 80 – 90%. Вариация показателя доли 

налоговых доходов в пределах 30% - характеристика достаточно больших 

региональных различий финансовой обеспеченности регионов. 
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Распределение доли безвозмездных перечислений в общих доходах 

субъектов Федерации представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение регионов по долям безвозмездных перечислений  

Интервал 

доли 

безвозмездных 

перечислений, 

% 

2017 2018 

Количество 

регионов в группе 

Интегральный 

процент, % 

Количество 

регионов в группе 

Интегральный 

процент, % 

0 – 10 13 15,29 11 12,94 

10 – 20 29 49,41 23 40,00 

20 – 30 13 64,71 18 61,18 

30 – 40 13 80,00 15 78,82 

40 –50 6 87,06 6 85,88 

50 – 60 3 90,59 3 89,41 

60 – 70 5 96,47 6 96,47 

70 – 80 1 97,65 2 98,82 

80 – 90 2 100,00 1 100,00 

90 – 100 0 100,00 0 100,00 

 

Для 42 субъектов Федерации в 2017 г. и для 34 – в 2018 г. безвозмездные 

поступления из вышестоящего бюджета составляют менее 20%. Но для 

остальных регионов финансовые поступления из федерального центра играют 

существенную роль в формировании доходной части бюджетов.  

Оценка степени оправданности концентрации ресурсов с точки зрения 

выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Федерации проведена с 

помощью характеристик неоднородности показателей до и после выделения 

средств региональным бюджетам [3, 4]. Оценивались показатели разброса 

полученных и располагаемых доходов регионов на душу населения (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели неоднородности уровня бюджетных доходов 

Показатели 2017 2018 
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Полу

ченные 

доходы 

Распола

гаемые доходы 

Полу

ченные 

доходы 

Распола

гаемые доходы 

Размах асимметрии 47,51 18,13 47,85 18,79 

Рассеивание 37,44 47,53 43,55 57,49 

Эксцесс 

рассеивания 
1,44 1,51 1,45 1,57 

Стандартное 

отклонение 
66,13 89,07 76,45 106,79 

Коэффициент 

вариации 

108,6

1 
106,64 

109,9

8 
109,09 

Размах асимметрии между регионами после перечисления средств из 

федерального бюджета сокращается; рассеивание субъектов РФ по показателям 

полученных и располагаемых доходов увеличивается. Эксцесс рассеивания 

больше 1. Значительный рост стандартного отклонения располагаемых доходов 

по сравнению со стандартным отклонением полученных доходов объясняется 

увеличением среднего уровня варьируемого показателя. Показатель 

располагаемых доходов имеет чуть меньший коэффициент вариации, т.е. 

неоднородность в бюджетных доходах после перечисления трансфертов 

практически не меняется. 

Для ответа на вопрос, отвечают ли средства, передаваемые из 

федерального бюджета регионам, цели межрегионального выравнивания, 

оценивалась зависимость логарифма средств, поступающих в региональные 

бюджеты из федерального на душу населения (Ti), от логарифма среднедушевых 

налоговых и неналоговых доходов (Ri). Результаты расчетов представлены в 

табл. 4. 

Таблица 4. Результаты оценки уравнения ln Ti = α + β • ln Ri + ξi 

Показатель 2017 2018 

R2 0,51 0,44 

Оценка  5,45 5,73 

нижняя 

граница 
4,78 4,94 
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95% доверительный интервал 

для  

верхняя 

граница 
6,13 6,52 

Оценка  -0,80 -0,79 

95% доверительный интервал 

для  

нижняя 

граница 
-0,98 -1,00 

верхняя 

граница 
-0,62 -0,59 

Из приведенных данных видно, что в РФ в 2017 и 2018 гг. зависимость 

между полученными доходами и безвозмездными перечислениями была 

статистически значимой отрицательной, т.е. можно сделать вывод о том, что 

безвозмездные перечисления направляются в субъекты Федерации с 

наименьшими полученными доходами на душу населения, т.е. в целом 

субфедеральная бюджетная политика направлена на выравнивание 

среднедушевых бюджетных доходов регионов. 

Наличие и направления действия стимулов для субъектов РФ можно 

оценить по предельному эффекту увеличения налогов, поступающих в 

региональные бюджеты, т.е. по увеличению располагаемых доходов(Yit) при 

увеличении налоговых и неналоговых поступлений в бюджет (Xit) на 1 рубль. В 

уравнении регрессии оценивался предельный эффект налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц и имущественных налогов. 

Результаты оценки уравнения приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Результаты оценки уравнения (Yit – Yit-1) =  + β (Xit – Xit-1) + ξit 

Показатель 2017 - 2018 

R2 0,91 

Оценка  4,88*109 

95% доверительный интервал 

для  

нижняя 

граница 
3,51*109 

верхняя 

граница 
6,25*109 

Оценка  1,05 

нижняя 

граница 
0,98 
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95% доверительный интервал 

для  

верхняя 

граница 
1,13 

Полученная зависимость оказалась статистически значимой, то есть 

стимулы работают в направлении сохранения и развития собственного 

налогового потенциала регионов. 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько заключений 

относительно формирования бюджетов субъектов РФ. Структура доходов 

региональных бюджетов в стране различается. Существует большое количество 

регионов с неустойчивой доходной базой бюджетов, что делает невозможным 

проработку региональными властями каких-либо долговременных программ 

развития. Во многом это связано с необоснованно большой централизацией 

финансовых ресурсов. В результате через трансферты происходит не только 

выравнивание уровней бюджетной обеспеченности регионов, но и частичное 

возвращение финансовых средств в регионы. Тем не менее, как это ни 

парадоксально, существующая система межбюджетных перераспределений 

сохраняет стимулы у субъектов Федерации к развитию налоговой базы своих 

территорий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

применения основных элементов мерчендайзинга в маркетинге розничной 

торговли. Авторы выделили некоторые особенности рынка детских товаров и 

рассмотрели варианты модификации традиционных инструментов 

мерчендайзинга для данного рынка.  

Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of the 

application of the main elements of merchandising in retail marketing. The authors 

highlighted some features of the children's goods market and considered options for 

modifying traditional merchandising tools for this market. 

Ключевые слова: мерчендайзинг, маркетинг розничной торговли, 

маркетинг детских товаров. 

Keywords: merchandising, retail marketing, marketing of children's products. 

 

На сегодняшний день розничная торговля представляет собой высоко 

конкурентную деловую отрасль, в которой именно мерчендайзинг помогает 

торговому оператору быть неповторимым, выделяться, выгодно подчеркивать 

достоинства и скрывая недостатки того или иного продукта. Применение 

современных концепций мерчендайзинга на рынке детских товаров осложняется 

рядом его отличительных особенностей. Помимо того, что детский магазин 

должен формировать доверие родителей к продавцу, представленным брендам, 
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санитарным условиям торговли и т.д., он также должен быть привлекательным 

и интересным ребенку любого возраста. Еще одна сложность заключается в том, 

что в довольно широкий ассортимент детских товаров необходимо представить 

покупателю на ограниченной торговой площади. Встает вопрос оптимизации 

пространства, размещения товара выгодным для продавца и привлекательным 

для покупателя образом.  

Мерчендайзинг как область маркетинга в розничной торговле 

рассматривался в работах многих авторов. Кондрашов В.М. приводит 

следующее определение: «Маркетинговая деятельность в розничной торговой 

точке, включающая в себя размещение товара, разработку и размещение 

рекламных материалов, которые содержат информацию о товаре в том месте, где 

потребитель готов сделать покупку» [1]. Наиболее полным нам представляется 

подход к определению Головой А.Г., которая определяет мерчендайзинг, как 

организацию и управление торгово-технологическими процессами посредством 

оптимальной планировки торгового зала, размещение оборудования и 

расположение товаров на основе психологических особенностей покупателей 

(использование факторов регулирования внимания и интереса), когда снижается 

роль и влияние продавцов [2]. 

Многие авторы выделяют цели и задачи мерчендайзинга. Рассмотрим 

классификацию целей, предложенную С.П. Гурской, которая включает 

следующие:  

- создание конкурентных преимуществ магазина и отдельных торговых 

марок товаров; 

- эффективное представление товаров; 

- обеспечение покупателей необходимой информацией; 

- Формирование приверженности к магазину, увеличение числа лояльных 

покупателей; 

- привлечение внимания покупателей к новым товарам, специальным 

предложениям отдельных товаров; 
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- оказание влияния на поведение потребителей, соблюдение при этом 

социальной законности и этических норм; 

- увеличение времени пребывания покупателя в магазине и числа 

совершаемых им покупок [3]. 

Характерной особенностью рынка детских товаров является двойственный 

характер любой коммуникации в том числе, осуществляемой в розничной 

торговле. Для планирования эффективного обслуживания необходимо 

учитывать, что, несмотря на то, что покупателем чаще всего выступает родитель, 

на его решение, как правило, влияет ребенок. При этом ребенок является 

потребителем, может оказывать активное и сильное воздействие, но без доверия 

родителя к выбранному продукту или магазину, покупка товара не состоится.  

Таким образом, планируя элементы мерчендайзинга детского магазина, 

следует находить баланс между интересами ребенка и критическим восприятием 

взрослого.  

На основе проведенного анализа литературы можно выделить следующие 

особенности использования элементов мерчендайзинга на рынке детских 

товаров: 

1. Планировка детского магазина. 

При создании планировки торгового зала магазина на рынке детских 

товаров, в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемые маршруты 

движения покупателей. Для этого, следует определить ключевые зоны в 

торговом зале. Традиционно выделяют три ключевые зоны: одежда и обувь для 

детей, игрушки, товары для ухода за маленькими детьми. Товары для 

беременных, новорожденных, и детей первого года жизни, стоит размещать 

отдельно. Эту зону и зону детского питания допускается разместить в дальней 

части зала, потому что покупка товаров этих групп планируется покупателем 

заранее. В зоне игрушек, наоборот, высока вероятность импульсных покупок, 

поэтому зона игрушек часто располагается недалеко от входной зоны или по 

ходу движения основного покупательского потока. Зона игрушек обычно 
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делится на зону игрушек для детей 0-3 лет, на зону игрушек для девочек и 

игрушек для мальчиков.  

2. Особенности торгового оборудования детского магазина. 

В принципе, в детском магазине может быть применено любое стандартное 

торговое оборудования, однако, скорректированное с учетом особенностей 

рынка. Во-первых, товары, в выборе которых участвует ребенок, следует 

размещать на доступной для детей высоте. Во-вторых, торговое оборудование в 

детских магазинах должно соответствовать особым нормам безопасности 

(например, запрещены острые углы, стекло и т.д.). В-третьих, дизайн 

оборудования необходимо выбирать с учетом особенностей детского восприятия 

(цветовые решения, кинестетические особенности, яркость, тематическая 

направленность и т.д.) 

3. Выкладка в детском магазине. 

Для выкладки детских товаров используются те же виды выкладки, что и в 

обычных магазинах. Тем не менее, стоит несколько модифицировать 

стандартные планограммы с учетом специфики рынка. Рассмотрим некоторые: 

- продукты детского прикорма должны быть дифференцированы на группы 

по возрасту, это облегчит навигацию для родителей; 

- детские игрушки размещают по ходу движения основного маршрута 

покупательского потока, чаще всего наиболее дорогие – ближе ко входу, 

дешевые – к выходу; 

- в магазинах с достаточной площадью, рекомендуется разбивать игрушки 

на отдельные тематические зоны, наиболее популярными из которых являются: 

зона кукол, зона плюшевых игрушек, зона детских домиков и мебели, зона 

конструкторов, зона машинок и т.д. Подобный подход к выкладке товара 

обусловлен возможностью спровоцировать игровой импульс в сознании ребенка 

и побудить устойчивое желание немедленно поиграть с понравившейся 

игрушкой. Отдельным, заслуживающим внимание приемом здесь является 

композиционная тематическая выкладка (например, сцена из популярного 

мультфильма и т.д.);  
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- выкладка в прикассовой зоне должна содержать импульсные товары, 

ориентированные на родителей (канцелярия, детское питание, мелкий текстиль), 

а также на детей (чаще всего сладости, популярные сувениры). 

4. Прочие элементы мерчендайзинга. 

Все составляющие визуального мерчендайзинга должны создавать как 

можно более комфортную атмосферу для детей. Например, освещение в детских 

магазинах выполняет роль создания настроения веселья, для чего используются 

лампы повышенной мощности, но теплых тонов. Отлично эту функцию 

выполняют и элементы дизайна: атмосфера сказки, детские песенки 

(музыкальный фон), игровая комната и аниматоры (event), сладкие ароматы 

жевательной резинки, фруктов, конфет и пр. (аромомаркетинг). 
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Аннотация. В статье изучены различные аспекты влияния ценового 

фактора в управлении цепями поставок. Рассмотрены традиционные подходы к 

формированию цен на продукцию в цепи поставок. Исследована проблема 

определения цен на вторичные ресурсы как источников сырья и материалов, 

способствующих получению дополнительного дохода звеньями цепи поставок. 

Abstract. The article considers the various aspects of the price factor influence 

in supply chain management. Traditional approaches to the products pricing in supply 

chain are studied. The problem of determining prices for secondary resources as the 

sources of raw materials and materials that contribute to generating additional income 

for supply chain links is investigated. 

Ключевые слова: цена, логистические затраты, вторичное сырье, цепи 

поставок. 

Keywords: price, logistics costs, secondary raw materials, supply chains. 

 

На процесс управления цепями поставок оказывает влияние множество 

факторов. Всю их совокупность можно условно разделить на следующие 

группы: 

1. Структурные факторы, определяющие количество, расположение и 

производственную мощность звеньев цепи поставок; 

2. Коммерческие факторы, связанные со стратегиями снабжения и 

политикой дистрибуции звеньев цепи поставок; 
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3. Операционные факторы, влияющие на планирование материального 

потока в цепи поставок; 

4. Функциональные факторы, связанные с управлением транспортными 

потоками, выбором типа транспортного средства, планированием загрузки 

транспортного средства и определением маршрута доставки;  

5. Факторы внешней среды, не контролируемые звеньями цепи поставок 

1, с.434. 

Важнейшим в группе операционных факторов выступает ценовой. 

Проблема формирования оптимальных цен на продукцию в цепи поставок, как 

правило, коренится в несовершенствах организации взаимодействия между 

отдельными ее звеньями, несогласованности их бизнес-процессов, приводящих 

к повышению цены конечного продукта всей цепи поставок. Как следствие, это 

приводит к потере ценового преимущества перед конкурентами.  

Значимым аспектом учета ценового фактора в управлении цепями 

поставок является определение оптимального соотношения затрат и прибыли 

для каждого отдельного звена. Если в качестве звеньев цепи поставок 

рассматривать производственные предприятия, то их прибыль, главным 

образом, зависит от устанавливаемой цены на продукцию и затрат на ее 

производство.  

В теории и практике ценообразования традиционно различают два подхода 

к формированию цен: затратный (производственный) и рыночный. При 

использовании затратного механизма ценообразования основу цены составляют 

затраты, связанные с производством и распределением продукции. В свою 

очередь для рыночного механизма ценообразования определяющим фактором 

при установлении цены выступает конъюнктура рынка.  

В условиях растущей конкуренции на рынке, когда предприятиям все 

труднее получать прибыль за счет увеличения объемов производства или путем 

совершенствования методов продвижения товара на рынке, одним из основных 

инструментов получения прибыли, становится оптимизация логистических 
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затрат. По оценкам экспертов, доля логистических затрат в структуре 

себестоимости товаров по различным отраслям колеблется в пределах от 10 до 

30%. При этом, нужно отметить, что эта доля имеет тенденцию к росту, так как 

цепи поставок усложняются, возрастают требования к качеству обслуживания и 

предоставлению дополнительных услуг клиентам.  

В основе расчета логистических затрат лежит принцип полной стоимости, 

предполагающий суммирование затрат на снабжение, транспортировку, 

хранение, реализацию продукции, передачу и получение информации и других 

видов затрат, связанных с перемещением потоков в цепи поставок. Их суммарная 

величина может возрастать или снижаться в зависимости от объема 

потребляемых ресурсов, уровня технологичности применяемых транспортных 

средств и оборудования для грузообработки, организации логистических 

процессов и других факторов. Снижение логистических затрат позволит 

предприятию увеличить прибыль от реализации произведенной продукции, даже 

если ее цена останется неизменной.  

Следует отметить, что звенья цепи поставок располагают достаточно 

широким арсеналом способов и средств снижения логистических затрат и 

увеличения прибыли. Среди их большого разнообразия в условиях приоритета 

следования целям устойчивого развития, а также перехода от линейной модели 

экономического развития к циркулярной экономике особое внимание уделяется 

инструментам реверсивной логистики с целью формирования замкнутых цепей 

поставок.  

Объектом управления реверсивной логистики выступают все виды 

потоков, движение которых осуществляется в направлении, противоположном 

традиционной логистической деятельности. Они объединяют в себе как 

обратные товарные потоки от покупателей к продавцам, так и потоки отходов и 

вторичных ресурсов, перемещающихся к местам наиболее эффективной их 

утилизации. При этом возвратные потоки вторичных ресурсов могут послужить 

дополнительным источником сырья и материалов и, следовательно, могут 
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рассматриваться как источники дополнительного дохода всех звеньев цепи 

поставок.  

Таким образом, итоговую формулу суммарной прибыли, получаемой 

звеньями цепи поставок, с учетом рассмотренных логистических факторов 

можно представить в следующем виде:  

 

Псум = (Ц − Спр) × 𝑄 + (Цвт − Свт) × 𝑄вт 

 

где Псум – суммарная прибыль; Ц – цена продукции (работ, услуг); Спр – 

себестоимость (издержки) производства; Q – объем основной продукции; Цвт – 

цена продукции, произведенной из вторичного сырья; Cвт – себестоимость 

продукции, произведенной из вторичного сырья; Qвт – дополнительный объем 

продукции, произведенной из вторичного сырья 2, с. 116.  

 

В этом контексте особую актуальность приобретает проблема 

формирования цен на вторичные ресурсы в цепи поставок, поскольку 

применение в чистом виде затратного или рыночного механизма 

ценообразования, рассмотренных ранее, не позволяет учесть особенности 

функционирования рынка вторичного сырья, среди которых можно выделить 

следующее:  

- значительную условность вторичного сырья как товара, поскольку 

образование отходов и извлекаемых из них вторичных материальных ресурсов 

не является целью производства, и не все отходы становятся вторичным сырьем; 

- несбалансированность спроса и предложения на рынке вторичного сырья. 

Фактический спрос на отдельные виды вторичного сырья, как правило, 

превышает их предложение на рынке 3, с.78. 

В рыночных уcловиях, по нашему мнению, формирование цен на 

вторичное сырье должно быть комплекcным, т.е. учитывать вcе оcновные 

ценообразующие факторы на рынке, среди которых можно выделить 

потребительную стоимость вторичного сырья как заменителя первичного; цены 
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конкурентов как показатель конъюнктуры рынка; затраты на заготовку, 

переработку и поcтавку вторичного сырья. 

Таким образом, эффективное управление логистическими затратами в 

цепи поставок, обеспечение наиболее полного вовлечения вторичного сырья в 

повторный оборот как источника дополнительного дохода и обоснованное 

установление цен на готовую продукцию позволит обеспечить эффективное 

управление цепью поставок и заметно повысит прибыль ее отдельных звеньев. 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции изменения объемов китайского 

экспорта высокотехнологичной продукции в 2000-2018 гг. Доказано, что 

существует положительная корреляционная связь между экспортом 

высокотехнологичной продукции из Китая и валовыми внутренними расходами 

на НИОКР, отрицательная связь - между китайским экспортом 

высокотехнологичных товаров и курсом доллара. 

Abstract. Trends in Chinese exports of high-tech products in 2000-2018 are 

considered. It has been proved that there is a positive correlation between exports of 

high-tech products from China and gross domestic spending on research and 

development and a negative correlation between Chinese exports of high-tech products 

and the dollar exchange rate. 

Ключевые слова: международный обмен технологиями, экспорт 

высокотехнологичной продукции из Китая. 

Keywords: international exchange of technologies, hire-technology exports of 

China. 

 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции в мире в 2000 г. 

составлял 1,2 триллиона, а в 2017 г. - уже 2,7 триллиона долларов [1, 2].  

В то же время, по данным Всемирного банка (ВБ), объем экспорта 

высокотехнологичной продукции Китая вырос с 41 735 539 452 долларов в 2000 

г. до 731 890 595 214 долларов в 2018 г. [3].  
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В число стран - крупнейших в мире экспортеров высокотехнологичной 

продукции в 2018 г. вошли следующие государства: Китай (732 млрд. долларов), 

Гонконг (по методике ВБ, рассматривается отдельно от Китая - 330 млрд. 

долларов,), Германия (210 млрд. долларов), Южная Корея (193 млрд. долларов), 

США (156 млрд. долларов), Сингапур (155 млрд. долларов), Франция (118 млрд. 

долларов), Япония (111 млрд. долларов), Малайзия (90 млрд. долларов), 

Нидерланды (86 млрд. долларов) [2]. 

Рассмотрим данные Всемирного банка об объемах экспорта 

высокотехнологичной продукции Китая. 

Таблица 1. Экспорт высокотехнологичной продукции Китая в 2000–2018 гг.  

Год Объем экспорта, долл. США 

(в текущих ценах) 

2000 41 735 539 452 

2001 49 409 510 874 

2002 69 226 431 383 

2003 108 669 366 006 

2004 163 006 978 639 

2005 215 928 412 864 

2006 273 131 515 794 

2007 342 609 990 249 

2008 390 993 679 705 

2009 359 273 932 009 

2010 474 521 815 988 

2011 540 194 662 418 

2012 593 894 382 352 

2013 655 996 259 990 

2014 653 870 449 086 

2015 652 237 382 663 

2016 594 551 851 891 

2017 654 187 610 235 

2018 731 890 595 214 

 Источник: [3]. 

 

С 2000-го по 2018-тый год объем экспорта высокотехнологичной 

продукции из Китая значительно вырос в 17,5 раз.  
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Снижение объемов экспорта высокотехнологичной продукции 

происходило в 2009 г. (вследствие мирового финансового кризиса, сокращения 

глобального спроса, которое отразилось на общих объемах экспорта из Китая), 

2014, 2015 и 2016 гг. (на фоне удорожания производства из-за роста трудовых 

издержек и последующего за этим сокращения общего объема экспорта из 

страны, помехой для которого не стала даже девальвация юаня с 2015 г.). 

Рассчитаем корреляции объемов китайского экспорта 

высокотехнологичной продукции с темпами инфляции, курсом доллара и 

объемом валовых внутренних расходов на НИОКР в Китае в 2000-2018 гг. 

Таблица 2. Исходные данные для корреляционного анализа, 2000–2018 гг. 

Год Инфляция 

в Китае,  

в % - х 

Курс 

доллара,  

в 

юанях 

Валовые 

внутренние 

расходы на 

НИОКР в 

Китае,  

млн. 

долл. 

Экспорт 

высокотехнологичной 

продукции из Китая, 

млн. долл. 

2000 0,4 8,279 39 902 41 736 

2001 0,7 8,277 45 511 49 410 

2002 -0,8 8,277 55 876 69 226 

2003 1,2 8,277 65 118 108 669 

2004 3,9 8,277 77 759 163 007 

2005 1,8 8,194 93 244 215 928 

2006 1,5 7,973 109 978 273 132 

2007 4,8 7,608 126 102 342 610 

2008 5,9 6,949 145 542 390 994 

2009 -0,7 6,831 183 323 359 274 

2010 3,3 6,770 208 781 474 522 

2011 5,4 6,461 237 613 540 195 

2012 2,6 6,312 275 272 593 894 

2013 2,6 6,196 309 949 655 996 

2014 2,0 6,143 336 668 653 870 

2015 1,4 6,227 366 071 652 237 

2016 2,0 6,644 398 952 594 552 

2017 1,6 6,759 429 092 654 188 

2018 2,1 6,616 462 578 731 891 
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Источники: [3, 4, 5, 6]. 

 

Оценим корреляцию поступлений от экспорта высокотехнологичной 

продукции из Китая с темпами инфляции, курсом доллара в юанях и объемом 

валовых внутренних расходов на НИОКР (GERD) в Китае в 2000–2018 гг.  

Таблица 3. Анализ выборочных коэффициентов корреляций 

 Export Inflation 
Exchange 

rates 
GERD 

Export 1,00 0,4 -0,90 0,97 

Источник: рассчитано автором. 

 

При росте уровня цен (переменная Inflation), экспорт 

высокотехнологичной продукции из Китая возрастает, наблюдается слабая 

прямая зависимость между показателями, с коэффициентом корреляции: 0,4. 

Полученный коэффициент корреляции свидетельствует о слабой 

взаимозависимости между объемом экспорта и инфляцией и, что особо важно 

для наших выводов, данный коэффициент корреляции является статистически не 

значимым. 

При снижении курса доллара к юаню (переменная Exchange rates), экспорт 

высокотехнологичной продукции из Китая возрастает, мы видим сильную 

обратную связь, коэффициент корреляции составляет: - 0,9. При этом 

коэффициент статистически значим. Мы могли бы ожидать снижения экспорта 

при падении курса доллара и ревальвации национальной валюты - юаня. Однако 

в Китае в рассматриваемый период наблюдается тенденция к росту экспорта 

высокотехнологичных товаров на фоне постепенной ревальвации юаня. 

Поскольку мы рассматриваем взаимное влияние друг на друга рассматриваемых 

показателей, то можно сделать предположение, что растущий курс юаня в 

меньшей степени влияет на изменение величины экспорта 

высокотехнологичных товаров, чем объем экспорта (через сальдо баланса 

текущих операций) – на курс юаня.  

И, наконец, самое большое значение коэффициента ранговой корреляции 

мы получили между экспортом высокотехнологичной продукции из Китая и 
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китайскими валовыми внутренними расходами на НИОКР, которые выросли за 

2000-2018 гг. в 12 раз. Коэффициент корреляции составил 0,97. Это 

свидетельствует о сильной прямой связи между рассматриваемыми 

показателями. Коэффициент корреляции статистически значим.  

Это дает возможность сделать вывод об огромном значении показателя 

GERD для технологического развития Китая в целом и для роста китайского 

экспорта высокотехнологичных товаров, в частности.  
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Аннотация. В работе представлено исследование пиццерии Domino’s 

Pizza для выявления потенциала продвижения данной компании. Основным 

средством анализа выступает SWOT-анализ фирмы.  

Abstract. This paper presents a study of Domino's Pizza to identify the potential 

for promotion of this company. The main means of analysis is SWOT analysis of the 

company. 

Ключевые слова: исследование, ресторанный бизнес, маркетинг, 

продвижение. 

Keywords: research, restaurant business, marketing, promotion. 

 

Domino’s Pizza (буквально Пицца из Домино) — международная сеть 

ресторанов фастфуд; вторая по величине после «Пицца Хат» в Соединённых 

Штатах. Имеет около 8 500 корпоративных и уполномоченных филиалов в 55 

странах по лицензии франчайзинг. 

Компания Dominos Pizza открыла свой первый ресторан в России в 1998 

году в Москве. В настоящее время на территории России ведут деятельность 198 

ресторанов сети Dominos Pizza. На май 2020 года, на территории России 68 

ресторанов сети функционировало на условиях франчайзи.  
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Для анализа ситуации внутри компании Dominos Pizza было принято 

решение провести SWOT – анализ организации как метод стратегического 

планирования, направленный на выявление факторов внутренней и внешней 

среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats 

(угрозы). Согласимся, что диагностическая оценка параметров SWOT должна 

носить систематический характер, т.к. это позволит повысить эффективность 

методики в выработке организационной стратегии[1]. 

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа (то есть тем, на что сам объект способен повлиять), возможности и 

угрозы являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на 

объекты извне и при этом не контролируется объектом). Потенциальные 

внутренние сильные стороны компании, выявленные нами в ходе анализа: 

доставка в течении 30 минут, наличие большого количества акционных 

предложений, всемирная известность бренда, направленность на широкое 

сотрудничество с иными организациями, наличие физических точек продаж, 

ресторанов, профессиональный менеджмент и консультации из Стратегического 

центра компании, крупный объем рекламного бюджета, наличие широкого 

ассортимента: пицца, десерты, закуски, напитки, проведение различных 

мероприятий внутри ресторана (мастер – классы, презентации). Потенциальные 

внутренние слабые стороны: малая узнаваемость в городе Казань, ограниченная 

зона доставки, дорогая изначальная цена продукта, накладывающиеся друг на 

друга акционные предложения, отсутствие доставки во многие районы Казани, 

только зарождающееся представительство в среде Интернет. Потенциальные 

внешние возможности: увеличение узнаваемости и клиентской базы в городе 

Казань, увеличение количества ресторанов, расширение зон доставки, 

улучшение работы и продажи с помощью SMM, масштабирование рекламного 

присутствия. Особое внимание необходимо уделить определению 

потенциальных внешних угроз: увеличение прессинга от уже устоявшихся в 

Казани конкурентов, снижение потребительского интереса к фастфуду, 
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повышение цены рекламных поверхностей, нехватка рабочих кадров. После 

проведения анализа можно сделать прогноз и выявить факторы развития 

компании. 

Оценка текущего состояния компании: Всемирно известная компания, 

только недавно вошедшая на рынок Казани, активно развивающаяся, 

набирающая клиентский охват и узнаваемость, со своими недостатками и 

преимуществами. 

Факторы развития: открытие новых ресторанов, расширение зоны 

доставки, повышение узнаваемости, закупка рекламных поверхностей, 

расширение партнерских связей, повышение присутствия в среде Интернет. 

Риски и пути их минимизации: Прессинг со стороны уже устоявшихся на 

рынке Казани конкурентов можно постараться минимизировать за счет 

повышения узнаваемости компании, создания круга лояльных клиентов, закупки 

эффективных рекламных поверхностей на долгий срок, полной открытости 

перед аудиторией. 

Значимую долю усилий по продвижению включает планирование 

рекламной и маркетинговой деятельности: разработка стратегии по развитию 

представительства в среде Интернет, создание увлекательного контента 

(видеоролик, креативные фото), проведение рекламного перформанса, 

организация детских экскурсий на кухню ресторана, проведение мастер – 

классов, презентаций, дегустаций. 

Проведение анализа деятельности компании - очень важная часть работы, 

предназначенного для выделения сильных и слабых сторон организации, 

определения рисков, преимуществ и недостатков конкурентов, разработки 

стратегии минимизации пагубных факторов и установки задела на 

перспективное развитие компании.  
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ЭМПИРИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
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1Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, 
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CUSTOMER EXPERIENCE AS A BASIS FOR DEVELOPING A 

MARKETING STRATEGY IN THE SERVICE SECTOR IN THE ERA OF 

EMPIRICAL MARKETING 

E.A. Luneva1, N.V. Katunina1 
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Аннотация. Поскольку материальные элементы услуги и взаимодействия 

между поставщиком и потребителем услуг все более стандартизируются и 

становятся общими, компаниям необходимо разрабатывая маркетинговые 

стратегии применять такие инструменты управления клиентским опытом, 

которые позволили повысить вовлеченность клиента в процесс оказания услуг, 

сформировать эмоциональную привязанность. В статье описывается роль 

эмпирических характеристик в создании правильных стимулов для активации 

клиентского опыта.  

Abstract. As the material elements of the service and the interaction between the 

supplier and the consumer of services are becoming more standardized and common, 

companies need to develop marketing strategies to use such tools for managing the 

customer experience that will increase the customer's involvement in the process of 

providing services and form emotional attachment. The article describes the role of 

empirical characteristics in creating the right incentives to activate the customer 

experience. 

Ключевые слова: клиентский опыт, маркетинг услуг, эмпирический 

маркетинг, маркетинговая стратегия. 
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Парадигма, касающаяся основного инструмента обеспечения ценности в 

маркетинге, претерпела серьезные изменения за последние несколько 

десятилетий, развиваясь от создания сильных брендов к маркетингу услуг, а 

затем и к совершенствованию клиентского опыта. По мере того, как сырье и 

материалы превращались в товар, услуги становились способом, с помощью 

которого большинство поставщиков стремились выделить себя среди 

конкурентов, но со временем сервис сам стал превращаться в товар и перестал 

быть средством дифференциации. Исследователи в области маркетинга услуг в 

последние годы рассматривают удовлетворенность клиентов с точки зрения 

того, как и что они испытали в процессе обслуживания, что привело к концепции 

управления клиентским опытом. Сегодня клиентский опыт рассматривается как 

ключевое понятие в маркетинге, а эмпирический маркетинг как инструмент, 

который фокусируется на потребителе как отправной точке маркетинговых 

стратегий. Используя его, компании могут создавать эмоциональную 

привязанность клиентов. Конечной целью эмпирического маркетинга является 

создание целостного опыта, который интегрирует индивидуальный опыт в 

целостный гештальт.  

Пять различных типов опыта, или стратегические эмпирические модули 

(strategic experiential modules, SEMs) которые маркетологи могут использовать 

для взаимодействия клиентов с сервисной компанией и ее услугами в точках 

контакта: чувственный опыт (отношение); эмоциональные переживания 

(чувства); творческий познавательный опыт (размышления,); физические 

переживания, поведение и образ жизни (действия); социальная идентичность, 

потребность производить желаемое впечатление на социальное окружение 

(соотнесение). Этот опыт реализуется через так называемых поставщиков опыта, 

таких как маркетинговые коммуникации, визуальная и вербальная идентичность, 

присутствие продукта, средства массовой информации и т. д.  
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Как концепция и эмпирический феномен, клиентский опыт не так 

устоялся, как другие потребительские и маркетинговые концепции, такие как 

выбор, отношение, удовлетворенность потребителя или собственный капитал 

бренда (Schmitt, 2010) [2]. 

«Потребительский опыт концептуализируется как психологическая 

конструкция, представляющая собой целостную субъективную реакцию, 

возникающую в результате контакта клиента с компанией и которая может 

включать в себя различные уровни вовлеченности клиента» [3]. 

Если рассматривать клиентский опыт с позиций эмпирического 

маркетинга, то началом путешествия потребителя (начало формирования его 

опыта), будут его ценности, потребности и желания. На следующем этапе 

путешествия клиент будет взаимодействовать в различных точках контакта с 

сервисной компанией и ее услугами. Задача компании – в разработке такой 

маркетинговой стратегии, реализация которой позволит управлять клиентским 

опытом потребителя и формировать его отношение к компании на трех уровнях: 

до, вовремя и после оказания услуги. Управление клиентским опытом в том 

числе заключается в контроле и своевременной диагностике негативных 

изменений в поведении потребителя, изменении его отношения к поставщику 

услуг в результате своего опыта. Маркетологам необходимо изучить, какую роль 

играют различные стимулы в процессе клиентского пути. Чтобы обеспечить 

удовлетворительный опыт работы с клиентами, компании оперируя SEMs как 

набором переменных компаниям необходимо разрабатывать различные 

эмпирические маркетинговые стратегии, состоящих из различных стимулов в 

точках касания в процессе маршрута потребителя направленные на создание 

благоприятных ощущений, чувств, когнитивных и поведенческих реакций по 

отношению к поставщику услуг. Для этого разрабатываются сценарии 

клиентского пути, учитывающие особенности клиентского опыта различных 

групп потребителей. Необходимо учитывать, что «индивидуальные различия 

могут привести к тому, что один и тот же набор стимулов будет обрабатываться 

по-разному, тем самым создавая спектр потребительского опыта» [4]. Именно 
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поэтому требуется создавать персонализированный сценарий маршрута 

потребителя, на основе анализа его предшествующего клиентского опыта, 

Маркетинговые активности должны транслировать определенный образ жизни, 

ориентировать на действия, адекватно воспринимаемые конкретным 

потребителем. Например, при формировании комьюнити-платформы 

необходимо учесть, что потенциальный или реальный потребитель услуг должен 

либо ассоциировать себя с сообществом сервисной компании, либо хотел к ней 

относиться. 

Для максимизации потенциальных возможностей привлечения 

потребителей к взаимодействию с сервисной компанией маркетинговые 

стратегии должны быть разработаны, с учетом ценностей и потребностей 

клиента, обеспечивая положительные эмоциональные и физические 

впечатления. Стратегия взаимодействия должна адаптироваться к меняющимся 

ценностям, потребностям и желаниям своего клиента. Точки контакта нужно 

спроектировать таким образом, чтобы они были интерактивными 

итерационными, вовлекали и формировали чувство удовлетворенности со 

стороны клиента. Не последнюю роль в этом играет физическое окружение, 

атмосфера места, где оказывается услуга (даже если речь идет об услугах в 

цифровой среде – дизайн, контекст, наполненность и т. п. посадочной страницы, 

сайта или мобильного приложения) может повысить качество, воспринимаемое 

потребителями. Атмосфера всегда представлена как качество пространства 

«вокруг» и описывается в чувственных терминах. Основными сенсорными 

каналами к атмосфере являются зрение, слух, обоняние и осязание. В частности, 

наиболее релевантными визуальными измерениями атмосферы являются: цвет, 

яркость, размер и форма. Сервисная компания должна быть источником 

положительных эмоций., а не просто поставщиком услуг.  

Эмпирическая маркетинговая стратегия предназначена для привлечения 

клиентов к взаимодействию и вовлечению в услугу, чтобы клиенты испытывали 

положительные эмоции во время прямого или опосредованного взаимодействия 

с услугой или поставщиком услуг. 
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Эти стимулы взаимодействуют с клиентом и обеспечивают шесть 

различных реакций, которые интерпретируют опыт клиента, определяемый как 

чувственный/физический, эмоциональный/аффективный, когнитивный, 

прагматический, образ жизни и отношения [3]. Это взаимодействие и вовлечение 

клиентов нарастает по мере того, как накопление знаний, ценности и 

воспринимаемого качества на каждом этапе процесса опыта приводит к 

увеличению вероятности установления клиентами эмоциональной связи с 

поставщиком услуг  

Люди имеют различные и часто уникальные потребности и желания на 

разных стадиях обслуживания. Для того чтобы обеспечить ценность, компания 

должны предоставлять продукты и услуги, которые удовлетворяют эти 

потребности. Основная причина применения эмпирического маркетинга 

заключается в том, что стандартные выгоды и преимущества не являются 

достаточными для формирования положительного клиентского опыта. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена динамика развития отдельных 

форм международных экономических отношений по данным ключевых 

международных организаций: Всемирного банка, ЮНКТАД, Международной 

организации по миграции. Выводом в работе является утверждение о ключевой 

роли международной торговли и влиянии на динамику показателей мировых 

экономических кризисов. 

Abstract. This article examines the dynamics of development of certain forms of 

international economic relations according to the data of key international 

organizations: the World Bank, UNCTAD, and the International Organization for 

Migration. The conclusion of the paper is the statement about the key role of 

international trade and the impact on the dynamics of indicators of global economic 

crises. 

Ключевые слова: международная торговля, формы международных 

экономических отношений. 

Keywords: international trade, forms of international economic relations. 

 

Сегодня основными формами международных экономических отношений 

(далее – МЭО) являются: 

- международная торговля товарами и услугами; 

- международное движение капитала; 
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- международная миграция рабочей силы; 

- международный обмен технологиями; 

- международные валютно-кредитные отношения. 

В структуре международных экономических отношений существенную 

долю занимает международная торговля. В учебной и научной литературе по 

оценкам авторов доля международной торговли в системе МЭО составляет 80-

90% [1]. Рассмотрим динамику развития отдельных форм МЭО. 

Объем международной торговли товарами и услугами можно изучать через 

анализ стоимостных объемов экспорта, импорта и внешнеторгового оборота. По 

данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в период 2000-

2019 годов мировой экспорт вырос в три раза и составил в 2019 году 18,9 

трлн. долл. США (Рис. 1). По итогам 2020 года в условиях пандемии ожидается 

значительное снижение объема международной торговли. ЮНКТАД при этом 

отмечает, что для мирового сообщества текущая ситуация должна стать уроком 

и отправной точной серьезных перемен в политике стран взаимоотношений друг 

с другом и управления кризисом, ведь в 2009 году мир уже был охвачен 

серьезным кризисом [4]. 

Рис. 1. Стоимостные объемы мирового экспорта, импорта, 

товарооборота, млн. долл. США [4] 
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статистического показателя «приток прямых иностранных инвестиций». В 2019 

году значение показателя составило 1,5 трлн. долл. США, что практически в 12 

раз меньше значения стоимостного объема мирового экспорта. При этом темп 

прироста притока прямых иностранных инвестиций за период 2000-2019 годов 

составил только 13,5%. Как видим, доля международной торговли в системе 

МЭО существенно выше доли международного движения капитала (Рис. 2). 

При этом в последнем докладе ЮНКТАД отмечается, что текущая 

политика развитых стран в отношении прямых иностранных инвестиций 

ошибочна, т.к. инвестиции уходят все более в сектор недвижимости и на 

фондовый рынок, что формирует экономику «мыльного пузыря». В свою 

очередь осложняется инвестиционная политика стран тем, что влияние пандемии 

на мировой объем прямых иностранных инвестиций прогнозируется в 2020 году 

к снижению показателя на 40% [6]. 

 

Рис. 2. Стоимостные объемы мирового ВВП, экспорта и притока прямых зарубежных 

инвестиций, млн. долл. США [5] 
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миграции в 2019 году по сравнению с 2000 годом составил 157%. 

 

Рис. 3. Международная миграция, млн. человек [2] 

 

Для оценки международного обмена технологиями можно анализировать 

объем экспорта высокотехнологичной продукции. По данным Всемирного Банка 

в 2017 году показатель составил 2,7 триллионов долл. США (20,8% мирового 

экспорта) (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Мировой экспорт высокотехнологичной продукции, трлн. долл. США [3] 
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международных экономических отношений. Следует отметить, что 

происходящие экономические кризисы оказывают существенное развитие на все 

формы МЭО кроме международной миграции рабочей силы. 
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РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ «МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА» 

А.А. Веретено 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

REPOSITIONING OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION ON 

THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF "MANAGEMENT AND 

MARKETING" 

A.A. Vereteno 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению практического 

опыта внедрения репозиционирования образовательной организации на примере 

кафедры «Менеджмента и маркетинга» Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского в период с 01.06.2020 по 01.10.2020. В статье тезисно 

рассмотрена актуальность и целесообразность применения позиционирование и 

репозиционирование образовательной организации. 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the practical experience 

of implementing the repositioning of an educational organization on the example of the 

Department of Management and Marketing, Omsk State University named after F.M. 

Dostoevsky in the period from 06/01/2020 to 10/01/2020. The article summarizes the 

relevance and feasibility of using positioning and repositioning of an educational 

organization 

Ключевые слова: бренд, позиционирование, репозиционирование, 

алгоритм ребрендинга.  

Keywords: brand, positioning, repositioning, rebranding algorithm. 

 

За последний год, пандемия, удаленная работа и современные цифровые 

технологии кардинальным образом изменили жизнь человека. Повсеместная 
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дигитализация жизни привела к смене формаций в экономике и бизнесе, 

затронув, в том числе и систему высшего образования. На сегодняшний день, 

отстройка от конкурентов и четкое позиционирование является необходимым 

условием выживания в конкурентной борьбе, в том числе и для высшей школы.  

Повсеместный переход организаций на «пробрендовость», требует 

разработки и внедрения универсальной методологии создания и управления 

брендом, как на потребительском рынке, так и рынках товаров 

производственного назначения, а также в сфере услуг, основанной на едином 

научно-обоснованном понятийном аппарате и содержательной теоретической 

базе. 

В данной статье, мы холистически, в общих чертах рассмотрим 

позиционирование и репозиционирование бренда образовательной организации 

в условиях трансформации экономики на примере кафедры «Менеджмента и 

маркетинга» в качестве проекта, который был внедрен в период с 01.06.20 по 

01.10.20 гг. 

Стоит отметить, что концепция бренда включает:, стратегию 

позиционирования ценности, легенду, фирменный стиль, стратегию сегментации 

и прочее, что подробно описывается в брендбуке.  

В данной статье мы рассмотрим процесс позиционирования и 

репозиционирования, применительно к образовательной организации на 

практическом примере кафедры «Менеджмента и маркетинга». 

Итак, стратегия позиционирования должна быть тщательно спланирована 

маркетологами, так как от этого полностью зависит будущее ТМ, которая при 

удачном позиционировании воплотиться в бренд. 

Позиционированием называется процесс выбора ниши продукта, которую 

он будет занимать по отношению к продукции конкурентов, а также это 

выявление набора потребностей потребителя и схемы восприятия, которые будут 

использованы для установления отличий между компанией-конкурентом в 

голове покупателя.  
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Позиционирование отталкивается от конкретной целевой группы, для 

которой разрабатываются определенные преимущества товара и его уникальные 

свойства для конкретно этой ЦА. 

Стоит отметить, что фундаментом, отправной точкой работы по развитию 

стратегии позиционирования будет являться понимание позиции, которую на 

самом деле занимает конкретный товар, или которую он будет занимать в 

сознании реальных и потенциальных покупателей. 

В научно-исследовательской литературе существуют различные подходы 

исследования позиций марок и стратегий позиционирования, однако с 

практической точки зрения концепция трехуровневого позиционирования 

Роситера-Перси является наиболее полной и подходящей, так как она позволяет 

последовательно разработать концепцию позиционирования.  

Репозиционирование – процесс перепозиционирования ТМ или бренда. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных этапов репозиционирования 

(ребрендинга) следует определить основные предпосылки репозиционирования 

марки. 

Основными поводами для репозиционирования бренда могут являться 

следующие факты: очень плохой или никому незаметный имидж организации; 

непонятный имидж организации, то есть совершенно нечетко он обозначен, а 

потому никто ничего понять о компании не в состоянии; изменение целевой 

аудитории; новая или совершенно обновленная корпоративная 

индивидуальность/особенность и пр. 

В научно-исследовательской литературе по маркетингу приведены 

различные варианты методов и стратегий репозиционирования. Если компания 

собирается проводить «неглубокий» ребрендинг или репозиционирование 

(изменение фирменного стиля, стратегии продвижения), то достаточно провести 

ряд фокус-групп в рамках текущей работы по развитию бренда.  

Кардинальный ребрендинг, заключающийся в перепозиционировании ТМ, 

смене целевой аудитории, основной идеи, ассортиментного ряда требует 

проведения масштабных исследований по изучению потребительских 
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предпочтений, тенденций рынка, конкуренции и т. Д [1]. Пошаговый алгоритм 

основных этапов ребрендинга А. Веретено представлен на рисунке (см. Рис 1). 

 
Рис. 1. Основные этапы ребрендинга А. Веретено 

На основе полученной информации, разрабатывается стратегия 

позиционирования бренда.  

Переходя к практике ребрендинга, стоит отметить, что в следствии 

структурной реорганизации в ОмГУ в феврале 2020 г. было принято решение 

сформировать новую кафедру «Менеджмента и маркетинга», которая включила в 

себя четыре направления: менеджмент, управление проектами, маркетинг, бизнес-

информатика. На основании этого была разработана новая концепция кафедры 

«Менеджмента и маркетинга», которая включает: 

 Позиционирование; 

На кафедре «Менеджмента и маркетинга» работают первоклассные специалисты 

в области менеджмента, маркетинга, управления проектами и бизнес 

информатики. Полученные знания позволяют, не только стать профессионалом и 

незаменимым работником, но также создавать свой собственный бизнес и стать 

прекрасным руководителем. 

Синергетический эффект достигается за счет: фундаментальности 

(академичность), опыта (практика), современных технологий (дистант и 

технологии) и контроля качества образования.  

 Ценности: 
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1) ориентация на успех (управление проектами); 

2) экологичность (маркетинг); 

3) глобализация (бирюзовый менеджмент); 

4) технологии (бизнес информ); 

 Айдентика (рис. 2). 

 

                                       

 

Рис. 2. Айдентика кафедры «Менеджмента и маркетинга» (проект) 

В заключение, стоит отметить, что в эру четвертой промышленной 

революции, информационного перегруза, рынка высокой конкуренции и 

схожести продуктов, единственное, что поможет победить в конкурентной 

борьбе – это формирование запоминаемой идентичности бренда, в том 

числе и для образовательной организации. 
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НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНБ 
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IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISES IN 2008 AND 2020 FOR 

THE ACTIVITIES OF TNB 

V. D. Musaev 

Omsk Branch №8634 PJSC Sberbank of Russia, Omsk, Russia 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние фактора цен на нефть 

марки Брент и уровня инфляции на показатели котировок акций ТНБ США и 

России. Составлена регрессионная модель для JP Morgan Chase и Сбербанк, 

основанная на статистических данных 2008 и 2020 года. 

Abstract: The article examines the influence of the factor of prices for Brent 

crude oil and the level of inflation on the quotes of shares of TNB USA and Russia. 

Compiled regression model JP Morgan Chase and Sberbank, based on statistical data 

from 2008 and 2020. 

Ключевые слова: мировой кризис, ТНБ, котировки акций. 

Keywords: world crisis, TNBs, stock quotes. 

 

Изучение мировых финансовых кризисов в аспекте влияния на различные 

стороны экономической деятельности представляют особый интерес для ученых 

и практиков. За последнее десятилетие мировое сообщество пережило несколько 

крупных финансовых кризисов. Деятельность ТНБ во многом определяют 

состояние мировой экономики. Поэтому актуальным представляется изучение 

влияние мировых финансовых кризисов на деятельность ТНБ в период кризисов 

2008 и 2020 года. 

В международном пространстве Россия и США занимают лидирующие 

позиции по влиянию на политическую и экономическую ситуации. На примере 

ТНБ данных стран проведем исследование влияния кризисов на их деятельность. 
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JP Morgan Chase – самый крупный банк США, является одной из самых 

влиятельных ТНБ на мировой финансовой арене. В России самым крупным 

банком, безусловно, является Сбербанк.  

Индикаторами финансового кризиса являются основные 

макроэкономические показатели, такие как уровень ВВП, уровень инфляции, 

цена нефти, процентные ставки и др. В деятельности ТНБ кризис отражается 

практически на всех показателях, но наиболее значимым выступают котировки 

акций. Интересно сравнить глубину изменения котировок JP Morgan Chase и 

Сбербанка для того, чтобы оценить степень влияния мировых финансовых 

кризисов на их деятельность. Для проведения расчетов и определения 

зависимости были использованы статистические данные по котировкам акций 

ТНБ России и США в помесячной разбивке.  

Динамика котировок акций JP Morgan Chase и Сбербанка в кризисные 

периоды 2008 и 2020 г. представлена на рис.1. 

  

Рис. 1 – Динамика котировок акций JP MorganChase, дол. США и Сбербанка, руб. 

Источник: составлено автором на основе [2,3] 

 

Динамика котировок акций JP Morgan Chase и Сбербанка свидетельствует 

о реакции ТНБ на финансовые кризисы. У обоих компаний наблюдается 

одинаковый тренд в 2008 и 2020 году падения котировок в середине года, когда 

начинается активное влияние кризисных явлений. 

Проведем анализ корреляции котировок акций ТНБ, влияющего фактора–

цены на нефть марки Брент. Расчет коэффициентов корреляции котировок акций 

Сбербанка и JP Morgan Chase в кризисы 2008 и 2020 года произведем с помощью 

инструментов Excel. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции котировок акций Сбербанка и JP Morgan Chase 

и цен на нефть в кризисы 2008 и 2020 года 

Год Сбербанк JP Morgan Chase 

2008 г. 0,58 0,39 

2020 г. 0,62 0,53 

Источник: составлено автором на основе: [2, 3, 4] 

 

В кризис 2008 года сила связи котировок акций и цен на нефть была 

меньше, чем в 2020 году. Но она достаточно существенная, о чем 

свидетельствует значения коэффициентов корреляции в интервале 0,39-0,62. В 

кризис 2020 года для обоих ТНБ наблюдается сильная положительная 

корреляция, причем зависимость темпов роста котировок Сбербанка от темпов 

роста цен на нефть существеннее, чем у JP Morgan Chase. Модуль коэффициента 

корреляции в 2020 году у JP Morgan Chase составил 0,53 против 0,62 у Сбербанка. 

Анализ корреляции подтверждает необходимость включения фактора цены на 

нефть в регрессионную модель влияния мирового финансового кризиса на 

котировки акций ТНБ. 

На основании данных по котировкам акций ТНБ и уровня инфляции в 

США и РФ за 2008 и 2020 гг., произведем расчет их корреляции и определим 

степень влияния (см. табл. 2). 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции котировок акций и инфляции Сбербанка и JP 

Morgan Chase в кризисы 2008 и 2020 года 

Год Сбербанк JP Morgan Chase 

2008 г. -0,41 0,84 

2020 г. -0,26 -0,01 

Источник: составлено автором на основе: [1, 2, 3] 

 

При росте уровня инфляции акции Сбербанка падали в цене. При этом в 

кризис 2008 года Сбербанк больше зависел от данного фактора. Падение 

котировок акций Сбербанка в 2008 году под влиянием уровня инфляции 

наблюдается большее, чем в 2020 году. Однако JP Morgan Chase имел сильную 

прямую зависимость от инфляции в кризис 2008 года, так как коэффициент 

корреляции был равен 0,84. То есть при росте уровня инфляции стоимость акций 

JP Morgan Chase сильно снижалась, и наоборот. Существенность коэффициентов 
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корреляции для Сбербанка и JP Morgan Chase в 2008 году подтверждает 

необходимость включения фактора уровня инфляции в регрессионную модель 

котировки акций ТНБ. В 2020 году влияние инфляции на котировки JP Morgan 

Chase было очень слабым.  

Таким образом, можно составить регрессионную модель котировок акций 

данных компаний в зависимости от факторов: уровень цен на нефть марки Брент 

и уровень инфляции: 

y = a0+a1*x1+a2*x2     (1) 

где, у – котировки акций; х1– цена на нефть марки Брент; х2 – величина 

инфляции; а – коэффициенты регрессии, определяющие значимости факторов. 

С помощью инструментов Excel проведем регрессионный анализ и 

выведем коэффициенты уравнения – регрессионной модели (см. табл. 3). 

Таблица 3. Коэффициенты регрессионной модели 

 R

-квадрат 

а0 a1 a2 Модель 

Сберб

анк 

0,

21 

214

,38 

0,5

19 

35,

98 

y=214,38+0,519*x1+3

5,98*x2 

JP 

Morgan 

Chase 

0,

45 

84,

89 

0,3

7 

22,

1 

y=84,89+0,37*x1+22,

1*x2 

Источник: составлено автором на основе: [2, 3] 

 

R-квадрат (коэффициент линейной детерминации) не сильно высокий в 

полученной модели, но данная модель интересна тем, что были выбраны 

факторы, которые можно оценить в ежемесячной разбивке. Поскольку 

анализируемый период краткосрочный, не все макроэкономические показатели 

рассчитываются и публикуются официально ежемесячно. Именно поэтому из 

всех факторов мирового финансового кризиса, которые оказывают влияние на 

деятельность ТНБ, были выбраны именно цена на нефть и инфляция, а не 

уровень ВВП и процентная ставка. Полученная модель отражает поведение 

котировок акций под влиянием цены на нефть и уровня инфляции. При 

увеличении цены на нефть на 1 дол. США при прочих равных условиях 

произойдет рост котировки акции Сбербанка на 0,519 руб.; при увеличении 
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уровня инфляции на 1 % котировка вырастет на 35,98 руб. При увеличении цены 

на нефть на 1 дол. США при прочих равных условиях произойдет рост котировки 

акции JP Morgan Chase на 0,37 дол; при увеличении уровня инфляции на 1 % 

котировка акции JP Morgan Chase вырастет на 22,1 дол. При сравнении 

регрессионной модели США и РФ делаем вывод, что Сбербанк больше зависим 

от внешних факторов: инфляция и уровень цен на нефть, чем JP Morgan Chase, 

так как коэффициенты регрессии, определяющие значимость различных 

факторов, выше. 

Значение регрессионной модели является эффективным инструментом 

прогнозирования и снижения рисков. В настоящее время очень важно 

отслеживать действие внешних факторов в целях минимизации негативных 

последствий финансовых кризисов. Следствием влияния мировых финансовых 

кризисов в 2008 и 2020 году на деятельность ТНБ станет трансформация бизнеса. 

Кризис 2020 года еще не закончился, поэтому оценить его влияние в полном 

объеме на деятельность всей мировой экономики пока не представляется 

возможным.  
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Аннотация. Статья посвящена национально-культурной специфике 

французских и русских фразеологических единиц с компонентом «корова». 

Способом воплощения культуры в языковой знак является культурная 

коннотация. Сопоставительный анализ французских и русских фразеологизмов 

с компонентом «корова» проливает свет на этническую логику, 

предопределяющую различия языковых картин мира. 

Abstract. The article is devoted to the cultural peculiarities of the French and 

Russian phraseological units with the component «cow». A cultural connotation is a 

method of implementing culture in a linguistic sign. The comparative analysis of the 

French and Russian phraseological units with the component «cow» sheds light on the 

ethnic logic that determines the differences of the linguistic world-images. 
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Внутренняя форма многих фразеологических единиц (ФЕ) содержит такие 

смыслы, которые придают им культурно-национальный колорит. По мнению 

В.Г. Гака, во внутренней форме могут присутствовать компоненты, 

символическое осмысление которых непосредственно принадлежит «области 

культуры», а не языку, поэтому такие компоненты ФЕ воспринимаются в их 

внутренней форме на основе культурных коннотаций [1, с. 263-265]. Согласно 

В.Н. Телия, «культурная коннотация – это в самом общем виде интерпретация 

денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов 

значения в категориях культуры» [2, с. 214]. К категориям культуры относятся 

архетипы, мифологемы, ритуалы, стереотипы, эталоны, символы и другие знаки 

национальной и общечеловеческой культуры. 

Проанализируем французские и русские фразеологические единицы с 

компонентом vache / корова. 

Сопоставительный анализ показывает, что во французском и русском 

языках есть фразеологические единицы с компонентом vache / корова, которые 

совпадают по значению и внутренней форме. 

Так, например, французская les sept vaches grasses и русская ФЕ семь коров 

тучных обозначает «богатство, изобилие, благополучие». Компонент 

внутренней формы sept / семь соотносится с числительным (цифровым) кодом 

культуры, компонент vaches / коровы соотносится с зооморфным кодом 

культуры, компонент grasses / тучные соотносится с качественным кодом 

культуры. Выражение восходит к библейскому мифу, согласно которому 

египетский фараон увидел во сне, как семь тощих коров пожрали семь тучных, 

но от этого не потолстели. Иосиф истолковал этот сон, предсказав семь лет 

изобилия и семь лет голода.  

Сопоставительный анализ показывает, что во французском и русском 
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языках ФЕ с компонентом vache / корова имеют расхождения в значениях и 

внутренней форме. Так, например, французская фразеологическая единица 

comme une vache qui regarde passer les trains обозначает «смотреть как баран на 

новые ворота». Образ выражения восходит к анимистическому, одушевляющему 

зооморфный мир, представлению. Компонент внутренней формы фразеологизма 

vache соотносится с зооморфным кодом культуры, компонент trains соотносится 

с предметным кодом культуры, компонент passer – с акциональным кодом 

культуры. Совокупность компонентов как корова, которая смотрит как 

проезжают поезда обозначает «смотреть на что-либо с недоумением, ничего не 

понимая». В основе создания фразеологизма лежит эталонизация глупости. 

Такое свойство человека, как неумение понять, что происходит в данной 

ситуации, уподоблено свойствам, которые французы "приписали" корове, - 

тупости, ограниченности. Фразеологическая единица в целом является эталоном 

интеллектуальной неразвитости человека. 

Французская фразеологическая единица c’est une belle vache обозначает 

«это подонок, это порядочная скотина». Образ устойчивого выражения восходит 

к анимистическому, одушевляющему зооморфный мир, представлению. 

Компонент внутренней формы фразеологизма vache соотносится с зооморфным 

кодом культуры, компонент belle соотносится с качественным кодом культуры. 

Во французской лингвокультуре красивая корова символизирует очень 

непорядочного человека. В образном основании фразеологизма лежит эталонное 

представление о подонке.  

Французская фразеологическая единица épouser (prendre) la vache et le veau 

обозначает «жениться на беременной». Образ устойчивого выражения восходит 

к анимистическому, одушевляющему зооморфный мир, представлению. 

Компоненты внутренней формы фразеологизма vache и veau соотносятся с 

зооморфным кодом культуры и символизируют женщину и ребенка. «Взять в 

жены корову и теленка» обозначает «жениться на беременной женщине». В 

образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о женитьбе на 

беременной женщине. 
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Французская фразеологическая единица être de la vache à Colas обозначает 

«быть протестантом». Образ выражения восходит к анимистическому, 

одушевляющему зооморфный мир, представлению. Компонент внутренней 

формы фразеологизма vache соотносится с зооморфным кодом культуры, 

компонент Colas соотносится с антропным кодом культуры. В образном 

основании ФЕ лежит эталонное представление о протестанте. Выражение 

восходит к историческому эпизоду, который произошел в сентябре 1605 года в 

Орлеане. Виноградарь по имени Кола Панье (Colas Pannier) потерял свою корову, 

которая, как потом выяснилось, вошла в открытую дверь протестантской церкви. 

Молящиеся протестанты, усмотрев в этом осквернение своей религии 

католиками, в ярости набросились на корову, убили ее и поделили между собой 

мясо. Городской судья вынес приговор протестантам, по которому они должны 

были уплатить владельцу коровы ее стоимость. Протестанты стали предметом 

всеобщих насмешек. Дело кончилось тем, что им дали прозвище vache à Colas. 

Русская фразеологическая единица как корова языком слизала обозначает 

«нигде не видно, пропал бесследно, начисто исчез». Образ выражения 

соотносится с зооморфным кодом культуры и основан на наблюдении за 

поведением издавна привычного для традиционной культуры домашнего 

животного. В образном основании слово корова отражает стереотипное 

представление о нём как о жвачном всеядном животном, способном слизать 

языком, поглотить любую пищу, находящуюся в пределах его досягаемости. 

Русская ФЕ бодливой корове бог рог не дает обозначает «качества, которые 

отсутствуют у некоторых людей, потому что они воспользовались бы ими для 

злоупотребления». Компонент внутренней формы ФЕ бодливая корова 

соотносится с зооморфным кодом культуры и символизирует непорядочного 

человека, компонент рога тоже соотносится с зооморфным кодом культуры, но 

символизирует качества, которыми непорядочный человек может 

воспользоваться. Компонент Бог соотносится с религиозным кодом культуры, 

компонент дать соотносится с акциональным кодом культуры. Соотнесение 

слов-компонентов с зооморфным, религиозным и акциональным кодами 
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культуры обнаруживает воплощенное в образе ФЕ стереотипное представление 

об отсутствующих у людей качествах, которыми бы они злоупотребили.  

Итак, сопоставительный анализ показывает, что во французском и русском 

языках есть фразеологические единицы с семантикой богатства, изобилия и 

благополучия. Французские и русские фразеологические единицы имеют 

различия в значениях и внутренней форме. Внутренняя форма французских 

единиц содержит эталоны интеллектуальной неразвитости человека, подлого 

человека, стереотипные представления о женитьбе на беременной женщине и о 

протестантах. Внутренняя форма русских фразеологических единиц содержит 

стереотипные представления о бесследно исчезнувшей вещи или человеке, об 

отсутствующих качествах, которыми бы люди могли злоупотребить. 

Выявление собственно национальных свойств семантики ФЕ одного языка 

может осуществляться только в сопоставлении данной ФЕ с аналогами в других 

языках. Выделение общих и индивидуальных черт во ФЕ разных языков 

облегчает понимание их национально-культурной специфики. Каждый язык 

неотделим от культуры, которая составляет его содержательный аспект. 
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Аннотация. В статье уточняются категориальные значения качества, 

свойства и признака посредством анализа сочетаемости их номинаций. Анализ 

предикативных и атрибутивных конструкций с ними позволяет определить связи 

выражаемых значений с категориальной сеткой познания, отображаемой в языке.  

Abstract. The article gets into specifics of categorical meanings of quality, 

property and mark through their cooccurrence analysis. Predicative and attributive 

collocations reveal their connections to the categorical net of cognition, reflected in the 

language.  
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В современной лингвистике активно ведется поиск адекватных методов 

анализа языкового материала, которые давали бы ответ на актуальные вопросы, 

связанные с объяснением языкового содержания. Некоторые ответы может дать 

контенсивная лингвистика, которая по сути интегративна и ориентирована на 

выявление комплексного содержания, когнитивного, прагматического и 

системно-структурного. Она продолжает традиции менталистического 

языкознания, предметом которого в разные периоды были особенности 

соотношения языка и мышления и отражаемые в них категории [1]. 

Длительность существования этих традиций – от античности до наших дней – 

говорит об объективной сложности проблематики и живом интересе к ней 
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ученых, т.е. ее неизменной актуальности для науки. 

Леонард Блумфилд в свое время ввел в научный обиход термин 

«дистрибуция» - ближайшее окружение языковой единицы, которое как бы извне 

может пролить свет на ее структурные особенности. Значение при этом 

исключалось из анализа [2]. Если снять это ограничение, можно получить 

контекстуальный анализ, в котором семантика единицы дополняется данными ее 

сочетаемости и уточняется, в том числе, в категориальном плане.  

В данной статье анализируются категориальные значения слов в 

контекстах, что позволяет определить место языковых единиц в категориальной 

сетке познания – насколько это возможно на основе анализа речи. Материалом 

являются номинации качества, свойства и признака в английском, немецком и 

русском языках (по данным корпусной лингвистики). 

Качество/свойство входят в первичный набор категорий, восходящий к 

Аристотелю. Признак в этот набор включается эпизодически. Толкования этих 

категорий многочисленны и противоречивы. Так, О.С. Шибкова в работе о 

представлении качества именами прилагательными подробно анализирует 

философские взгляды на категории качества, свойства и признака и приходит к 

выводу, что эти категории «имеют разный гносеологический статус» [3, с. 38] 

Лингвистическая сторона проблемы как раз и заключается в том, чтобы 

выяснить, образуют ли языковые объективации качества/свойства и признака 

единую глобальную категорию или в ней выделимы некоторые существенно 

различные категориальные рубрики. Общепризнано соотношение основных 

категорий познания и грамматических значений частей речи: – качества/свойства 

системно именуются именами прилагательными, однако имена 

существительные «качество», «свойство», «признак» не есть вещи/предметы. По 

этому поводу А.М. Пешковский писал об абстрактных существительных, что 

«все непредметное в языке может быть при помощи определенных 

грамматических средств опредмечено» [4, с. 94].  

Признавая значимость работ А.М. Пешковского, можно вновь обратиться 

к названным категориям и попытаться включить их в сетку познания мира. 



870  

Изучение языкового знания уместно с учетом данных философии. Так, 

А.И. Уемов утверждает, что «нет более общих категорий, чем категории «вещи», 

«свойства» и «отношения»» [5, с.83-84]. Свойство реально существует вместе с 

вещами-носителями свойств и входит в онтологию бытия.  

Наряду с онтологическими в структуре познания могут быть выделены 

категории парадигмальные, которые отображают не то, что существует в мире, а 

то, как человек интерпретирует это многообразие. Как видно, такие категории 

антропоцентричны и являются по сути гносеологическими. 

Анализ фактического материала, касающийся категорий качества, 

свойства, признака в английском, немецком и русском языках, показывает, что 

каждая из этих категорий получает множественную лексическую объективацию. 

Это частичные синонимы и разноаспектные номинации. 

Относительно однозначна репрезентация онтологической категории 

качества: в английском – quality, немецком – Qualitaet, русском – «качество», что 

подтверждает общность этой макрокатегории для мышления разных народов.  

Иначе обстоит дело с категориями свойства и признака. 

Обозначения свойства наиболее многочисленны в английском языке, 

однако в списке синонимов слова property присутствует также значение 

«собственность». Это совмещение опирается на отношение обладания: вещь 

может обладать свойствами, как человек вещами. Свойство обозначается 

словами property, quality, trait, characteristic, feature, attribute, peculiarity, отмечена 

также синтаксическая структура be proper to. «Вмешательство» грамматики в 

семантику проявляется также в разрешении многозначности лексемы property: в 

значении свойства она преимущественно используется в форме множественного 

числа: Еach unit can be classified in terms of these properties. 

В немецком языке для категории «свойство» существенны номинации 

Eigenschaft, Merkmal, Qualität, Beschaffenheit. Eigenschaft (свойство) cтруктурно 

дифференцировано от Eigentum (собственность) и имеет всего до 10 синонимов. 

Доказательством когнитивной общности содержания лексем Eigenschaft и 

Qualität может быть межъязыковая общность функций, однако наблюдаются и 
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ситуации расхождения: там, где русские говорят «в качестве докладчика», в 

немецком языке используется формула «in meiner/seiner Eigenschaft als Referent», 

т.е. «в свойстве», в английском имеется конструкция in the capacity of – «в роли, 

ипостаси». Во всех языках присутствует и общая, не столь книжная по стилю, 

краткая форма: в английском - as, в немецком - als, в русском – «как 

(докладчик)». Эта замена указывает на тесную категориальную связь 

качества/свойства с ответами на вопросы «как?», «какой?». 

Категория «признак» передается в немецком языке лексемой Merkmal, в 

английском – mark или sign: Rebellion was a mark of achievement more than a sign 

of weakness. 

Отнесение к одной категории понятий «свойство» и «признак» на основе 

словарной синонимии не вполне подтверждается контекстуальным анализом. В 

контекстах прослеживается тенденция к их различию по линии 

«онтологическое/парадигмальное». В реальной онтологии вещи обладают 

свойствами, свойство присуще вещам: Dinge haben Eigenschaften; Each extract has 

beneficial properties for skin. В процессе познания (гносеология) свойство может 

быть выделено и осознано как различительный признак вещей. Человек 

интерпретирует мир (to interpret/be interpreted as a mark), устанавливает значимое 

соответствие между вещью и признаком: Diese Eigenschaft ist ein wichtiges 

Merkmal; Opportunism is the mark of the successful politician. 

В высказываниях о свойствах в немецком языке чаще встречаются глаголы 

обладания: besitzen, haben, связывающие в высказывании номинации свойства и 

его носителя. Они зарегистрированы в корпусах только в сочетаниях с лексемой 

Eigenschaft и не отмечены в сочетаниях с Merkmal. 

Выведению признака из состава онтологических категорий способствует 

развитая сочетаемость его номинаций – mark в английском и Merkmal в 

немецком в сочетаниях с глаголами «быть, являться признаком чего-либо»: 

something is/was a/the mark of, etwas ist ein Merkmal: «нечто есть признак». 

Подобная сочетаемость нетипична для обозначений свойства. 

В пользу отнесения свойства к онтологии, а признака - к гносеологии 
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говорит рассмотрение объектной сочетаемости этих единиц с глагольными 

предикатами познания и оценки: при существительных property и Eigenschaft 

преобладают глаголы: в английском: study, look at (изучать), test (проверять), 

screen for (исследовать на предмет наличия), explore (исследовать), understand 

(понимать) и др.; в немецком: erforschen, studieren, untersuchen (изучать, 

исследовать), ansehen, betrachten – (рассматривать), erkennen – (познавать). 

Показательна также атрибутивная сочетаемость изучаемых единиц. 

Атрибутами свойства значительно чаще выступают маркеры отношения к 

онтологии вещей: natural, physical properties, natuerliche Eigenschaften 

(естественные, физические свойства), атрибутами признака – показатели 

отношения к познающему субъекту: в немецком - unterscheidendes, distinktives, 

signifikantes, wichtiges Merkmal, в английском – distinctive, distinguishing, 

important mark и др. (различительный, значимый, важный признак) - есть кто-то, 

кто различает, выделяет, приписывает значимость, дает интеллектуальные 

оценки: eindeutiges, deutliches, zentrales Merkmal; appreciated, principal, ultimate 

mark (четкий, однозначный, характерный, центральный признак).  

Выявленная сочетаемость подтверждает категориальное различие 

анализируемых понятий как онтологических и гносеологических. Возможно, это 

различие играет роль в сфере не только языковой объективации категорий 

мышления, но может оказаться значимым для когнитивной науки в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются немецкие устойчивые словесные 

комплексы, подчеркивается важность их использования в текстах научно-

технического стиля. Анализ данных комплексов с точки зрения прагматики 

позволяет выделить цели их употребления: уточнение, конкретизация, оценка.  

Abstract. The article considers German set verbal complexes, emphasizes the 

importance of their use in the scientific and technical texts. Analysis of these 

complexes from the point of view of pragmatics allows us to highlight the goals of their 

use: clarification, specificity, evaluation. 

Ключевые слова: устойчивые словесные комплексы, научно-технический 

текст, прагматика 
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Устойчивые словесные комплексы, функционирующие в научно-

технических текстах, неоднородны по структурным и семантическим 

характеристикам. Под устойчивыми словесными комплексами понимаются 

устойчивые сочетания фразеологического и нефразеологического типов (термин 

И.И. Чернышевой [1]), включающие сочетания слов, имеющих структурное, 

семантическое и функциональное своеобразие. Их следует отличать от лексем и 



875  

от абстрактно-моделированных синтаксических конструкций. Устойчивые 

словесные комплексы заключают значительный объем информации в 

относительно небольших формах и выполняют важные номинативные, 

прагматические, когнитивные, а иногда и экспрессивные функции. В данном 

разделе фразеологии проводится мало исследований на материале немецкого 

языка [2], в то время как собственно фразеологические сочетания традиционно 

считаются интересным и привлекательным изыскательным направлением. 

Устойчивые словесные комплексы могут употребляться в научном тексте 

без изменений, но могут подвергаться и модификациям согласно прагматической 

установке текста [3]. Основным приемом окказиональных изменений 

устойчивых словесных комплексов в научно-техническом тексте является 

нарушение внешней сочетаемости всего комплекса или одного из его 

компонентов вследствие вклинивания или добавления дополнительных 

компонентов [4, 5]. Вклинивание является наиболее распространенным приемом 

окказиональных стилистических трансформаций: не нарушая тождества 

устойчивого словесного комплекса, оно позволяет уточнить, усилить или 

ослабить его значение.  

В устойчивых словесных комплексах рекуррентного характера 

нормативное расширение обычно сводится к включению прилагательного, 

уточняющего и актуализирующего именной компонент. Вклинивание в научно-

техническом тексте встречается довольно часто и детерминировано самой 

спецификой научного изложения: устойчивый словесный комплекс, которому 

свойственны логичность и четкость выражения, нуждается в уточнении и 

пояснении, чтобы не нарушались основные параметры научного стиля. В 

приведенном ниже примере прием вклинивания способствовует уточнению, 

конкретизации и оценке: Diese Existenz von Grenzfällen darf jedoch nicht die 

Grundprinzipien verschleiern: die Notwendigkeit, Beschreibung und Geschichte in 

etymologischen Studien sorgfältig voneinander zu trennen, da die beiden Ansätze zu 

diametral entgegengesetzten und nicht miteinander vereinbarten Ergebnissen führen 

können. В данном примере вклинивание прилагательных diametral 
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entgegengesetzten и nicht miteinander vereinbarten диктуется смыслом, заданным 

автором. Он использует контрастивный дискурсивный маркер, который имеет 

особую значимость для научного текста, чтобы сопоставить или опровергнуть 

факты, подчеркнуть их истинность. Если исключить элементы вклинивания, то 

смысл высказывания изменится, нарушится прагматическая установка, 

заключающаяся в стремлении показать необходимость соблюдения различных 

подходов к материалам исследования, иначе их результаты будут носить 

диаметрально противоположный характер. Кроме того, благодаря вклиниванию 

компонентов, уточняется и получает оценку именной компонент Ergebniss. 

Рассмотрим следующий пример: Die Ausstrahlung sorgfältig ausgearbeiteter 

Skripte in einem sozialverträglichen Sprachstil wird zweifellos einen starken Einfluss 

auf beide Arten ausüben, sowohl auf die schriftliche als auch auf die mündliche 

Gestaltung. Вклинивание прилагательного stark имеет явно выраженный 

оценочный и усилительный характер. Хотелось бы отметить, что данный пример 

является иллюстрацией того, что исключение элемента вклинивания из состава 

устойчивого словесного комплекса не меняет смыла и восприятия всего 

высказывания, а только снижает его оценочный потенциал. 

Оценочно-уточняющий характер вклинивание элементов имеет также и 

для устойчивых словесных комплексов структурной модели Adjektiv+Substantiv: 

Der grundlegende methodologische Ausgangspunkt ist nicht vertrauenswürdig, da die 

Analyse der nicht-segmentalen Variabilität bei soziolinguistischen Untersuchungen 

der Sprache weiterhin ignoriert oder minimiert wird. Вклинивание прилагательного 

методологический в сочетание grundlegender Ausgangspunkt подчеркивает 

важность и недопустимость игнорирования такого основного показателя, как 

вариативность при социолингвистическом исследовании процессов речи.  

Вторым приемом нарушения внешних связей устойчивых словесных 

комплексов является добавление переменных компонентов к началу комплексов. 

Данный прием носит уточняющий характер, способствует эксплицитному 

пояснению понятий и явлений: Es gibt einen begrenzten Satz relevanter Phonic-

Daten, die alle der einen oder anderen der phonologischen Kategorien zugeordnet 
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werden sollen und nur einmal zugeordnet werden. 

Хотелось бы также обратить внимание на речевые клише, вид устойчивых 

фразовых сочетаний, релевантный для таких видов научной деятельности как 

аннотирование и реферирование научно-технической литературы. Они 

позволяют сопоставлять научные факты, подтверждать или опровергать их 

истинность, например: Wenn man …mit …vergleicht, fällt auf, dass...; im Gegegnsatz 

zu / im Unterschied zu, Vergleicht man die Daten von…mit den Daten von…, so kann 

man fest stellen, dass… В научном тексте они используются для иллюстрации 

последовательности излагаемых фактов, подчеркивают необходимую 

информацию: An erster Stelle steht, den ersten Platz nimmt…ein, Vor allem / in erster 

Linie … В аннотациях и рефератах данные комплексы могут использоваться для 

уточнения позиции референта относительно фактов, изложенных в источнике, 

например, для смягчения высказывания может использоваться конструкция 

soviel ich weiß, которая не только снижает общую экспрессивность выражения 

несогласия, но и позволяет обратиться к прошлому опыту и снять 

ответственность за неточности и разногласия в реферате. Особый интерес 

представляют собой контактоустанавливающие комплексы: wie es man sich 

vorstellen kann, es sei betont, das Wichtigste ist… Свойственными научному тексту 

следует признать и выражения смены темы, поскольку отсылают к уже 

существующим научным трудам и позволяют организовать реферат на 

смысловом и синтаксическом уровнях: Außerdem kann gesagt werden; 

Zurückgekehrt zum Thema…, Es sei auch… zu erwähnen…  

Подводя итог, можно подчеркнуть, что устойчивые словесные комплексы 

выполняют функцию управления дискурсом и моделирования текста. В 

предложениях они занимают преимущественно начальную позицию и 

выделяются знаками препинания. Они регулируют речевой поток, 

интерпретируют взаимосвязанные элементы высказывания, частотны, имеют 

выраженный просодический контур и синтаксическое выделение. 

 

\ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности портретного 

описания персонажа литературного произведения, которые позволяют сделать 

вывод о том, что транслируемые стереотипизированные представления 

обладают сложной природой, отчасти, основанной на возможности 

осуществления переноса различных коннотаций с одних характеристик объекта 

на другой. В качестве примера рассматриваются случаи, демонстрирующие 

такую особенность в произведениях С. Моэма, О. Хаксли и И. Во. Выявлены 

оценочные коннотации лексических единиц, актуальных для данного 

исследования.  

Abstract. The article deals with specific features of a literature character’s 

written portrait that allows to conclude that stereotypes reveal their sophisticated nature 

based on the prerequisite that various connotations may be transferred from one 

specific feature to another. The issue has been proved on the example on texts by S. 

Maugham, A. Huxley and E. Waugh where evaluative connotations have been 

outlined.  

Ключевые слова: стереотип, лингвокультура, литературное описание, 

персонаж. 
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Описание персонажа литературного произведения как процесс создания 

образности литературного произведения обладает рядом функций. К их числу 

относятся характерологическая, оценочная и художественная функции [1, с. 9; 2, 

c. 3]. Вступая в систему сложных взаимодействий, указанные функции 

позволяют выявить как отдельные стереотипизированные представления, так и 

их сложноорганизованные комплексы. Таким образом мы можем обнаружить, 

что присутствие определенных внешних особенностей носители отдельно взятой 

языковой картины мира склонны связывать с теми или иными характеристиками 

эмоционально-психологической сферы индивида. Типология портретного 

описания тесно связана с его функциями.  

В научной литературе можно обнаружить два основных подхода к 

определению термина «словесный портрет». Первый можно условно считать 

узким. Согласно ему, портрет рассматривается как изображение внешности 

человека, схожее с живописным портретом или фотографией (фотографический 

тип словесного портрета). Кроме того, выделяют широкий тип портретного 

описания, где, помимо описания внешности, приводится психологическая 

характеристика и факты биографии, т.е. охвачено не только изображение 

внешности персонажа, но и запечатлён его духовный мир [3; 4]. 

Рассмотрим лексику, репрезентирующую особенности описания 

телосложения в произведениях С. Моэма, О. Хаксли и И. Во. Больше всего 

лексики для описания фигуры и осанки было обнаружено в произведениях С. 

Моэма – 52. Всего данные лексические единицы были употреблены 1058 раз. Из 

52 лексем 26 обладают положительными оценочными коннотациями, 12 – 

нейтральными и 11 – отрицательными. Тем не менее, общий подсчет лексики 

показал, что наибольшее количество случаев приходится на лексику с 

положительной оценочностью (651), на втором месте по количеству случаев 

употребления находится лексика с отрицательной оценочностью (212), затем – с 

нейтральной (192). Наиболее часто используемыми для описания фигуры 

персонажей в произведениях С. Моэма являются такие прилагательные, как big, 
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tall, stout, broad, strong, delicate, fat, erect, heavy, distinguished. Рассмотрение 

фрагментов произведений О. Хаксли, содержащих описание комплекции или 

осанки человека, позволило выявить такие наиболее часто применяемые 

лексемы, как tall, small, beautiful, thin, not large, stout, broad shouldered, solid, 

enormous, erect. Во фрагментах произведений И. Во к таким прилагательным 

относятся следующие: short, big, tall, little, stout, thick-set, heavy, small, awry, 

delicate. Из вышеприведенных лексических единиц в произведениях всех трех 

писателей к высокочастотным относятся такие лексемы, как tall, stout. Первое 

прилагательное применяется для описания высокого роста. Надо отметить, что в 

английском языке данное прилагательное является наиболее частотным из 

используемых для описания высокого роста человека, что не позволяет 

использовать его для получения достоверных выводов о соответствующих 

особенностях как индивидуально-авторской, так и национальной языковой 

картины мира. 

Рассмотрим словарное определение прилагательного stоut: rather fat, 

strоng and thick [5, c. 1513]. В случае метафорического переноса прилагательное 

stоut в контексте описания тела человека может приобрести новое значение, 

обладающее положительными оценочными коннотациями. Проведем 

контекстуальный анализ прилагательного stоut путем рассмотрения фрагментов 

произведений С. Моэма, О. Хаксли и И. Во, включающих описание особенностей 

телосложения персонажа. Необходимо отметить, что в литературных 

произведениях С. Моэма и О. Хаксли прилагательное stоut наиболее часто 

применяется для описания комплекции и осанки женщин средних лет, 

представительниц разных социальных групп. Данное уточнение применимо и к 

творчеству И. Во с указанием на то, что, с точки зрения социальной 

принадлежности, можно выделить представителей высшего общества как 

наиболее часто используемый объект описания посредством данного 

прилагательного. Контекстуальный анализ позволил сделать вывод, что 

прилагательное stout обладает ярко выраженными отрицательными оценочными 

коннотациями. Например:  
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Tаll аnd extrеmely stоut, shе wоuld havе beеn оf impоsing prеsence if the grеat 

gоod-nаture of hеr fаce hаd nоt mаde it impоssible fоr hеr to express anything but 

kindliness. Her arms were like legs of mutton, her breasts like giant cabbages; her face, 

broad and fleshy, gave you an impression of almost indecent nakedness, and vast chin 

succeeded to vast chin [6, с.193].  

Данный пример приведен с целью представить особенности использования 

указанного прилагательного для описания телосложения женщины, но в случае 

описания комплекции мужчины, контекстуальный анализ также позволяет 

установить наличие отрицательных оценочных коннотаций. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в английской лингвокультуре первой половины 

ХХ века широкая кость и избыточный вес как характеристики телосложения 

человека считались непривлекательными чертами. Изучение семантики 

упомянутого прилагательного позволяет сделать вывод о том, какое 

телосложение считалось эстетичным в английском обществе первой половины 

ХХ века. Случаев, обнаруживающих метафорический перенос значения 

прилагательного stout с характера на телосложение обнаружено не было. Анализ 

фразеологических единиц английского языка позволил обнаружить 

незначительное количество устойчивых выражений, используемых для описания 

осанки и комплекции персонажа и установить закономерности, связанные с 

параллелями между физическими и духовными характеристиками личности: 

built like a brick out house; fat and happy; fat and sassy; to be as thin as a rake (stick). 

Особого внимания заслуживают две фразеологические единицы. Обе они 

включают прилагательное fat. Данные фразеологизмы позволяют определить, 

что в английской лингвокультуре первой половины ХХ века такие черты 

характера, как жизнерадостность и активность приписывались людям плотного 

телосложения. Таким образом, выявляется ассоциативное соотношение 

телесных и психологических особенностей индивида.  

В целом, анализ семантического пространства лексики, используемой для 

описания физических характеристик человеческого тела в творчестве С. Моэма, 

О. Хаксли и И. Во позволил уточнить оценочный компонент коннотаций данной 



883  

лексики и выявить одну особенность, связанную с фиксированным 

представлением о том, что полным людям свойственны такие черты характера, 

как жизнелюбие и бойкость, как в поведении, так и в речи.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что одной из 

существенных особенностей лингвокультурного стереотипа является его 

способность вбирать в себя ряд смыслов и значений различных объектов или их 

фрагментов, связанных между собой обобщающими связями.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изложению принципов 

моделирования знания о ситуации на основе проведённого исследования 

объективированной в языке ситуации ольфакторной перцепции. 

Интегративность, эвристичность, алгоритмизированность, а также 

интерпретация языковых данных с позиций различных форматов знаний 

положены в основу создания модели вербализуемого ситуативного знания.  

Abstract. The article is devoted to the presentation of the principles of modeling 

situative knowledge on the basis of the objectification of the olfactory situation. 

Integrity, heuristicity, algorithmicity, as well as the interpretation of linguistic data 

underlie the modeling of the situational knowledge represented in language.  

Ключевые слова: моделирование, ситуативное знание, фреймовый анализ, 

концептуальный анализ, ментальная структура.  

Keywords: modeling, situational knowledge, frame analysis, conceptual 

analysis, mental representation. 

 

Моделирование структур сознания и когнитивных процессов на основе 

языковых данных представляет собой последовательность действий, ведущую к 

созданию вспомогательной исследовательской единицы, использование которой 

позволяет устанавливать соответствия между поверхностным и содержательным 

уровнями высказывания. Ситуативное знание, объективируемое в языке, может 
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быть рассмотрено как формальная реализация мысли человека, на основе 

которой представляется возможным выявление её категориальной структуры. 

Настоящая статья посвящена формулированию методологических принципов 

моделирования ситуативного знания в ходе эмпирического исследования 

способов вербализации ситуации ольфакторной перцепции в немецком языке. 

Теоретическое осмысление заявленной проблемы основано на общих установках 

когнитивной лингвистики. Материалом исследования послужили текстовые 

извлечения в количестве 800 единиц, выбранные из корпуса Digitales Wörterbuch 

der deutschen Sprache (dwds) [1].  

Первым принципом изучения ситуативного знания посредством 

моделирования является интегративность [2, с. 508] на междисциплинарном и 

методологическом уровнях. Изучение лингвоментального явления предполагает 

комплексный подход, нацеленный на всестороннее описание объекта 

исследования. Речь идет прежде всего о языковых закономерностях 

вербализации описываемой ментальной структуры в единстве лексического и 

грамматического категориального оформления. Ее минимальной единицей 

выступает высказывание, объективирующее речемыслительные процессы, 

связанные с когнитивной и коммуникативной деятельностью человека. 

Вторым исходным принципом, предопределяющим специфику 

использования в лингвистическом исследовании метода моделирования, 

признается интерпретация языковых данных [3, с. 243]. Поскольку ментальные 

процессы и единицы недоступны для непосредственного наблюдения, 

необходимым представляется объяснение языковых построений с позиций 

форматов знаний, стоящих за ними.  

Третьим принципом моделирования является эвристичность действий, 

связанная со способностью исследователя оперировать моделью – специально 

созданным образцом-заместителем изучаемого явления. Модель – это 

универсальный инструмент научного познания, позволяющий рассуждать о 

фактах на достаточной научной основе и получать новые знания о них. 

Взаимодействие между изучаемым явлением и моделью осуществляется на базе 
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фундаментального принципа аналогии, обеспечивающего познание сложного 

объекта путём использования доступного и наглядного образца-посредника. 

Моделирование знания о ситуации опирается на описанную Дж. Лакоффом 

пропозициональную модель, структурирующую ситуативные объекты (сцены, 

сценарии, положения дел и т.д. [4, с. 370-371]. Это структурирование является 

результатом категориального освоения человеком действительности, а элементы 

модели - категориальными узлами, фиксирующими знания. 

Четвёртый принцип моделирования заключается в его 

алгоритмизированности, то есть наличии последовательных этапов. Один из 

вариантов см. в работе [5, с. 110]; подобный алгоритм был положен в основу 

построения модели ситуации ольфакторного восприятия на материале данной 

работы. Во-первых, ставится цель и определяются свойства изучаемого явления; 

на втором этапе строится модель; третий этап предполагает верификацию 

модели (знания о модели переносятся на изучаемое явление); четвёртый этап 

посвящён изложению научной теории.  

Построение и верификация модели, предполагающие комплексную 

интерпретацию языкового материала посредством формального лексико-

грамматического, фреймового и концептуального анализа сферы объективации 

ольфакторного восприятия показаны далее на примерах.  

При анализе и интерпретации контекстов, описывающих разнообразные 

ситуации ольфакторного восприятия, отбираются наиболее значимые для 

описываемого содержания категориальные узлы. Так, например, в процессе 

концептуального анализа выявляются узлы «место», «познавательное действие», 

«объект», «субъект», «ольфакторный признак», «инструмент», «результат», 

«время», «оценка». Примеры:  

 Hier riecht der Rauch nach Apfel und Vanille, nach Minze oder Zitrone 

(место, познавательное действие, объект). 

 Hier rieche ich was Leckeres, da ist eine Eisdiele, beim Tanken nehme ich 

noch einen Schokoriegel mit (место, субъект, познавательное действие, объект). 
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 Ein süßlicher Duft steigt in die Nase (ольфакторный признак, 

инструмент). 

 Die Düfte lösen bei mir Kopfschmerzen und Augenbrennen aus, 

zunehmend bekomme ich auch Halsschmerzen (ольфакторный признак, субъект, 

результат).  

 Dabei riechen die Menschen selten etwas Angenehmes: Meistens ist der 

wahrgenommene Geruch faulend oder verbrannt (познавательное действие, 

субъект, время, объект, ольфакторный признак, оценка).  

Оформление отмеченных категориальных компонентов в единую 

структуру является результатом фреймового анализа. Повторяемость 

выявленных категориальных узлов свидетельствует об их универсальности, что 

позволяет включить их в модель, понимаемую как «фрейм-прототип», 

хранящийся в сознании и отражающий обобщённое знание человека об 

участниках и обстоятельствах ситуации ольфакторной перцепции. 

Фреймовый анализ примеров при верификации модели имеет обратный 

вектор и отражает логический переход от выявленных категориальных узлов 

«фрейма-прототипа» к конкретным ситуативно обусловленным объективациям 

«фреймов-экземпляров». С учетом философских определений входящих в 

модель категориальных узлов и их языковой репрезентации дефинируются 

категориальные признаки, сопоставляемые с понятийными признаками 

лексических единиц, выявленными на основе словарных дефиниций.  

Процедура верификации модели демонстрируется на примере 

объективации категориального узла «познавательное действие» посредством 

глаголов. Некоторые из них отражают физиологический процесс вдыхания 

запаха (einatmen, einsaugen), другие - объективируют знания о восприятии запаха 

(riechen, schnüffeln):  

 Er legt sich neben Ria, atmet den Duft ein aus ihrer Seife und seinem 

Aftershave. 

 Sie öffnete das Kaffeepaket und sog den Duft ein. 

 Ich rieche das Waschpulver seines Hemdes, er vermutlich mein Tic Tac. 
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 Nun hat Rorsted entweder zu lang an dem Klebstoff geschnüffelt… 

Также следует отметить познавательные глаголы общего восприятия 

(wahrnehmen, spüren) и глаголы ментального действия (bemerken, unterscheiden):  

 Zeugen hätten einen für Chlorgas typischen Geruch wahrgenommen.  

 Als ich mit ihm diskutierte, habe ich den gewissen Geruch gespürt. 

 Als ich zum ersten Mal diesen typischen, süßlichen Duft bemerkte…  

 Bisher gingen Forscher davon aus, dass die Nase nur 10000 Gerüche 

unterscheiden könne. 

Таким образом, моделирование является продуктивным методом 

конструирования и реконструирования единиц сознания человека, 

порождающих бесконечное множество языковых реализаций. Значимыми 

принципами данного метода для ситуации ольфакторного восприятия являются: 

интегративность, эвристичность, алгоритмизированность, а также наличие 

интерпретативной составляющей, обеспечивающей взаимосвязь языкового и 

ментального уровней. Совмещение при моделировании ситуативного знания 

формального, концептуального и фреймового анализа позволяет установить 

соответствия между элементами лексико-грамматического содержания и 

категориальными компонентами ситуации.  
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Аннотация. В статье показаны способы описания процессов 

идентификации пожилого человека, пожилой женщины, пожилого мужчины 

лицами пожилого возраста и школьниками. Субъективная семантика лексем 

реконструируется с помощью психолингвистических экспериментов, 

выводящих «на поверхность» разные структуры ментального лексикона 

носителей языка. Исходная гипотеза предполагает единство информационной 

системы человека в которой представления о мире и самом себе обусловлено 

социальными, возрастными и индивидуально-субъектными процессами 

концептуализации, включая рефлексию над самим собой, возрастом. Смысловой 
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состав, отражающий эти представления, может быть выявлен с помощью 

психолингвистических экспериментов, позволяющих установить возрастную 

специфику речевой деятельности. Применение психолингвистических методов 

– свободного ассоциативного эксперимента, направленного ассоциативного 

эксперимента (по методике дополнения языкового знака), рецептивного 

эксперимента (по методике семантического дифференциала), проведенных в 

контрастных возрастных группах по одинаковому стимульному списку, 

включающему лексемы с семантикой (в том числе пожилого, преклонного) 

возраста, можно получить показатели рефлексии и специфику речевого 

действия, связывающего стимул и реакцию.  

Abstract. The article shows ways of the identification and self-identification of 

the elderly person, elderly women and elderly man by elderly and yang recipients. The 

subjective semantics of lexemes is reconstructed using psycholinguistic experiments 

that bring to the surface different structures of the mental lexicon of native speakers. 

The initial hypothesis assumes the unity of the human information system, in which 

ideas about the world and oneself are conditioned by social, age-related and individual-

subject processes of conceptualization, including reflection on oneself, age. The 

semantic composition, reflecting these ideas, can be identified by a psycholinguistic 

way. Psycholinguistic methods - a free associative and directed associative 

experiments (according to the method of complementing a linguistic sign), a receptive 

experiment (according to the method of semantic differential) - conducted in 

contrasting age groups according to the same stimulus list, including lexemes with 

semantics (including the elderly, old) age, can show the specifics of a speech action 

connecting a stimulus and a reaction. 

Ключевые слова: возраст, пожилой человек, пожилая женщина, пожилой 

мужчина, смысл, субъективная семантика.   

Keywords: age, old age, elderly person, elderly women, elderly man, subjective 

meaning.  
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Вступление 

Цель – показать возможности психолингвистического моделирования 

процессов идентификации пожилого человека как возрастного инварианта и его 

гендерных вариантов невзрослыми носителями русского языка и 

самоидентификации пожилыми людьми. Субъективная семантика 

соответствующих лексем реконструируется с помощью психолингвистических 

экспериментов, выводящих «на поверхность» разные структуры ментального 

лексикона.  

Гипотеза исследования: информационная система человека едина, в ней 

представления о мире и самом себе обусловлены социальными, возрастными и 

индивидуально-субъектными процессами концептуализации, включая 

рефлексию над самим собой, возрастом. Смысловой состав, отражающий эти 

представления, может быть выявлен с помощью психолингвистических 

экспериментов, позволяющих установить возрастную специфику речевой 

деятельности.  

Исследование находится в русле изучения субъективной семантики слова, 

способов ее моделирования, изменений смыслового состава значения в 

онтогенезе и геронтогензе, описания разных аспектов ментального лексикона и 

пр. [1–5 и др.], что делает его актуальным. Состав ментального лексикона 

взрослых носителей русского языка (в основном студенческого возраста) 

описывался неоднократно, отражен в известных ассоциативных словарях и 

ассоциативных базах. Языковое сознание людей пожилого возраста описывается 

в научной литературе реже в силу трудностей работы с такой аудиторией.    

Методология и методы исследования 

 В методологии исследования учитывается поход к слову и его значению 

как достоянию индивида, динамической функциональной системе [6; 1; 2], 

комплексное психолингвистическое и дискурсивное описание языкового 

сознания носителей русского языка разных возрастов [7–9], моделирование 
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семантики возраста и образа пожилого человека в русской языковой картине 

мира [10–12], экспериментальное моделирование процессов памяти, линейного 

синтаксирования, выбора дискурсивных стратегий, связей компонентов 

ментального лексикона стареющего человека [13, с. 42-51; 14; 15; 16, с. 370–379; 

17; 18; 19]. 

Методическая база исследования: свободный ассоциативный 

эксперимент, направленный ассоциативный эксперимент (по методике 

дополнения языкового знака), рецептивный эксперимент (семантический 

дифференциал), моделирование когнитивной структуры ассоциативного поля 

(по методике Н.А. Кургановой [3]), моделирование кластеров смыслового поля.  

Материал – результаты трех типов экспериментов, проведенных в апреле 

– мае, октябре – ноябре 2018 г., феврале – июне 2019 гг. в школах г. Омска, на 

курсах обучения компьютерной грамотности людей немолодого возраста вузов 

г. Омска. Испытуемые – школьники 275 человек 11-17 лет, пенсионеры – 127 

человек (от 55 до 83 лет). Стимульный список включал 23 слова, среди которых 

были лексемы с семантикой возраста, разбавленные «шумами». Стимульный 

список НАЭ состоял из пяти незаконченных высказываний, которые необходимо 

было завершить так, чтобы были реализованы позиции, заданные в зависимости 

от семантики стимула, например, Пожилой человек это, Пожилой человек 

может / должен что …, Пожилой человек делает что…, Я запомнил рекламу 

про пожилого человека….  

Результаты 

Анализ полей, полученных при проведении ассоциативного свободного 

эксперимента по когнитивным параметрам выявил преобладание секторов 

характеристики в реакциях респондентов пожилого возраста для всех 

описываемых стимулов: для стимула пожилой человек он составил 43%, 

пожилая женщина - 40,5%, пожилой мужчина – 41,5%, причем в каждом поле 

ментальная, интеллектуальная, духовная характеристика важнее всего. Этот 

сектор смыслового поля стимула пожилой человек составил 19,7% (мудрый (6); 

опытный (4); умудренный (4)); возрастная характеристика - 17,2% (старый (9)); 
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физическая - 4,9% (усталый); стимула пожилая женщина сектор ментальной, 

интеллектуальной, духовной характеристики равен 22,3% (степенная (9); 

мудрая (4); умудренная (3)); возрастной характеристики - 8,3% (ещё не старая 

(4); не старая (2)); физической - 6,6% (интересная (2); красивая (2)); стимула 

пожилой мужчина сектор ментальной, интеллектуальной, духовной 

характеристики - 23,3% (мудрый (5); степенный (4); опытный (3)); возрастной 

характеристики 15% (старый (5); 70 лет (3)); физической – 4,3% (не энергичный 

(2)) (см. табл. 3). Характеризующий тип стратегии реагирования на данные 

стимулы для пожилых респондентов образует устойчивую тенденцию, что 

указывает на наличие прочных связей стимулов и реакций в ментальном 

лексиконе людей данного возраста, опоры в процессе поиска на 

характеризующую предикацию, связанную в большей степени с 

акцентированием ментальных, интеллектуальных духовных особенностей 

человека (опыта, мудрости, знаний). При актуализации физических свойств 

респонденты чаще обращались к позитивным приметам возраста.  

У респондентов школьного возраста в поле стимула пожилой человек 

сектор характеристики намного меньше – 17,5%, сектор возрастной 

характеристики составил 9,1% (старый (9)); ментальной, интеллектуальной, 

духовной характеристики – 4% (мудрый (2); очень умный); физической – 3,3% 

(беззащитный; дряхлый; малоактивный)), оценочной – 0,8% (бедняшка); 

стимула пожилая женщина этот сектор значительно мал – 3,9%, в нем 

возрастная характеристика составила 1,6% (старая; старенькая); физическая – 

0,8% (красивая); оценочная – 1,6% (хорошая); реакций других типов не 

зафиксировано; стимула пожилой мужчина сектор характеристики – 14%, 

сектор возрастной характеристики - 7,9% (старый (8); мужчина в возрасте), 

ментальной, интеллектуальной, духовной характеристики – 4,6% (злой; 

многознающий); физической – 1,6 (не ловкий), но в этом секторе у данных 

респондентов есть небольшой сектор оценочной характеристики – 3,9%. И здесь 

ощутима тенденция: стратегия характеризации не первая в поиске способов 

реагирования на указанные стимулы у респондентов невзрослой группы, но при 
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ее реализации первичный поиск осуществляется в сфере возрастных параметров 

пожилого человека, причем отмечается негативные проявления возраста 

(гендерные различия в данном случае не столь ощутимы).   

Респонденты этой возрастной группы в первую очередь при реагировании 

на анализируемые стимулы выбирали субъектную стратегию, причем 

обращались в первую очередь к сфере ближнего социального круга – семьи, что 

привело к частотности реакций на стимул пожилой человек – бабушка (23); 

дедушка (10); папа (2); дядя (52%); пожилая женщина – бабушка (44); 

пенсионерка (3); баба (2) (63,4%); пожилой мужчина – дедушка (34); дед (4); 

папа (2) (58%). В секторах субъекта преобладают слои социального, гендерного 

статуса: в поле пожилой человек - 35%, пожилая женщина - 50%, пожилой 

мужчина – 40%. Возрастной статус субъекта важен, значимость его ниже 

примерно равна для всех полей: пожилой человек и пожилая женщина – по 14%, 

пожилой мужчина – 12,6%. Частотность среди реакций школьников в 

субъектном секторе семейных и поколенческих наименований (старших членов 

семьи в разных комбинациях, а также сочетания существительного человек с 

прилагательными, числительными с возрастной семантикой) указывает на 

сформированность связей стимулов с областью семьи, родственников.  

С помощью направленного ассоциативного эксперимента (НАЭ) были 

получены смысловые поля, в которых смысловые кластеры, связанные с 

компонентами высказывания-стимула, обладающие разным составом. Такой тип 

эксперимента проводился только для стимула пожилой человек. 

Идентифицирующая стратегии (Пожилой человек это …) у пожилых 

респондентов привела к актуализации кластеров характеристики (какой) и 

субъекта (кто), что зеркально отражает характер реагирования при свободном 

ассоциировании. Реакции данного кластера отличаются амбивалентностью, 

одновременным представлением контрастных, дуальных и / или градуальных 

частей ментального лексикона, связанных с возрастной, интеллектуальной, 

психической самоидентификацией. Пожилые информанты подчеркивали 

активность, деятельный характер, самостоятельность, полезность пожилого 
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человека. При выведении на поверхность всего, что связано с модальной 

стратегией («Пожилой человек может / должен…»), выявилась значимость 

когнитивного сценария деятельностного типа (может / должен делать что), 

сформированного тремя примерно равными частями ментального лексикона - 

пользы, понимания, помощи; жизни в ее физических, нравственных, духовных 

проявлениях; работы, занятия, труда / отдыха. Деятельностная стратегия 

(Пожилой человек делает что…) связана в ментальном лексиконе пожилых 

информантов смыслового поля, в котором актуальны четыре фрагмента, 

связанные с типами деятельности субъекта ( являются реакциями на предикат 

делать в структуре стимула) и ее объекта (меньший по объему фрагмент).  

 Респонденты школьного возраста в рамках идентифицирующей стратегии 

(Пожилой человек это …) актуализировали кластеры субъекта (значительно 

больше по объему) и состояния, качества, отношения. И здесь присутствует 

зеркальность областей реагирования при разной заданности стратегий в САЭ и 

НАЭ. Данный кластер у школьников отличается малой вариативностью 

активизации частей ментального лексикона, связанных с возрастной 

(преобладающий тип), физической, поколенческой, интеллектуальной, 

деятельностной идентификацией. С модальной стратегией («Пожилой человек 

может / должен…») у школьников связаны когнитивные сценарии 

деятельностного и объектного типа (может / должен делать что / … делать 

что). Первый сценарий выявил кластеры ментального лексикона – работы, 

труда / отдыха, занятия, дела, активности (самый большой по величине, 

оппозитивный со смысловому составу; содержит словосочетания и композиции 

из отдельных глаголов, передающих бытовые, физические занятия, речевые 

действия); духовных, ментальных занятий, жизни (означен глаголами, 

словосочетаниями с семантикой экзистенции, эмоциональной деятельности, 

чувств); пользы, понимания, помощи, заботы; передачи опыта, совета 

(частотны одиночные базовые глаголы данной смысловой сферы и сочетания с 

ними). Воплощение второго сценария (объектного типа) связано с эмоциями и 
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стремлением отрицать то, что задано модальными предикатами, – ничего не 

должен; никому и ничего не должен; ничего не может.  

Вербализация стратегии активной деятельности и ее объектов (Пожилой 

человек делает что…) опирается на четыре когнитивных сценария, 

сориентированных на предикат, – работы, занятий; отдыха, общения / помощи, 

интеллектуальных занятий, здоровья; возможностей, желаний, стараний, 

передачи опыта; четвертый сценарий отражает связи с объектом в стимульной 

конструкции. Предикатные когнитивные сценарии воплощены в первом случае 

глагольными словосочетаниями, композициями из отдельных глаголов, 

передающих бытовые, интеллектуальные, физические занятия; во втором случае 

– глаголами, их композициями, словосочетаниями и композициями 

словосочетаний с семантикой состояния отдыха, ментальной и психической 

деятельности; в третьем случае - глаголами и предикативными комплексами 

экзистенционального, физического, эмоционального типа. Для реализации 

объектного сценария школьники выбирали именные, глагольные 

словосочетания и отдельные наречия, глаголы, категории состояния, 

объединенные смыслами физических, духовных, эмоциональных, материальных 

потребностей.  

Выводы 

Наличие в информационных системах носителей русского языка разного 

возраста разных представлений о мире и самом себе, обусловленных разным 

опытом, возрастными и индивидуально-субъектными особенностями, разным 

качеством рефлексии, проявилось в смысловом составе фрагментов ментального 

лексикона, связанных с одинаковыми стимулами, выборе разных стратегий 

реагирования для их выведения на поверхность. Психолингвистические 

эксперименты выявили эти особенности.  

Респонденты пожилого возраста чаще прибегают к стратегии 

характеристики. Субъектное и объектное реагирование менее значимо.  
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Для респондентов школьного возраста более значимы субъектными и 

объектным стратегии реагирования, связанными с феноменами «ближнего 

социального круга».  

Провоцирование с помощью условий свободного и направленного АЭ 

разных стратегий реагирования привело к сходству, зеркальности выводимых на 

поверхность смысловых областей, что говорит об отсутствии разнообразия 

единиц и связей между ними в данной части ментального лексикона.  
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OF GABDEL MAHMUT 

G.S. Galjamova 
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Аннотация. В данной статье анализируется творчество Г. Махмута, 

который является интересным представителем литературы Тюменской области. 

В его рассказах жизнь сибирской деревни, искреннее повествование истории, 

нравах, обычаях и традициях народа, чьим выходцем является сам автор. Темы 

любви к родной земле, к своей малой родине, взаимоотношения разных культур 

и народов, семейные ценности, тема труда – основная мысль автора, которая 

проходит по всему его творчеству. Изучение произведений Габделя Махмута 

дает огромные возможности для привития и утверждения правильных взглядов 

на важные нравственные категории человечества. 

Abstract. This article analyzes the work of G. Makhmut, who is an interesting 

representative of the literature of the Tyumen region. In his stories, the life of a Siberian 

village, a sincere narration of the history, manners, customs and traditions of the 

people, whose origin is the author himself. The themes of love for their native land, for 

their small homeland, the relationship of different cultures and peoples, family values, 

the theme of labor – the main idea of the author, which runs throughout his work. The 

study of the works of Gabdel Mahmut provides tremendous opportunities for instilling 

and establishing correct views on important moral categories of humanity. 

Ключевые слова: художественный образ, духовность, нравственность, 
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толерантность, личность. 

Keywords: artistic image, spirituality, morality, inner world, tolerance, 

personality. 

 

В современном мире повышение эффективности патриотического 

воспитания является актуальным и необходимым. Патриотическое воспитание, 

толерантность и гражданское становление личности одна из актуальных задач 

государства и общества. Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Указ Президента РФ «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» и др. документы на законодательном уровне формулируют 

государственную политику в области патриотического воспитания [1; 2]. 

Освоение духовных ценностей в процессе формирования личности 

является важной задачей современного общества. Художественные 

произведения признаны формировать у людей нравственные и гражданские 

идеалы, эстетический вкус. Духовно-нравственное образование и оздоровление, 

воспитание можно привить чтением художественной литературы. Так как 

художественные произведения обладают огромным потенциалом в духовно-

нравственном воспитании, развитии моральных качеств, коммуникативных 

способностей, эстетической культуры и становлении личности. Поэтому 

изучение и знакомство с творчеством Габделя Махмута является актуальным, 

поскольку автор предоставляет образцы нравственного поведения людей, 

духовной культуры личности. 

Целью исследования является анализ творчества Габделя Махмута. 

Объект исследования – рассказ «Татарчонок». 

Предмет исследования – воспитание личности средствами литературного 

краеведения в современных условиях. 

Тематика произведений Габделя Махмута многогранна. Это тема труда, 

тема любви и верности к родному краю, малой родине. В его творчестве особо 

выделяется уважительное отношение ко всему родному: языку, культуре, 
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жизненному укладу сибирских деревень, обычаям и традициям предков, 

философии жизни народа. Красной нитью в творчестве автора прослеживается 

тема взаимоотношения культур разных народов, семейные ценности. 

Рассказ «Татарчонок» состоит из нескольких глав: «Попутчики», «В 

ночном лесу», «Неудачный визит», «Сарафанный», «Утешение», «Месть», 

«Прощание». Здесь автор повествует о трагедии замерзающего в лесу 

десятилетнего мальчика по имени Ким, который случайно отстал от тракторных 

саней. Это волнующая история о драматической ситуации, в которую попал 

маленький герой, где мы видим, как он проходит через испытания суровыми 

явлениями Сибирской природы, так и через отношения людей: неумных и 

добрых, и, несмотря ни на что побеждают высокий дух, человечность и 

гуманность.  

Идейное содержание рассказа построено на противопоставлении 

благородного и низкого в поступках и мыслях тех людей, которые встретились 

юному мальчику в пути. Женщины в санях по-разному отнеслись к герою, когда 

узнали кем является Ким. «В свое время мой дед, сын татарки и ссыльного 

каторжанина-черкеса, был продкомиссаром в этих краях… А у деда некоторые 

враги до сих пор живы… даже на мою невинную голову перепадала их месть, не 

дошедшая до него при жизни. Однажды пьяный агай (дядя) из соседней Казанки 

при встрече обозвал меня черкесьим отпрыском и, зло ударив в грудь, отбросил 

в сугроб. Я долго лежал и плакал от обиды. Но мать объяснила, что надо, 

наоборот, гордиться таким прозвищем от славных предков. Вот почему я смело 

объяснил этим женщинам, кто я» [3, с.16-17]. 

Одна женщина приоткрыла полу тулупа и пригласила ребенка сесть к ней 

поближе, так как дорога дальняя, а на улице очень холодно. Другая – сквозь зубы 

только сказала: не замерзнет ублюдок, живучий род. «Моя-то в чем вина? За деда 

внук не ответчик. И правильно он драл у кулачья, такое время было. «И ты, 

значит, кулачка. Если против внука продкомиссара», – подумал я и успокоился. 

Сверстникам в таких перепалках я научен давать отпор, но со взрослыми не 

поспоришь, поэтому смолчал, как всегда» [3, с. 17]. Из внутреннего монолога 
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ребёнка видим, что отношение окружающих к нему и до этого случая было не 

однозначным.  

В главе «Неудачный визит» – безжалостность и бессердечность взрослого 

по отношению к ребенку является кульминацией. Хозяин дома, в который 

постучался замерзший мальчик, хранит злобу на всех татар: когда-то его избили 

на сабантуе. За годы он подзабыл, что сам стал виновником случившегося, 

оскорбив молодую татарку, но чувство мести в нем живо. Мальчонку он 

выставил за дверь, объяснив: «Ты лично, конечно, ни при чем, но из того же 

теста, а покуда запомни наш разговор: как аукнется, так и откликнется. А домов 

и хороших людей в Татарке (деревне) навалом, все пустят, а я нет. Такой вот у 

меня зуб» [3, с. 23]. 

В итоге в главе «Утешение» русский мужчина по имени Валентин стал для 

маленького героя рассказа спасителем, он привел его в свой дом, где дети 

выбирали имя новорожденному братику. Они решили дать имя гостя – Ким, тем 

самым, показывая родство не только по крови, а по принадлежности ко всему 

роду человеческому. «Такие имена давали в честь международной молодежной 

организации. А проще будет – борец за дружбу. Самое человеческое, 

подходящее времени имя…» [3, с. 27]. Узнав о том, что односельчанин прогнал 

ребенка на мороз, мужчины решили не столько проучить его, сколько 

восстановить справедливость. Валентин и хозяин гостеприимного дома наказали 

обидчика и потребовали извинения за то, что он запятнал и опозорил имя 

сибиряка.  

Таким образом, маленький герой рассказа – путник, сталкивается с 

жестокостью, несправедливостью и взрослых, и детей. А причинами жестокости 

здесь являются национальная рознь, предрассудки, незнание обычаев, традиций, 

верований другого народа и самое страшное, в нежелании их знать и то, что 

взрослым подражают и дети. Через художественный образ мы видим не только 

полный драматизма жизненный опыт главного героя, но и добрые, нежные 

чувства к тем людям, которые поддержали его, оставили отпечаток в его памяти 
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на всю жизнь, так как рассказ все же о добрых и благородных человеческих 

отношениях. 

Габдель Махмут умеет писать просто и ясно о самых сложных и 

злободневных проблемах. Его произведения способствуют воспитанию 

патриотизма, гражданственности, толерантности, высоких нравственных 

качеств личности, расширяют позитивный взгляд на жизнь. В своих рассказах он 

несет свет, добро и человеколюбие, ведет борьбу за культуру, за духовность, за 

нравственность, за милосердие. 

Творчество автора свидетельствует о том, что произведения Г. Махмута 

являются примером для социализации личности и выполняют функцию 

духовности. Ведь, региональная литература – это и общение, и развитие 

культуры, духовного богатства. 
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Аннотация. Рассматриваются метафорические контексты с ключевой 

лексемой «санкции» в текстах СМИ. Делается вывод о том, что данные метафоры 

можно считать экономическими «метафорами текущего момента» благодаря их 

частотности, текстообразующему потенциалу, а также интересу со стороны 

социума. Постулируются когнитивная, аксиологическая и воздействующая 

функции экономической метафоры.  

Abstract. Metaphorical contexts with the key lexeme "sanction" in media texts 

are considered. It is concluded that these metaphors can be considered economic 

"metaphors of the current moment" due to their frequency, text-forming potential, as 

well as interest on the part of society. The cognitive, axiological and influencing 

functions of the economic metaphor are postulated. 

Ключевые слова: санкции, экономические «метафоры текущего момента», 

когнитивная и аксиологическая функции метафоры. 

Keywords: sanctions, economic “metaphors of the current moment”, cognitive 

and axiological functions of metaphors. 

 

В лингвистической науке достаточно активно обсуждаются вопросы, 

связанные с исследованием, описанием и пополнением «словаря времени». 

Актуальное для своего времени слово, или ключевое слово, становится 



906  

источником информации о политической, экономической и культурной жизни 

общества. В 90-е годы XX века Т.В. Шмелевой был предложен термин 

«ключевое слово текущего момента» [1, с. 33–41]. Т.В. Шмелева 

продемонстрировала, что статус слова оказывает влияние на его деривационные, 

функциональные и иные признаки. Они были разделены на три группы – 

текстовые, лексические и грамматические: резкое возрастание частотности 

употребления; текстогенность (в том числе использование слова в качестве 

заголовков и заголовочных комплексов медийных текстов); реализация 

грамматического и словообразовательного потенциала и др. [1, с. 33–39]. 

По мнению Е.А. Нахимовой, ключевые слова текущего момента 

отличаются активностью, признаками которой являются высокая частотность, 

метафоризация, реализация деривационных возможностей, значительный 

ассоциативный фон, текстообразующий потенциал, связь с феноменами, 

привлекающими особый интерес социума, и др. [2, с. 113]. Активизация слова, 

вследствие которой происходит расширение поля его метафорического 

употребления, имеет особый интерес для нашего исследования. Как показывает 

анализ материала, «ключевыми словами текущего момента» становятся 

метафорические обозначения социально-экономических, политических и 

культурных процессов. Таким образом, использование термина «метафоры 

текущего момента» применительно к метафорическим обозначениям реалий 

современной российской экономики представляется вполне мотивированным.  

 Язык экономики отличается чрезвычайной метафоричностью. Метафоры 

представляют собой быстрый и удобный инструмент репрезентации новых 

экономических реалий и понятий [3, с. 59]. Cреди значительного разнообразия 

метафорических моделей, характерных для определенного социума на 

конкретном этапе развития общества, некоторые из них встречаются чаще 

других в медийном поле. СМИ представляют собой важную область 

функционирования метафор, в которой они, с одной стороны, отражают 

когнитивный опыт современного общества, а с другой, – участвуют в его 

формировании.  
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 Целью исследования стало выявление роли экономических «метафор 

текущего момента» с ключевой лексемой «санкции» в моделировании фрагмента 

языковой картины мира, связанного с современной российской экономикой, а 

также рассмотрение аксиологической функции данных метафор в текстах СМИ.  

 В Газетном корпусе Национального корпуса русского языка найдено 14 

034 документа со словом «санкции» и 21 872 вхождения, что может, на наш 

взгляд, свидетельствовать о частотности данной лексемы 

(https://ruscorpora.ru/new/). Использование слова «санкции» в заголовках 

газетных публикаций свидетельствует о текстогенности данной лексемы: 

«Депутаты Госдумы смягчат закон об исполнении санкций, чтобы не стать 

врагами народа», «Как российские чиновники сообщили миру о том, какие еще 

санкции окончательно добьют страну» и др. (http://www.zagolovki.ru/).  

 В целях систематизации материала мы воспользовались типологией 

метафор, предложенной А.П. Чудиновым, которая включает четыре разряда 

моделей метафоры: антропоморфная метафора, природоморфная метафора, 

социоморфная и артефактная [4, с. 77–78]. 

Рассмотрим антропоморфные модели с лексемой «санкции». Сферой-

источником данных моделей является «человек». Антропоморфные метафоры 

базируются на представлениях о физических состояниях человека, его 

социальной деятельности, личностных качествах и эмоциях. Согласно 

словарным дефинициям, термин «санкции» имеет отрицательные коннотации, 

заложенные в семантике самого слова: «санкции – меры принудительного 

воздействия, применяемые к нарушителям установленного порядка 

осуществления хозяйственно-финансовой деятельности и влекущие для них 

определенные неблагоприятные последствия» [5]. Толкование данного понятия 

дается при помощи таких слов, как «принудительный», «нарушитель», 

«неблагоприятный», «последствия», которые, в свою очередь, также имеют 

пейоративную оценку. Метафорические контексты, в которых употребляется 

термин «санкции», являются средством отрицательной оценки ситуации, 

сложившейся во внешнеэкономическом секторе под влиянием политики Запада 
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против России: Санкции старались напакостить особо сильно, сделав жизнь в 

Крыму хуже, чем в других регионах  (https://www.kirov.kp.ru/daily/26692.4/3715

684/ 01.10.2019). В приведенном выше примере создается образ непорядочного 

человека, который старается исподтишка навредить кому-либо. Использование 

стилистически маркированного глагола «напакостить» придает бо`льшую 

эмоциональность высказыванию. Данный глагол имеет словарную помету 

«разговорное»: «пакостить – разг. Грязнить, пачкать. || Оставлять после себя 

испражнения (о животных). || перен. Позорить, порочить. 2. разг. Совершать 

какие-либо мерзкие, отвратительные поступки, нанося кому-либо вред» [6]. В 

метафорических контекстах санкции представлены в образе неких «злодеев», 

угрожающих экономике России: С другой стороны, в этом сценарии новые 

санкции – не единственные «злодеи», несущие кризис в Россию (Московский 

комсомолец, 2018.10.30), Как сообщается, премьер также отметил, что едва ли 

санкции грозят России чем-то значительным, так как страна уже привыкла им 

противостоять (Московский комсомолец, 2018.11.07). Данные метафорические 

контексты способствуют осмыслению экономической ситуации, связанной с 

введением санкций. За санкциями стоят люди, поэтому метафоры указывают на 

качества/действия этих лиц, принимающих внешнеполитические решения. 

 К природоморфным метафорам с ключевой лексемой «санкции» можно 

отнести контексты, где сферой-источником является представление о водной 

стихии: Рубль оказывается на политических качелях: вверх его толкают цены на 

нефть, выросшие на американских антииранских санкциях, вниз – собственно, 

антироссийские санкции, очередная волна которых придется тоже на ноябрь 

(Московский комсомолец, 2018.10.01). Волны, обладающие достаточной силой, 

разрушительны. Санкции, подобно волнам, способны нанести ущерб российской 

экономике. 

 Агрессивный образ санкций поддерживают социоморфные метафоры, при 

этом вполне логично, что одной из наиболее продуктивных является сфера-

источник «война», которая породила следующие метафорические контексты: 

Наибольший удар по российской экономике наносят европейские санкции из-за 
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сильной связи с европейской банковской системы  (http://rusrand.ru/events/uscher

b-v-sanktsionnoj-vojne), «США нацелили санкции на российскую ракету» 

(Коммерсант, 2018.10.21), Экономические санкции вторглись в ткань 

международного экономического общения… (Коммерсант, 2018.10.19), 

Санкции США в отношении Ирана стали настоящей «огневой точкой» между 

администрацией Трампа и европейскими союзниками (gazeta.ru, 2018.09.05). 

Санкции целятся, наносят удары, вторгаются на территорию противника, 

становятся огневыми точками – все это контексты описания боевых действий.  

 Артефактные метафоры лексемы «санкции» также носят милитаристский 

характер. Например, метафора «спускового крючка»: У Турции спусковым 

крючком бегства капиталов стали санкции США… (Московский комсомолец, 

2018.10.30). Таким образом, при помощи метафорических контекстов 

формируется представление о разрушительном характере санкций, их 

негативном влияние на экономику. Экономические метафоры в текстах СМИ не 

только участвуют в репрезентации экономических реалий, но осуществляют 

политическую пропаганду, навязывая массовому сознанию определенные 

стереотипы. В масс-медийном дискурсе проявляется аксиологическая сущность 

метафоры, позволяющая использовать ее в качестве средства оценки социально-

политической и экономической ситуации в стране.  
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Аннотация. В статье рассматриваются происхождение слова «котэ» и 

особенности его бытования в современном интернет-дискурсе (в аспекте 

гендерно-родовых отношений). Показано, что эта лексема может принимать 

любое из трех базовых значений категории грамматического рода в зависимости 

от пола объекта высказывания, что сближает ее со словами общего рода. Однако, 

в отличие от них, родовая оппозиция для слова «котэ» является не бинарной, а 

тринарной: средний род выражает значение гендерной неопределенности.  

Abstract. The article examines the origin of the word ‘kote’ and the peculiarities 

of its existence in the modern Internet discourse (in terms of the specificity of the 

grammatical gender). It is shown that this lexeme can take any of the three basic 

meanings of the category of grammatical gender, depending on the gender of the object 

of the statement, which brings it closer to words of the general gender. However, unlike 

them, the gender opposition for the word ‘kote’ is not binary, but trinary: the neuter 

gender expresses the meaning of gender ambiguity. 

Ключевые слова: котэ, грамматический род, общий род 

Keywords: kote (cat), grammatical gender, common gender 
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Слово котэ («кот») появляется в русской речи в начале XXI века, однако и 

время его возникновения, и его этимология, и его грамматические 

характеристики до сих пор остаются предметом дискуссии. 

М.А. Кронгауз перечисляет наиболее распространённые версии 

происхождения неологизма: 1) подвергшаяся «осмыслению» частотная опечатка 

(обусловленная близостью клавиш Э и Enter); 2) переосмысленное грузинское 

имя Котэ; 3) переосмысленный термин из японских боевых искусств котэ; 4) 

словоформа, восходящая к «олбанскому языку» («жаргону падонков»), которому 

свойственно добавление звука э к существительным мужского рода с нулевым 

окончанием [1; см. также 2]. Нельзя не согласиться с исследователем, что 

последняя гипотеза представляется наиболее убедительной.  

В отличие от других нарочито графически/фонетически преобразованных 

«падонками» слов (аффтар, йад, превед, кросафчег и т.д.), в своём употреблении 

сохраняющих связь с породившей их средой, котэ сегодня воспринимается как 

лексема, лишенная специфического «олбанского» коннотативного ореола. 

Можно предположить, что этому поспособствовала активная экспансия 

японизмов (аниме, сакэ, карате, камикадзе и др.), в двухтысячные годы резко 

расширивших сферу своего бытования. 

По наблюдениям М.А. Кронгауза, слово котэ с анималистическим 

значением становится известным в отечественной блогосфере с конца 2008 года, 

а повсеместное распространение получает в 2012 году (после твита президента 

России Дмитрия Медведева, посвященного его коту Дорофею) [1]. В «Словаре 

Интернета.ru» первые случаи употребления слова отнесены к 2006 году, а рост 

популярности – к 2008–2009 гг. [3, с. 56].  

Впрочем, анализ поисковой выдачи «Google» (с ограничением по дате 

публикации) свидетельствует, что появление слова относится к самому началу 

двухтысячных: до этого мы встречаем лишь единичные вхождения, 

обусловленные, по всей очевидности, некорректно установленной датой 

создания документа (1991 – 1, 1992 – 1, 1993 – 1, 1994 – 0, 1995 – 0, 1996 – 2, 1997 

– 2, 1998 – 1, 1999 – 3); резкий взлет частотности его употребления, 



913  

необъяснимый случайными факторами, приходится на 2001 год (2000 – 5, 2001 – 

43; далее свыше 100 в год). Повсеместную известность лексема приобретает, по-

видимому, в 2010–2011 годах. Именно на этот период, по данным системы 

«СПАРК», приходится львиная доля регистраций ООО «Котэ», при том что 

впервые организация с таким названием (без прослеживающегося в 

учредительных данных грузинского «следа») была зарегистрирована в 2003 году 

[4]. Самая ранняя фиксация слова в цифровом архиве интернета (Wayback 

Machine), проекте, хранящем хронологические «слепки» «всемирной паутины», 

также относится к февралю 2011 года [5]. 

Наиболее интересной с филологической точки зрения представляется 

проблема родовой принадлежности слова котэ.  

В соответствии с общей нормой несклоняемые существительные, 

обозначающие животных, птиц и другие одушевленные объекты (кроме 

человека), относятся к мужскому роду, за исключением тех случаев, когда 

контекст прямо указывает на самку [6, с. 202; 7, с. 78]. Именно такая нормативная 

трактовка находит отражение в «Викисловаре» [8]. «Словарь языка 

Интернета.ru», составители которого в определении грамматических признаков 

прежде всего ориентировались на узус, отмечает употребление слова в мужском, 

реже – в среднем роде [3, с. 57]. Примечательно, что в «Национальном корпусе 

русского языка» ни одного вхождения этой словарной единицы не 

зафиксировано. 

Нами проанализировано 700 примеров употребления лексемы котэ, 

отобранных путем поиска в «Google» по точной словоформе, а также по точной 

фразе (словосочетания красивый/ая/ое котэ, пушистый/ая/ое котэ и т.п.; здесь 

и далее: орфография, пунктуация и графическое оформление сохранены). В 18 % 

случаев контекст не дает возможности установить родовую принадлежность 

слова по причине отсутствия зависимых слов с грамматическими показателями 

рода (тэг котэ под постом или фотографией; котэ уходит из дома; котэ жжот; 

без котэ и жизнь не тэ/та; ответ Котэ в тельняжке; профиль пользователя 

КотЭ и т.п.), использование множественного числа (большие котэ; я люблю 



914  

котэ; котейки / коты, котэ и т.п.). Ещё 12 % «внеродовых» словоупотреблений 

представляют собой названия или составную часть названий товаров и 

предприятий (ветеринарная клиника КОТЭ; зоомагазин Котэ; КотэКафе – 

международная кофейная компания; работа для студентов в компании КотЭ) 

и также лишены зависимых слов с грамматическими показателями рода. Итого, 

в 30% случаев грамматический признак рода не эксплицируется контекстом. 

Примеры употребления слова в мужском (32%) и среднем (26%) роде 

сопоставимы по частотности:  

котэ божествен; самый красивый котэ; прикольный котэ утомился; 

наполнитель «Счастливый КОТЭ»; пользователь Злой Котэ; пользователь 

Пушистый Котэ и т.д.; 

какое няшное котэ; какое хорошее котэ. И на мое чуток похоже; 1-ое 

котэ ушло и 2-ое котэ пришло; огромное палевое котэ; пользователь Пушистое 

Котэ; пользователь Буйное Котэ; пользователь Очень смешное котЭ; 

пользователь Котэ Чешырское и т.д.. 

Примеры употребления слова в женском роде заметно менее частотны 

(10 %), однако, несомненно, носят системный характер (самая пушистая котэ-

нянька; умная котэ не хотела смирятся с жалкой долей хозяина; моя супер 

смелая котэ; котэ пришла домой, а значит идёт похолодание; пользователь 

Пушистая Котэ; пользователь Умная КотЭ и т.д.). 

Общеизвестны случаи колебания в категории грамматического рода 

(вкусный кофе / вкусное кофе; красивая колибри / красивый колибри и т.п.), 

обусловленные отсутствием у слова чётких грамматических показателей, 

неактуальностью для лексического ядра гендерных характеристик, влиянием 

родового понятия и прочими факторами, дезориентирующими носителя языка и 

затрудняющими для него выбор одного из двух родов (мужского и женского, 

среднего и женского, мужского и среднего). Иначе говоря, в подобных ситуациях 

согласование по роду мотивировано не грамматическими показателями и не 

лексическим значением главного слова, а исключительно литературной нормой 

(если она известна говорящему/пишущему) либо интуицией и аналогиями. 
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Отметим, что применительно к названиям животных «Русская корпусная 

грамматика» отмечает только колебание между мужским и женским родом [9]. 

Проанализированные нами примеры показывают, что слово котэ не 

вызывает у адресантов затруднений с определением грамматического рода – 

только с определением пола обозначаемого этим словом животного/человека. 

2 % рассмотренных словоупотреблений представляют собой конструкции, в 

которых оппозиция по роду намеренно не снята ввиду гендерной 

неопределенности: какой(ая) котэ ты на трикотаже; уважаемый(ая) Котэ, 

спасибо за обращение на наш форум; красивый\ая котэ; полосатенький(ая) 

котэ; если ты так же как и я беспородный(-ая) котэ и т.д. Ср.: уважаемый(ая) 

покупатель, спасибо за благодарность в адрес нашего магазина; а потом все 

начинают говорить какой (ая) человек несчастный и т.д. 

В тех ситуациях, когда половая принадлежность объекта высказывания 

очевидна для адресанта, он при необходимости использует разное согласование 

по роду в пределах единой синтаксической конструкции: Моя 1-ая котэ. Мой 2 

котэ. Мой депрессивный челик; так университетский (точнее, -ая) котэ попала 

в Интернет и т.д. 

Таким образом, слово котэ осознается носителями языка скорее как 

относящееся к общему роду, однако с нетипичной для подобных лексем 

тринарной, а не бинарной межродовой оппозицией. Средний род при этом 

принимает значение гендерной неопределенности, которая в отдельных случаях 

может подчеркиваться демонстративным рассогласованием по роду (рыжее 

пушистое котэ (не знаю какого пола) замечен в Красном селе). Существенно 

реже средний род используется как маркер сущностной непроявленности у 

объекта высказывания гендерных признаков – при формальной гендерной 

определенности; в подобных случаях рассогласование по роду является 

обязательным (у меня очень пушистое котэ. Я лопну ей в пузо дуть; а на мне 

разлегся большое пушистое котэ). 
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Аннотация. В статье дается обоснование выбора развлекательного 

радийного дискурса в качестве объекта исследования, приводится определение 

данного понятия. На основании расшифрованных текстов радиопрограмм 

«Подъемники» («Наше радио»), «Йети-шоу» («Радио Сибирь», г. Омск), 

«Бригада У» («Европа +») выделены универсальные коммуникативные 

характеристики радиоведущего, представлен анализ коммуникативного 

поведения ведущих развлекательных радиопрограмм в ситуации конфликта.  

Abstract. In the article the choice of entertainment radio discourse as the object 

of research is substantiated, the definition of this concept is given. Based on the 

decrypted texts of the radio programs “Elevators” (“Our Radio”), “Yeti Show” (“Radio 

Siberia”, Omsk), “Brigade U” (“Europe +”) the universal communicative 

characteristics of a radio leading are highlighted, the analysis of the communicative 

behavior of leading entertainment radio programs in a conflict situation is presented.  

Ключевые слова: развлекательный радийный дискурс, ведущий 

развлекательной радиопрограммы, коммуникативная характеристика, конфликт 

Keywords: entertaining radio discourse, leading of an entertainment radio 

program, communicative characteristic, conflict 
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В настоящее время СМИ все чаще отражают клиповость мышления 

современного человека и стремятся производить контент, соответствующий 

новым запросам аудитории. Радиожурналистика почти полностью перешла на 

музыкально-разговорный формат вещания, уделяя все больше внимания 

музыкальной и развлекательной составляющим и все меньше – 

информационной.  

Как справедливо отмечает А.А. Шерель, «функция развлечения 

(рекреативная функция) естественна для радио, так как оно не может не 

откликаться на стремление человека к отдыху, разнообразным 

интеллектуальным играм и развлечениям, которые должны заполнить время, 

свободное от работы или учебы…Сегодня многие коммерческие станции 

привлекают слушателей именно развлекательными программами» [1]. 

Принимая во внимание вышесказанное, в качестве объекта нашего 

исследования мы выбрали передачи, входящие в поле развлекательного 

радиодискурса, который можно трактовать как разновидность радиодискурса, 

отличающуюся ярко выраженной коммуникативной установкой на развлечение, 

которая детерминирует формат радиостанции и радиопрограммы, набор речевых 

жанров, выбор речевых стратегий и тактик, круг тем, цель участников 

коммуникации, характер речевого поведения субъектов коммуникации, тип 

дискурсивной языковой личности радиоведущего. 

Наблюдения за эмпирическим материалом показывают, что в 

развлекательных радиопрограммах на первое место выходят диалог со 

слушателем, беседа ведущих, проведение игр, розыгрыш подарков, 

анонсирование предстоящих мероприятий и т.д. Речь ведущих зачастую 

малоинформативна и носит фатический характер.  

Как отмечают Л.М. Майданова и С.О. Калганова, «“эфирный” фатический 

диалог разнообразен так же, как и бытовая фатика…от болтовни до искусства 

беседы» [2, с. 137]. На наш взгляд, именно фатика наиболее полно удовлетворяет 

потребности радиоведущих, имитирующих оживленный, непринужденный 
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диалог на различные темы, и слушателя, который зачастую ставит себе целью 

при прослушивании радиопрограмм получение не какой-либо информации (в 

рамках развлекательного радийного дискурса), а музыкального или разговорного 

«фона». 

Ведущим на современных развлекательных радиостанциях важно суметь 

вовлечь в коммуникацию целевую аудиторию посредством прямых телефонных 

звонков, отправки эсэмэс или сообщений в мессенджеры, и для этого они 

используют различные языковые и экстралингвистические средства.  

Несмотря на разнообразие тем и кажущуюся уникальность каждого 

диалога со слушателем, в структуре коммуникации адресанта и адресата можно 

выделить базовые элементы: приветствие, знакомство, проведение игры, диалог 

на ранее обозначенную ведущими тему или проблему, благодарность за 

игру/участие в опросе/звонок, предложение передать приветы и их 

прослушивание, прощание.  

Проанализировав эмпирический материал, мы пришли к выводу, что 

ведущие развлекательных радиопрограмм остроумны, ироничны, позитивны, 

способны поддерживать диалог практически на любую тему. Они стремятся 

удерживать коммуникацию преимущественно в рамках этикета, однако иногда 

используют жанр сплетни, задают вопросы личного, даже интимного характера, 

используют в своей речи жаргон, псевдоэвфемизмы, стилистически окрашенные 

единицы. Все это обусловлено преобладанием фатики в современном 

развлекательном радиодискурсе.  

Мы также солидарны с мнением Н.Г. Нестеровой, которая отмечает, что 

«специфика радиоведущего как автора речевого произведения проявляется 

также в том, что он играет роль, с которой связываются определённые 

стереотипы ролевого поведения: так как с образом ведущего ассоциируется 

радиостанция или программа, в прямом эфире он должен быть всегда весел, 

оживлён, разговорчив, остроумен, должен располагать к себе. Создаваемый 

имидж влияет и на построение высказывания, обращённого к адресату» [3, с. 82]. 
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В радиокоммуникации, несмотря на стремление ведущих поддерживать 

дружеское, непринужденное общение с адресатом и коллегами, все же 

возникают конфликтные ситуации. Обычно в таком случае радиоведущие редко 

вступают в споры, особенно со слушателями, не делают резких критических 

замечаний, стараются сгладить конфликт. В случае его возникновения чаще 

всего они применяют диалоговую речевую стратегию, которая репрезентируется 

речевыми тактиками ухода от ответа, примирения, апеллирования к интересам 

слушателей.  

Наши наблюдения подтверждают следующие примеры: 

– Ты сейчас упадешь просто в моих глазах, если согласишься с ним! 

– Куда еще ниже падать-то? Я и так уже на ковролине («Подъемники»). 

Ведущий, чтобы прекратить конфликт, не стал проявлять речевую агрессию, а, 

буквально интерпретировав слова коллеги о «падении», использовал тактику 

примирения, отшутившись, что ниже ковролина, на котором он находится, 

упасть нельзя. 

– Ты мне ответь, подожди, ты считаешь, что я не прав, что надо поступить, 

как она? 

– Да кого интересует мое скромное мнение? Может, лучше у слушателей 

спросим, что они думают? («Йети-шоу»). Ведущий старается избежать 

конфликтной ситуации, поэтому уходит от прямого ответа, ссылаясь на то, что 

его мнение никому не интересно, и апеллирует к слушателям, переводит 

внимание собеседника на них, предлагая именно им разрешить возникший спор. 

– Я так и не понял, в чем смысл твоих слов и что ты имеешь в виду. 

Наверное, я слишком ограниченный, а ты вся такая продвинутая. 

– Друзья, друзья, давайте уже расскажем про гороскоп на сегодня, нас ждут 

слушатели, хватит ваших перепалок. Джем, уступи девушке, не упрямься, ты 

джентльмен, я знаю («Бригада У»). Соведущий для прекращения спора своих 

коллег предлагает им сменить тему, аргументируя это тем, что настало время для 

рубрики «Гороскоп», которую ждут слушатели. Другими словами, видя, что 

ситуация зашла слишком далеко, ведущий апеллирует к интересам слушателей, 
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таким образом пытаясь уладить конфликт. Кроме того, он просит своего коллегу 

уступить в споре, обосновывая это тем, что тот является джентльменом. Это 

заявление коллеги не позволяет ведущему продолжать конфликт, иначе он 

потеряет свой авторитет в глазах аудитории.  

Таким образом, из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что 

ведущие крайне редко вступают в прямой конфликт с адресатом, будь то 

слушатель или соведущий. Очевидно, это связано с тем, что ни формат 

программы, ни целевые установки ведущих, ни круг рассматриваемых тем, ни 

заданные дискурсивные параметры не предполагают возникновения настолько 

острых и спорных моментов, для разрешения которых требуется непременное 

принятие той или иной точки зрения. Само по себе возникновение конфликта 

является нехарактерным для развлекательного радиодискурса. Поэтому в эфире 

исследуемых радиопрограмм не обсуждаются остросоциальные или 

политические темы, которые могут породить противоречия. Цель ведущих – 

создать приятную атмосферу общения на отвлеченные, легкие, несерьезные 

темы, а вовсе не спровоцировать конфликт и вызвать бурные дискуссии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен политического 

позиционирования сквозь призму основ теории позиционирования и 

политической коммуникации. Выделяются и анализируются особенности и 

существенные характеристики политического позиционирования, отличающие 

его от других форм политической коммуникации. 

Abstract. The given article considers political positioning phenomenon in terms 

of positioning theory basics and political communication. The author points out and 

analyse its peculiarities and characteristic features that differ it from other political 

communication types. 

Ключевые слова: позиционирование, политическое позиционирование, 

политическая коммуникация, конкурентные преимущества, целевая аудитория. 

Keywords: positioning, political positioning, political communication, 
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Понятие «позиционирование» впервые стало активно использоваться в 

маркетинге в аспекте эффективного продвижения товаров. Популярность 

рассматриваемое понятие приобрело после выхода цикла статей под общим 

названием «Эра позиционирования» («The Positioning Era») в 1972 г в 

американском журнале «Advertising Age"». Основная мысль этих статей 
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заключалась в том, что продвижение товаров на рынке может быть обеспечено 

не только за счет создания новых товаров и услуг, но и за счет акцентирования 

внимания потребителей на ряде особых свойств уже имеющихся товаров, 

подчеркивая тем самым их конкурентные преимущества по сравнению с 

другими товарами подобного рода.  

Как отмечают авторы концепции позиционирования Дж. Траут и Э. Райс, 

позиционирование есть нечто иное, как операция на сознании потенциальных 

покупателей. Другими словами, продукт всегда позиционируется в умах 

клиентов, что определяет цель позиционирования – выявить и обозначить 

выгодные позиции товара [1, с. 12]. 

В работах ряда отечественных исследователей позиционирование 

трактуется, как правило, так же. Различия возможны лишь при интерпретации 

проблемы эффективных технологий. Так, российский исследователь Ф. Ильясов 

трактует позиционирование как процедуру занятия своей «позиции» в 

определенном сегменте рынка [2, с. 88]. В свою очередь, Г.Г. Почепцов 

рассматривает позиционирование как возможность сконцентрироваться на 

узком участке коммуникативной цепочки для выделения наиболее важных 

характеристик для целевой аудитории [3, с. 129-131]. При этом целевая 

аудитория понимается как конечная точка всего процесса коммуникации.  

Представленные выше трактовки позволяют понимать позиционирование 

как комплексную маркетинговую стратегию, направленную главным образом на 

решение следующих задач: внедрить образ продукта в сознание потенциального 

потребителя и заявить о его отличительных особенностях по сравнению с 

продуктами конкурентов. Реализация этих задач непосредственно связана с 

поиском незанятых позиций в сознании потребителей для фиксации нового 

продукта, отличающегося от аналогичных. 

Позиционирование не утрачивает своей актуальности и по сей день, 

оставаясь универсальным и эффективным средством продвижения различных 

товаров и услуг. Оно находит свое отражение в самых различных отраслях, в том 

числе и политике. Политика в целом рассматривается как система «производства 
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и распределения политических товаров и услуг, обеспечивающая 

«согласование» значительного числа интересов конкурирующих между собой 

продавцов (партий, политиков) и покупателей (избирателей)» [4, с. 5.] Следует 

отметить, что в политике сформировалась маркетинговая стратегия как 

определенная система методов воздействия на политическом рынке, где нашла 

применение и теория позиционирования. 

Политическое позиционирование следует понимать как разновидность или 

форму политической коммуникации. Политика осуществляется в рамках 

определенного информационного пространства. Взаимосвязь языка и политики 

доказывает и тот факт, что ни один политический режим не может существовать 

без коммуникации.  

По мнению А.П. Чудинова, политическая коммуникация (как предмет 

исследования политической лингвистики), представляет собой речевую 

деятельность, ориентированную на пропаганду тех или иных идей, 

эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим 

действиям и так далее [5, с. 6].  

Политическая коммуникация носит институциональный характер, 

поскольку общение происходит не между определенными людьми, а прежде 

всего представителями тех или иных социальных институтов. Главным 

критерием для выделения политической коммуникации является тематический 

определитель «борьба за власть». Любого рода власть, в том числе и 

политическая, может быть интерпретирована как "своеобразная система 

коммуникации между различными ее субъектами и объектами" [6, с. 91]. 

Важно то, что политическая коммуникация не только направлена на 

передачу определенного рода информации, но и оказывает эмоциональное 

воздействие на адресата. В этой связи представляется возможным полагать, что 

политические коммуникации являются некой разновидностью маркетинговых, а 

взаимодействия, возникающие при продвижении продуктов и товаров, в том 

числе и политических, можно рассматривать как определенные 

коммуникативные акты.  
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Будучи способом производства и трансляции особого вида информации, 

политическое позиционирование отличается от других ее разновидностей, в 

частности политической рекламы и паблик рилейшнз. Отличия могут касаться 

определенных параметров: статус коммуникатора, форма, способы передачи 

сообщения и, наконец, статус целевой аудитории или потребителей, которым 

предназначены эти сообщения. Необходимо отметить, что в рамках 

политического позиционирования сообщение нацелено не на избирателей, а на 

политических акторов, среди которых могут быть как отдельные институты, так 

и политические лидеры. Именно они могут оказать влияние на формирование 

политической репутации коммуникатора на институциональном уровне.  

Анализ вариантов трактовки рассматриваемого понятия позволил 

выделить его существенные характеристики. Так, оно предполагает создание 

целостной системы представлений об объекте в формате фреймов, образов и так 

далее. При этом конструируемый образ должен формировать позитивное 

эмоциональное отношение. Он также должен демонстрировать собственные 

отличительные особенности, свойства, признаки, тем самым обеспечивая 

возможную отстройку этого образа от других подобных ему образов, главным 

образом за счет обозначения возможной пользы или выгоды для целевой 

аудитории. 

В качестве иллюстрации представленных характеристик 

рассматриваемого феномена можно обратиться к Большой пресс-конференции 

Владимира Путина 2019 года [7]. Так, конкурентные преимущества, 

представленные коммуникативным ходом «Мы – номер 1», свидетельствуют об 

успешности реализуемого политического курса президента: 

Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы – 

номер один. Мы обошли и Соединённые Штаты, и Канаду; 

Сами нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного 

раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их 

просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. 
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Обозначенные результаты формируют позитивное эмоциональное 

отношение к образу политика у целевой аудитории, тем самым обеспечивая 

эффективную отстройку этого политика от других. 

Таким образом, политическое позиционирование продиктовано законами 

политического маркетинга и конкуренцией в целом. Эффективная работа 

политического рынка напрямую зависит от конкуренции. Все это диктует 

политикам необходимость позиционировать себя определенным образом как в 

рамках избирательных кампаний, так и с целью общего поддержания и 

последующего укрепления доверия граждан. Все эти цели находят языковое 

отражение в политических выступлениях, обращениях, воззваниях 

политических лидеров к гражданам страны, своей реальной и потенциальной 

целевой аудитории, что также следует рассматривать как уникальную 

возможность заявить о себе и о своих конкурентных преимуществах и сделать 

это максимально эффективно. 
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сфере потребителей. В статье рассматриваются простые и сложные вербальные 
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Abstract. The article is devoted to the concept and typology of semiotic codes 
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Парфюмерная продукция, долгое время считавшаяся разновидностью 

средств гигиены, а в ХХ веке превращенная в предмет высокого искусства, 

представляет собой специфическую товарную категорию. Во-первых, данная 

продукция не обладает практической пользой, ее ценность основана на 
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удовольствии, которое парфюмерия может доставить потребителю; во-вторых, 

основное свойство этого товара – аромат – не в состоянии передать 

существующие на данный момент средства традиционной рекламы. 

Следовательно, реклама парфюмерии должна существенным образом 

отличаться от рекламы других категорий товаров. 

Реклама парфюмерной продукции относится к имажитивной рекламе, 

апеллирующей к сфере чувств и эмоций, и строится в основном на ассоциациях 

с другими, необонятельными источниками удовольствия. Имажитивная реклама 

призвана создать у потребителя положительный образ товара, используя лишь 

эмоциональное воздействие. Эффективной репрезентации рекламируемого 

объекта способствует система вербальных и визуальных семиотических кодов, 

формирующих определенные коннотации в сознании целевой аудитории. 

Понятие кода, позволяющего раскрыть механизм порождения смысла 

сообщения, широко используется в семиотике. Так, У. Эко определил код как 

«систему, устанавливающую репертуар противопоставленных друг другу 

символов, правила их сочетания, окказионально взаимооднозначное 

соответствие каждого символа какому-то одному означаемому» [3, с. 67]. Для 

Х. Кафтанджиева, опирающегося на информационно-кибернетическую схему 

коммуникации Шеннона-Уивера-Винера, код – это «система правил, на базе 

которых функционирует рекламная коммуникация» [1, с. 32]. У. Эко и 

Х. Кафтанджиев разработали свои классификации семиотических кодов, однако 

данные типологии представляются не вполне удобными для анализа 

креолизованных рекламных сообщений, поскольку имеют линейный характер, а 

основания для деления кодов на группы в этих классификациях иногда 

пересекаются. 

В данной статье предлагается многоступенчатая классификация 

семиотических кодов, основанная на типологии В.Н. Степанова [2]. В рамках 

данной классификации на первом этапе разграничиваются простые и сложные 

семиотические коды. К сложным кодам следует отнести культурные и 
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идеологические коды, воздействующие одновременно на несколько каналов 

восприятия и непосредственно участвующие в передаче рекламного послания.  

Между культурными и идеологическими кодами сложно провести четкую 

границу, поскольку любая идеология является неотъемлемым элементом той или 

иной культуры, однако в исследовательских целях данные виды кодов можно 

рассматривать по отдельности.  

К культурным кодам относятся коды элитарной и массовой культуры, 

городской и сельской, индустриальной и традиционной, народной и 

современной, коды субкультур и контркультур, а также коды национальных 

культур. 

В рекламе парфюмерной продукции премиум-класса отражается в 

основном элитарная городская индустриальная культура, артефактами которой 

выступают изысканные интерьеры, дорогие автомобили, драгоценности, 

вечерние платья и парадные прически героини, урбанистический пейзаж, 

известные персоны и т.д. (рис.1).  

  

Рис. 1. Реклама «Chanel No. 5: The Film» 

В состав идеологических кодов входят «идеологемы, которые в лаконичной 

форме излагают рекламное послание, мифологемы, учитывающие степень 

мифологизации сознания современного человека и использующие 

мифологизированные образы, а также религиогемы, содержащие в своем 

послании знаки определенной конфессиональной идентичности» [2]. 

Идеологические коды «непосредственно связаны с формулированием 

уникального торгового предложения, его положения отражаются и дублируются 

в рекламном слогане, ложатся в основу концепции рекламной кампании» [там 

же]. 



930  

Например, в рекламе духов «Nina Ricci L`Elixir» нашла отражение 

мифологема рая: представление о райском саде и райских яблоках. По сюжету 

главная героиня оказывается в райском саду богов, где хочет вкусить яблоко, в 

качестве яблока фигурирует флакон духов аналогичной формы (рис. 2). 

  

Рис. 2. Реклама духов «Nina Ricci L`Elixir» 
 

Простые коды, задействуют один канал восприятия, они отличаются 

несамостоятельностью в передаче смыслового содержания, их можно разделить 

на визуальные и аудиальные, а те, в свою очередь, на вербальные и 

невербальные. К аудиальным вербальным кодам относятся коды устной речи и 

паралингвистические коды, к аудиальным невербальным – музыкальные и 

звуковые коды. Визуальные вербальные коды представлены кодами письменной 

речи, а визуальные невербальные – графическими, хроматическими, 

кинесическими и проксемическими кодами. Рассмотрим несколько примеров 

использования простых кодов. 

Звук играет важную роль в самых разнообразных видах рекламы. 

Например, в рекламе парфюма «COCO Mademoiselle» особое внимание 

уделяется звуковым кодам: рокот двигателя, стук шагов, шелест портьер, звук 

открываемого флакона создают эффект присутствия, помогают повысить 

реалистичность изображения. Некоторые аудиальные эффекты в рекламе 

парфюмерии, например, шум моря, щебетание птиц, шелест листьев, обладают 

релаксационными свойствами, а следовательно, усиливают эмоциональное 

воздействие рекламного сообщения. 

Особое место в рекламе парфюмерной продукции отводится цветовым 

кодам. Например, в рекламе духов «Jadore» представлена цветовая гамма, 
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символизирующая роскошь и достаток: преимущественно золотые или 

бронзовые тона, а также сочетание черного с золотым (рис. 3).  

  

Рис. 3. Реклама духов «Jadore» 

Практически в каждом примере видеорекламы парфюмерии используются 

кинесические и проксемические коды, например, своеобразное «покорение» 

пространства героиней: движение по горизонтали или по вертикали, как правило, 

стремительное, легкое и грациозное. Такое движение может выглядеть как 

пересечение помещения или улицы, перемещение на лифте, прыжок в воду, 

подъем по лестнице. Все эти движения вызывают ассоциации с ароматным 

«шлейфом», оставляемым героиней, что выстраивает прямую связь с 

предполагаемым ароматом. Нередко используется и движение женщины по 

направлению к мужчине, сокращающее дистанцию между ними, 

символизирующее установление контакта, свидетельствующее о степени 

близости, а также движение по направлению к самому флакону с парфюмерией, 

свидетельствующее о притяжении аромата. 

Выделенные семиотические коды сочетаются в рекламе парфюмерной 

продукции по принципу комплементарности, однако эта комплементарность 

является неравномерной, поскольку доминирующее положение занимают 

визуальные невербальные коды как автономные средства передачи смыслов и 

как составляющие элементы сложных кодов. 
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 Аннотация. Статья посвящена понятию имажитивной рекламы, 

содержащей эмоциональные аргументы и апеллирующей к чувствам 

потребителя. В качестве яркого образца рекламы имажитивного типа 

рассматриваются тексты, направленные на продвижение парфюмерной 

продукции. В результате проведенного анализа авторы предлагают типологию 

слоганов, представленных в рекламе имажитивного характера. 

 Abstract. The article is devoted to the concept of imaginary advertising, 

containing emotional arguments and appealing to the feelings of the consumer. Texts 

aimed at promoting perfume products are considered as a bright example advertising 

of imaginary type. As a result of the analysis, the authors propose a typology of slogans 

presented in imaginary advertising. 

 Ключевые слова: имажитивная реклама, слоган, реклама парфюмерной 

продукции 

 Keywords: imaginative advertising, slogan, perfume advertising 

  

Эмоциональный компонент является одним из важнейших в любом 

рекламном сообщении, что обусловлено его большой эффективностью при 

формировании желания и мотивации потребителя совершить покупку. Реклама, 

в которой эмоциональность играет главную роль, называется имажитивной [1, с. 
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20]. К рекламе такого типа относится большая часть сообщений, направленных 

на позиционирование и продвижение парфюмерии, косметики, женского белья. 

Например, отличительные потребительские свойства духов и туалетной воды – 

это разнообразные ароматы, объективную, осязаемую составляющую которых и 

визуально, и вербально передать крайне сложно, практически невозможно. 

Потребитель может только догадываться о том, какой аромат ему предлагают в 

рекламе, опираясь на визуальные и аудиальные коды.  

 Зачастую реклама парфюма, направленная на формирование желания 

познакомиться с ароматом, состоит преимущественного из визуального образа, 

сопровождаемого лаконичной вербальной составляющей – слоганом. Слоган, 

наряду с именем бренда и логотипом, является ключевым компонентом 

рекламного сообщения. Несмотря на лаконичность данного рекламного 

элемента, его характеризует полифункциональность и самодостаточность: 

будучи совершенно самостоятельной рекламной константой, слоган 

представляет собой квинтэссенцию основного рекламного предложения, 

отражает специфику и миссию продукта, за счет частого повторения формирует 

узнаваемость бренда, служит связующим звеном между разными сообщениями 

одной рекламной кампании и т.п. В структуру слогана, как правило, входят два 

обязательных компонента: имя бренда и уникальное торговое 

предложение/основное рекламное предложение, обеспечивающие узнаваемость 

продукта и его отстройку от конкурентов в рамках товарной категории.  

 До сих пор не существует общепринятой типологии слоганов. В рамках 

нашей статьи остановимся на классификации, предложенной А.С. Карминым [2], 

поскольку она наиболее актуальна для задач данного исследования. В качестве 

базового основания типологизации А.С. Кармин предлагает отталкиваться от 

типа аргументации, лежащей в основе отраженного в слогане УТП, что приводит 

его к выделению прагматических и имажинативных разновидностей. 

Прагматические подчеркивают реальные качества товара и обращены к разуму 

реципиента. Имажинативные слоганы приписывают товару имиджевые 

характеристики и обращены к чувствам потенциального покупателя. В 
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рекламных текстах, представляющих потребителю духи, используются в 

основном имажинативные слоганы, на первый план выходит аргументация 

эмоционального типа: «Это больше чем аромат, это обещание» (Promesse от 

Cacharel); «You are unique, you are magnifique» («Ты уникальна, ты великолепна»; 

Magnifique от Lancôme). 

 Близка к типологии А.С. Кармина классификация по способу изложения 

информации в рекламном тексте, предложенная в работе Ю.С. Бернадской [3, с. 

8]. Автор выделяет абстрактные и конкретные слоганы. Абстрактные слоганы не 

отражают конкретных признаков товара, могут быть отнесены к самым 

различным продуктам и строятся на основе свободного присоединения имени 

бренда (в терминологии М. Васильевой и А. Надеина «слоганы для всех» [4, с. 

77]): Взрыв любви. Amor Amor от Cacharel; Захватывающее путешествие. Kelly 

Caleche от Hermes; Останови мгновение. Miracle Forever от Lancôme. 

Конкретные слоганы сообщают о достоинствах, назначении, характеристиках 

товара, выгодах для потребителя, как правило, они легко идентифицируются с 

рекламируемым товаром, могут быть связаны с брендом ассоциативно: Femme. 

Женственный аромат от Hugo Boss; Свежий. Яркий. Чистый. Pure white linen 

от Estee Lauder; Diesel, Fuel for life (Топливо для жизни). 

 Все слоганы имеют предикативный, номинативный либо адъективный 

характер и отличаются лаконизмом, поскольку рассчитаны на кратковременное 

восприятие. В слоганах можно наблюдать повышенную концентрацию 

экспрессивных элементов: в них, как правило, используется эмоционально-

оценочная лексика, различные средства речевой выразительности. 

Раскрась каждый момент своей жизни! Escada S от Escada. 

Жить. Любить. Сейчас. Yves Saint Laurent Parisienne. 

Заставь его краснеть. Avon. Be Kissable. 

Будь желанным. Будь собой. Blue Seduction от Антонио Бандераса. 

Покорись своим чувствам. Christian Lacroix Absynthe.  

Выгляди по-лондонски. Rimmel London.  



936  

В данных примерах слоганы построены по одной и той же модели: 

используется императивная конструкция с глаголом единственного или 

множественного числа повелительного наклонения, при этом единственное 

число глагола является предпочтительной формой, так как позволяет не только 

диалогизировать текст, но и интимизировать его, сократить дистанцию между 

брендом и адресатом сообщения. Слоган, содержащий императив, представляет 

собой прямой призыв к действию, он вербализует посыл, заложенный в 

невербальной составляющей видеоролика и, поскольку располагается обычно в 

концовке сообщения, является его логической и композиционной точкой. 

Не менее часто встречаются слоганы, имеющие номинативный характер: 

Ангельская улыбка – дьявольские мысли. Bruno Banani. 

Это больше чем аромат, это обещание. Promesse от Cacharel. 

Драгоценный аксессуар, достойный арабских принцесс. Gold pour femme 

от Amouage. 

Власть мужчины. Estee Lauder. Intuition for men. 

Движение страсти. Ferrari Passion. 

Прикосновение стиля. Lacoste. 

Энергия свежести. Davidoff Cool Water. 

Проанализированный материал показывает, что даже в номинативных 

слоганах отражается семантика действия, поскольку в них нередко встречаются 

отглагольные существительные (обещание, движение, прикосновение и т.п.). 

Возможно, такой выбор лексических единиц связан с особенностями 

рекламируемого продукта: аромат в отличие, например, от одежды или 

аксессуаров находится в динамике, под воздействием внешних условий он может 

усиливаться или ослабевать, оставлять шлейф, внезапно проявляться или 

исчезать. 

Адъективные слоганы представляются менее оригинальными, но вполне 

логичными, поскольку аромат при его описании обычно характеризуют с 

помощью имен прилагательных, обозначающих характер воздействия запаха на 

окружающих: 
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Красивый, праздничный, интригующий аромат Dia для торжеств и 

особых случаев… Amouage. 

Яркий, фантазийный, шикарный. Dia от Amouage. 

Непредсказуемый и даже немножко озорной аромат. Chanel Chance. 

Чувственный и гипнотический. Yves Saint Laurent Homme. 

Очень элегантный. Очень веселый. Очень Ваш. Givenchy.  

Это волшебный любовный напиток, который не может оставить 

равнодушным никого. Happy Spirit от Chopard. 

Подведем итоги. Имажитивная реклама в целом и реклама парфюмерной 

продукции в частности строится преимущественно на визуальном образе, 

который подкрепляется имажинативным (в терминологии А.С. Кармина) 

слоганом, содержащим имя бренда и аргументы, взывающие к чувствам и 

ощущениям. Для парфюмерной продукции, как показал анализ, характерно 

использование искусственного уникального торгового предложения, в основе 

которого лежит метафора, представленная в виде выгоды от использования 

парфюма. При этом потребителю предлагается выгода эмоционально-

субъективного характера: чувственное наслаждение, хорошее настроение, 

социальное одобрение и т.п. Встречаются, конечно, редкие случаи естественного 

уникального торгового предложения (621 компонент в композиции самого 

дорогого аромата Wing; эссенция трюфеля в составе восточных духов Hanae 

Mori), в основном же реклама парфюма редко содержит фактическую 

информацию об аромате и направлена на формирование эмоционального 

привлекательного образа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингводидактические приемы 

формирования у студентов навыков создания эффективных заголовков 

рекламных текстов. Указаны принципы классификации различных типов 

заголовков и продемонстрированы лексико-грамматические модели построения 

заголовков одного из типов. Автор приходит к выводу о том, что в курсе 

копирайтинга в качестве отдельной дидактической задачи целесообразно 

рассматривать формирование навыка создания «продающих» заголовков 

коммерческих текстов и использовать для этого комплекс лингвометодических 

приемов, направленных на поиск креативных решений.  

Abstract. The paper presents some linguo-didactic means of students` writing 

effective copywriting headlines skills development. Various headlines types 

classification criteria are pointed out. Lexicogrammatical patterns of one particular 

headline type are depicted. The author concludes by noting that it`s appropriate to 

consider writing selling headlines skills development as a separate didactic objective 

of the copywriting course. Moreover, this implies using a combination of linguo-

didactic means targeted at creative solutions search. 

  Ключевые слова: реклама, рекламный текст, копирайтинг, 

заголовок, лингводидактика, обучение. 

Keywords: advertising, advertising text, copywriting, headline, linguodidactics, 

training. 
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Заголовок является сильной позицией рекламного текста. Во многих 

случаях заголовок вбирает в себя и сам оффер (предложение товара/услуги), и 

его аргументацию. Поэтому изучение функций рекламного заголовка и приемов 

его создания является одной из существенных задач обучения копирайтингу. 

Назначение заголовка в рекламном тексте заключается в том, чтобы привлечь 

внимание целевой аудитории и заинтересовать ее настолько, чтобы был 

прочитан весь текст. Именно поэтому, по образному выражению Дм. Кота, он 

должен быть «липким». Цель заголовка – «пробить шум, привлечь внимание, 

заставить клиента остановиться и переключиться на ваш текст» [1, с. 43].  

В числе функций заголовка называют сегментацию и захват целевой 

аудитории, привлечение внимания, идентификацию товара/услуги, 

демонстрацию главной выгоды, собственно продажу и др. [2]. Однако 

стратегической целью заголовка является не просто привлечение внимания, а 

стимуляция к дальнейшему чтению рекламного текста. Сложность этой задачи 

подтверждают исследования Агентства Starch: 80% тех, кто прочитал заголовок, 

не переходят к чтению основного текста [3, с. 14].  

В образовательных программах высшей школы подготовка специалистов 

для сферы рекламы и связей с общественностью предполагает обучение 

технологиям и инструментам копирайтинга, в числе которых рассматривается и 

формирование навыка создания эффективных заголовков. Эффективность 

означает в данном случае и соответствие заголовка его перечисленным выше 

функциям, и отстройку от конкурентов, т.е. оригинальность. Формирование 

навыков креативных решений относится к разряду сложных задач не только в 

сфере художественного творчества, но и в прикладных областях - рекламе, PR, 

маркетинге [4; 5]. К приемам обучения креативу относят критическую оценку 

чужого творчества, рассказы об удачных кейсах, авторские приемы создания 

креативных продуктов и т.д. [6]. Однако следует признать, что эффективные 

технологии обучения креативным решениям связаны с достижением такого 

уровня, когда обучаемым предлагаются модели, приемы, позволяющие им 
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самостоятельно ставить задачи и решать их. К указанным дидактическим 

задачам следует отнести и освоение технологий создания сильных, 

нестандартных заголовков рекламных текстов. 

К настоящему времени имеется значительное количество практических 

рекомендаций по поводу создания рекламных текстов и эффективных заголовков 

к ним [1; 7; 8]. В осмысление накопленного опыта копирайтинга может внести 

свой вклад инструментарий современной лингвистики, где на базе дискурсивных 

исследований активно разрабатываются методики эффективного решения 

креативных задач [9, 10]. Продемонстрируем это на примере обучения студентов 

приемам генерации заголовков рекламных текстов.  

 На начальном этапе обучаемых необходимо познакомить с функциями 

заголовков и вариантами их классификации. Большая часть известных 

классификаций базируется на коммуникативно-прагматической характеристике 

содержания заголовка и/или на его структуре. На этом основании строятся 

классификации а) по типу аргументации (апелляции к любви, страху, экономии, 

пользе и др.); б) по речевым актам (приказ, призыв, лозунг, заявление, вопрос); 

в) по способу психологического воздействия на адресата (заголовок, 

возбуждающий любопытство – curiosity approach; интригующие– «gimmick» – от 

англ. ‘уловка, ловушка’), по структуре и др. [1; 3; 7]. 

На следующем этапе целесообразно продемонстрировать лексико-

грамматические модели построения заголовков отдельных типов (шокирующих, 

нумерологических, «проблемных» и др.). Так, заголовок, который строится на 

экспликации целевой аудитории (ЦА), может быть представлен несколькими 

моделями, включающими прямое либо косвенное обозначение ЦА: 

- прямая номинация ЦА (Студентки и студенточки!); 

- предложно-падежные конструкции: для N / не для N / если вы N (100 

рецептов блюд для ленивой хозяйки); 

- предложно-падежные конструкции, построенные на апелляции к 

тщеславию адресата (Важная информация для умных родителей…); 
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- предложно-падежные конструкции с эвфемистическим обозначением ЦА 

(Для рожденных в СССР – предложение бюджетного отдыха) и т.д. 

- модели идентификации адресата через его характерные признаки: что 

должен знать/делать N (Кто хочет защитить свой дом от взлома?); 

- речевые акты рекомендации/совета с использованием придаточных 

условия и др. конструкций (Если вы хотите улучшить свою 

память/фигуру/карму…) 

- речевые акты «отрицательной рекомендации» через номинацию с 

негативным значением: Если Вы не N (Если вы не ковидоидиот) 

Для закрепления навыка студентам можно предложить создание заголовка 

рекламного текста по рассмотренным моделям. Для этого целесообразно 

предоставить им список товаров/услуг, на которые еще не сформировался 

устойчивый спрос (магнитная щетка для мытья окон, ультразвуковой 

отпугиватель насекомых, курсы скандинавской ходьбы и т.п.), обсудить их ЦА и 

возможные способы ее «захвата» через обозначение в заголовках.  

 Особую роль в развитии навыков креативного мышления будущих 

копирайтеров представляет анализ нестандартных заголовков и выявление 

приемов их создания. Так, интригующий заголовок «Сколько Гариков 

Мартиросянов помещается в этот плеер?» заставляет адресата строить 

предположения о сути предлагаемого товара и оффера. Текст посвящен новой 

модели плеера, и его основная идея заключается в том, что можно закачать 

большое количество видеотреков с любимым комедийным шоу. Первый абзац 

текста раскрывает интригу заголовка: 

 «Ученые утверждают, что минута смеха равноценна бутерброду с 

красной икрой – настолько полезны положительные эмоции для организма 

человека. Компания Nexx, будучи в авангарде научных исследований, предлагает 

суперпозитивный плеер. Согласно этой шкале пользы, он содержит целый вагон 

красной икры. В стройном ультрамодном корпусе поместился Comedy Club в 

полном составе» (https://flash-players.3dn.ru/index/0-53).  
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Заголовок построен на известном приеме языковой игры – манипуляции с 

единицами измерения, когда количественные показатели применяются к 

объектам / сущностям, которые этими единицами не измеряются. Ср. шутку: - 

Мадам Валуа, если не ошибаюсь? – Вы опоздали, мсье. Мадам Валуа я была 4 

мужа тому назад. 

 Задание на поиск креативных решений на основе демонстрируемой 

модели побуждает студентов по-новому осмыслить задачу создания заголовка и 

предложить его нестандартный вариант.  

 Таким образом, в курсе копирайтинга в качестве отдельной дидактической 

задачи целесообразно рассматривать формирование навыка создания 

эффективных заголовков коммерческих текстов и использовать для этого 

комплекс лингвометодических приемов, направленных на поиск креативных 

решений.  
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Аннотация. Рассматривается научная фотография как визуальный 

элемент поликодового текста, создающего основу концепции современных 

научно-популярных изданий. Анализируются такие виды научной фотографии, 

как микрофотография, астрономическая, антропологическая, полевая, 

палеонтологическая, натуралистическая, подводная фотография. 

Abstract. The article considers scientific photography as a visual element of a 

polycode text that creates the basis for the concept of modern scientific and popular 

publications. Such types of scientific photography as Micrography, astronomical, 

anthropological, field, paleontological, naturalistic, and underwater photography are 

analyzed. 
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поликодовый текст, визуальная журналистика. 
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Фотография как метод научного исследования начала развиваться в рамках 

отдельных дисциплин в прошлом веке, но в последние десятилетия, когда в 

гуманитарных науках произошел «визуальный переворот», фотография 

приобрела большое значение и в журналистике. «Визуальные образы благодаря 
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своим герменевтическим функциям способствуют выявлению причинно-

следственных связей и пониманию смыслов сообщений» [1, с. 10], как следствие, 

способствуют привлечению и удержанию внимания целевой аудитории и в 

соединении с вербальным текстом формируют концепцию современных научно-

популярных изданий. 

Исследовательский интерес в изданиям этого сегмента печатной 

журналистики представляется актуальным, несмотря на пустующую нишу 

изданий научно-популярной направленности [2]. Целью данной публикации 

является рассмотрение разновидностей научной фотографии – одного из видов 

визуальных элементов таких изданий, наряду с художественной фотографией, 

иллюстрацией, инфографикой, коллажами, комиксами и др. 

От других видов научная фотография отличается тем, что представляет 

объективное изображение момента явления, состояния человека или иных 

феноменов. Научная фотография отображает реальность существования 

фундаментальных биологических и физических основ мира, воспроизводит ее и 

фиксирует для последующего анализа визуальных компонентов 

действительности. 

В научно-популярных изданиях используются следующие виды научной 

фотографии: микрофотография, астрономическая, антропологическая и 

этнографическая, социальная, полевая, палеонтологическая, натуралистическая 

и подводная фотография. 

Микрофотография – это фотографирование микроскопических объектов 

или их структуры, применяемое в научных и технических целях; производится с 

помощью микроскопа, соединенного с фото- и кинокамерой [3, с. 137]. Для 

научно-популярного издания микрофотография – это неотъемлемый элемент, 

способствующий познанию окружающего мира, показывающий его особенности 

на клеточном / квантовом уровне, недоступном для человеческого глаза. Наряду 

с оптической и цифровой микросъемкой, используют фотографии, сделанные с 

помощью электронной микроскопии, позволяющей увеличить объект в сто раз, 

например фотографии самого древнего миниатюрного животного – трипса. 
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Могут быть представлены фотографии шлифов горных пород, сделанные через 

поляризационный микроскоп. Такие фотографии необычайны, это очень 

сложный технологически и наукоемкий способ фиксирования физического мира, 

с их помощью проявляются анизотропные свойства фотографируемых образцов, 

то есть различия свойств среды внутри этой среды. 

Астрономическая фотография как тип изображения – это способ 

проведения астрономических наблюдений, их фиксация для дальнейших 

исследований. Астрофотография обладает рядом явных преимуществ перед 

человеческим глазом, она отличается документальностью и объективностью. 

Чаще всего астрофотографии отображают объекты, которые сложно или 

невозможно наблюдать через телескоп и можно увидеть только в инфракрасном 

диапазоне. Астрофотографии в изданиях иллюстрируют материалы по 

астрономии и физике и представлены изображениями планет и их спутников, 

выполненных в высоком разрешении, поверхностей объектов солнечной 

системы; это могут быть фотографии с международной космической станции и 

комбинированные снимки глубокого космоса, галактик, сверхновых и прочих 

объектов, сделанные с помощью роботов-телескопов на поверхности Земли и ее 

орбите и с помощью автоматических межпланетных станций. Среди прочих 

публикуются уникальные, широко известные с точки зрения науки и 

международной массовой культуры снимки, например снимки Земли с Сатурна. 

Антропологическая фотография существует с начала девятнадцатого века. 

По сути, именно антропология создала фундамент для «визуального 

переворота». У антропологической фотографии есть две цели – показать 

этнографическую специфику различных сообществ (расоведение) и 

задокументировать физические характеристики различных социальных групп 

(физическая антропология). В целом антропологическая фотография 

применяется как часть отчета о полевых исследованиях, а также в качестве 

источника визуальных проявлений жизни изучаемых сообществ и отображения 

эволюционных изменений физической организации человека как 
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биологического вида, особенностей строения и формирования тела ископаемых 

предков человека, его эволюционной анатомии. 

Разновидностью антропологической фотографии можно считать 

этнографическую, целью которой является документация особенностей быта, 

нравов, культуры различных народов. Такие фотографии в изданиях нередко 

выполняют чисто иллюстративную функцию и становятся особым визуальным 

нарративом. 

Близкой к этнографической фотографии можно считать социальную 

фотографию. Цель социальной фотографии состоит в том, чтобы как можно 

точно передать повседневную жизнь и быт определенных социальных групп, а 

также передать через фотографию информацию об особенностях культуры того 

или иного народа. Социальная фотография зачастую эмоционально окрашена, 

выразительна, она не может быть постановочной, поскольку является 

свидетельством жизни. Социальная фотография рассказывает историю, отражает 

установки эпохи, транслирует ценности конкретного этноса или социальной 

группы в коллективное сознание. Она обнажает и отображает сложности жизни 

отдельных социальных групп, призывает к переосмыслению культурных 

стереотипов, формирует общественное мнение и социальную идентичность. 

Социальная фотография по своей сути является не только точным отображением 

реальности, но и ее конструктом. 

Полевая научная фотография представлена в изданиях фотофиксацией 

процессов раскопок и фиксацией отдельных археологических объектов и 

предметов как в слое, так и вне слоя. Для полевой научной фотографии 

характерна высокая четкость, предметы на них выглядят резко, все их детали 

хорошо просматриваются, особенно на оригинальных цифровых фотографиях. 

Палеонтологические фотографии – это фотографии фоссилий (ископаемых 

останков живых организмов или следов их жизнедеятельности). 

Палеонтологическая фотография представлена разнообразием запечатленных на 

пленку и цифру костей и скелетов древних животных, окаменелостей, мумий, 
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ископаемых растений и даже целых лесов, окаменелых следов и отпечатков 

животных в твердых породах, копролитов, янтарных инклюзов и др. 

Натуралистические фотографии преследуют целью абсолютно точное 

отображение действительности, ее деталей и особенностей. Фотография в 

данном случае выступает объектом для изучения природы, она рассказывает о 

диком мире, расширяет человеческие познания о нем и погружает в него через 

детали и особенности, через запечатленный уникальный момент. Особая 

ценность таких фотографий заключается в том, что для их создания необходим 

целый арсенал технических средств и от фотографа-натуралиста требуются 

особые навыки и умения. Натуралистические фотографии ценны сами по себе 

как невербальный текст, для них характерна детальность, четкость, необычность 

ракурсов, использование всего многообразия методов создания художественной 

фотографии. 

К научным фотографиям можно отнести и подводную фотографию. 

Подводная фотосъемка – это снимки объектов, находящихся под водой. Это 

очень сложная съемка, требующая от фотографа особых навыков и 

оборудования, знаний об оптических свойствах водной среды и законах 

распространения в ней света, о том, как выставлять правильные настройки для 

камеры в зависимости от времени съемки, глубины, расстояния до объекта и 

иных начальных условий. В научно-популярных изданиях можно увидеть, как 

обычные подводные фотографии, так и некоторые ее разновидности, например 

сплит, то есть фотосъемку, производящуюся одновременно в двух средах – в 

воде и над водой. 

В заключение отметим, влияние визуальных элементов на принципы 

формирования уникального образа научно-популярного издания зависит от 

многих факторов: жанра журналистских материалов, типа изображения и 

гипертекстуальных связей между компонентами поликодового текста. 
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Аннотация. В статье приводится пример контекстуального анализа 

ситуаций общения с учетом статусно-ролевых и социально-психологических 

характеристик собеседника. Было описано влияние экстралингвистических 

факторов на психоэмоциональное состояние говорящего, которое оказывает 

влияние на выбор тактик и стратегий речевого поведения. Установлено, что 

социально-экономические проблемы приводят к доминированию 

коммуникативных тактик конфронтации, отчуждения или психоэмоционального 

доминирования в речи начальника. Тактика абсолютного соглашательства 

характерна для подчиненных и используется с целью уклонения от конфликта и 

уменьшения персональной ответственности. 

Abstract. The article provides an example of a contextual analysis of 

communication situations, taking into account the status-role and socio-psychological 

characteristics of the interlocutor. The influence of extralinguistic factors on the 

psycho-emotional state of the speaker was described, which affects the choice of tactics 

and strategies of speech behavior. It was found that social and economic problems lead 

to the dominance of communicative tactics of confrontation, alienation or psycho-

emotional domination in the speech of the boss. The tactic of absolute conciliation is 
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characteristic of subordinates and is used to avoid conflict and reduce personal 

responsibility. 

Ключевые слова: речевая тактика, жанр, экстралингвистические факторы, 

речь, детерминация. 

Keywords: speech tactics, genre, extralinguistic factors, speech, determination. 

 

В бытовом общении мы чаще сталкиваемся с нестандартными 

коммуникативными ситуациями, которые позволяют конкретизировать 

характеристику языковой личности, так как манифестируют ее ценностные 

позиции по отношению к партнерам по коммуникации, к предмету речи, 

социальным условиям и выполняемым социально-коммуникативным ролям. 

Анализ речевого поведения предполагает обязательную опору на 

компоненты коммуникативной ситуации (адресат, адресант, их социальные роли 

и интенции; хронотоп, предмет речи и др.), определяющие речеповеденческий 

сценарий. Дискурс материален, представлен вербальными и суперсегментными 

единицами, стилистическая интерпретация которых имеет давнюю и прочную 

традицию. Речевая стратегия – это комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели [1].  

Разные языковые формы выражения комического всегда были 

актуальными для исследований с лингвистической, культурологической, 

психологической, социологической и других точек зрения [2; 3]. В комедии 

всегда есть цель, мишень, актуальная или символическая. Юмор может 

поддерживать определенные представления. Комическое маркирует процессы, 

происходящие в обществе [4; 5]. Когнитивно-семантический анализ фреймов 

профессионального общения в комедийном дискурсе позволит нам определить 

степень эффективности использования разных стилей и жанров в зависимости от 

статусно-ролевой позиции говорящего. 

1. Организация рабочего места. 

 Любой вопрос начальника предполагает незамедлительный ответ, при 

этом, исходя из реакции начальника, образ действительности может 
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моментально корректироваться подчиненным, который стремится любыми 

способами избежать порицания или наказания. Подчиненный при этом 

использует речевой жанр – оправдание: пр. - Что это за здание? - Столовая. - 

Что? - Филиал. 

2. Условия работы: пр. Это безобразие, а не филиал! 

Оценка соответствия санитарным нормам выражена в форме 

аффективного высказывания противительного характера. Лексема «безобразие» 

в рамках данного высказывания полифункциональна. Во-первых, она выражает 

крайнюю степень внешнего несоответствия норме. Во-вторых, внешний 

беспорядок маркирует безразличие и бездействие руководства на местах. И, в-

третьих, выбор характеризующей лексемы передает крайнюю степень 

возмущения говорящего. Таким образом, одновременно оценивается 

физический объект, действующий субъект и отношение самого говорящего к 

текущей ситуации. Противопоставление выражается синтаксическими и 

лексическими средствами. Оно не является экстралингвистическим явлением, 

вещи не противопоставлены сами по себе. Противопоставление отражает точку 

зрения говорящего, выбранную для представления описываемого положения 

дел. 

3. Соответствие работников рабочему месту.  

пр. Такой детина на кухне околачивается! Это суждение носит тоже 

противительный характер – несоответствия исполнителя выполняемой им 

функции. Определительное местоимение такой служит дополнительным 

усилителем номинативного определения «детина», что означает – рослый и 

сильный молодой мужчина. В данном контексте это не комплимент, а упрек и в 

сторону начальства, которое допускает «простой и праздное 

времяпрепровождение», и в сторону самого исполнителя, которому должно быть 

стыдно за то, что он не на подходящем для него рабочем месте. Интенсификация 

и смысловая редупликация упрека достигается выбором глагольной лексемы 

«околачивается», что означает – находиться где-либо без дела, понапрасну, зря. 

4. Дисциплина. 
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пр. Ну и дисциплин-ка тут у вас! 

Частица «ну» служит для усиления последующего высказывания, 

локальный определитель «тут» также играет роль дополнительного 

эмоционального интенсификатора, используется с целью увеличения 

перлокутивного эффекта, указывает на вывод, который носит категорический 

характер. Постфикс «-ка» стилистически снижает лексему «дисциплина», 

происходящую от лат. «disciplina», что означает выдержанность, строгость, 

которая десемантизируется постфиксом и утрачивает свое прямое значение – 

«правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам 

или требованиям правил распорядка». 

5. Привилегии начальства: пр. Начальству - без очереди! 

Обыгрывается форма пословичного изречения. Функциональность их 

объясняется привязкой к четкому поведенческому фрейму и массой 

сопровождающих их коннотаций эмоционально-оценочного характера, 

поскольку они впитали в себя вековые достижения человеческой мысли и опыта. 

В данном примере также содержится руководство к действию – фрейм идеальной 

организации пространства, событий и людей вокруг начальника. 

6. Инспектирование: пр. Тихо! Не губите! Начальство! Новое! 

Высказывание экстериоризует последовательный ряд фреймов, а вместе с 

ними и ряд сценариев поведения, характерных для данных ситуации. 

Стандартный сценарий поведения подчиненного в присутствии начальства 

предполагает наличие ограничений поведенческого и речевого характера: табу 

на вольности, лаконичность и предельная конкретика.  

В фильме среднее руководящее звено демонстрирует авторитарный стиль, 

для которого характерно: абсолютное доминирование; единоличное принятие 

всех решений; абсолютизация своей позиции как единственно верной и 

правильной; преобладание таких речевых жанров как приказы, выговоры, 

замечания, угрозы. При этом высшее руководство классифицирует стиль 

руководства среднего звена как попустительский с полным отсутствием 

контроля и порядка в коллективе и на подведомственном участке. В ответ на 
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обвинения представитель среднего звена руководства придерживается тактики 

абсолютного соглашательства с целью уклонения от конфликта и уменьшения 

персональной ответственности: пр. - Замените лампочку. Темно. - Обязательно. 

- И графина нет! - Обязательно. - …Печку белить. - Белить, обязательно! 

 Дефицит товара порождал ряд проблем, имеющих в том числе и 

коммуникативный характер. По результатам анализа было установлено, что 

отношение к работе и к людям со сторон начальника квалифицируется как 

морока, некомфортное психофизиологическое состояние, требующее для своего 

решения ряда физических действий и решения задач эвристического характера. 

Данное психофизиологическое состояние рождает у начальника ряд защитных 

реакции, отраженных в речевой тактике поведения: лучшая форма защиты – это 

нападение. Это объясняет доминирование в речи начальника жанров: упрека, 

осуждения, предупреждения, угрозы и обвинения. Ролевая маска часто 

позволяет подчиненным и руководителям среднего звена скрыть истинное 

положение дел; выставить себя в более выигрышном свете; получить одобрение 

благодаря хорошо узнаваемому образцу определенного стереотипа речевого 

поведения. Стереотипные сценарии речевого поведения служат: эффективным 

способом манипулирования сознанием, эмоциями и поведением людей на 

разных уровнях иерархии; превентивным способом избегания обстоятельств, 

развитие которых трудно прогнозировать; средством адаптации реальности под 

новые условия; способом быстрого и однозначного иерархического 

позиционирования. 
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Аннотация. Омская область позиционируется в медиапространстве как 

«спортивная столица Сибири». Поэтому весьма актуальным является вопрос о 

специфике репрезентации разнообразной спортивной информации в 

региональных СМИ, в том числе не специализирующихся на спортивной 

тематике. Систематизация телевизионных и интернет-СМИ, в которых 

представлен изучаемый контент, а также анализ особенностей этого контента, 

позволяет сделать содержательные выводы об особенностях представления 

широкой аудитории спортивной информации.  

Abstract. The Omsk Region is positioned in the media space as the «sports 

capital of Siberia». Therefore, the question of the specifics of the representation of 

various sports information in regional media, including those not specializing in sports, 

is highly relevant. The systematization of television and Internet media presented by 

the studied content allows us to draw conclusions about the peculiarities of presenting 

sports information to a wide audience. 

Ключевые слова: спорт, журналистика, контент, региональные СМИ. 

Keywords: sports, journalism, content, regional media. 

 

Сегодня в Омском регионе существует около сорока информационных 

порталов, шесть телевизионных каналов, и в большинстве из них представлена 
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рубрика «Спорт», есть тематические телевизионные программы о спорте. Кроме 

того, в Омске до сих пор выходит специализированное печатное спортивное 

издание – «Спортивная газета».  

Омская область традиционно считается «спортивной столицей» Сибири, 

целевая аудитория информации о спорте очень широка. Поэтому вполне 

естественно, что неспециализированные региональные СМИ создают 

значительную долю журналистского контента на спортивные темы.  

Если характеризовать содержание рубрик «Новости», «Спорт» и других на 

проанализированных нами информационных интернет-порталах, то можно 

отметить, что региональные журналисты оперативно сообщают новости прежде 

всего о тех видах спорта, которые развиты в регионе, в том числе о хоккее, а 

также говорят об известных спортсменах, о событиях в сфере массового спорта, 

о развитии спортивной инфраструктуры в регионе и в Омске и т.д.  

Вот показательный пример таких сообщений. 

Информационное агентство СуперОмск не имеет отдельной рубрики 

«Спорт», однако достаточно часто освещает спортивные события. Так, 22 

октября 2019 года на сайте появился информационный материал под заголовком 

«В Октябрьском округе установили уличные тренажеры и хоккейную коробку», 

где, кроме акцентирования внимания на приобщении к занятиям спортом как 

детей, так и взрослых, журналист подчеркивает роль общественной организации 

«Оплот» в организации спортивных объектов: 

«Проект «Школьная спортивная площадка» направлен на пропаганду и 

формирование устойчивой мотивации ведения здорового образа жизни среди 

детей, подростков, молодежи и жителей поселка «Кордный» путем 

привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

посредством оборудования спортивной площадки на пришкольной 

территории», – рассказала директор БОУ «СОШ № 27» Виолетта Алексеева. 

– Установленные тренажеры помогут приобщить к спорту не только детей, 

но и взрослых. Причем заниматься на них можно и днем, и вечером» [1].  
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Однако информационные порталы Омска часто используют спортивную 

составляющую информации, чтобы привлечь внимание адресата к новостям, 

которые на поверку оказываются «хайпом», обсуждением скандалов или личной 

жизни спортсменов. 

Так, на СуперОмске в рубрике «Происшествия в Омске» 25 января 2020 

года публикуется новость под заголовком «Тренер «Авангарда»-2010 Николаев 

избивал детей клюшкой по голове» [2], которая потом получает развитие в 

дальнейших публикациях сайта. Очевидно, что такая «околоспортивная» 

новость, заголовок которой содержит лексемы, сигнализирующие о том, что 

новость будет о хоккее (тренер, «Авангард», клюшка), получает большое 

количество просмотров. Впрочем, если исходить из широкого представления о 

феномене «спортивная информация», то такого рода сообщения вполне 

«вписываются» в это понятие.  

В сетевом издании «БК 55 Омск» есть отдельный раздел «Спорт», однако 

и здесь, в соответствии с концепцией издания, кроме собственно спортивных 

новостей (Авангард: ястребы в полете, леопарды в пролете. Это если кратко 

резюмировать все коменты после игры в Балашихе [3]), публикуются и такие, 

которые сочетают собственно спортивную информацию с «околоспортивной», 

но интересной современному пользователю: «Играя за омский «Авангард», 

канадский защитник будет получать самую высокую зарплату в карьере 

Правда, его прибытие ожидается лишь в 2021 году» [4].  

Разноаспектно освещает именно хоккейную тематику информационный 

портал «ОмскЗдесь» в отдельной рубрике «Спорт». Однако и здесь 

информационные поводы могут быть весьма разнообразными: «Воспитанники 

омского "Авангарда" выиграли золотые медали на юношеской Олимпиаде» [5]; 

«Игрок омского "Авангарда" рассказал о свадьбе с моделью на острове 

Санторини» [6].  

То, что возможно в интернет-СМИ, практически не встречается в 

региональных телевизионных новостях на спортивные темы, которые подробно 
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освещают именно спортивные события, соревнования, тренировочный процесс 

спортсменов, их достижения, развитие спорта в регионе и т.д. 

Подробнее всего тема массового спорта и занятий физкультурой, тема 

пропаганды здорового образа жизни отражена в программе 12 канала 

«Спортивный регион» (ведущий – Алексей Одариев). Ранее Алексей Одариев 

выпускал программу о хоккее «Ястребиная охота», которая сегодня 

трансформировалась в интернет-проект. Более того, именно 12 канал сегодня 

выпускает авторскую программу о хоккее «Овертайм» журналиста Андрея 

Блохина, который, в отличие от многих спортивных региональных журналистов, 

имеет специализацию на хоккейной тематике.  

В этом телевизионном сезоне в эфирной сетке 12 канала появился еще один 

спортивный телепроект – «Большая тройка», который позиционируется как 

«настоящий баттл мнений» между двумя «мэтрами спортивной 

журналистики – Алексеем Одариевым и Андреем Блохиным. А модерирует эту 

опасную битву титанов комментатор омского «Авангарда» Максим Гречанин. 

Никаких скучных лекций – зрители стали свидетелями живого общения» [7]. 

В Омске права на прямые трансляции хоккейных матчей «Авангарда» 

официально имеются лишь у одного телевизионного канала - АО «Омские 

Медиа» (12 канал). Для того чтобы выбрать достойного комментатора 

хоккейных матчей с участием «Авангарда», в 2016 году был проведен конкурс 

«Охота на комментатора», организованный ХК «Авангард» и АО «Омские 

Медиа» («12 канал»), по итогам которого комментатором стал журналист 

Максим Гречанин. 

Журналисты 12 канала способны также организовать и провести 

многочасовые трансляции с областных спортивных праздников, которые 

проводятся в районных центрах Омской области, таких как «Королева спорта». 

Другие телеканалы Омска такими технологическими и творческими ресурсами 

пока не располагают.  

Однако и на других телевизионных омских каналах есть 

специализированные на теме спорта журналисты, которые делают репортажи о 
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спортивных событиях в городе или в области. Приведем в пример много лет 

работавшего на ГТРК «Иртыш» Михаила Манделя, отъезд которого из Омска в 

2016 году также стал информационным поводом: «Омск покидает известный 

спортивный журналист Михаил Мандель» [8].  

Таким образом, прокомментировав некоторые содержательные 

особенности контента СМИ разного типа, можно прийти к выводу, что на 

данный момент существует множество региональных новостных интернет-

порталов и сетевых изданий, которые в различных рубриках и тематических 

разделах разноаспектно освещают спортивную жизнь региона, особенно 

акцентируя информацию о самых популярных и развитых в регионе видах 

спорта. Впрочем, информационные порталы частотно освещают и 

околоспортивные темы, касающиеся скандалов в мире спорта, личной жизни 

спортсменов и тренеров, их досуга, привычек, образа жизни и т.д. Лидером 

телевизионного освещения спортивной жизни региона является областной 12 

канал, контент которого позволяет и рассказать о любимом виде спорта омичей 

– хоккее, и осветить масштабные региональные спортивные проекты, при этом 

не уходя в «околоспортивную» тематику.  
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Аннотация. В статье исследована семантическая трансформация 

новостной пропозиции, которая наблюдается в подводках к новостному 

медиатексту СМИ, функционирующему в условиях социальной сети. В 

результате анализа было выявлено, что в текст подводки могут быть 

добавлены дополнительные элементы, содержащие модусные смыслы; 

некоторые семантические компоненты новостной пропозиции могут быть 

опущены или заменены на обобщенные дескрипторы. 

Abstract. The article reveals the semantic transformations of the news text 

proposition, which occur in the lead to the news media text of the media, functioning 

in a social network. As a result of the analysis, it was revealed that additional 

elements containing modus meanings can be added to the liner text; some semantic 

components of the news proposition can be omitted or replaced by generalized 

descriptors. 

Ключевые слова: новостной медиатекст, СМИ, подводка, социальные 

сети, новостная пропозиция 

Keywords: news media text, media, liner, social networks, news proposition 

 

Подводка является устоявшимся термином в теле- и 

радиожурналистике. Он обозначает информацию ведущего программы, 
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предваряющую видеосюжет. Однако, сегодня данный термин стал 

применяться и в отношении интернет-медиатекста (см. А. Амзин [1], В.Пуля 

[2]) Подводка – это текстовый элемент, размещенный на официальной 

странице СМИ в соцсети в препозиции к новостному сообщению (посту) (см. 

рис.1). 

 

 

Рис. 1. Подводка к новостному посту СМИ в социальной сети 

Предшествование новостному сообщение ставит подводку в сильную 

позицию текста и заставляет ее практически выполнять функции заголовка и 

лида, в частности, кратко излагать суть новости. В новостном тексте всегда 

есть главное событие, «сердцевина новости» [3, с. 87], концепт-ситуация, 

«положение дел», лежащее в основе новостного сообщения. Т. ван Дейк 

первым применил понятие пропозиция в отношении семантики новостного 

медиатекста. Ученый подчеркивал иерархическую организацию новостного 

сообщения, отмечал, что именно заголовок и лид являются вершиной 

макроструктуры и заключают «главное событие» – новостную пропозицию 

высшего уровня (макропропозицию) [4, с. 132]. В коммуникативном 

пространстве социальной сети, как мы уже отмечали, подводка берет на себя 

функции заголовка и лида, а значит, транслирует главную новостную 

пропозицию.  

 Цель работы – на материале публикаций в более чем 20 сообществах 

федеральных СМИ в названной социальной сети «ВКонтакте» («ТАСС», 

«РИА Новости», «Газета.Ru», «Российская газета», Lenta.Ru, Meduza, 

«Коммерсантъ» и мн. др.). выявить особенности семантической 
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трансформации новостной пропозиции в подводках к новостному медиатексту 

СМИ.  

В результате анализа мы пришли к следующим выводам.  

Во-первых, в структуре новостной пропозиции может отсутствовать 

какой-либо компонент. Подводку с семантической лакуной активно 

использует паблик «РИА Новости». Подводка: Один из гостей вечеринки 

считает, что убийство произошло по неосторожности. Александр 

Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего и выяснить, 

каким образом мальчик смог получить доступ к оружию («РИА Новости»). 

Предикативная конструкция произошло убийство предполагает указание 

места и объекта, в новостной пропозиции же опущены важные компоненты – 

сирконстант в Петербурге и объектный актант гость - подросток. 

Восполнение соответствующих смысловых лакун становится возможным 

только при обращении к заголовку новости (Очевидец рассказал об убийстве 

подростка из ружья в Петербурге), расположенному в другой структурной 

части поста под иллюстрацией.  

Во-вторых, в структуру подводки могут вводиться дополнительные, 

модусные, смыслы, которые «размывают» новостную пропозицию. Модусные 

смыслы авторизации, экспрессии, оценки, адресации вводятся с помощью 

водных слов к счастью, наверное, правда, очевидно, похоже, обращений, 

побудительных форм глагола, стилистически-маркированной лексики. 

Например: Дочь Пескова, хотевшая в этом году бросить МГУ и уехать 

учиться во Францию (и, похоже, уехавшая), заявила о смерти образования в 

России (TJ. Telegram Journal).  

В-третьих, в подводке может наблюдаться семантическая компрессия 

пропозиции. Ср.: Трагедия в Австрии (подводка) – В Австрии в результате 

схода лавины погибли пять человек (заголовок) («Новости RT на русском»). 

В подводке происходит смысловое свертывание слагаемого в 

результате схода лавины погибли пять человек новостной пропозиции до 

дескриптора с обобщенным смыслом трагедия. 
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 Наблюдаемая семантическая трансформация новостной пропозиции в 

подводке к новостному медиатексту связана, на наш взгляд, с 

функционированием медиатекста в условиях социальной сети и усилением 

коммуникативной функции привлечения внимания.  
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Аннотация. Синхронное дискурсивно-стилистическое варьирование 

текстов одного жанра свидетельствует о различии позиции говорящих по 

отношению к предмету речи. Составители объявлений либо ограничиваются 

трансляцией официальной информации о необходимости носить маски (с 

указанием либо без указания на источник), либо выражают субъективное 

отношение к предмету речи за счет маркёров стиля, модальности, 

императивности, оценки. Выражение идентичностей «заинтересованного лица» 

и «латентного ковид-диссидента» в массовых дискурсах отражает такое свойство 

русскоязычных коммуникаций, как размывание границ между персональным и 

не персональным общением. 

Abstract. Synchronous discursive-stylistic variation of texts of one genre 

testifies to the difference in the position of speakers in relation to the subject of speech. 

Compilers of announcements either limit themselves to broadcasting official 

information about the need to wear masks (indicating or without indicating the source), 

or express a subjective attitude towards the subject of speech through markers of style, 

modality, imperativeness, assessment. The expression of the identities of the 

“stakeholder” and “latent covid dissident” in mass discourses reflects such a property 

of Russian-language communications as blurring the boundaries between personal and 

non-personal communication. 
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Изучение варьирования текстов, совпадающих или близких в жанрово-

тематическом отношении, позволяет получить интересную информацию о 

позиции субъекта речи по отношению к теме. В терминах дискурс-анализа речь 

может идти об идентичности говорящего [1], в терминах синтаксической 

семантики – о конкретных значениях субъективного блока высказывания 

(модальность, тональность, авторизация, оценка и т.д.). Исследование 

выполнено на материале объявлений, размещенных в общественном транспорте 

г. Омска, а также на дверях омских аптек, магазинов, торговых точек в сентябре 

2020 года (всего около 50 текстов, ниже орфография в иллюстративном 

материале сохранена). 

Анализ показал, что субъекты речи тяготеют к одной из трех социально-

коммуникативных позиций (идентичностей).  

1. Составитель объявления – «исполнитель», объективный транслятор 

информации, ответственность за которую несет иной субъект – власть:  

Уважаемые пассажиры! 

С 30.04. 2020 в Омской области введен  

масочный режим (Автосила 55) 

В подобных случаях не эксплицируется какая-либо субъективная 

модальность и оценка; не выражается побуждение надеть маску; текст тяготеет 

к официально-деловому стилю, отсутствуют средства выражения эмоций. 

Перлокутивный эффект таких имперсональных объявлений минимален: в 

автобусах в сентябре 2020 года масками пользовались далеко не все пассажиры.  

2. Составитель объявления – «заинтересованное лицо», который 

демонстрирует свою причастность к сказанному, выражает позицию субъекта, 

заботящегося о перлокутивном эффекте объявления. См. пример, где 
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использован перформатив (просьба) и императив (надевайте), выражены 

эмоции (набор всего текста прописными буквами, дважды использование 

тройного восклицательного знака). Стилистически текст занимает пограничную 

область между официально-деловым и разговорным типами речи: ПРОСЬБА!!! 

ПРИ ВХОДЕ В АПТЕКУ НАДЕВАЙТЕ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ !!! (Аптека со 

склада). В других текстах субъективное начало выражается использованием 

форм 1-го лица (Без маски не обслуживаем) либо менее тривиально, например 

посредством контаминации дискурсов. На дверях мини-магазина обнаружено 

объявление, в котором характерная речевая формула распорядительных 

документов «В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

…» авторизуется таким образом, что единственным субъектом речи становится 

составитель текста объявления, принимающий на себя функцию, 

несвойственную его социальному статусу. Его позиция заинтересованного лица 

поддерживается модальностью запрещения, а пропуск слова 

«распространения», случайный или осознанный, усиливает императивность: В 

целях недопущения короновирусной инфекции вход без масок запрещен.  

Лаконичная разговорная конструкция «Без маски не обслуживаем», 

наиболее употребительная в сфере торговли, прагматически оказалась наиболее 

эффективной. В анализируемый период времени продавцов в Омске проверяли 

и штрафовали за обслуживание покупателей без масок. Их субъективное 

отношение к предмету речи, выраженное в сокращении дистанции с 

потенциальным покупателем, отразила стремление добиться действенности 

объявления.  

3. Составитель объявления дистанцируется от сообщаемой информации, 

демонстрирует вынужденный характер своего речевого действия. Это, по сути, 

«ковид-диссидент», который не может, в силу публичного характера 

коммуникации, открыто заявить о своей позиции. Ярким примером является 

следующий текст, изобилующий средствами выражения разнообразных 

значений субъективного блока – модуса авторизации, запретительной 

модальности, эмоционального, оптативного (со знаком минус), социально-
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этикетного модусов и перформатива-просьбы: Уважаемые покупатели! 

Распоряжением Губернатора Омской области от 05.06.2020 № 66-р нам 

запрещено обслуживать покупателей без масок. Очень сожалеем, извиняемся, 

но мы вынуждены подчиниться. Просим Вас надеть маски (Инмарко).  

Стилистически подобные тексты эклектичны, что отражает противоречие 

между функцией текста и социально-коммуникативной позицией составителей. 

Итак, варьирование близких в жанровом и смысловом отношении текстов 

затрагивает несколько аспектов их структурно-смысловой организации. 

Модально-интенциональные значения реализуются в диапазоне от просьбы 

(просим, просьба, убедительная просьба) до утверждения-констатации (не 

обслуживаем, не обслуживаются) и запрещения (запрещено); маркеры 

вежливости присутствуют в одних текстах (приносим свои извинения, 

извиняемся) и отсутствуют в других; показатели авторизации приписывают 

ответственность за информацию властному субъекту (согласно распоряжению 

Губернатора… не обслуживаются) или составителю объявления (без маски не 

обслуживаем); стилевая палитра объявлений демонстрирует широкий спектр 

значений, различающихся степенью официальности, при этом большинство 

текстов имеют межстилевой характер. 

Между выделенными идентичностями, особенно между «исполнителем» и 

«заинтересованным лицом», наблюдаются переходные случаи, связанные с 

разной степенью выраженности субъективных значений. 

Разнообразие проанализированных дискурсивных практик отражает 

стремление большей части субъектов речи к избеганию официального режима 

коммуникации, что подтверждает идею о тяготении членов русскоязычного 

социума к неформальному персональному общению [2]. Наиболее действенными 

являются объявления, в которых составитель текста говорит «от себя», уменьшая 

дистанцию между источником информации («распоряжением Губернатора») и 

адресатом. Противоположным следствием тенденции к персональному общению 

является трансформация официального запрета, предписанного нормативным 

текстом, в просьбу. Во-первых, просьба объективно ставит адресата объявления 
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в позицию коммуниканта с более высоким статусом, чем статус говорящего. Во-

вторых, сложный конгломерат модусных значений, в который включается 

просьба как маркер вежливости, нивелирует жесткость исходного предписания 

нормативного акта. Проекция в сферу социальных практик позволяет 

предполагать связь между вышесказанным и необязательным исполнением 

нормативных актов, в данном случае – распоряжения Губернатора.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению содержательной и тематической 

специфики контента регионального рекламно-информационного агентства 

«Новости Деловой Среды», позиционирующего себя как деловое конвергентное 

СМИ. Анализ контента сайта и телеканала позволяет сделать выводы о 

расширении спектра тем от чисто деловой тематики до новостной: новостные 

материалы «РИА «НДС» соотносятся с устойчивыми тематическими блоками, 

среди которых «общество», «политика», «экономика», «бизнес». В 

телевизионном проекте «Интервью. РБК-Омск» в большей степени отражается 

деловая направленность исследуемого СМИ, так как экспертные интервью так 

или иначе затрагивают финансовые, экономические аспекты предложенных для 

обсуждения тем. 

Abstract. The article is devoted to the study of the content and thematic specifics 

of the content of the regional advertising and information agency "Business 

Environment News", which positions itself as a business converged media. An analysis 

of the site's and TV channel's content allows us to draw conclusions about the 

expansion of the range of topics from purely business topics to news: news materials 

from «RIA «BEN» are related to stable thematic blocks, including society, politics, 

economics, and business. In the television project “Interview. RBC-Omsk” reflects to 

a greater extent the business orientation of the studied media, since the expert 
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interviews in one way or another affect the financial and economic aspects of the topics 

proposed for discussion. 

Ключевые слова: рекламно-информационное агентство, деловое СМИ, 

контент, содержательная специфика. 
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Одним из важных сегментов современного рынка СМИ является деловая 

журналистика, получившая в России за последние 20 лет весьма широкое 

распространение. В широком понимании деловая журналистика – это «вид 

журналистской деятельности, целью которой является удовлетворение 

потребностей общества, его граждан, организаций государственного, 

политического или коммерческого характера, групп и лиц, ответственных за 

принятие решений в управленческой сфере бизнеса в особом виде информации 

– деловой» [[1, с. 12–14]. 

Медиахолдинг «РИА «НДС» (рекламно-информационное агентство 

«Новости Деловой Среды») был образован в Омске в 2015 году и включает сайт 

itv55.ru; телеканал «НДС» (выходит в эфир ежедневно на канале «РБК-ТВ»); 

еженедельную газету «Четверг» (тираж 42 тысячи экземпляров); наружную 

рекламу. Является региональным партнером холдинга «РБК». 

Цель данной работы – выявить региональную специфику, 

содержательные, тематические особенности контента «РИА «НДС». 

Эмпирической базой для исследования и анализа является контент 

а) телеканала «РБК-Омск»: выпуски программ телеканала «РБК-Омск» 

(«Новости. РБК-Омск» (более 150 выпусков за 2019 года и январь 2020 года) и 

«Интервью. РБК-Омск» (более 130 выпусков за 2019 года и  

январь 2020 года); б) информационного портала «РИА «НДС» (itv55.ru) (период 

наблюдения – с января 2018 года по январь 2020 года). 

 Жанровая палитра сайта ограничена новостными заметками, строящимися 

по схеме фотоиллюстрация + текст. Для создания новостной заметки 
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используется принцип «перевернутой пирамиды», когда даются ответы на 

вопросы «что?», «где?», «когда?». Телеканал, в свою очередь, содержит два 

ключевых жанра: новость и интервью. Отсутствуют аналитические жанры, что 

не соответствует типологическим признакам делового издания. 

Телевизионный контент «РИА «НДС» представлен в сетке вещания 

телеканала «РБК» программами «Новости. РБК-Омск» и «Интервью. РБК-

Омск». Так как «РИА «НДС» является региональным представителем 

федерального медиахолдинга «РБК», практически все новости касаются жизни 

Омска и Омской области. Выделим наиболее частотные топики.  

Экология Омска: проблема загрязнения города стоит крайне остро, 

вызывая общественный интерес. Создается впечатление, что Омск – грязный 

город. Многочисленные выбросы отрицательно влияют на здоровье омичей и 

ведут к росту онкологических заболеваний. Также частотны сообщения о 

некачественной уборке мусора. 

Экономика. Освещается строительство различных объектов, рост цен и 

тарифов, изменения в банковской сфере, бюджет города Омска. Новости чаще 

всего носят негативный или нейтральный характер. Особый интерес 

представляют сообщения об изменении цен (рост цен на услуги ЖКХ, 

снижение/увеличение налогов, изменение цен на услуги, медицинские 

препараты), влияющие на благосостояние населения.  

Происшествия. Особенно часто упоминаются коммунальные аварии, в 

результате которых люди остаются без воды или отопления. Высокую 

частотность имеют новости, связанные с нарушениями прав детей, жестоким 

отношением.  

Что касается федеральных новостей, то «РИА «НДС» анонсирует наиболее 

крупные политические и экономические новости, которые оказывают влияние на 

каждого россиянина. Например, изменения законодательства, изменения в 

правительстве РФ и т.п.  
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Если «Новости. РБК-Омск» ориентированы на массовую аудиторию – 

обычных (типичных) жителей города Омска, то в «Интервью. РБК-Омск» 

отражается специфика «РБК-Омск» как делового телеканала.  

Что касается тематики интервью, то она в большей степени включает 

экономические и деловые вопросы. Основные темы экспертных интервью на 

«РБК-Омск»: экономика региона, омский бизнес и его проблемы, влияние на 

жизнь омичей, экология, омская промышленность, культура. Темой разговора 

становятся также социальные вопросы, например, проблемы господдержки 

семей, спорта или идеология чайлдфри, однако они имеют экономический 

(финансовый) уклон, что связано с концепцией телеканала, позиционирующего 

себя как «первое телевидение для омского бизнеса». 

Таким образом, рекламно-информационное агентство «НДС», претендуя 

на роль регионального делового СМИ, не справляется с задачами полного и 

всестороннего освещения экономических и финансовых вопросов. Тематическая 

специфика данного СМИ (как телевизионного, так и сетевого) заключается в 

освещении не только экономических, финансовых и политических событий и 

проблем, но и социальных, общественных новостей региона. Это 

свидетельствует о невостребованности сугубо деловой, коммерческой 

информации на региональном медиарынке.  
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THE TAX TERMS IN THE TEXT OF THE CENSUS BOOK FROM 

THE TARA DISTRICT OF 1701 

 T.P. Rogozhnikova 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена фискальной терминологии как лексико-

семантической подсистеме языка дозора. Выявлен и описан родо-видовой 

принцип семантических отношений между компонентами подсистемы. На 

основе комплексного анализа лексического материала дана характеристика 

парадигматических и синтагматических особенностей терминов.  

Abstract. The article is devoted to fiscal terminology as a lexical and semantic 

subsystem of the census language. The genus-specific principle of semantic relations 

between the components of the subsystem is revealed and described. On the basis of a 

comprehensive analysis of the lexical material, a characteristic of the paradigmatic and 

syntagmatic features of the terms is given. 

Ключевые слова: дозорная книга, термины налогообложения, приказной 

язык. 

Keywords: census book, text tems, Prikaz language. 

 

Возникновение дозорных книг как специфического типа документа 

непосредственно связано с задачами совершенствования русской 

государственности. Обострившиеся проблемы в части пополнения 

государственной казны, связанные с необходимостью совершенствования 

системы налогообложения, привели к созданию в начале XVII в. особого 
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института дозора и связанного с ним финансового документа сметно-

экономического характера – дозорной книги. Основной задачей составителей 

данного документа являлась фиксация состояния налогов и повинностей 

населения, реальных и потенциальных лиц для налогообложения [1, с. 91]. В 

Зауралье, относительно благополучной и стабильной местности присутствовало 

стремление усилить податные поступления за счет включения в обложение все 

новых социальных категорий [2, с. 4–13].  

«Дозорная книга Тарского уезда 1701 года» (далее – ДК) создана в 

Сибирском приказе [3]. Документ представляет собой фискальное по своей 

направленности описание современных северных районов Омской области. 

Значительный по объему памятник (435 рукописных листов в фотокопиях) 

содержит интереснейший языковой материал как с точки зрения отражения в нем 

норм специфически делового (приказного) стиля, так и разговорной стихии 

описываемого уезда.  

Объект настоящего исследования непосредственно связан с фискальной 

направленностью ДК: оно посвящено терминологической лексике со значением 

‘налог’. Лексика налогообложения как объект исследования настоящей статьи 

рассматривается с учетом ее функционирования в историко-экономико-

правовом контексте. Описание и систематизация материала осуществлена с 

помощью комплекса методов: ономасиологического (анализ семантики 

языковых единиц с учетом меняющейся системы подъязыка налогообложения) 

и семасиологического (анализ семантики слов-терминов с учетом 

развивающейся лексико-семантической системы языка). 

На понятийном уровне, обусловленном спецификой фискальной политики 

Петра Первого, лексика репрезентирует систему прямых налогов – налогов на 

доход и собственность, в отличие от косвенных (налог на потребление и 

обращение) [4, с. 5]. Принцип государственного налогообложения изучаемой 

эпохи – подворный.  

Лексико-семантическая система налоговых терминов основана на родо-

видовых отношениях. Родовым при этом, как показывает анализ 
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лексикографических, энциклопедических дефиниций и контекстной семантики, 

является лексема «тягло». Нами сформулировано терминологическое значение 

лексемы «тягло» – ‘система государственных подворных налогов как результат 

обложения пашенного («Великого Государя десятинная пашня») и обложения 

оброчного («хлебной и денежнои оброкъ») имущих сословий и способных к 

несению государственных повинностей хозяев; система, перестающая работать 

при фиксированном государством (результат «дозора») переходе хозяина в 

неимущие сословия или при утрате способности к несению повинностей’.  

Родовая семантика обусловливает характер формульной закрепленности 

термина «тягло» и его деривата «тяглои». Специфика исходной лексической и 

словообразовательной семантики слова «тягло» объясняет его долгую жизнь в 

русской терминологической системе Московского государства (заменяется 

термином «подать» в 1722 году, но исчезает из употребления после 1861 г.).  

Видовыми по отношении к «тяглу» являются термины «оброкъ» и 

«десятинная пашня». Последнее терминологическое сочетание возникает в XVII 

веке и означает ‘государственная натуральная повинность, казенная пашня для 

содержания государственного аппарата’. Ее размер соотносился с собственной 

пашней хозяина («собинной») как определенная фиксированная доля: «пашеть 

Великого Государя десятиннои пашни четь десятины в поле а в дву по тому ж» 

[3, л. 235].  

Обложение оброчное представлено термином «оброкъ», обозначающим 

‘налог, взимавшийся в государственную казну с недвижимости, ремесел, 

различных видов работ’ [5, вып. 16, с. 77]. «Оброкъ» в терминологической 

системе ДК дифференцирован в разновидностях – натуральной («хлебнои») и 

денежной («денежнои»): «а переписавъ велено смотря по пожиткамъ и по 

семьямъ и по пахоте прибавить на крестьян Великого Государя десятинной 

пашни и денежного и хлебного оброков» [3, л. 1 об.].  

Далее видовая дифференциация четко проявляется относительно 

натурального оброка: он делится на «выдельной хлебъ» и «отсыпной хлеб». 

Первый вид означает ‘тягловая часть урожая, результат определения пропорции 



978  

государственного тягла от полученного урожая’. «Выдельной» – ‘связанный с 

выделом в пользу казны’ [5, вып. 4, с. 212]. Как явствует из текста ДК, выдел 

платили имевшие прибыль с пахотных земель служилые люди, отставные 

служилые, дети служилых людей. В зависимости от дохода выдел варьировался 

от десятой части урожая (служилые люди) до пятой (отставные служилые и дети 

служилых людей): «платитъ выдельнои хлебъ десятои снопъ» [3, л. 9 об.]; «а с 

пахоты платитъ в казну Великого Государя выдельнои хлебъ пятои снопъ» [3, л. 

108 об.]. «Отсыпной хлеб», в отличие от «выдельного», находится вне 

зависимости от урожая – это фиксированный налог: «и по Указу Великого 

Государя платить ему Ваське за владенье заимкои в казну Великого Государя 

отсыпнымъ хлебомъ четверть ржи овса то ж» [3, л. 108]. Важно, что 

терминологическая фискальная система ДК отражает прогрессивную для 

налогообложения рубежа XVII-XVIII вв. замену выдельного хлеба отсыпным: 

«платить ему Ивашке з детьми за пахоту его вместо выделу в казну Великого 

Государя отсыпнымъ хлебомъ четь ржи овса то ж» [3, л. 107]. 

Денежная форма оброка репрезентирована в различных суммах денежных 

единиц, в контексте также может уточняться объект обложения: «платитъ за ту 

кузницу вновь Великого Государя денежного оброку восемь алтын две деньги» 

[3, л. 134 об.]; «и по указу Великого Государя наложено на тарских жителеи на 

кожевенные ихъ промыслы вновь Великого Государя денежного оброку» [3, л. 

135].  

Парадигматика и синтагматика налоговой терминологии демонстрирует 

как общие для русских учетно-регистрационных документов черты, так и 

специфические для текста ДК. К общим относится номинация основных налогов 

с помощью существительных и атрибутивных сочетаний («тягло», «оброк», 

«оброк хлебной», «оброк денежнои», «хлеб выдельнои», «хлеб отсыпной», 

«десятинная пашня»), а также вариативность некоторых терминов за счет 

чередования атрибутивного сочетания и отлагольного существительного 

(«выдельнои хлеб» – «выделъ»). К числу специфических характеристик следует 

отнести отсутствие вариативности в употреблении терминов «отсыпной хлебъ» 



979  

(вариант «отсыпщина»), «выдельнои хлеб пятый снопъ» (вариант «пятиннои 

хлебъ») и «выдельнои хлебъ десятои снопъ» (вариант «десятиннои хлебъ»). 

Показательно, что сочетание «пятинный хлебъ» встречается в единичных 

случаях в преамбуле ДК, вне подворных статей: в казну Великого Государя 

пятинного хлеба бываетъ в сборе малое число» [3, л. 2 об.]. 

Результаты исследования терминов налогообложения в составе ДК 

позволяют заключить, что эта группа лексики представляет собой сложившуюся 

в сибирской административной языковой практике рубежа XVII-XVIII вв. 

лексико-семантическую систему, в плане выражения имеющую как общие, так и 

специфические черты. 
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Аннотация. В статье анализируются дискурсивные практики 

конструирования имиджевых текстов. В качестве материала рассмотрены тексты 

48 корпоративных миссий отечественных компаний и организаций. Материал 

проанализирован с помощью методики комплексного лингвокогнитивного и 

прагмастилистического анализа. В основе работы лежит концепция автора о 

применении дискурсивных технологий, способствующих воплощению 

лингвокогнитивных дискурсивных конструктов в социальные практики. Помимо 

практик конструирования имиджевых текстов, автор проводит анализ 

дискурсивных практик внедрения имиджевых характеристик в деятельность 

корпораций и их сотрудников.  

Abstract. The article analyzes the discursive practices of constructing image 

texts. The texts of 48 corporate missions of domestic companies and organizations are 

considered as material. The material was analyzed using the methodology of complex 

linguo-cognitive and pragmastilistic analysis. The work is based on the author's 

concept of the use of discursive technologies that contribute to the embodiment of 

linguo-cognitive discursive constructs in social practices. In addition to the practices 

of constructing image texts, the author analyzes the discursive practices of introducing 

image characteristics into the activities of corporations and their employees. 

Ключевые слова: ключевые слова должны содержать не более пяти 

словосочетаний. 
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В современных концепциях критического дискурс-анализа (КДА) 

имиджевое позиционирование трактуется как одна из технологий социального 

конструирования, имеющая дискурсивную основу [1; 2, с. 45-47; 3]. Т.А. ван 

Дейк использует термин «позиционирование» для обозначения процессов и 

результатов целенаправленной презентации социального объекта в 

необходимом, выгодном для этого объекта ракурсе [4].  

Целесообразность рассмотрения маркетингового понятия 

«позиционирование» с точки зрения лингвистики определяется двумя 

факторами. Во-первых, когнитивной основой данного процесса. 

Основоположники теории позиционирования маркетологи Дж. Траут и А. Райс 

подчеркивают, что этот процесс, осуществляемый с помощью PR-, рекламных, 

маркетинговых практик, происходит «в сознании потенциальных покупателей», 

то есть имеет когнитивную основу [5, с. 66]. Идея когнитивной сущности 

позиционирования стала основополагающей для филологов, изучающих 

лингвистические механизмы позиционирования и его результат (имидж): 

«Лингвокогнитивный анализ понятия позиционирование позволяет 

определить его как программирование модели мира потребителя с целью 

закрепления в ней информации о товаре» [6, с. 22]. Кроме того, 

позиционирование осуществляется с помощью специализированных текстов 

рекламы и PR, что дает основание для изучения дискурсивной основы этого 

феномена. 

В данной статье под позиционированием мы будем понимать применение 

таких дискурсивных практик и технологий, которые позволяют корпорации 

отстроиться от конкурентов за счет конструирования имиджа компании: 

«Имидж компании – это эмоционально окрашенный, целенаправленно 

созданный образ ее визуального, поведенческого и коммуникативного 

пространства, разрабатываемый на основе миссии, ценностей, лозунгов и 

девизов, символов и артефактов, ритуалов и церемоний, истории, мифов и легенд 
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компании, языка и стиля внутреннего общения, общения с клиентами и 

партнерами» [7, с. 8]. В процитированном определении перечислен целый ряд 

текстов имиджевого позиционирования (жанры миссии, лозунга, девиза, 

истории, мифа и легенды), а также упомянут язык и стиль и даже особое 

«коммуникативное пространство» корпоративных коммуникаций. Свою задачу 

мы видим в том, чтобы проанализировать имиджевое позиционирование как 

дискурсивную технологию социального конструирования, выделив ту 

последовательность практик, которые призваны обеспечить необходимый для 

дискурс-технологов эффект – построение индивидуального образа корпорации в 

заданном спектре имиджевых характеристик.  

Можно согласиться с имиджеологами и лингвистами в том, что имидж 

репрезентирован, в первую очередь, в корпоративной миссии [8]. В связи с этим 

изучение дискурсивных практик имиджевого позиционирования проводится в 

статье на основе изучения этого жанра. Кроме миссии в спектр жанров 

имиджевого позиционирования нами были включены имиджевые публикации в 

корпоративных СМИ и на сайтах компаний, имиджевые буклеты и постеры, 

бренд-буки и «концепции имиджевого позиционирования» («Инфорационно-

коммуникационные стратегии»).  

Реконструкция дискурсивной технологии имиджмейкинга, в соответствии 

с принятой в статье методикой, начинается с лингвистического моделирования 

того когнитивно-перлокутивного эффекта, который желает достичь корпорация 

в результате позиционирования. Таким эффектом является имидж как 

лингвоментальный конструкт, который корпорация моделирует и 

целенаправленно внедряет в сознание целевых аудиторий. Чаще всего имидж 

моделируется лингвистами в виде концепта или фрейма (И.Ф. Ухванова-

Шмыгова, К.В. Киуру, Е.А. Никитина, И.А. Сушненкова и др.). Анализ выявил, 

что составляющими инвариантного фрейма «Корпорация» выступают 

субфреймы «Самопрезентация (или Видение)», «Стейкхолдеры (целевые 

аудитории)», «Цели» и «Ценности». Реконструкция фрейма показала, что 

отечественные компании позиционируют себя в жанре миссии и в ограниченном 
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спектре качеств, характерных для бизнес-среды в целом. В чем может 

проявляться индивидуальность имиджевого позиционирования на уровне 

миссии? На этот вопрос позволяет ответить лингвопрагматический анализ 

стратегий и тактик имиджевого позиционирования, применяемых при 

конструировании текстов миссий. 

Позиционирование заставляет корпорации отстраиваться от конкурентов 

за счет индивидуализации своих дискурсивных практик: (1) корпорации 

отражают в текстах собственные направления позиционирования; (2) компании 

индивидуализируют вербальное наполнение имиджевых характеристик; (3) 

компании изменяют название и композицию миссий. В рамках первой тактики 

компании отбирают для себя те или иные самохарактеристики, цели, ценности 

из универсального списка, составляющего инвариантный фрейм. Так, на уровне 

самохарактеристики (видения) одни компании приписывают себе центральную, 

лидерскую роль – другие предпочитает самохарактеристики через обозначение 

коллектива («мы – сообщество (коллектив) профессионалов»). Согласно второй 

тактике варьируется вербальное исполнение типовых имиджевых 

характеристик. Например, концепт «лидерство» реализуется в миссиях обычно 

эксплицитно, через однокоренные слова, синонимы и перифразы: лучший, 

ведущий, один из (лучших, ведущих), лидер. Попытка уйти от стандарта 

приводит компании к иным стилистическим решениям: выразить идею 

лидерства через перифраз («Мы идем в авангарде позитивных преобразований») 

или в слогане («Быть на шаг впереди времени»).  

Согласно третьей тактике варьируется само название жанра «миссия» 

(«кредо», «правила», «стандарты». Но даже тщательный подбор слов и 

мастерское конструирование текстов не обеспечивает достижение необходимого 

перлокутивного эффекта – восприятия образа корпорации целевыми 

аудиториями в заданном спектре имиджевых свойств.  

Для реализации этой задачи имиджмейкеры применяют специальные 

дискурсивные технологии операционального типа. Для этого корпорации 

создают тексты, в которых детально моделируют коммуникативную ситуацию 
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имиджевой коммуникации – «Концепции имиджевого позиционирования». В 

них четко определяется, что, кому и по каким каналам корпорация сообщает о 

своем имидже. Так, в концепциях формулируется ключевое имиджевое послание 

(«Новая философия бренда МТС Ты знаешь, что можешь»). Далее отражено, 

кому (целевые аудитории), что, по каким каналам коммуникации, в каких жанрах 

и в какой тональности будет транслировать компания или организация. 

Например, в «Брендбуке» компании «Мегафон» описаны герои имиджевой 

коммуникации, сюжеты; темы. Оговаривается тональность и ряд других речевых 

характеристик имиджевой комуникации. В терминологии КДА речь идет о том, 

что корпорации контролируют топики, каналы и другие параметры своего 

дискурса.  
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 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функциональности 

интертекстуальных элементов в текстах социальной рекламы. Автор выделяет в 

качестве базовых аттрактивную, персуазивную, игровую, эстетическую и 

делимитативную функцию. Основное внимание в статье уделяется 

делимитативной функции – функции пароля, которая включает реципиента в 

круг тех, для кого пишет автор. 

 Abstract. The article is devoted to the consideration of the functionality of 

intertextual elements in the texts of social advertising. The author distinguishes 

attractive, persuasive, playful, aesthetic and delimitation functions as basic ones. The 

main focus of the article is on the delimitation function - the password function that 

includes the recipient in the circle of those for whom the author writes. 

Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентный феномен, 

делимитативная функция, функция пароля, социальная реклама 

Keywords: intertextuality, precedent phenomenon, delimitative function, 
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С позиции адресанта интертекстуальность можно определить «как способ 

генезиса собственного текста и постулирования собственного "Я" через сложную 

систему соотношений оппозиций, идентификации и маскировки с текстами 
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авторов» [1, с. 20], для читателя же декодирование включенных в сообщение 

интертекстуальных индексов – это возможность «углубить понимание за счет 

установления многомерных связей с другими текстами» [1, с. 16].  

Если говорить о функциональности интертекстуальных элементов в 

рекламных текстах, то, с нашей точки зрения, можно выделить следующие 

функции: персуазивную (функцию авторитетности), аттрактивную (функцию 

привлечения внимания), игровую (развлекательную), эстетическую и 

делимитативную (функцию пароля) [2; 3]. Таким образом, использование 

прецедентных феноменов в текстах социальной рекламы в качестве 

интертекстуальных элементов призвано увеличить эффективность рекламного 

сообщения за счет актуализации значимых для представителей языкового 

сообщества знаний и представлений, связанных с прошлым культурным опытом. 

С одной стороны, наличие интертекстуальный компетентности у 

реципиента является необходимым условием адекватного декодирования текста, 

в основе которого лежит отсылка к тому или иному прецедентному феномену, с 

другой стороны, выбор интертекстуальных индексов позволяет решить важную 

задачу таргетирования – сегментирования целевой аудитории по значимым для 

автора рекламного сообщения критериям. 

Делимитативная функция (функция ограничения целевой аудитории) 

используется в тех случаях, когда прецедентные тексты в рекламе 

ориентированы на определенную референтную группу. Выбор стиля в рекламе 

во многом зависит от аудитории, на которую направлено ключевое сообщение. 

Для того чтобы контакт между рекламодателем и получателем рекламы 

состоялся, создатели рекламы используют тактику речевой стилизации, которая 

подразумевает общение с потребителем на его языке. В результате стиль 

современных рекламных сообщений занимает пограничное положение между 

публицистическим и разговорным [4]. В дискурсе социальной рекламы 

происходит разделение аудитории на потенциальную, которая может проявить 

интерес к определенной проблеме, и целевую аудиторию, на которую 

непосредственно направлена реклама.  
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Социальная реклама зачастую рассчитана на самую широкую аудиторию в 

случае, когда речь заходит об общечеловеческих проблемах (охрана 

окружающей среды, соблюдение прав человека). Для решения более 

специфических проблем существует необходимость в сегментировании 

аудитории на более узкие группы населения (проблемы мужского здоровья, 

детское ожирение и т.п.). 

В зависимости от аудитории подбираются персонажи рекламы, 

используется определенная манера общения, в зависимости, например, от 

возрастных и гендерных особенностей. 

Рассмотрим реализацию делимитативной функции на примере зарубежных 

и российских текстов социальной рекламы.  

(1) Американский социальный проект Make-A-Wish ориентирован на 

воплощение заветных желаний тяжелобольных детей. Основной посыл 

сообщения заключается в том, что исполненная мечта становится поворотным 

пунктом в выздоровлении ребенка, поскольку это вселяет надежду и действует 

порой лучше лекарств. В рамках этого проекта встречи с принцессой или 

спортивным героем становятся реальностью – волонтеры стараются 

воодушевить детей на борьбу с болезнью. На рекламных плакатах вместо 

медикаментов изображены сказочная принцесса, фея и ребенок в подводном 

мире, которые воплощают детские мечты. Сообщение ориентировано на 

взрослых, родителей детей, которым эти образы могут быть знакомы, что 

позволяет использовать их в делимитативной функции. 

(2) #Don`t let this be my #LastSelfie (Не допусти, чтобы это было мое 

последнее селфи).  

Better take a screenshot this could be my #LastSelfie (Лучше сделайте снимок 

экрана. Это может быть мое последнее селфи). 

In 6 seconds, I’ll be gone forever, but you can still save my kind (Через 6 секунд 

я уйду навсегда, но вы все еще можете спасти мой вид). 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) использовал для одной из своих 

кампаний социальную платформу Snapchat с целью повышения 
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осведомленности о находящихся под угрозой исчезновения видов животных: 

тигров, носорогов, орангутанов, панд, дельфинов и белых медведей. В своей 

кампании #LastSelfie WWF создал серию изображений с участием каждого вида 

и провел параллели между селфи, отправленными через Snapchat, которые не 

могут быть сохранены и могут быть видны только несколько секунд в режиме 

реального времени. Основной посыл состоял в том, что время для исчезающих 

видов истекает, если мы не будем действовать, эти виды могут исчезнуть в 

реальности. Перед тем как исчезнуть, изображение просило помочь, поделиться, 

принять животное или пожертвовать через SMS. Данная социальная кампания 

была ориентирована на молодое поколение, поскольку ее реализация проходила 

онлайн, через мобильное приложение. Рекламное сообщение содержит такое 

понятие, как «селфи», в качестве графического элемента использовался хештег, 

получивший широкое распространение в интернете и социальных сетях, что так 

знакомо молодым людям. 

(3) Серия социальных роликов против алкоголизма «Адская белочка» и 

«Адская белочка 2: Толян-братан» была разработана агентством маркетинговых 

коммуникаций «Znamenka» по заказу Министерства здравоохранения и 

социального развития. Сюжет разворачивается вокруг антропоморфной белки, 

олицетворяющей алкогольный делирий (белая горячка, жарг. «белочка»). Белка 

представлена в растрепанном виде, ее речь бессвязна, поведение не совсем 

адекватное. Такая «нестандартная» подача информации была рассчитана скорее 

на молодое поколение (от двадцати лет), поскольку ролик был размещен на 

портале Youtube и изначально запущен как вирусное видео, его цель заключалась 

в том, чтобы обратить внимание интернет-общественности на проблему 

алкоголизма и запустить обсуждение этой темы в интернет-пространстве. 

В первом ролике использовано выражение «Бухаете? Тогда я иду к вам!», 

почти дословно повторяющее рекламный рефрен стирального порошка «Tide», 

который был распространен с начала 2000-х годов и должен быть знаком 

реципиенту. Следующим прецедентным текстом в рекламе является песня 

«Течет река Волга» (автор Л. Ошанин), а также фраза «Встать, суд идет», 



990  

которая часто используется в фильмах и телепередачах, затрагивающих тему 

правосудия. 

Во втором ролике используются фрагменты, пародирующие новостной 

блок на телевидении, а также прогноз погоды. Кроме того, в сообщении 

содержится апелляция к поэме С. Есенина «Черный человек», которая является, 

в свою очередь, одним из самых загадочных и неоднозначных произведений 

автора и в целом вписывается в концепцию ролика. Финальным аккордом ролика 

стало заявление: «Я не Минздрав, предупреждать не буду!», которое отсылает 

нас к фразе «Минздрав предупреждает…», наиболее часто используемой на 

пачках сигарет в рамках политики предупреждения об опасности табакокурения. 

(4) Создатели социальной рекламы часто используют образ игры, 

«игровые» названия и слоганы. Обычно целевая аудитория рекламы этого типа 

– молодежь, которой образы такого рода близки. На волне успеха игры Pokémon 

Go было создано немало социальных кампаний, так или иначе на нее 

ссылающихся (призывающая сохранить редких животных социальная кампания 

Всемирного фонда дикой природы – Pokemon are real. Save them all (Покемоны 

существуют. Сохрани их всех); бразильская реклама «Don’t catch and drive» («Не 

ловите во время езды») и др.). 

Подчеркнем, что достаточно редко включенный в рекламный текст 

интертекстуальный элемент выполняет «изолированно» какую-то одну 

функцию. Именно поэтому приведенная классификация носит условный 

характер: прецедентный текст, который положен в основу рекламного 

сообщения, может выполнять одновременно несколько функций, при этом одна 

обычно является ведущей. Полифункциональность, безусловно, характерна в 

первую очередь для тех рекламных текстов, которые можно рассматривать как 

интертекстуальный центон (примером такого рода является серия 

рассмотренных в статье роликов «Адская белочка»).  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования омофонов 

и отсылок к традиционной культуре в поликодовом рекламном тексте китайской 

социальной рекламы, посвященной политико-социальной концепции «китайская 

мечта». Подобная апелляция к традиционным культурным элементам позволяет 

воздействовать на реципиента, формирую образ «китайской мечты» как 

общенациональной идеи возрождения Китая.  

Abstract. The article discusses the features of the use of homophones and 

references to traditional culture in a polycode advertising text of Chinese public service 

advertising, dedicated to the political and social concept of "Chinese Dream".  

Such an appeal to traditional cultural elements allows us to influence the recipient, 

forming the image of the “Chinese dream” as a national idea of China's revival. 

Ключевые слова: омофония, поликодовость, рекламный текст, социальная 

реклама 

Keywords: homophony, polycode, advertising text, public service advertising 

 

В китайской социальной рекламе часто прибегают к такому приему как 

апелляция к национально культурным ценностям и традиционным добродетелям 
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[1, с. 83]. В данной статье мы рассмотрим данный прием на примере социальной 

рекламы, посвященной китайской мечте. 

Впервые термин «китайская мечта» (中国梦) был озвучен на 18-ом 

Всекитайском съезде КПК в 2012г. председателем КНР Си Цзинпином. Под 

«китайской мечтой» понимается действующий курс китайского правительства, 

направленный на возвращение былого величия Китая. Сам председатель КНР Си 

Цзиньпин сформулировал это понятие так: «Осуществить великое возрождение 

китайского народа – это величайшая мечта китайского народа со времен новой 

истории, мы называем ее китайской мечтой» [2]. В социальной рекламе 

«китайская мечта» выступает используется как общенациональная идея, 

подкрепленная традиционными для китайского общества установками.  

В поликодовом рекламном тексте социальной рекламы, посвященной 

китайской мечте, часто используется омофония, тем самым достигается 

определенная «игра слов». Китайский слог имеет устойчивую структуру, которая 

ограничивает их количество, в современном китайском языке насчитывают чуть 

более 400 слогов. Ограниченное количество слогов привело к тому, что многие 

иероглифы произносятся абсолютно одинаково или же близко друг к другу, что 

обуславливает большое число омонимов в китайском языке. Данную 

особенность китайцы издревле обыгрывают во всех видах традиционного 

искусства, подкрепляя вербальный мессенж, рисунком, на котором изображены 

предметы, звучание которых является омофоничным какому-либо слову из 

данного вербального месседжа. Необходимо отметить, что далеко не любой 

омофон может использоваться в качестве такого визуального подкрепления, за 

долгий период китайской истории сложилась система традиционных омофонов, 

которые могут использоваться для передачи того или иного понятия. Чаще всего 

эти понятия являются благопожелательными словами [3, с. 44].  

Разберем три наиболее часто встречающихся примера использования 

подобной омофонии. 
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Так для иероглифа 吉jí – « счастье» в качестве таких визуальных знаков 

используются омофон鸡jī – курица / петух». Поэтому рекламный лозунг 

«Китайская мечта – мечта о счастье» (中国梦，吉祥梦), в котором используется 

производное от иероглифа吉jí слово吉祥 – «счастливое предзнаменование» 

сопровождается рисунком петуха. 

Для иероглифа 福 fú – «счастье, благополучие» часто используется омофон 

蝠fú – летучая мышь. В рекламе с лозунгом «Китай осуществляет свою мечту, 

каждая семья счастлива» (中国圆梦，家家有福) используется изображение 

летучей мыши в стиле традиционной китайской живописи. 

 В рекламе, посвященной «китайской мечте» также активно используется 

иероглиф 和hé – «мир, гармония». Данное понятие имеет глубокие культурные 

корни и рассматривается в Китае как одна из традиционных добродетелей. 

Вербальный знак – омофон, который принято использовать с иероглифом 

«гармония» - это荷hé – «лотос». Для рекламы с лозунгом «В гармонии страна 

процветает» (和，国运昌) выбрали изображение вазы с букетом лотосов. 

 Одной из особенностей концепции «китайской мечты» является то, что она 

во многом опирается на культуру и философию Китая. Особенно активно эта 

особенность обыгрывается в социальной рекламе, где традиционные 

благопожелательные иероглифы, а также иероглифы, обозначающие 

традиционные добродетели, подкрепляются невербальным знаком – омофоном, 

призванным не только усилить посыл, заложенный в вербальном мессенже, но и 

вызвать ассоциации с традиционными культурными символами. Такие 

ассоциации позволяют воздействовать на реципиента, передавая ему основную 

идею данной социальной рекламы – «китайская мечта» является мечтой всей 

китайской нации.  
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Аннотация. «Шпигель Онлайн» соответствует духу времени и отвечает 

многочисленным запросам своей многомиллионной аудитории, стремится 

удовлетворить тематические запросы, которые только возможны у любой 

группы немецкого населения: на сайте есть все и обо всем, для тех, кто 

интересуется экономикой, бизнесом, культурой, наукой, медициной, спортом и 

многим другим. 

 Abstract. «Spiegel Online» generally corresponds to the spirit of the times and 

meets the numerous demands of its multi-million audience, seeks to satisfy thematic 

requests that are only possible for any group of the German population: the site has 

everything and everything, for those who are interested in economics, business, culture, 

science, medicine, sports and much more. 

 Ключевые слова: современное состояние онлайн-журналистики 

Германии, журнал «Spiegel», начальный этап пандемии коронавируса.  

 Keywords: State of the art online journalism in Germany, Spiegel magazine, 

early stage of the coronavirus pandemic. 
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Домен spiegel.de – сайт был основан 25 октября 1994 года как независимый 

от редакции сайт новостного журнала. Согласно данным, предоставленным 

немецкой Рабочей группой онлайн исследований (Arbeitsgemeinschaft Online 

Forschung), в январе 2017 года «Spiegel Online» ежемесячно посещало около 19 

миллионов пользователей [1]. Среди онлайновых новостных порталов «Bild.de» 

и «FOCUS» сайт «Шпигель» является третьим по величине охвата в стране на 

2019 год [2]. В январе 2020 года было подсчитано 237,1 миллион посещений веб-

сайта. 

По традиции сайт открывает главная тема. 13 апреля 2020 года все главные 

публикации были связаны с распространением коронавируса. Этот блок 

называется «Пандемия короны», он предваряет остальные публикации, так как 

тема закреплена в начале сайта. По мере передвижения по ленте вниз можно 

увидеть, что после некоторого количества публикаций отдельно закреплен 

модуль «Текущие отчеты и анализ ситуаций с короной» - в нем приведен топ 

самых актуальных публикаций «Шпигеля» на тему коронавируса. Еще ниже 

можно увидеть график по количеству заболевших, выздоровевших и умерших от 

коронавируса в разных странах [3]. 

Как главная тема 13 апреля 2020 года представлена в остальных разделах 

сайта. «Коронавирус»: лекарство, профилактические меры, мифы, ответы на 

популярные вопросы о коронавирусе, как разные страны преодолевают 

сложившийся кризис из-за эпидемии. Публикации политической 

направленности посвящены COVID-19: «Коронный кризис», «Опасность 

коронавируса в греческих лагерях беженцев», «Эвакуация путешественников», 

«Федеральный президент Штайнмайер о коронном кризисе». «Панорама» – обо 

всем, новости из Германии и мира: «Комендантский час в Индии», «Вера во 

времена кризиса». «Спорт» – спортивные новости Германии и мира: «Советы по 

бегу от опытных лыжников», «Игрок сборной о короне». «Сетевой мир» – 

технология и цифры: «Виртуальное воссоединение семейства», «Спорные 

приложения для видеоконференций», «Системы раннего предупреждения 

коронавируса». «Наука» — новости из мира немецкой и мировой науки: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unique_Visit
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«Летучие мыши и коронавирус», «Меньше сейсмических волн при 

коронавирусе». «Культура» – отзывы, новости и аналитика из области культуры 

и общества: «Герои детской книги во времена короны». «История» – вчерашние 

новости, что сформировало мир и тронуло людей: «Предполагаемое 

чудодейственное лекарство от эпидемий». «Жизнь» — новости из области 

здоровья, психологии, путешествий и стиля: «Есть еще тесты на корону», «Как 

вы теперь можете мотивировать себя заниматься спортом», «Средний класс при 

коронавирусе: вой тихо!». «Работа и карьера» — новости из карьерных областей, 

рынка труда, трудового права: «Что сейчас необходимо знать сотрудникам», 

«Телеработники во время коронавируса», «Герои повседневности при короне». 

«Ваше Зеркало» — новостной детский журнал: «Каналы YouTube, с которыми 

могут учиться ваши дети дома». Видео — на сайте много новостных 

видеосюжетов, например, 13 апреля 2020 была представлена наглядная минутная 

иллюстрация распространения коронавируса [4].  

Особенным образом внимание привлекают заголовки. Они носят не сухой 

информационный характер, очевидно, большинство публикаций оформлены по 

типу «информационной приманки», в заголовок выносится некое положение или 

утверждение, которое побуждает ознакомиться с материалом («Побочные 

проблемы коронавируса: почему история пасхи может создать новых атеистов», 

«Зараженный короной премьер-министр Борис Джонсон вышел из больницы») 

[5].  

«Шпигель Онлайн» стремится удовлетворить тематические запросы, 

которые только возможны у любой группы немецкого населения: на сайте есть 

все и обо всем, для тех, кто интересуется экономикой, бизнесом, культурой, 

наукой, медициной спортом и многим другим. «Шпигель Онлайн» остро 

отзывается на актуальные события современности, очевидно, что большая часть 

материалов посвящена распространению коронавируса. На сайте можно узнать 

буквально все об этом вирусе, начиная от общей статистики по заболеваемости, 

влиянии вируса на мировую политику, культуру, здравоохранение, причины 
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возникновения вируса, его особенности и заканчивая практическими советами о 

том, как организовать свою жизнь и жизнь своей семьи в новой реальности.  

Отражение специфики журналистики Германии на данном сайте. 

«Шпигель Онлайн» в целом соответствует духу времени и отвечает 

многочисленным запросам своей многомиллионной аудитории. Если 

основываться на том положении, что немецкая журналистика базируется на 

жестком профессионализме, на журналистской технике, этике и методах 

журналистского исследования, на мастерстве проведения интервью и 

репортажей, то можно сказать, что «Шпигель Онлайн» в полной мере 

соответствует всем этим параметрам. Это проявляется на всех уровнях 

организации контента. Не слишком навязчивая и совсем не «таблоидная» 

реклама настроена в соответствии с ведущими тенденциями таргетинга и 

рекламной подачи, удобный и качественный сайт понятен и удобен в 

использовании. Стиль изложения материалов не выходит в поле «бульварной 

прессы» и откровенного субъективизма, все материалы построены в сухом 

информационном стиле. Если учитывать, что любой вид журналистики в 

Германии связан с тщательной подготовкой — от поиска информации о будущем 

собеседнике до подробного исследования по предстоящей теме, то можно 

отметить, что все материалы сайта выглядят качественными и тщательно 

подготовленными.  

Таким образом, «Шпигель Онлайн» - яркий и достойный пример немецкой 

периодики, которая отвечает духу времени, качественно организовывает работу 

онлайн-редакции, следует новейшим информационным тенденциям в области 

трансляции информации через сетевые ресурсы, объективно излагает факты и 

живо откликается на самые актуальные события современности международного 

масштаба.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию тематической и 

жанровой специфики дореволюционной медицинской периодики города Омска. 

История становления региональной специализированной прессы на 

сегодняшний день мало изучена. Данным аспектом обусловлена актуальность 

исследования. Эмпирическим материалом послужили «Протоколы Омского 

медицинского общества», «Врачебно-санитарная хроника города Омска». 

Методы исследования – исторический, контент-анализ и жанровый анализ. 

Abstract. This article is devoted to the study of the thematic and genre specificity 

of the pre-revolutionary medical periodicals of the city of Omsk. The history of the 

formation of the regional specialized press has been little studied today. This aspect 

determines the relevance of the study. The empirical material was "Protocols of the 

Omsk Medical Society", "Medical and sanitary chronicle of the city of Omsk." 

Research methods - historical method, content analysis method and genre analysis. 

Ключевые слова: дореволюционная печать, специализированная пресса, 

медицинская периодика, региональные средства массовой информации. 

Keywords: pre-revolutionary press, specialized press, medical periodicals, 

regional mass media. 
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В конце 19 – начале 20 вв. город Омск не мог похвастать организацией 

системы здравоохранения, в том числе и её санитарной части. Первое 

официальное периодическое издание региона «Акмолинские областные 

ведомости» регулярно на своих страницах сообщали о разразившихся эпидемиях 

холеры, тифа, сибирской язвы. Тем не менее в регионе велась серьёзная работа 

по сохранению и улучшению общественного здоровья. Открывались 

специализированные учебные заведения, учреждались новые должности, 

проводились профилактические мероприятия. 

Основной формой объединения медицинской интеллигенции города стало 

Омское медицинское общество (ОМО) (1883). «Общество, которое, не смотря на 

своё отдалённое положение от научных центров страны, всегда являло пример 

истинной научной и практической деятельности, солидарности и товарищеского 

единения в достижении основной задачи – сохранении здоровья населения» [3, 

с.24]. Свои труды общество издавало под названием «Протоколы Омского 

медицинского общества», которые выходили 3 раза в год в количестве 240 

экземпляров. Протоколы издавались в типографии Окружного штаба. 

Протоколы ОМО высылались в 107 различных учреждений (российские 

университеты, лечебные заведения, военно-санитарным обществам и пр.). 

Собрания ОМО делились на административные и научные. Проходили собрания 

11 числа каждого месяца.  

«Протоколы» можно отнести к первым образцам научной (медицинской) 

региональной периодики, наряду с «Записками Западно-Сибирского отдела 

императорского Русского географического общества (1878). 

Одна из важнейших задач ОМО – забота о здоровье местного населения 

(меры по обеспечению городского населения противодифтерийной сывороткой, 

борьба с распространением туберкулёза в регионе, сбор денег для открытия в 

городе амбулаторной больницы, чтение публичных лекций для населения, 

бесплатный отпуск лекарств бедному населению и пр.). В ОМО входили 

гражданские и военные врачи, фармацевты, ветеринары, зубные врачи, учителя, 

инженеры, купцы и пр. 
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Обратимся к содержательному и жанровому своеобразию данного 

периодического издания. Эмпирическим материалом послужили выпуски 

«Протоколов Омского медицинского общества» за 1888-1889 гг.  

По материалам опубликованных «Протоколов» мы можем получить 

сведения о наиболее распространённых заболеваниях Омского региона конца 19 

– начала 20 вв. (холера, рожа, истерия, трахома, оспа, дифтерия, брюшной и 

сыпной тиф, корь, коклюш, заушница, скарлатина и пр.). 

«Протоколы» содержат ценную научную информацию о патологической 

анатомии, акушерству, гинекологии, хирургии, народной медицине, 

фармакологии, серотерапии, приготовлению лечебных сывороток, 

бальнеологии, климатологии, офтальмологии, внутренних болезнях, 

дерматологии, сифилидологии, нервным и душевным болезням, глазным и 

ушным болезням, детским болезням, по гигиене и дезинфекции, судебной 

медицине, эпидемиологии, зоологии, ветеринарии и пр.  

Материалы представлены в виде историй болезни в жанре аналитического 

отчёта (истории болезни туберкулёзных больных), дискуссий (о технике 

гематологических исследований), обзоров (обзор литературы, посвящённой 

морфологическим изменениям крови), информационных отчётов (отчёт о 

подробной деятельности общества за определённый временной отрезок). 

Кроме того, «Протоколы» включали сведения о демонстрации 

значительного числа больных и использовании патолого-анатомических 

препаратов. Так, на одном из заседаний П.А. Кабанов демонстрировал больную, 

страдающую туберкулёзом суставов и лёгких, которая после лечения natrio 

cinnamylico, получила значительное облегчение.  

Труды общества содержали свод наблюдений омской метеорологической 

станции, список докторских диссертаций, допущенных к защите в 

Императорской военно-медицинской академии, отчёт о движении денежных 

сумм общества, список членов общества. 

Многие материалы, опубликованные в «Протоколах», имели не только 

чисто научный, но, прежде всего, региональный интерес (доклад П.И. 
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Бочковского «Анализ воды колодцев Тобольского резервного батальона и 

фильтрованной из реки Иртыша», Д.М. Ермолаева «Свод статистических данных 

о смертности в городе Омске в 1888 году»). В приложениях к «Протоколам» 

печатали тексты сообщений, сделанных на очередном заседании.  

К первым медицинским изданиям относится и «Врачебно-санитарная 

хроника города Омска», отвечавшая за освещение врачебно-санитарной 

ситуации в регионе. «Санитарная обстановка в Омске в то время была крайне 

неудовлетворительной: грязные, пыльные улицы, отсутствие канализации, 

примитивная система удаления нечистот, сильная загрязненность питьевых вод 

сточными. Все это создавало благоприятную почву для распространения в Омске 

эпидемий, приводило к высокому уровню заболеваемости и смертности 

населения» [2, с. 46–50].  

Программа «Хроники» была весьма обширной и включала в себя: 

постановления Омской Городской Думы по врачебно-санитарной части, 

протоколы Врачебно-Санитарного Совета, протоколы соединённых заседаний 

Врачебно-Санитарного Совета, Больничного Совета и Аптечной Комиссии, 

отчёты санитарных врачей по участкам города, отчёты по ночным дежурствам 

Омского медицинского общества, сведения о деятельности Санитарной 

лаборатории и пр. [1, с. 2–3]. 

Из материалов «Хроники» мы узнаём, что к зоне ответственности 

врачебно-санитарной части относились: контроль за содержанием учреждений 

по призрению бедных и прекращению нищенства, ночлежных приютов, мужской 

и женской богаделен, городской аптеки, кожевенного двора, изоляционного 

пункта, контрольной станции для исследования привозного мяса, скотобойни, 

базары, площади, берега рек, свалки нечистот и снега, общежития беженцев, 

постоялые дворы, гостиницы, трактирные заведения и пивные, кондитерские, 

заведения по обработке сырых животных продуктов, городская больница, 

инфекционное отделение и родильный приют, амбулатория Общины Красного 

Креста, анатомический покой для подследственных трупов, санитарная 

лаборатория и пр. К противоэпидемиологической деятельности относился 
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осмотр частных квартир и усадеб, школ, торгово-промышленных заведений и пр. 

К отчётам прилагались таблицы, фиксировавшие место осмотра, число 

посещений, найденные нарушения и принятые меры. В «Хронике» размещались 

ведомости о состоянии Омского городского родильного приюта, о заразных 

болезнях среди учащихся, сведения о деятельности городского дезинфектора и 

городской дезинфекционной камеры, городской прачечной при эпидемическом 

бараке, о вывозе нечистот на городские свалки и пр. «Хроника» содержала 

важную статистическую информацию о движении больных в отделениях Омской 

городской больницы, о деятельности городских амбулаторий, скотобойни. 

Жанры, представленные в «Хронике», вполне отражают специфику 

освещаемой сферы: инструкция (о возложении на школьных врачей 

обязанностей лечить учащихся и учащих, о выездах врачей на квартиры вне 

определённых часов), рекомендация (об обустройстве и содержании купален в 

городе Омске), аналитический отчёт (отчёты по ночным дежурствам Омского 

медицинского общества), очерк («Очерк о санитарном состоянии заведений по 

обработке сырых животных продуктов в городе Омске» санитарного врача Н.М. 

Кононова), обзор (в докладах санитарных врачей по участкам города).  

Обращение к историческому опыту отраслевой периодики позволяет 

проследить период ее становления, выявить ее специфические особенности и 

определить сущностные характеристики, определить современные тенденции 

функционирования. 
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Аннотация. В современной образовательной среде особое значение 

приобретает подход, основанный на идее интеграции предметного и языкового 

обучения в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов 

(Content and Language Integrated Learning), способствующий формированию 

профессионально-направленной компетенции на иностранном языке. В связи с 

этим в статье представлена методика активации знаний и навыков учащихся на 

занятиях, в частности предложены способы применения теории языкового 

компонента («Language input theory»), теории восприятия второго языка («Second 

language acquisition»), теории взаимодействия («Interaction theory»). 

Abstract. In the modern educational environment, the approach based on the idea 
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of integrating subject and language learning in the process of professional training of 

future specialists (Content and Language Integrated Learning) is of particular 

importance, which contributes to the formation of professionally-oriented competence 

in a foreign language. In this regard, the article presents the methodology for activating 

the knowledge and skills of pupils, in particular the methods of applying the “Language 

input theory”, “Second language acquisition” theory, “Interaction theory” are also 

proposed. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), 

иностранный язык, иноязычные компетенции. 

Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), foreign 

language, foreign language competence, criteria-based and summative assessment. 

 

Интеграция системы образования обусловливает ускорение процесса 

овладения иностранными языками и повышение его качества, поэтому 

исследователи рассматривают новейшие мировые методики обучения с целью их 

внедрения в систему образования учебных заведений [1, с. 247]. 

С целью повышения эффективности и результативности иноязычного 

образования учащихся необходимо внедрять современные методики 

преподавания иностранных языков, в частности методику предметно-языкового 

или контекстно-языкового интегрированного обучения (CLIL), которая 

считается одной из наиболее перспективных методик обучения иностранных 

языков учащихся [2, с. 216].  

Методика CLIL способствует развитию лингвистических компетенций 

школьников на уровне, необходимом для коммуникации и осуществления 

профессиональной деятельности на иностранном языке [3]. Методика CLIL 

позволяет также в контексте вуза отойти от стандартных коммуникативных 

ситуаций, изучаемых на уровне школьного образования (General English) и 

обратиться к коммуникативным ситуациям, типичным для будущего 

профессионального общения студентов [4]. 

Для подготовки учебно-методического комплекса в соответствии с 
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предметно-языковым интегрированным обучением (CLIL-технологией) 

необходимо учитывать следующее: 

- Нормативные документы. Исходя из нормативных документов, 

формулируются цель, содержание и задачи предмета. 

- «Принцип 4С»: содержание («content») - информация по предмету 

(предметные знания); познание («cognition») - деятельность, которая направлена 

на развитие у школьников познавательных процессов, в особенности мышления; 

коммуникация («communication») - коммуникативный контакт, взаимодействие 

школьников во время обучающего процесса; культура («culture») - изучение 

ценностных, культурных особенностей, которые характерны для различных 

стран, привитие толерантности,обучение школьников этическим нормам 

поведения. 

- При формировании различных видов занятий необходима адаптация 

англоязычного текста к целям и задачам уроков, логика и помощь в обучении 

предмету через иностранный язык (vocabulary, word bank, scaffolding, graphic 

organizers, key words, video, etc.); формы проведения занятий, формирование 

профессиональных компетенций. 

Активация имеющихся знаний дает возможность привлечь внимание и 

мотивировать школьников на изучение новой темы. Кроме того, это помогает 

школьникам создать контекст и знать, что ожидать от темы (prediction). 

С целью активации знаний необходима поддержка учителем следующих 

теорий: 

1. Теория языкового компонента («Language input theory»).«Input» (вход) 

на уроке можно определить как «информацию, используемую для того, чтобы 

помочь обучающимся понять идеи и осмыслить ее значение». Вход (input) может 

состоять из видео, текста в книге, может быть графиком или фотографией. Чаще 

всего первичной информацией выступает аутентичный текст, то есть 

предоставляется соответствующий «input» на английском. При этом, учителю 

необходимо принимать во внимание определенные факторы: 

- «input» по предметному содержанию на соответствующем языковом 
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уровне должен быть не слишком сложным; 

- «input» должен быть на английском языке в соответствии с языковым 

уровнем обучающихся; 

- «input» должен содержать учебный материал, соответствующий 

академическим или интеллектуальным требованиям. 

Благодаря входу (input), учащиеся получают информацию, которую они 

используют для выполнения последующих заданий. 

2. Теория восприятия второго языка (second language acquisition) 

предполагает, что обучение языку должно быть значимо, подходящим для 

учащихся и реалистично. Обучение должно быть немного выше того уровня, 

которым школьник на данный момент владеет, обозначаемое обычно формулой 

(1):  

I = i + 1         (1) 

где, 

I - восприятие иностранного языка; 

i – текущий уровень иностранного языка; 

l - новое обучение иностранному языку.  

Возможна разница между тем, что студент понимает на втором 

(иностранном) языке и тем, что он может воспроизвести на втором языке. В связи 

с этим, активация знаний школьников может способствовать повторению 

использования языка и, соответственно, переходу от простого понимания текста 

до его воспроизведения, что, в свою очередь, способствует освоению 

иностранного языка и содержанию предмета в совокупности. 

3. Теория взаимодействия («Interaction theory») показывает, что 

взаимодействие между учащимися на иностранном языке важно для изучения 

языка. Те учащиеся, которые сфокусированы на содержании текста во 

взаимодействии с учителем и друг с другом, более эффективны в освоении 

языка, чем те, кто сфокусированы только на грамматике языка. Методика CLIL 

эффективна в данном случае, поскольку предоставляет содержание тем 

предмета, которое необходимо для усвоения языка и язык, который необходим 
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для развития предметных компетенций. С помощью активации опыта, идеи, 

языка, учитель способствует повышению мотивации у школьников в освоении 

второго (иностранного) языка и предметного контекста одновременно. Для этого 

также важно использовать парную или групповую работу учителем, чтобы дать 

возможность взаимообмена мнениями, опытом во время этапа активации. 

В свою очередь, для активации знаний учащихся автором применяются 

следующие способы в зависимости от целей урока и следующих аспектов: 

- знания (выявить факты, которые известны по теме урока);  

- язык (проверить понимание слов, сфокусировавшись на важных 

словосочетаниях согласно теме урока, обсудить со школьниками значение слов, 

подчеркивая разницу между неформальным и академическим применением слов 

в ходе обсуждении тем уроков); 

- мышление (можно создать ситуации (вопросы), при которых учащиеся 

смогут активно размышлять и также задавать вопросы); 

- опыт (выявить, какой академический или личный опыт учащиеся имеют 

по заданной теме урока, а также какие мнения или убеждения имеют по данной 

теме). 

Таким образом, в статье представлена методика активации знаний и 

навыков учащихся в соответствии с методикой предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL), что способствует развитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций учащихся и уровню 

владения иностранным языком. Также предложены способы применения теории 

языкового компонента («Language input theory»), теории восприятия второго 

языка («Second language acquisition»), теории взаимодействия («Interaction 

theory») на уроках. Также представлен практический алгоритм хода урока в 

соответствии с методикой CLIL согласно специфике изучаемого предмета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки рабочей 

программы по иностранному языку с учетом потребностей студентов и 

существующих реалий. Представлены результаты отбора тем для изучения в 

неязыковой магистратуре с учетом модульного подхода.  

Abstract. The authors consider the problems of designing a foreign language 

course syllabus taking into account the needs of students and existing realities. The 

article presents the results of selection of topics to be covered in the non-linguistic 

master’s course in terms of modular approach.  

Ключевые слова: иностранный язык (английский язык) в магистратуре, 

содержание обучения, тематический компонент, модульный подход, учет 

потребностей студентов.  

Keywords: MSc foreign language (EAP) course, syllabus content, thematic 

component, modular approach, considering students’ needs. 

 

Целью обучения иностранному языку в магистратуре является готовность 

к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности, что и представлено в образовательных 

программах. Указанное содержание компетенций относится к 

общепрофессиональным компетенциям и раскрывается в перечне планируемых 
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результатов обучения по дисциплине (модулю).  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую (обязательную) часть 

общенаучного цикла дисциплин магистратуры указанного профиля. Программа 

предполагает обязательное обучение в количестве от 2-х и более зачетных 

единиц аудиторных занятий (аналогичное число зачетных единиц выделяется и 

на самостоятельную работу) на протяжении первого, второго или третьего 

семестра (по 2 часа и более в неделю) в зависимости от направления.  

Очевидно, что любая рабочая программа должна строится с учетом ряда 

педагогических и методических принципов, одним их которых является принцип 

культурной и педагогической целесообразности. Данный принцип основывается 

на тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого 

материала, а также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, 

возможного контекста деятельности [1, c.3]. 

Предметное содержание речи определяется, как известно из методической 

литературы, на основе сфер общения, т.е. на основе сфер практического 

применения [2]. Так, для неязыковой магистратуры уже традиционно 

выделяются академическая и профессиональная сферы. В рамках указанных 

сфер определяется круг тем, которые и составляют предметное содержание 

устной и письменной речи [Там же].  

На этапе магистратуры, особенно в условиях дефицита часов (менее 36 

часов на некоторых направлениях), лучше всего зарекомендовал себя модульный 

подход, где модуль можно рассматривать как совокупность тем, которую 

предполагается изучить за определенное количество учебных часов или как 

учебный блок по видам речевой деятельности, характеризующийся 

интенсивностью и погруженностью. Традиционно, в рамках обучения 

иностранному языку в магистратуре выделяют три направления работы, которые 

представлены в виде модулей: практика устной и письменной речи, лексико-

грамматические особенности текста по специальности, работа над научной 

статьёй магистранта. Если с отбором содержания для второго и третьего 

направления работы у преподавателя не возникает трудностей, то проблема 
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отбора актуального содержания обучения, структурированного по темам и/или 

разделам устной и письменной речи, является крайне важной в современных 

условиях.  

Отбор тем для изучения в магистратуре не может быть абсолютно 

универсален для всех факультетов, вузов, так как наполнение курса будет 

зависеть в первую очередь от трудоемкости дисциплины, а также от целей и 

ожидаемых результатов. Очевидно, что курс иностранного языка в магистратуре 

должен быть взаимосвязан с предыдущей ступенью обучения и в то же время 

автономен. Кроме того, темы и ситуации общения должны соответствовать 

реальным интересам и возможностям студентов, их потребностям. Учет 

потребностей является одной из важных категорий при проектировании рабочей 

программы [3, с.65-66]. 

Для решения проблемы был проведен опрос магистрантов естественных 

факультетов Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

которым было предложено отобрать ряд тем по специальности с учетом их 

практической значимости для модуля по практике устной и письменной речи. 

Темы были сформулированы на основе учебников, в том числе авторитетных 

зарубежных издательств [4, 5, 6], используемых в процессе обучения. 

Содержание тематических блоков было дополнено предметным содержанием 

устной и письменной речи для наилучшего понимания студентами результатов 

освоения той или иной темы, а также приобретаемых умений в контексте темы. 

В результате был сформирован список универсальных тем, имеющих важную 

практическую значимость для магистрантов всех естественных факультетов, по 

реализации которого можно перейти к специфическим темам для каждого 

направления.  

Модуль «Практика устной и письменной речи» ставит своей целью 

формирование навыков практического владения языком через расширение и 

обогащение словарного запаса магистрантов по отобранным темам, 

относящимся к учебной и научной области магистранта. Помимо общего языка 

(General English Vocabulary), он включает в себя следующие темы и 
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терминологический минимум: 

1. Education (at academic institutions, academic courses). Subject-specific 

vocabulary: program, bachelor’s degree, undergraduate, prerequisite, master’s degree, 

postgraduate, graduate, PhD, thesis, doctoral. 

2. Career Options (learning about career options, discussing wants and desires). 

Subject-specific vocabulary: professor, academia, researcher, advisor/supervisor, 

engineer, inspector, administrator, nonacademic, nonprofit, lab technician, patent, 

internship. 

3. Science (introducing the topic of science, finding a direction for your 

research). Subject-specific vocabulary: science, branch, study, evaluate, question, 

discover, research, lab, progress, improve. 

4. Physics/Mathematics/Chemistry (course description, learning about 

physics/mathematics/chemistry and their basic concepts). Subject-specific vocabulary: 

Physics: laws, gravity, thermodynamics, equilibrium, motion, constant, momentum, 

conservation, electromagnetism, magnetism, wave, vibration; Mathematics: abstract 

algebra, calculus, pure mathematics, Euclidean geometry, geodesy, non-Euclidean 

geometry, trigonometry, applied mathematics, probability, topology, arithmetic, 

elementary algebra, computer science, algorithm; Chemistry: chemistry, chemical 

bond, covalent bond, ionic bond, polarity, VSEPR theory, phase, endothermic, 

exothermic, heat capacity, enthalpy, stoichiometry. 

5. Numbers and Basic Math (learning about numbers and basic math, working 

with numbers). Subject-specific vocabulary: equals, plus, add, minus, less, subtract, 

multiplied by, times, divided by, over, hundred, thousand. 

6. Large Numbers (learning about large numbers, working with numbers). 

Subject-specific vocabulary: exponent, to the third power, squared, cubed, scientific 

notation, rounding error, significant figure, leading zero, trailing zero, integer. 

7. Analyzing Quantities (learning about analyzing quantities). Subject-specific 

vocabulary: quantity, whole number, decimal number, point, percentage, percent, 

fraction, out of, reduce, improper fraction, mixed number. 

8. Describing Change (learning about describing change). Subject-specific 
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vocabulary: fluctuate, plummet, shrink, decline, stabilize, decrease, rise, increase, 

expand, climb.  

9. Tables and Graphs (learning about tables and graphs). Subject-specific 

vocabulary: line graph, x-axis, y-axis, scatter plot, legend, bar graph, table, row, 

column, pie chart. 

Так, тематическое содержание указанного модуля отражает принцип 

преемственности с предыдущей ступенью обучения (бакалавриат), затрагивая 

темы Образование и Карьера. Обучение и проведение исследования в 

магистратуре по естественнонаучным специальностям предполагает работу с 

количественными данными, таблицами и графиками, анализ тенденций, поэтому 

выбор указанных тем (4-9) представляется логичным.  

Подводя итог, можно отметить, что предложенное тематическое 

содержание модуля соответствует целям обучения иностранному языку на этапе 

магистратуры, способствует решению задачи расширения словарного запаса и 

овладения профессиональной терминологией. 
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Аннотация. В статье излагаются основные этапы работы над созданием 

нового образовательного продукта в рамках магистратуры, объединяющего в 

себе обучение немецкому языку с параллельным формированием навыков 

методики его преподавания. Дается краткий обзор разработанного для данного 

курса учебно-методического пособия, представляющего собой итог проделанной 

проектной работы. 

Abstract. The article outlines the main stages of work on the creation of a new 

educational product within the framework of the Master's program, which combines 

teaching the German language with the parallel formation of skills in its teaching 

methodology. A brief overview of the educational-methodical manual developed for 

this course is given, which is the result of the project work done. 

Ключевые слова: интегрированный курс, иностранный язык, методика 

преподавания, метод кейс-стади. 

Keywords: integrated course, foreign language, teaching methods, case studies. 

 

В данной статье представлены предварительные результаты работы над 

проектом «Интегрированный курс немецкого языка как второго иностранного с 
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элементами методики его преподавания», поддержанным благотворительным 

фондом Владимира Потанина. Указанный курс рассчитан на магистрантов 

первого и второго года обучения, которые изучают немецкий язык как второй 

иностранный в рамках программы магистратуры по направлению «Практика и 

лингводидактика профессионально ориентированного перевода» в Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоевского. 

Современные научные исследования имеют зачастую 

междисциплинарный характер и данное обстоятельство, на наш взгляд, является 

оправданным. На стыке разных наук, таких как медицина и физика, лингвистика 

и психология и других, создаются новые технологии, приходят логичные 

решения ранее нерешенных проблем. Известно, что в «чистом виде» такая 

проблематика не существует. И если мы говорим, используя, например, язык, то 

к этому процессу подключаются как физиологические, так и психологические 

механизмы. 

В процессе обучения языку также можно совмещать различные аспекты, 

свидетельством чего является существование делового иностранного языка, 

юридического, технического, экономического и т.д. 

Мы решили попробовать объединить в одном курсе обучение немецкому 

языку и элементы методики его преподавания. Импульсом к появлению данной 

идеи послужило введение обязательного второго иностранного языка в 

российских школах, а в г. Омске и Омской области еще с советских времен 

распространен немецкий язык.  

Процесс обучения иностранному языку, с нашей точки зрения, включает в 

себя несколько этапов – введение, закрепление, повторение, то есть троекратный 

подход к изучению одного и того же материала (как грамматического, так и 

лексического). В этом случае правила, лексика, грамматические структуры 

усваиваются, как бы «принимаются за своих» в сознании обучающегося. Почему 

же в ходе закрепления или повторения учебного материала не прибегнуть и к 

формированию нового навыка, а именно, навыка обучения иностранному языку 

через введение некоторых элементов методики его преподавания. Плюс данного 
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нововведения состоит еще и в том, что обучающиеся сами проговаривают 

правила, объясняют учебный материал, благодаря чему происходит активное его 

усвоение.  

Обучение второму иностранному языку в магистратуре рассчитано на три 

семестра и в совокупности включает в себя 10 зачетных единиц или два учебных 

занятия в неделю. В последнее время сложность для преподавателя представляет 

разный уровень владения иностранным языком обучающимися одной группы – 

от нулевого уровня до продвинутого.  

Приступая к реализации данного проекта, мы задались вопросом, в какой 

форме его реализовать, как собрать и представить результаты данного 

эксперимента. В качестве самого простого и логичного решения были признаны 

сбор материала и публикация учебно-методического пособия, включающего в 

себя разработки по проекту, а также новая программа по второму иностранному 

языку с изменениями в тематическом плане.  

Какие же особенности в методическом плане может содержать данный 

курс? В первую очередь, возникла мысль, что студенты должны сами 

представлять и объяснять грамматические темы и лексический материал. Далее 

появился вопрос, какие это должны быть темы? Какой уровень языка 

обучающиеся смогут усвоить до такой степени, чтобы суметь его преподнести 

школьникам? Школьникам каких классов? После некоторых размышлений и 

опроса учителей немецкого языка было принято решение включить в учебно-

методическое пособие лексические и грамматические темы из школьного курса 

за пятый и шестой класс на материале учебного комплекса «Horizonte».  

Созданное в итоге учебно-методическое пособие «Интегрированный курс 

немецкого языка с элементами методики его преподавания (для ступеней 

обучения А1, А2+)» может использоваться как дополнительный материал к 

основному курсу с акцентированием внимания на методике преподавания при 

прохождении отдельных тем. 

 Нам представляется логичным, начиная со второго семестра обучения в 

магистратуре, включать в курс по немецкому языку на этапе закрепления и 
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повторения как лексического, так и грамматического материала наряду с 

традиционными упражнениями (подстановочные, трансформационные, 

переводные), также методические и тематические кейсы и упражнения игрового 

характера. Данные виды деятельности необходимо осуществлять с 

магистрантами, чтобы они могли сами воспроизвести элементы и фрагменты 

занятий, побыть в роли педагога, отработать реплики организационного 

характера, суметь организовать работу группы обучающихся, выявить 

особенности и сложности объяснения лексического и, в основном, 

грамматического материала. Особая роль в этой связи отводится методу кейс-

стади [1, с.4]. 

Кейс-метод (case study) (от англ. сase — случай) — техника обучения, 

использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Центральным понятием метода 

учебных конкретных ситуаций является понятие «ситуация», т. е. набор 

переменных, когда выбор какой-либо из них решающим образом влияет на 

конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно 

правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно 

вынужден принять решение и обосновать его [2, с.29]. 

В пособии представлены как методические (на основе грамматического 

материала), так и тематические кейсы по лексическим темам школьной 

программы – образцы для использования на уроках. 

В каждый раздел пособия включены языковые игры, так как этот аспект 

является важным фактором мотивации обучающихся всех уровней владения 

языком и обычно отсутствует в традиционной методике. Особого внимания 

заслуживает и тот факт, что упражнения в пособии являются разноуровневыми 

и рассчитаны на магистрантов с уровнем знания языка от А1 до В1. Таким 

образом, преподаватель может использовать дифференцированный подход на 

занятиях в одной группе и обеспечить включенность каждого обучающегося в 

учебную работу. 
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Анализ актуальной ситуации (доступность онлайн-переводчиков, наличие 

карманного интернета) показал, что письменные упражнения на перевод не 

являются уже достаточно эффективными. Поэтому представляется 

целесообразным выполнять упражнения на перевод устно в аудитории. 

Необходимо также искать другие, «более хитрые» формы заданий. В пособии 

предлагаются упражнения на подстановку слов по смыслу, на составление 

предложений с немецкими словами, поиск грамматических ошибок в тексте. 

Данные упражнения тренируют память и внимательность – навык, необходимый 

как учителю, так и переводчику.  

Следует отметить, что разработанное учебно-методическое пособие 

является экспериментальным, несомненно требует доработки, дополнений и 

изменений после апробации. В нем отражена попытка реализации нового 

подхода в обучении иностранному языку в рамках магистратуры, успешность 

которого, на наш взгляд, состоит в его «дуальности»: одновременно с освоением 

учебного материала обучающиеся получают также практические знания, умения 

и навыки в области преподавания немецкого языка в школе. 

Взаимодополняющее использование этих двух направлений совершенствует и 

расширяет рамки учебной деятельности по овладению иноязычным общением и 

дополнительно решает задачу подготовки специалиста-педагога, в частности 

учителя иностранного языка. 
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Аннотация. В статье излагаются наиболее часто возникающие у 

русскоязычных студентов затруднения при изучении грамматики испанского 

языка. Приводится список грамматических явлений, которые вызывают 

сложности при освоении их студентами. Анализируются причины их 

возникновения, разбираются примеры проблемных тем. Автор делится своими 

соображениями относительно того, что можно сделать, чтобы преодолеть 

трудности или уменьшить их проявление.  

Abstract. In the article the author outlines the most common difficulties 

encountered by Russian-speaking students while studying Spanish grammar. A list of 

the problems is provided. Their causes as well as examples of some problem areas are 

analysed. The author shares her experience of facing the challenge in the classroom 

and formulates the suggested approach on what can be done to overcome difficulties 

or reduce their manifestation. 

Ключевые слова: изучение грамматики, русский и испанский языки. 

Keywords: studying grammar, Russian and Spanish languages. 

  

Совершенно естественно, что грамматика неродного языка вызывает те 

или иные затруднения у изучающих его; природа этих затруднений различна, 

может зависеть от разности строя языка и менталитета народов, говорящих на 
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них, или же они могут возникать под влиянием ранее изученных языков. По 

опыту моих коллег и моему собственному, для русскоговорящих главными 

трудностями при изучении испанского являются артикли, прошедшие времена, 

сослагательное наклонение и выражение гипотезы, глагол gustar («нравиться») и 

подобные ему и, конечно, согласование времён. Остановлюсь на трёх из них. 

Из списка прошедших времён наибольшую трудность представляет 

Pretérito Imperfecto, как отдельно, так и в со- и противопоставлении с другими 

прошедшими. Если с освоением Pretérito Perfecto Compuesto и Pretérito Indefinido 

проблем обычно не возникает в силу того, что их значение довольно близко 

совпадает со значением хорошо известных нашим студентам английских Present 

Perfect и Past Simple соответственно, а плюсквамперфект работает по достаточно 

простым правилам, то для имперфекта в английском языке, на который 

привыкли опираться учащиеся факультета иностранных языков, для 

большинства из которых английский является первым иностранным и изучается 

ими по 10 и более лет, хорошего эквивалента нет и различные его значения 

(длительного действия в прошлом, описания в прошлом, регулярно 

повторявшегося действия) по-английски передаются совершенно различными 

способами. Также не помогает делу и русское прошедшее время несовершенного 

вида, поскольку последнее часто употребляется и для выражения 

однократных/точечных действий (напр., Вчера я ходил в кино; Ты видел Марию?). 

Наиболее проблематичным становится освоение такой функции имперфекта, как 

описание в прошлом. На мой взгляд, виной тому – тот факт, что студенты 

катастрофически мало читают художественной литературы, что приводит не 

только к крайне узкому кругозору и низкой общей образованности, но и к более 

конкретной проблеме неспособности различать повествование и описание в 

тексте. Это, в свою очередь, часто приводит к ситуациям, когда студенту не 

удаётся понять, где в речи даётся указание на факты или события (напр., Мы 

ездили в горы на пикник), а где производится описание обстоятельств, 

сопровождавших эти события (напр., Было тепло и светило солнце; к тому же, 

это был день рождения Анны). Один из способов решения этой проблемы – 



1024  

настойчиво рекомендовать студентам читать как можно больше, обдумывая по 

ходу текста, действия какого типа предстают перед ними в каждом конкретном 

случае, чтобы набраться опыта сопоставления и различения описания и 

повествования и начать чувствовать себя более уверенно в ситуации выбора 

между имперфектом и индефинидо.  

Сослагательное наклонение, Modo Subjuntivo, является сложным по 

понятным причинам: смысл его – в выражении ирреальных событий, а поле 

ирреального в русском менталитете и, соответственно, языке мизерно мало 

(фактически сослагательное наклонение у нас задействуется только в условных 

предложениях с частицей «бы» [1, с.488]), в то время как в испанском 

ирреальными считаются все события, относительно которых говорящий 

высказывает своё оценочное мнение или чувства (напр., Естественно, что 

пошёл снег; Я рад, что пошёл снег); все события, которые ещё не произошли и 

неизвестно, произойдут ли они (напр., Даже если пойдёт снег, экскурсия 

состоится; Те, кто проголодаются, пусть сходят в столовую); все события, 

достоверность которых говорящий не может утверждать (напр., Я не говорю, что 

она глупа; Мы не знали, что это так сложно), разумеется, как и события, 

включённые в ирреальные условные периоды (напр., Если бы ты сразу сказал, 

что у тебя нет времени, я бы попросил кого-нибудь другого). В силу этого оно 

употребляется (практически так же часто, как изъявительное наклонение, если 

ещё не чаще) в большом количестве придаточных предложений различных типов 

(придаточных времени, уступки, относительных, подлежащных, 

дополнительных, условных…) в сочетании с большим количеством глаголов 

различных семантических классов (глаголы волеизъявления, чувств и эмоций, 

мысли и речи…), на освоение которых требуется очень много времени. При этом 

по совершенно необъяснимым причинам в создаваемых и издаваемых в России 

учебниках эта тема рассматривается самой последней, после изучения 

повелительного, условного и всех времён изъявительного наклонения [2, с.248; 

3, с.145] (хотя если бы мы преподавали настоящее время сослагательного 

наклонения сначала, это, помимо всего прочего, сделало бы изучение 
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императива несравненно более лёгким, чем оно предстаёт обычно, вызывая 

длительные и интенсивные мучения у студентов, просто потому, что 

большинство форм императива совпадают с формами Presente de Subjuntivo). 

Оригинальные испанские учебники для иностранцев также начинают вводить 

субхунтив только в конце уровня А2, после плюсквамперфекта/кондиционала [4, 

с156; 5, с.83; 6, с.64], несмотря на то, что необходимость в нём возникает 

практически сразу после того, как люди научаются строить первые простейшие 

фразы. Лично моё глубочайшее убеждение состоит в том, что необходимо и 

единственно разумно начинать учить субхунтив сразу же и разбирать и 

отрабатывать различные его формы параллельно с соответствующими 

временами индикатива; только при этом условии есть надежда, что к окончанию 

курса у наших студентов успеет сформироваться устойчивый навык 

употребления этого важнейшего грамматического явления испанского языка. К 

сожалению, этому в значительной мере препятствует отсутствие учебной 

литературы, составленной в необходимом для этого порядке. 

Проблемы, возникающие при изучении глаголов типа gustar, напротив, не 

зависят от русского менталитета и являются прямым и явным следствием 

пагубного в данном случае влияния английского языка, от которого оказывается 

чрезвычайно трудно избавиться. При том, что gustar («нравиться»), interesar 

(«интересовать»), molestar («беспокоить») и прочие глаголы этого ряда по-

испански функционируют точно так же, как в русском языке, то есть зависят от 

того предмета, который нравится или беспокоит, и поэтому используются почти 

всегда в 3 лице ед. или мн. числа, а также требуют при себе дополнения в 

дательном падеже, многие студенты годами продолжают строить фразы, 

аналогичные по структуре английским фразам с глаголом to like, в которых 

подлежащим является лицо, испытывающее те или иные чувства относительно 

того или иного предмета или явления. Призыв ориентироваться при 

использовании этого класса глаголов на русский язык не очень помогает, во-

первых, потому что перенести структуру из одного иностранного языка в другой 

оказывается проще и естественнее, чем из родного в иностранный, а во-вторых, 
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потому что даже студенты факультета иностранных языков довольно или очень 

слабо разбираются в том, как построены фразы в их родном языке, часто даже не 

умеют/не имеют привычки задавать вопросы для определения форм глаголов и 

нечётко ориентируются в падежах, из-за чего нам приходится выполнять 

совершенно детскую работу, которая должна была быть проделана ещё в средней 

школе, но которой школа, очевидно, давно перестала заниматься. У нас есть два 

варианта поведения: заставить осознать и выучить грамматическую структуру 

таких фраз в русском или заставить заучить наизусть несколько примеров по-

испански, чтобы студент ориентировался на них каждый раз при составлении 

предложения. 

Таким образом, если некоторые проблемы (с артиклями, например) могут 

решаться исключительно путём зазубривания правил и последующей их долгой 

и тщательной практики, то другие требуют разбора и более глубокого понимания 

того, как работает наш родной язык, и в некоторых случаях – создания новой 

учебной литературы, изложение тем в которой стало бы более разумным и 

практичным с точки зрения более качественного овладения грамматическим 

материалом. 
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Аннотация. Данная статья показывает практическую работу по развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции на занятиях по английскому языку. В 

статье обобщается деятельность преподавателя английского языка в рамках 

модуля «Аналитическое чтение». Алгоритм действий преподавателя основан на 

трех этапах работы: упражнения до, во время и после прочтения текста/просмотра 

фильма. Работа была неоднократно проверена автором на практике и может быть 

использована с обучающимися на среднем и продвинутом уровне владения 

английским языком.  

Abstract. The article shows a practical work on developing communicative 

foreign language competence in English classes. The article presents a practical work of 

the English teacher in “Analytical Reading classes”. There is a short overview of 

teaching method based on three steps: before, while, after reading a book/watching a 



1028  

film. The author has gained good results in teaching and can recommend this work to 

teachers with intermediate and upper-intermediate students of English. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, занятия по 

английскому языку, портрет литературного героя, обучение английскому языку. 

Keywords: communicative foreign language competence, English classes, 

character sketch, literature classes, teaching English. 

  

Отечественные ученые, рассматривая иноязычную коммуникативную 

компетенцию, уделяют внимание аспектам культуры. Воспользуемся 

определением иноязычной коммуникативной компетенции И.Л. Бим, которая 

понимает ее как «способность и реальную готовность осуществлять иноязычное 

общение с носителями языка, а также приобщение учащихся к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение представлять ее в процессе общения» [1, с. 159-160]. И.Л. Бим 

включает в иноязычную коммуникативную компетенцию языковую; речевую; 

социокультурную; компенсаторную; учебно-познавательную компетенции. 

 В одном из исследований художественного портрета и его роли в 

структуре литературного произведения, на которое опирается автор данной 

статьи, затрагиваются вопросы формирования и развития портретного описания, 

выявления структурно-синтаксических и лингвистических особенностей 

портрета, разработки типологии портретных описаний [2]. Данная работа 

посвящена исследованию портретного описания как механизма создания 

художественного образа, анализу его лингвистических и стилистических 

особенностей. 

 Далее, мы предлагаем описание работы с портретом мистера Скруджа по 

первой главе повести-сказки «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ 

с привидениями» Ч. Диккенса [3] и сценой «Знакомство с мистером Скруджем» 

из фильма «The Muppet Christmas Carol» [4]. Описанный ниже алгоритм работы 

был проверен автором данной статьи неоднократно на практике со студентами 

второго курса ОмГУ в рамках модуля «Аналитическое чтение».  
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Таблица 1. Этапы работы с текстом 

Step 1. Before reading tasks. Discuss the following topics:  

1. Literary techniques. Defining characters: their relationship to the plot, the degree 

to which they are developed, their growth in the course of the story. Literary terms: protagonist/ 

antagonist; round/flat characters; dynamic/static characters. The method of conveying the 

character: direct (telling)/ indirect (showing). Techniques of characterization. External: dialogue, 

description of actions, physical description. Internal: first person narration, interior monologue. 

Comparison with other characters, setting, names. 

2. Questions to ask when analyzing character: Is he a major/manor character? Is he 

the protagonist/the antagonist of the story? Is he a round/flat character? Is he dynamic/static? Does 

the author reveal the character through showing or telling, or does he use both techniques? What 

does the way the character speaks reveal about the character? What information does the way the 

character behaves provide? Is he similar to or different from other characters in the story? How 

does he relate to other characters? Has the setting shaped the characters personality? Does the 

setting reflect his mood or emotional state? Does the character`s name have any importance, 

relevance or associations?  

3. Figurative language, metaphor, metaphorical expression, simile, epithet, symbol 

4. Practice the pronunciation: Charles Dickens [ ʧɑːlz ˈdɪkɪnz], Dickens's/Dickens' 

[ˈdɪkɪnziz] (novel, story), Ebenezer Scrooge [͵ebıʹni:zə skruːdʒ],Cratchit [kræʧɪt], Tiny Tim|ˈtaɪni 

tim|. 

Step 2. The reading task. Ask your students to read the first chapter of “A Christmas 

carol” by Ch. Dickens. 

Step 3. After reading task. Discuss the following questions: 

1) Describe Scrooge as a person. What epithets does the author use to characterize 

Scrooge as a man of business? What effect is achieved? 

2) Find the passage which describes Mr. Scrooge. Find metaphors and similes in the 

description and translate them. What impression does the reader get of Mr. Scrooge? 

3) Scrooge's nephew comes to the counting house. What did he come for? Describe 

his appearance and manner. What was Scrooge’s opinion of Christmas, his nephew and his clerk? 

Comment on the nephew’s opinion of Christmas? 

4) The two gentlemen visit Scrooge’s office. What was the purpose of the visit? Dwell 

on Scrooge's “liberality”. Comment on the theory of “surplus population”. Do you agree? 

5) Find proof in the text of the chapter that Bob Cratchit was ill-treated by his master. 

6) Scrooge comes home. Describe the building he had chambers in. How can you 

explain the phrase “as if the Genius of the Weather sat in mournful meditation on the threshold”? 

7) Scrooge is startled by what he sees in the knocker. What was it?  

8) Scrooge heard a strange sound. Describe his behavior and his attitude to what was 

going on. Find the proof that Scrooge was not a man to be frightened. 

9) Scrooge's fireplace. What was it paved with? What characters from the Scriptures 

were depicted on the tiles? What was wrong with the tiles that night?  

10) Scrooge is talking with Marley’s ghost. How far did the talk reveal the underlying 

motives of the two former partners? Dwell on Scrooge's behavior.  

11) Would you like to have business with Mr. Scrooge? Would you like to meet him?  

 

Таблица 2. Этапы работы с фильмом 

Step 1. Before watching. Discuss the following topics: 

1. Onomastics is the study of names. Names of all kinds – names of people (e.g. 

first names, middle names, surnames, nicknames etc.) 
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2. What speaking names do you know from fiction and films? How do they describe 

the characters? 

Step 2. While watching. Watch the scene “ Meeting Scrooge” and fill in gaps in the 

song (extract) 

Oh, there goes Mr. 1)……… (Humbug) 

There goes Mr. 2) ………..(Grimm) 

Step 3. After watching 

1. Translate the song 

2. Find in the song the speaking names that people give to Mr. Scrooge. Explain 

them. What image do they create? (e.g. Mr. Grimm, Mr. Humbug etc.) 

3. Try to give Mr. Scrooge a speaking name too (e.g. Mr. Dark, Mr. Oyster, Mr. 

Capitalist, Mr. I Want Your Money etc.) 

4. Imagine Mr. Scrooge was quite the opposite character. What speaking names would 

you give him?  

5. Find links to other characters in fiction that have similar characteristics. 

6. Did you imagine Mr. Scrooge in this way? Did the actor come to your expectations? 

What actor would you сchoose for this role? Why?  

7. Imagine you were asked to choose the background music for the scene. What 

would you choose? Think what song would best describe Mr. Scrooge? Why?  

8. Explain why “Mr. Scrooge” is a speaking name?  

9. Try to give a literary translation to the song. 

10. Write a character sketch of Mr. Scrooge.  

11. Draw the portrait of Mr. Scrooge 

12. Find links to the speaking name “Mr. Scrooge” 

13.  Make the poster of Mr. Scrooge's portraits 

 Таким образом, работа по развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции построена на основе различных этапов работы с текстом и 

фильмом. На первом, дотекстовом этапе учащиеся знакомятся и обсуждают 

вопросы теории литературы, связанные с портретным описанием. На этом же 

этапе повторяются выразительные средства языка: метафора, сравнение, эпитет, 

символ и т.д. Учитель также обращает внимание на произношение имен 

собственных в произведении. На втором этапе работы учащиеся знакомятся с 

текстом. На третьем этапе обсуждаются вопросы, связанные с понимаем и 

анализом текста, обсуждением портрета литературного героя. 

 По схожему алгоритму идет работа с фильмом. На первом этапе 

обсуждаются теоретические вопросы, связанные с ономастикой, переходом имен 

собственных в нарицательные. Анализируются говорящие имена и фамилии, их 

значение, приводятся примеры из литературы и культуры и т.д. На втором этапе 

работа построена на задании по аудированию (посмотреть фильм и вставить 

пропуски). На третьем этапе работа построена на обсуждении портрета героя. 

Выполняются такие задания как: придумай другое говорящее имя главному 
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герою, проведи параллели с другими героями из литературы, придумай 

говорящее имя прямо противоположное нарицательному имени «Мистер 

Скрудж», проведи кастинг и подбери актера на роль мистера Скруджа, объясни 

свой выбор, подбери музыку или песню для главного героя и объясни свой 

выбор, объясни, почему имя «мистер Скрудж» стало нарицательным. В качестве 

домашнего задания можно предложить написать сочинение на тему «Портрет 

мистера Скруджа», найти ссылки на использовании имени «Мистер Скрудж» в 

качестве нарицательного, нарисовать портрет мистера Скруджа, сделать 

литературный перевод песни о мистере Скрудже из фильма. Можно также 

предложить составить коллаж из нарисованных портретов.  

 В заключении, можно сказать, что описанная выше работа развивает 

языковую и речевую компетенцию, так как учащиеся формируют умения таких 

видов деятельности как чтение, аудирование, говорение и письмо. Помимо 

языковой и речевой компетенции формируется социокультурная компетенция, 

так как включает анализ произведения известного писателя страны изучаемого 

языка. При этом развивается также и компенсаторная компетенция: работа 

построена на использовании приемов замены языковых средств в оригинале с 

помощью перифраза, антонимии или синонимии. Таким образом, можно 

говорить о том, что развивается в целом иноязычная коммуникативная 

компетенция.  
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L.A. Matveeva 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения бизнес терминологии 

на занятиях по деловому английскому языку в языковом вузе. Рассматриваются 

особенности и трудности обучения студентов - лингвистов терминологии 

подъязыка бизнеса и возможности их устранения. Уделяется внимание 

особенностям образования терминов, а также таким признакам термина, как 

многозначность и синонимия. Представлены различные приемы обучения 

деловой лексике и терминологии. 

Abstract. The article is devoted to the issues of teaching business terminology in 

business English classes at a language University. The features and difficulties of 

teaching business terminology to students of linguistics and possible ways to eliminate 

them are considered. Attention is paid to the features of term formation, and such 

features of the term as polysemy and synonymy. Various methods of teaching business 

vocabulary and terminology are presented. 

Ключевые слова: термин, терминология, специальная лексика, процесс 

обучения 

Keywords: term, terminology, special vocabulary, learning process. 

 

В статье сделана попытка рассмотреть особенности процесса обучения 

терминологии и деловой лексике студентов по специальности «Лингвист-
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переводчик» при освоении дисциплины «Коммуникация в сфере деловых 

отношений и деловая документация» (английский язык). 

Подъязык делового общения является необходимым компонентом всего 

курса обучения иностранному языку, как в неязыковом, так и языковом вузе. 

Современные специалисты, включая лингвистов-переводчиков вне зависимости 

от направления их деятельности, должны обладать знаниями, умениями и навы-

ками делового общения, иметь представления об организационной структуре 

делового мира, нормах делового этикета, в частности, в межкультурном 

контексте. Согласно рабочей программе, основной целью освоения дисциплины 

является формирование общей и коммуникативной компетенций и способности 

студентов использовать язык как средство общения в диалоге культур в 

приложении к сфере делового общения.  

Методике обучения специальной лексике в научной литературе уделяется 

большое внимание, так как ее знание играет огромную роль в развитии речевых 

умений и навыков обучаемых. Однако большинство работ посвящено общим 

методическим принципам обучения или приемам изучения профессиональной 

лексики в неязыковых вузах.  

Изучение терминологии и специальной лексики в языковом вузе имеет ряд 

лингвистических, психологических и организационных особенностей, основным 

из которых являются трудность усвоения специальной лексики студентами 

лингвистами. Это непростая задача и для преподавателя, поскольку он должен 

владеть не только знаниями иностранного языка, но и специальной 

терминологией, обслуживающей различные сферы бизнес деятельности.  

Известно, что семантическим или смысловым ядром любого языка для 

специальных целей и делового подъязыка, в том числе, являются термины и 

специальная лексика. Согласно рабочей программе дисциплины «Коммуникация 

в сфере деловых отношений» обучающиеся осваивают термины различных сфер 

бизнес – деятельности: менеджмент, маркетинг, реклама, банки, финансовая 

деятельность компаний, страхование и другие. Поэтому особенно актуальным 

является обучение студентов-лингвистов терминологии, поскольку без 
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достаточного знания терминов и специальной лексики невозможно проникнуть 

ни в одну специальную сферу деятельности и обеспечивать различные формы 

межъязыковой коммуникации в сфере делового общения. Необходимость в 

обучении терминологии обусловлена и тем, что она выступает основой 

вербализации нового знания. По мнению В.П.Даниленко, терминология той или 

иной сферы деятельности является «средством выражения знания и способом его 

фиксации [1, с. 10 ].  

При обучении терминологии любого языка для специальных целей 

необходимо опираться на современное понимание понятия термин, который 

определяется как «слово или словосочетание, служащее для обозначения понятия 

или специального явления в профессиональной области знания или человеческой 

деятельности» [2, с. 221]. 

Не менее важным является выделение ключевых, базовых или ядровых 

терминов в каждом рассматриваемом подъязыке, которые формируют ядро 

понятийного аппарата той или иной области знания или сферы деятельности. 

Например, при изучении темы «Marketing» базовыми терминами являются такие 

термины, как marketing, marketing mix, market research, field survey, desk study, 

quantitative research, qualitative research, four Ps, four Cs, channels of distribution, 

direct marketing, market share, target audience.  

При обучении деловому подъязыку целесообразно сформировать у 

студентов терминологический словарь-минимум по каждой изучаемой теме, 

необходимый для дальнейшей работы с текстами, аудио - и видеоматериалами. 

При формировании словаря минимума необходимо сопровождать ключевые 

термины дефинициями, которые логически раскрывают их понятия и позволяют 

оперировать ими как элементами научного познания. Однако следует обратить 

внимание студентов на тот факт, что дефиниция термина вследствие условной 

сущности понятия может быть неоднозначной. Поэтому важно 

продемонстрировать возможную вариативность дефиниции для одного и того же 

термина и выбрать ту, которая наиболее полно отражает суть передаваемого 

термином понятия. Таким образом, при работе над терминологией со 
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студентами-лингвистами целесообразным представляется использование не 

только переводных, но и толковых, а также энциклопедических словарей и 

Интернет ресурсов. 

Одним из признаков термина, который надо учитывать при обучении 

терминологии, является его многозначность. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство терминов деловой терминологии стремится к однозначности, среди 

них есть и полисемантичные термины. Например, в банковской терминологии 

термин “acceptance” имеет следующие значения: 1) the words written on a bill of 

exchange to say that a person agrees to pay it; 2) the act of signing a bill to say that you 

promise to pay it; 3) a bill of exchange that has been signed. Обычно многозначность 

терминов устанавливается с помощью толковых терминологических словарей. 

Надежным методом для определения многозначности также является сфера 

функционирования терминов, т.е. их использование в различных видах 

контекстов.  

Еще одним признаком термина, на который следует обратить внимание при 

обучении терминологии, является синонимия терминов. Под синонимией 

понимается использование нескольких специальных лексических единиц для 

именования одного понятия. Как утверждает С.В. Гринев, несмотря на 

многочисленные исследования, многое в причинах появления, 

функционирования и тенденциях развития этого явления до сих пор остается 

неясным [3, с.102]. При обучении бизнес терминологии следует обратить 

внимание студентов на различные типы синонимов – вариантов терминов. 

Например, полные и краткие (Letter of Credit – Credit, Bill of Exchange - Bill); 

аббревиатурные (ATM – automated teller machine, B/L – Bill of Lading, SE – Stock 

Exchange, VAT –value added tax). Также обращают на себя внимание ареальные 

дублеты, отличающиеся ареалом распространения, которые достаточно широко 

представлены в деловом английском языке. Например, chairman (chairwoman) 

(Br.E.) = president of the company (Am.E.); CV(Br.E)=resume (Am.E); sole owner 

(Br.E) =sole trader (Am.E); own brand product (Br.E)=own label product (Am.E); 

upmarket, downmarket (Br.E) = upscale, downscale (Am.E) и др. 
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В основу обучения терминологии положен макрометод, сочетающий в себе 

элементы коммуникативного, когнитивного и интерактивного методов. 

Обучение основано на принципах наглядности, межпредметной интеграции, 

поэтапности формировании лексических навыков и умений. В целях 

формирования и расширения фоновых знаний студентам лингвистам 

рекомендуется самостоятельно осваивать информацию по изучаемой теме из 

русскоязычных источников по экономике и бизнесу. Для выполнения домашних 

заданий необходимо использовать ресурсы Интернет, электронные словари, 

специальные программы. Кроме того, рекомендуется также вести свою 

картотеку по изучаемым темам. 

Обучение терминологии при подготовке специалистов в языковом вузе 

имеет свою специфику и особенности. Вышеописанные подходы и способы 

обучения терминологии дают возможность глубокого осмысления различных 

терминологий, и создается прочная терминологическая база для межкультурной 

деловой коммуникации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

использования видеоматериалов на занятиях по английскому языку в рамках 

дисциплины «Коммуникация в сфере деловых отношений и деловая 

документация» на факультете иностранных языков. Предлагаются практические 

рекомендации по работе с видеосюжетами, направленные на совершенствование 

языковых навыков студентов. 

Abstract. The given article deals with some aspects of using different video 

materials at the lessons of Business English. It contains practical recommendations for 

teachers aimed at improving students’ language skills. 

Ключевые слова: видеоматериалы, обучение иностранному языку, 

коммуникация в сфере деловых отношений. 

Keywords: video materials, teaching foreign language, Business English. 

 

С 5 семестра программы бакалавриата по профилю «Перевод и 

переводоведение» студенты начинают осваивать дисциплину «Коммуникация в 

сфере деловых отношений и деловая документация (английский язык)». Целью 

этого предмета является дальнейшее развитие общей и коммуникативной 
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компетенций и способности студентов использовать язык как средство общения 

в диалоге культур в приложении к сфере делового общения. Очевидно, что 

студенты часто сталкиваются с отсутствием у них каких-либо знаний, связанных 

с этой сферой, они с трудом ориентируются в терминах и понятиях, не 

представляют себе те или иные процессы в сфере деловой коммуникации. 

Помимо формирования и развития у студентов навыков письменного делового 

общения и перевода деловой документации с русского языка на английский и с 

английского языка на русский, задачи дисциплины предусматривают и 

дальнейшее развитие навыков языковой интерпретации и лингвистического 

анализа делового текста, а также ознакомление с характеристиками и 

национально-культурной спецификой различных аспектов устной речи в 

контексте делового общения. 

Использование видеоматериалов в рамках данной дисциплины 

способствует формированию и развитию вышеперечисленных навыков, а также 

стимулирует интерес обучающихся к английскому языку как к универсальному 

языку деловой среды. 

Прежде чем начать использовать видеоматериалы в работе необходимо 

понять, что мы в целом подразумеваем под видеоматериалами. Видеоматериал 

это любая видеопродукция, сочетающая зрительный и звуковой образ, 

характеризующаяся ситуативной адекватностью языковых средств, 

естественностью грамматических форм и лексического наполнения [1, c.148]. Он 

может быть воспроизведен через интернет или посредством технических средств 

с электронного носителя информации. Начиная работать с видеоматериалами, 

необходимо определить, какого рода фрагменты мы будем использовать в 

учебном процессе. Безусловно, видеоматериалы должны соответствовать 

уровню знаний обучающихся, иметь должное языковое содержание, 

соответствовать тематике занятий. Фрагменты должны быть хорошего качества 

и не слишком длинными по продолжительности. На наш взгляд, лучше всего 

использовать аутентичные видеоматериалы: отрывки из художественных 

фильмов, фрагменты интервью, рекламные ролики, фрагменты новостей и 
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информационных передач. Конечно не исключается и использование учебных 

видеоматериалов, которые входят в различные УМК, используемые в обучении. 

Их несомненным достоинством является то, что такие учебные видео, как 

правило, уже дополнены готовыми упражнениями и заданиями, и преподавателю 

не нужно тратить время на их разработку. 

Однако использование аутентичных материалов имеет определенное 

преимущество. Такие материалы создаются для носителей языка; они не 

разработаны специально для учебных целей. Их языковое оформление 

коррелирует с реальным языком и его использованием в реальной жизни, 

отражает актуальные нормы и положения языка. А значит, аутентичные 

видеоматериалы содержат лингвистическую и экстралингвистическую 

информацию сфер жизни общества, связанных с любой деятельностью человека 

(для нас особый интерес представляет сфера делового общения), и показывают 

функционирование языка как средства коммуникации в естественном 

окружении. Таким образом, аутентичные материалы способствуют привлечению 

внимания студентов к учебному процессу, повышению их мотивации к изучению 

иностранного языка. Визуальная составляющая материалов благоприятна для 

создания комфортной среды на занятиях, так как облегчает понимание их 

содержания. Видеоматериалы создают условия для самостоятельной работы 

обучающихся и могут быть легко интегрированы в дистанционный формат 

обучения. Для нас особый интерес представляют видеоматериалы с интернет-

платформы YouTube, так как они отличаются большим разнообразием и 

свободным доступом к ним. 

Определившись с тем, какие видеоматериалы мы будем использовать в 

обучении, необходимо продумать алгоритм работы с ними, чтобы максимально 

извлечь пользу из них. Как и в работе с учебными видеоматериалами, работу с 

аутентичными фрагментами можно разделить на три составляющих: 

допросмотровый, просмотровый и послепросмотровый этапы работы с 

видеоматериалом. 

Допросмотровый этап представляет собой подготовительную работу над 
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видеоматериалом. Преподаватель определяет, какими лексическими единицами 

нужно овладеть обучающимся, разрабатывает упражнения на отработку данных 

лексических единиц. Он акцентирует внимание на социолингвистическом 

материале, который обучающимся необходимо усвоить из выделенного 

фрагмента. Просмотр студентами аутентичного видеосюжета без 

предварительно разработанных специальных заданий, не может положительно 

сказаться на формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 

Просмотровый этап представляет собой собственно работу с 

видеофрагментом. Задания этого этапа можно разделить на две группы: 

1. упражнения непосредственно над лексико-грамматическим материалом, 

представленным в видеосюжете. Они помогают обучающимся воспринимать 

новый для себя языковой материал. 

2. упражнения, стимулирующие дальнейшее использование нового 

лексико-грамматического материала в обсуждении, например, вопросно-

ответная работа по видеофрагменту, которая помогает также проверить и 

глубину понимания видеосюжета. 

Третий этап включает в себя упражнения, использующие видео как стимул 

для обсуждения видеосюжета и подготовки творческих заданий (например, 

презентации о компании или подготовки сопроводительного видеописьма). 

В дальнейшем, оценив преимущества использования аутентичных 

видеоматериалов на занятиях по иностранному языку, мы отобрали несколько 

видеосюжетов и разработали ряд упражнений к ним в соответствии с 

вышеупомянутым алгоритмом работы с такими учебными материалами. В 

результате было разработано учебно-методическое пособие «Деловой 

английский через видео/ Business English Through Video», где обсуждаются 

актуальные вопросы, связанные с организацией бизнеса, трудоустройством, 

предпринимательской деятельностью, торговлей, рекламой. Оно построено по 

тематическому принципу и включает в себя 11 видеосюжетов, по 4 разделам: 

Company Structure, International Business, Recruitment, Advertising. Каждый 

раздел пособия содержит разнообразные упражнения для работы с 
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видеофрагментами на допросмотровом, просмотровом и послепросмотровом 

этапах. В пособие включены задания дискуссионного и творческого характера, 

способствующие развитию и дальнейшему совершенствованию монологической 

и диалогической речи обучающихся. Предлагаются задания для подготовки 

проектных работ и презентаций в рамках тем, обсуждаемых в пособии. Задания 

предполагают как индивидуальную работу студентов, так и парную и 

групповую. После каждого видеофрагмента студентам предлагается задание для 

самостоятельной работы. Каждый видеофрагмент сопровождается QR-кодом, 

что позволяет студентам быстро найти видеоматериал непосредственно на 

занятии, используя свои мобильные устройства, а также работать с 

видеоматериалом дома в период дистанционного обучения. 

Необходимо отметить, что при использовании пособия на занятиях в 

рамках дисциплины «Коммуникация в сфере деловых отношений и деловая 

документация (английский язык)» студенты с удовольствием включаются в 

работу над видеосюжетом. Видна их заинтересованность. Обучающиеся охотно 

выполняют задания, в том числе, задания для самостоятельной работы. Это 

позволяет сделать вывод об эффективности такого рода материалов на занятиях 

и необходимости использовать их в обучении. 
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Аннотация. Статья посвящена онлайн инструментам для организации ice-

breaking activities (icebreakers), т.е. деятельности, которая осуществляется на 

занятии с группой с целью налаживания контакта и установления теплых 

отношений. Подчеркивается важность этого вида деятельности для развития 

социальных навыков студентов. Делается обзор онлайн инструментов, 

рекомендованных современными зарубежными специалистами. Анализируется 

состояние практики в региональном неязыковом вузе.  

Abstract. The article deals with online tools for arranging ice-breaking activities 

in non-linguistic universities. An icebreaker is an exercise, or experience designed to 

welcome attendees, to break the ‘ice’ and warm up the conversation among them. The 

icebreakers are utterly important for developing students’ social skills. The 

recommended tools for online teaching are reviewed. The local practice is examined. 

Ключевые слова: ice-breaking activities, icebreakers, социальные навыки, 

онлайн обучение, студенты университета. 

Keywords: ice-breaking activities, icebreakers, social skills, online teaching, 

university students. 

 

Основные образовательные программы предполагают, что иностранный 
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язык для студентов неязыковых специальностей направлен на формирование 

универсальных компетенций, в том числе социальной. С учетом проблем 

социализации современной молодежи, развитие социальных навыков становится 

одним из приоритетов в преподавании этой дисциплины в вузе.  

Инструментом их развития являются, в том числе, так называемые 

icebreaking activities / icebreakers – приёмы, стимулирующие общение через 

снятие напряжения с участников группового взаимодействия, «ломающие» 

различного рода лед (незнания, непонимания, отчуждения и т.п.). В этом 

широком контексте они стоят в общем ряду с такими приемами, как warmers, 

fillers, energizers, способствующими эффективной коммуникации [1], [2]. 

Существуют разные типы icebreakers [3], [4]. А. Конверс Виллкомм (A. 

Converse Willkomm) замечает, что при наличии множества разных типов можно 

говорить о трех всеобъемлющих, направленных на: взаимодействие (interaction 

ice breakers), обмен информацией (sharing ice breakers) и построение команды 

(team building ice breakers) [5]. 

Коммуникация находится в фокусе внимания специалистов различных 

областей знания, и благодаря этому разработаны многие вопросы эффективного 

взаимодействия в группе, изданы руководства по организации icebreaking 

activities для разных сфер деятельности [6], [7]. 

Однако мир меняется, появляются новые вызовы. Так, ситуация карантина 

ускорила процессы внедрения онлайн обучения, актуализировав поиск и отбор 

эффективных онлайн инструментов в образовательном процессе. 

Осознав возможную перспективу длительного пребывания в онлайн 

режиме, автор задался вопросом использования онлайн инструментов для 

развития социальных навыков и обратился к зарубежному опыту [8]. 

В октябре 2020 года Валерия Саймондс (Dr Valeria (Lo Iacono) Symonds), 

основательница Symonds Training & Research разместила подробный список 

заданий (21 icebreakers), способствующих повышению комфорта в группах на 

дистанционном обучении, с детальными инструкциями и онлайн инструментами 

для их организации [8]. Можно смело рекомендовать преподавателям 

https://symondsresearch.com/
https://symondsresearch.com/


1045  

ознакомиться с этим списком, т.к. он содержит большое количество интересных 

идей для работы со студентами. Что касается инструментов, то лидерами по 

использованию стали: чаты и онлайн доски (15 раз), в том числе сервисы Padlet 

и Lino (по 14 раз), часто упоминались Google Forms, Survey Monkey, Evernote (по 

7 раз), Slimiwiki (6 раз), Breakout rooms (5 раз), единичны случаи использования 

e-mail (2 раза), Twitter, Poll Everywhere (по 1 разу). Все они отличаются 

простотой и элегантностью дизайна. К сожалению, эти инструменты, кроме 

Google Forms, пока не были опробованы автором данной статьи в своей практике.  

В этой связи стало интересно, насколько студенты знакомы с этими 

сервисами; ощущают ли они потребность в новых эффективных инструментах; 

нет ли усталости от использования большого количества разных платформ, ведь 

преподаватель обречен на вечный поиск и апробирование новых техник и 

методов, но готовы ли следовать за ним студенты?  

С целью прояснения ситуации был проведен опрос, в котором приняли 

участие 58 студентов (4 учебных группы) 1 и 2 курсов факультета компьютерных 

наук Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

(программы бакалавриата). Спустя примерно два месяца после начала учебного 

года все группы ушли на дистанционное обучение, при этом занятия по 

английскому языку в них ведутся на платформе Discord.  

Проведенный опрос показал, что подавляющему числу опрошенных (47 

человек – 81%) в процессе обучения онлайн в ходе аудиторной и домашней 

работы на данный момент приходится использовать в среднем от трех до пяти 

платформ. (Имеются в виду только инструменты, которые использует 

(рекомендует) преподаватель в рамках своих курсов). При этом основными 

являются: Google Meet (36 упоминаний), Discord (23), Zoom (22), BigBlueButton 

(14), Google Class (6), LearningApps (3). 27 респондентов (46,6% считают их 

эффективными, 26 (44,8%) – отчасти эффективными, отмечая нехватку 

интерактивности в выполнении практических заданий. 

Из инструментов, перечисленных в статье Валерии Саймондс, только 

Google Forms оказался знакомым студентам: 56 человек (96,6%) о нем слышали, 
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и 49 (84,5%) использовали при обучении (в том числе самостоятельно). Об 

Evernote слышали 4 человека, пользовались – 2; о Survey Monkey слышали 4, 

использовали – 2, о Slimiwiki и Breakout rooms слышали 3, использовали – 1, о 

Padlet слышали 2 человека, использовали тоже 2, о Lino и Poll Everywhere 

слышали – 1, но никто не использовал при обучении.  

На вопрос «Нужны ли Вам новые (дополнительные) инструменты для 

повышения эффективности процесса онлайн обучения в целом?» 9 человек 

(15,5%) ответили «да», 32 (55,1%) – «возможно», 17 (29,3%) – «нет»; в 

отношении изучения английского языка (в рамках курса) в режиме онлайн 

обучения на вопрос о необходимости дополнительных инструментов столько же 

человек (9) ответили положительно, 31 человек (53,4%) ответил отрицательно и 

18 (31%) выбрали ответ «возможно». 

В последнем пункте опрашиваемым предлагалось порекомендовать 

известные им инструменты для повышения эффективности работы в рамках 

курса английского языка в сложившихся условиях онлайн обучения. 11 человек 

(18,9%) высказались, что их все устраивает в том, как организован процесс на 

данный момент, 13 человек (22,4%) затруднились с ответом, 6 (10,3%) 

порекомендовали использовать Google Forms для разного рода тестов, 5 (8,6%) – 

LearningApps. Также были даны отдельные ссылки на интересные ресурсы, 

например, Grammarly, Duolingo, Quizlet и др. Анализ данных рекомендаций 

показывает, что в фокусе внимания студентов – индивидуальная проработка 

языкового материала, социальная сторона элиминируется.  

В связи с этим актуализируется задача преподавателя найти адекватные 

онлайн инструменты для развития социальных навыков и познакомить с ними 

студентов, в том числе переосмысливая применение уже известных технологий 

и имеющихся возможностей.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и определения 

дистанционного обучения, предлагается авторское определение термина 

«дистанционное обучение». Раскрываются особенности online-занятий по 

иностранному языку, и демонстрируется пример использования кейс технологии. 

Автор выделяет преимущества и недостатки online обучения иностранному языку. 

Abstract. The article provides the information about distance learning, its notion 

and definitions. Some features of online classes and the example of case-study 

technology of teaching a foreign language online are given in the paper. To sum up, the 

author presents some advantages and disadvantages of online learning. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, online-занятия, кейс технология, 

преимущества, недостатки. 

Keywords: distance learning, online classes, case-study technology, advantages, 

disadvantages. 

  

Организация современного процесса обучения иностранному языку, так 

же, как и другим дисциплинам в Омском государственном университете им. 

Ф.М. Достоевского, претерпела ряд изменений из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Одни учебные группы занимаются 

дистанционно, в других же практические занятия по иностранному языку 

проводятся комбинированно, то есть, и в очном режиме, и дистанционно. Кроме 

того, в группах студентов с очным участием в практических занятиях есть 
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иностранные студенты, которые могут работать только онлайн, что ещё больше 

усложняет организацию учебного процесса.  

Цель данной статьи – рассмотреть понятие дистанционного обучения и 

обозначить положительные и отрицательные стороны онлайн-занятий по 

иностранному языку. Дистанционное обучение иностранному языку считается 

инновационной формой организации учебного процесса. В педагогической 

литературе существует много определений данному термину, но, к сожалению, 

нет единого. Так, словарь методических терминов определяет дистанционное 

обучение как форму обучения на расстоянии, посредством информационно-

коммуникационных и интернет технологий [1, с. 65]. М.Б. Лебедева в своей 

статье рассматривает дистанционное обучение как способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимися 

[2, с. 17-21]. По определению А.Н. Богомолова дистанционное обучение – это 

процесс получения знаний, формирования умений и навыков с помощью 

специализированной образовательной среды, которая основана на 

использовании информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и которая 

реализует систему сопровождения и администрирования учебного процесса [3, 

с.40-45]. Исходя из выше приведённых, а также других имеющихся определений 

дистанционного обучения, можно сделать вывод, что, несмотря на 

незначительные расхождения в формулировках, по сути, они очень схожи. При 

современной организации учебного процесса дистанционное обучение 

иностранному языку можно определить как своего рода имитацию очной формы 

обучения, основанную на интерактивном взаимодействии преподавателя и 

студента, а также студентов друг с другом на расстоянии посредством 

телекоммуникационных технологий или Интернет-ресурсов.  

Остановимся на некоторых моментах и особенностях организации online- 

занятий в группах студентов первого курса ОмГУ. 
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Рассмотрим оn-line занятия автора статьи, которые проводятся на 

платформе google meet, на базе компьютерных телекоммуникаций в режиме 

реального времени, то есть, по расписанию. В назначенное время группа 

студентов подключается к online встрече с преподавателем и друг с другом. Во 

время самого занятия и при подготовке к нему применяются такие же средства 

обучения, как и при традиционной форме обучения, а именно учебник, 

компьютер, интернет, но только это происходит на расстоянии. На online-

занятии чаще всего используются словесные методы обучения (объяснение, 

беседа, дискуссия, аннотирование). А практические методы (устные и 

письменные упражнения), исследовательский метод (проекты) и аудио-

визуальные средства (презентации, аудиотексты с заданиями, видеофильмы с 

заданиями) выносятся на самостоятельную работу. Как и во время очного 

занятия на online-занятии студенты могут отреагировать на поставленную 

преподавателем задачу, задать голосовой вопрос или написать его в чате, 

дополнить высказывания одногруппников. Для взаимодействия со студентами 

преподаватель может воспользоваться электронной почтой для получения 

обратной связи от студентов, однако это происходит вне занятия. В общем, 

содержание обучения online мало чем отличается от традиционного. 

Примером одного из online-занятий может послужить занятие по теме 

“Friendship” с применением интерактивной кейс технологии (case study), которая 

ранее использовалась только на очных занятиях. Работа была организована по 

уже готовому кейсу. Cтудентам было предложено описание проблемной 

ситуации, отправлена дополнительная информация, раскрывающая контекст 

ситуации и несколько наводящих вопросов, что могло помочь при решении 

кейса. Для ознакомления с материалом студентам, как правило, даётся время (15-

20 минут), а затем каждому студенту предоставляется возможность высказать 

своё мнение. Студенты предлагают свои решения проблемы данной ситуации и 

совместно с преподавателем обсуждают проделанную работу. 

   Как результат, занятие прошло продуктивно, в дискуссии участвовали 

все студенты, и коллегиально было выбрано наилучшее решение проблемы. 
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   Ниже приводится пример использованного кейса во время занятия online 

на платформе google meet. 

   Case. Friendship 

A Russian student, Alexander comes to Liverpool to study. During the exam, he was trying to 

ask his British best friend for help. He considered Nick to be the most reliable and helpful person he 

has ever known. He was bewildered when his friend decided to raise his hand and to complain that 

Alexander was trying to cheat. After that Alexander had to give all his papers and he was dismissed. 

He was devastated as he considered this deed to be the worst treachery. What was wrong? 

 

Background information: 

Cheating in the classroom leads to teaching in later life on the job, in marriage and in 

friendships. People who allow others to cheat on them are just as guilty as those who cheat. Teachers 

as well as students take plagiarism seriously as, in addition to it being a terrible vice, it serves no 

proper educational purpose other than to provide underserved higher grades for the guilty parties. 

Students are encouraged by their teachers to report if they witness any cheating, as everyone must 

have a fair chance to pass the exam and everyone must get what he or she deserves. So, it is common 

practice there to report cheating even if it is your friend, as everyone fights for his or her own success 

and there is no group or team psychology. 

 

Questions: 

- What is the relationship to cheating in your country? 

- Is it common to report cheating even if it is your friend? 

- How is the attitude to cheating in Britain? 

- Why is cheating considered to be a vice? 

- Why is cheating considered to be unfair? 

 

Несмотря на незначительный опыт проведения online-занятий, 

преимущества и недостатки online обучения очевидны. 

Преимуществами дистанционного обучения выступают доступность 

обучения без посещения занятий, комфортные условия работы, мотивация к 

изучению иностранного языка, более широкие возможности студента по 

использованию различных носителей информации (смартфон, компьютер). 

Положительным также является возможность реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению и организация более продуктивной 

самостоятельной работы. 

Недостатками online обучения можно назвать отсутствие межличностного 

общения, ограничение контакта между преподавателем и студентами, а также 

невербальной информации (мимика, жесты). К сожалению, при дистанционном 

обучении недостаточно возможностей по обучению произношению, устной речи 

и аудированию, а так же по корректировке устного высказывания и проведению 
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контроля. Кроме того, подводят и технические возможности студентов, 

поскольку не всегда и не у всех есть доступ к Интернету, а при коммуникации 

иногда наблюдается звуковая асинхронность. Несомненно, для работы в режиме 

online необходима самоорганизованность и самодисциплина студента, а 

домашняя обстановка не всегда этому способствует. И, что немаловажно, 

отсутствует специальная подготовка преподавателей по методике 

дистанционного обучения иностранному языку.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование интерактивных 

тренажеров и других инструментов информационно-коммуникационных 

технологий для обучения иностранному языку в условиях дистанционного и 

гибридных форм образования. Дается краткий обзор существующих на 

сегодняшний день интерактивных тренажеров, приводятся их достоинства и 

способы использования для развития иноязычных навыков и умений. 

Описываются возможности сервиса Online Test Pad для обучения иностранному 

языку.  

Abstract. The article discusses the use of interactive simulators and other tools 

of information and communication technologies for teaching a foreign language in the 

context of distance and hybrid forms of education. A brief overview of the currently 

existing interactive simulators is given, their advantages and ways of using for the 

development of various skills and abilities of a foreign language are mentioned. 

Сapabilities of the Online Test Pad service for teaching a foreign language are 

described. 

Ключевые слова: сервисы для обучения иностранному языку, 

интерактивные тренажеры, конструктор тестов. 

Keywords: services for teaching a foreign language, interactive simulators, test 

constructor. 
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На сегодняшний день, когда в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в стране и в мире многие учащиеся вынуждены изучать предметы 

дистанционно, роль цифровых образовательных технологий нельзя переоценить: 

их можно использовать для работы индивидуально в процессе обучения дома и 

интегрировать в очное обучение в учебном заведении.  

Одним из методов визуализации, который повышает интерес учащихся к 

самостоятельному изучению иностранного языка, является интерактивный 

тренажер. Считается, что 90% информации люди воспринимают с помощью 

зрения. Согласно Изотовой Н.В., Буглаевой Е.Ю., информация, полученная 

посредством органа зрения, более осмыслена, лучше запоминается [1]. Понятие 

«визуализация» произошло от латинского слова visualis,зрительный, наглядный, 

воспринимаемый [2]. Визуализация - это некое промежуточное звено между 

учебным материалом и результатом обучения, которое позволяет 

оптимизировать когнитивные процессы обучающихся [3]. В обучении 

иностранному языку с помощью визуализации повышается уровень 

заинтересованности учащихся; увеличивается объем запоминаемой 

информации; обеспечивается систематизация полученных знаний; 

стимулируются креативные процессы; формируется визуальное мышления. 

Интерактивные тренажеры, основанные на визуализации, созданные при 

помощи программы презентаций Power Point, сочетают в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые наиболее продолжительно удерживают 

внимание обучающегося, делают легче процесс восприятия и запоминания 

информации. 

Под интерактивным тренажером мы понимаем программу, основанную на 

компьютерных технологиях, которая служит для самостоятельного изучения, 

повторения и контроля знаний, умений и навыков по определённой теме. В 

нашей стране активно создаются интерактивные тренажеры для подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, сертифицированных экзаменов, для обучения 

студентов неязыковых и языковых специальностей.  

Интерактивные тренажеры можно использовать при обучении 
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фонетическому, лексическому или грамматическому аспекту иноязычной речи, 

при обучении всем видам речевой деятельности. На сайте EnglishTestStore 

онлайн предлагаются бесплатные интерактивные тесты и упражнения по 

английскому языку. Для формирования навыков письма, например, 

представлены упражнения: Rearrange to make a sentence; Sentence Transformation; 

Sentence Building; English Essay и др. для учащихся разного уровня владения 

иностранным языком.  

Для формирования и развития навыков разговорной речи предложены 

темы для обсуждения, типа: How birthdays are celebrated in your country? Is it better 

for children to grow up in the countryside  or in a  city? Why? Some people prefer to 

eat at food stands or restaurants, while others  prefer to prepare and eat food at home. 

What are your preferences? Why?  После того, как учащиеся слышат вопрос, они 

нажимают на кнопку для записи собственного голоса, озвучивают свой ответ, 

жмут на кнопку «Submit» для сохранения своей записи. 

Применение тренажеров при формировании лексических и 

грамматических навыков значительно усиливает эффективность данного 

процесса. Раздел тренажера, посвященный грамматике, содержит такие аспекты, 

как: Basic English Grammar exercises and tests; English Tenses exercises and tests; 

Advanced English Grammar exercises and tests; Commonly Confused English Words 

и др. Упражнения варьируются от простых до сложных уровней. В упражнениях 

есть ответы и подробные объяснения. 

На этапе семантизации лексических единиц в тренажере предлагаются 

упражнения по нахождению правильного перевода фрагмента, подбору подписи 

к рисунку, нахождению лишнего слова, поиску обобщающего понятия и т.д. С 

целью формирования продуктивных лексических навыков можно использовать 

тренажер для выполнения заданий по выбору подходящих прилагательных к 

существительному, по заполнению пропусков в высказываниях подходящими 

лексическими единицами или задания по выбору фразы для ответа на вопрос.  

Также для развития и тестирования лексико-грамматических навыков 

учащихся в настоящее время в рамках дистанционных и гибридных форм 

https://englishteststore.net/speaking/?p=517
https://englishteststore.net/speaking/?p=2083
https://englishteststore.net/speaking/?p=2083
https://englishteststore.net/speaking/?p=2083
https://englishteststore.net/speaking/?p=2083
https://englishteststore.net/speaking/?p=1529
https://englishteststore.net/speaking/?p=1529
https://englishteststore.net/speaking/?p=1529
https://englishteststore.net/speaking/?p=1529
https://englishteststore.net/speaking/?p=1507
https://englishteststore.net/speaking/?p=1482
https://englishteststore.net/speaking/?p=1446
https://englishteststore.net/speaking/?p=1446
https://englishteststore.net/speaking/?p=1446
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обучения широко используется бесплатный многофункциональный сервис - 

Online Test Pad. С помощью данного сервиса можно конструировать тесты, 

опросы, кроссворды, логические игры и даже создавать диалоговые тренажеры. 

Так, например, в конструкторе тестов предусмотрено большое количество 

различных настроек тестов. Можно быстро и удобно создавать действительно 

уникальный тест под конкретные цели и задачи. Предлагается большое 

разнообразие типов вопросов (одиночный выбор (+ шкала), множественный 

выбор, ввод числа, ввод текста, ответ в свободной форме, установление 

последовательности, установление неких соответствий, заполнение 

пропусков, интерактивный диктант, последовательное исключение). 

Разработчики предоставляют удобный инструмент статистики. Доступен 

просмотр каждого результата, статистики ответов и набранных баллов по 

каждому вопросу, статистики по каждому результату. В табличном виде 

представлены все результаты, регистрационные параметры, ответы на все 

вопросы, которые можно сохранить в Excel. Интерфейс прохождения тестов 

адаптирован под любые размеры экранов. Тесты удобно проходить как на 

персональных компьютерах, так и на планшетных и мобильных устройствах. Что 

касается способов доступа к тесту, то можно дать основную ссылку только тем 

учащимся, которых вы хотите протестировать. Еще один вариант размещения 

теста - это поместить тест на собственный сайт, блог, форум с помощью 

специального кода. И, наконец, можно опубликовать свой тест в общий доступ 

на сайте onlinetestpad.com в соответствующую категорию и тогда его может 

пройти любой пользователь.  

В настоящее время в открытом доступе в разделе "Образовательные тесты" 

имеются грамматические тесты по английскому языку для школьников на знание 

времен, артиклей, абстрактных существительных, местоимений. Также можно 

найти тесты к вузовским курсам иностранного языка по туризму, медицине, 

например, тест к курсу "Коммуникация в сфере туризма" для магистрантов или 

тематические тесты, например, "Система образования в Великобритании". В 

разделе "Кроссворды" есть выкладки заданий по темам к конкретным учебникам 
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английского языка, например, онлайн кроссворд по теме "What do you know about 

British traditions" к УМК "English 8" Кузовлева или просто тематические 

кроссворды и филворды, например, по теме "Работа, профессии". В разделе 

«Диалоговые тренажеры» можно потренировать навыки общения по разным 

темам от игрушек до деловых переговоров.  

 Все сервисы становятся доступными после регистрации на сайте. Для 

экономии времени на сайте имеются видео-уроки, просмотрев которые можно 

быстро понять возможности сервиса. В качестве основных положительных 

моментов пользователи выделяют: удобство сервиса (удобные редакторы, 

наличие личного кабинета, где можно посмотреть кто и как прошел тест), 

возможность обратиться в техподдержку, положительная реакция обучающихся 

от работы с сервисом, процесс создания теста увлекателен, экономия времени 

преподавателя, которое раньше тратилось на проверку письменных тестов. 

Поэтому смело можно сказать, что сервис Online Test Pad не утратит своей 

актуальности, даже когда студенты снова сядут за парты.  

На настоящий момент существует большое разнообразие средств 

информационно-коммуникационных технологий для обучения иностранным 

языкам. Преподаватель должен владеть информацией о них и при 

необходимости выбирать, адаптировать их для конкретных целей обучения и 

группы учащихся. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВО-СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Т. П. Руденко  

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, 

Россия 

LEARNING MATERIAL SELECTION OPTIMIZATION IN BUILDING 

UP ESP STUDENTS’ LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL 

COMPETENCE  

T. P. Rudenko  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Статья рассматривает проблему параллельного 

формирования лингвистической и социокультурной компетенции (ЛСКК) у 

студентов экономических специальностей посредством оптимизации отбора 

предлагаемого им учебного материала. На основе тематических блоков первых 

двух семестров приводятся примеры подобной оптимизации, что иллюстрирует 

возможность распространения этого опыта при обучении студентов первого 

курса других неязыковых специальностей.  

Abstract. The article deals with the issue of building up language competence 

concurrently with socio-cultural competence to students of economics through 

optimization of their learning material selection. On the basis of the first and second 

semester theme blocks, examples of such optimization are provided, which illustrates 

the possibility to extend this experience to teaching first-year students of other ESP 

departments.  

Ключевые слова: студенты неязыковых специальностей, формирование 

ЛСКК, оптимизация отбора учебного материала. 

Keywords: ESP students, building up language and socio-cultural competences 

concurrently, optimization of learning material selection. 
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Глобализация – одна из самых противоречивых и широко дискутируемых 

характеристик XXI века – несмотря на все ее минусы, закономерный процесс 

развития общества, т.к. предполагает переход от разобщенности к 

взаимодействию в рамках межнациональных и межкультурных отношений, что 

требует от людей наличия определенных знаний, умений, навыков и компетенций. 

В этом процессе перестройки, главной движущей силой которой являются 

профессионалы в разных сферах деятельности, важную роль должно играть 

образование (в первую очередь, высшее образование), где обучению иностранным 

языкам должно уделяться большое внимание.  

Какие цели, в этой связи, преследует курс «Иностранный язык» в 

неязыковом вузе? Наряду с практической целью обучения (приобретение 

студентами лингвистической и социокультурной компетенций для реализации 

межкультурного общения), ставятся образовательные (расширение кругозора 

студентов, повышение уровня общей культуры мышления, общения и речи) и 

воспитательные цели (готовность будущих специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, проявление толерантности к 

иному образу мышления, стилю жизни и духовным ценностям, обычаям и 

традициям) [1, с. 7-9].  

Как видим, цели современного вузовского курса «Иностранный язык» 

отвечают новым требованиям времени. Почему же многие выпускники, в 

частности, неязыковых факультетов, сегодня достаточно критически относятся к 

своим знаниям по иностранному языку, приобретенным в стенах вуза? Как можно 

улучшить ситуацию?  

Среди предложений по совершенствованию качества преподавания АПЦ 

(английский для профессиональных целей) заслуживают особое внимание, на наш 

взгляд, следующие: 

 улучшить качество материалов; 

 больше развивать навыки устной речи на АЯ; 

 сделать курс АЯ более продолжительным [2, с. 82].  



1061  

Однако, несмотря на признание важности изучения иностранного языка, и, 

в первую очередь, английского языка как международного языка общения, в 

настоящее время обязательный минимум обучения иностранным языкам на 

неязыковых факультетах в большинстве ВУЗов России составляет всего три 

семестра (в случае ОмГУ – 360 часов / 10 ЗЕ). Такие жесткие временные рамки 

создают немало сложностей в ходе реализации цели совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов.  

Часто обучение иностранному языку неспециалисты упрощенно сводят 

лишь к обучению лексике и грамматике. Однако, как показывает практика, 

процесс общения, включая деловое общение, необходимо также ассоциировать 

с окружением, в котором оно проходит, а его эффективность, помимо знания 

иностранного языка, зависит от многих других сопутствующих факторов, 

например, ситуаций, условий, общепринятых норм и культуры общения, правил 

этикета и поведения (включая речевые), наличия соответствующих фоновых 

знаний о стране, с представителем которой происходит общение. Более того, 

общение — не только вербальный процесс, необходимы также элементарные 

знания невербальных форм выражения мыслей (мимики, жестов), характерных 

для данной культуры.  

Следовательно, содержание рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык», основанное на определенном объеме профессионально 

ориентированного языкового материала, необходимо расширить за счет 

включения в достаточно узкую сетку часов обоснованного реальной 

необходимостью объема информации социально-культурного характера. С 

точки зрения компетентностного подхода речь идет о параллельном 

формировании и развитии у студентов лингвистической и социокультурной 

компетенций, т.е. лингво-социокультурной компетенции (далее ЛСКК).  

Как в условиях обучения иностранному языку в ВУЗе, известных своими 

жесткими временными рамками, справиться с этой нелегкой задачей? 

Общеизвестно, что успешность обучения иностранному языку в большой 

степени зависит от учебных материалов, их эффективности в достижении целей 
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и задач, сформулированных в рабочей программе дисциплины. 

Следовательно, единственно приемлемый выход, на наш взгляд – сделать 

правильный выбор относительно учебных материалов, которые должны 

предоставлять разумный минимум информации как с точки зрения 

необходимого языкового материала по изучаемым темам, так и с точки зрения 

их социокультурной составляющей. Считаем, что основным принципом при 

этом должна стать оптимизация отбора учебного материала.  

Ниже приведем несколько примеров такой оптимизации согласно рабочей 

программе по дисциплине «Иностранный язык» для студентов направления 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере». 

Начиная с тематического блока первого семестра, охватывающего первый 

слой языка (язык повседневного общения), подбираются тексты, 

предоставляющие необходимый минимум языкового материала, а также 

социокультурную информацию по каждой теме. Так, при прохождении темы 

«Характер. Поведение. Невербальный язык» студентам предлагаются тексты и 

задания, формирующие их активный лексический минимум и содержащие 

информацию по этикету и невербальному языку в разных странах (последние 

предполагают проектную работу студентов с презентацией в PowerPoint). Для 

работы над темой «Одежда» подобран текстовой материал, с помощью которого 

студенты знакомятся с ситуацией относительно дресс-кода в некоторых 

компаниях мира. Работа с подтемой «Хобби» в рамках темы «Выходной день» 

предусматривает знакомство как с традиционными, так и с некоторыми 

распространенными на сегодняшний день увлечениями в разных странах. Тема 

«Рабочий день», помимо материала, относящегося к распорядку дня студента, 

знакомит обучающихся с типичным рабочим днем британского менеджера с 

элементами подтемы «Управление временем». Один из текстов, которые 

используются для изучения темы «Работа. Карьера» (второй семестр), 

предлагает советы по поиску работы, как это принято, например, в США. По 

стилям управления и корпоративной культуре в некоторых странах материал 

дается из учебника «Business Across Cultures» (L. M. English, S. Lynn) и др. [3].  
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В качестве рекомендации приводим некоторые источники для работы над 

вышеупомянутыми темами [4, 5].  

Естественно, оптимизация материала это, скорее, вынужденная мера из-за 

временного лимита, хотя в ней есть рациональное зерно – более тщательное и 

критическое отношение к подбору учебного материала, что будет 

способствовать разумной минимизации и построению активного вокабуляра 

студентов. Думаем, что идея соизучения иностранного языка и элементов 

инокультуры в предложенном варианте может быть применена для обучения 

студентов всех неязыковых специальностей в первом семестре. Более того, 

считаем возможным применять подход к обучению иностранному языку с 

учетом оптимизации отбора учебного материала в целом, а не только с целью 

формирования ЛСКК, также при составлении учебных и методических пособий, 

о чем свидетельствовал наш положительный опыт работы на начальном этапе в 

группах студентов естественных факультетов, начинавших изучать английский 

язык в ВУЗе. 
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EXCURSION LESSON IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH 

AT THE UNIVERSITY: PREPARATION EXPERIENCE  

A. E. Sadchikova 
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Аннотация. Охарактеризованы организационные и содержательные 

аспекты подготовительного этапа обучающей игры для будущих актеров, 

студентов 1 курса факультета культуры и искусств Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. Представлена схема письменной 

консультации занятия-экскурсии «Омский государственный академический 

театр драмы», а также структура информационной базы консультирования.  

Abstract. Organizational and substantial aspects of the preparatory stage of the 

learning game for future actors, 1st year students of Culture and Art Department 

Dostoevsky Omsk State University are described. The scheme of written consultation 

of the excursion lesson "Omsk State Academic Drama Theatre", as well as the structure 

of the information base of the consultation is presented. 

Ключевые слова: английский язык в вузе, дистанционное обучение, 

обучающая игра, занятие-экскурсия, подготовительный этап. 

Keywords: the English language at the university, distance learning, learning 

game, excursion lesson, preparatory stage. 

 

 

Интерес специалистов к игровым технологиям обучения иностранным 

языкам в вузе и школе постоянен уже на протяжении многих лет. Так, 

библиографический список к статье [1] включает, в основном, отечественные и 

иностранные публикации, за 2014-2020 гг. Есть в нем и документы 1987, 1989 и 
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2006 гг. Педагогические игры специалисты характеризуют как активную форму, 

прием, инструментарий или метод обучения. Авторы [2, с. 383] рассматривают 

языковые игры как одну из форм игровых технологий, понимаемых как «приемы 

организации педагогического процесса в виде различных педагогических игр, 

характеризующихся поставленной целью обучения и отвечающими ей 

результатами». Авторы многих публикаций связывают эффективность игр с 

проработкой всех деталей подготовительного этапа. 

Тема занятия, описанного в данной статье - подготовка к проведению 

игры-экскурсии ''Омский государственный академический театр драмы''. Нами 

определен вид игры - обучающая, языковая, ролевая, коммуникативная. 

Сформулированы цели занятия: 1. закрепление лексических, грамматических и 

фонетических навыков; 2. усиление коммуникативного взаимодействия и 

творческой активности. Формат проведения занятия для очной формы обучения 

– смешанное обучение: подготовительный этап в дистанционном режиме, 

основной и заключительный – в аудитории. В условиях самоизоляции в связи с 

пандемией коронавируса на всех этапах - применение «… исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий …» [3, 

ст.16]. Состояние электронной информационно-образовательной среды Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского позволило осуществлять 

учебный процесс во втором семестре 2019-2020 учебного года в дистанционном 

режиме [4]. Рассмотрим алгоритм деятельности преподавателя и студентов. 

Преподаватель разрабатывает письменную консультациЮ, которую 

студенты получают и обсуждают в самом начале. Она включает регламент ее 

проведения; описание игровой ситуации и обоснование выбора театра; 

разъяснение особенностей самостоятельной работы, варианты поощрений. 

Приведем фрагмент консультации в качестве примера.  

Регламент занятия – 90 минут, время выполнения отдельных заданий будет 

указано в окончательном варианте плана экскурсии. Предлагаемая ситуация: 

студенты (1-й курс факультета культуры и искусств направление подготовки 

специалистов «Актерское искусство», профиль «Артист драматического театра 
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и кино») проходят практику в Омском государственном академическом театре 

драмы. Это старейший театр города, многие спектакли и актеры которого давно 

известны за его пределами. Студенты проводят экскурсию для участников 

Международного театрального фестиваля «Академия».  

Самостоятельная работа студента/микрогруппы сопровождается частыми 

обращениями к однокурсникам и преподавателю. Задание 1 выполняется 

индивидуально. Для повторения лексики по темам («биография», «театр», 

«профессиональная сфера общения») используются материалы 

соответствующих занятий и задание на соответствие. После выполнения заданий 

2-4 каждым студентом происходит обмен их результатами. Так, выявив 

источники информации, студенты группы/микрогруппы делятся их 

адресами/описаниями, мнениями о достоверности и приемлемости конкретных 

сведений для текста экскурсии; советами по их фиксированию (запись в виде 

текстовых, аудио, видео файлов) для проверки лексики, грамматики и 

произношения; осуществляют взаимопроверку. Микрогруппы готовят варианты 

плана экскурсии, которые обсуждаются с преподавателем. Так же выполняется 

и четвертое задание. Размышления о своих действиях и объяснения их 

результатов, обсуждение с однокурсниками, а затем с преподавателем позволяют 

принять общие решения, например, окончательный вариант плана. 

Создавая информационную базу консультирования, преподаватель 

составляет и выполняет задания, которые будут предложены группе, в том числе 

и план экскурсии со списком источников сведений о театре. Учитывается 

степень подготовленности каждого участника и предварительный состав 

микрогрупп, который редактируется вместе со студентами. В качестве примеров 

– отдельные элементы базы консультирования.  

План экскурсии «Омский государственный академический театр драмы». 

1. О театре: общие сведения; 

2. Проекты; 

3. Фестивали; 

4. Спектакли; 
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5. Актеры; 

6. Режиссеры; 

7. Театр XXI века; 

8. Фрагменты из спектакля. 

Бонусы для получения дополнительных баллов: 

а. Технические данные (в дополнение к п.1плана экскурсии); 

б. Награды театру, спектаклям, режиссерам, актерам;  

в. Спектакли из репертуара театра, поставленные за рубежом, киноверсии 

спектаклей на английском языке. 

Список источников информации (фрагмент). 

1. Омский академический от истоков: [кн.- альбом] / М-во культуры 

Ом. обл., Ом. акад. театр драмы; [Яневская С. В.]. Омск : ЛЕО, 2004. 318, [1] с. : 

ил., портр., цв. ил.  

2. Омский государственный академический театр драмы: сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://omskdrama.ru (дата обращения: 25.10.2020). 

Студенты выполняют следующие задания: 

1. повтор пройденной лексики;  

2. выявление круга источников сведений по каждому пункту плана; 

3. составление плана экскурсии;  

4. выбор фрагментов спектакля театра и перевод с русского языка на 

английский язык для озвучивания, репетиции в микрогруппах. 

Недостаток опыта проводимых занятий-экскурсий не дают автору право с 

уверенностью говорить об эффективности подготовительного этапа. Среди 

вопросов, требующих анализа в будущем - успешность освоения основного 

лексического, грамматического и фонетического материала, развития навыков 

межличностной коммуникации и многоаспектного поиска информации, 

создание условий, требующих творческого подхода к процессу проектирования 

будущего занятия. 

 

 

https://omskdrama.ru/
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Л.Ю. Семейн 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

ON ONE OF THE APPROACHES TO THE ANALYSIS OF 

PEDAGOGICAL DISCOURSE IN ARTISTIC TEXT 

L.Y. Semeyn 

Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russia 

 

 Аннотация. В статье описывается возможный подход к рассмотрению 

коммуникативных ситуаций педагогического дискурса, представленного в 

художественном тексте. Предлагаемый подход базируется на схеме анализа 

институционального дискурса, к которому педагогический дискурс относится. 

Анализ участников дискурса проводится через определение их ролей и статуса в 

ситуации общения, а также выбранные ими стратегии. Показывается, как в 

общении конструируется статус педагога и как смена роли может оказать 

влияние на успешность коммуникации. 

 Abstract. The paper describes a possible approach to considering 

communicative situations of pedagogical discourse presented in artistic text. The 

approach suggested is based on the analysis scheme applied to institutional discourse 

with pedagogical discourse as one of its types. The participants of the discourse are 

analyzed by means of specifying their roles and status in the communicative situation, 

and the strategies selected. The research shows how teacher status is being constructed 

in communication and how role changes can influence its success. 

Ключевые слова: педагогический дискурс, художественный текст, 

коммуникативная ситуация, содействующая стратегия, статус. 

Keywords: pedagogical discourse, artistic text, communicative situation, 

supportive strategy, status. 
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 Работа с художественным текстом занимает важное место в процессе 

обучения иностранному языку в языковом вузе и связана с целым рядом 

дисциплин и разделов. Среди художественных текстов, вовлекающих читателя в 

диалог, особое место занимают тексты педагогической тематики, о чем также 

свидетельствует и существование особого жанра school story. Такие тексты 

способствуют формированию профессиональных компетенций будущего 

педагога, основной из которых является успешное взаимодействие в различных 

ситуациях педагогического общения. 

 Представленные в художественных текстах ситуации педагогического 

общения можно рассматривать сквозь призму дискурсивного подхода, 

основывающегося на коммуникации, центральную роль в которой играют люди. 

Подобный подход поможет через анализ коммуникативных ситуаций, 

отраженных в тексте, выстраивать свое собственное вербальное и невербальное 

поведение, внося в него необходимые коррективы. 

Педагогический дискурс рассматривается как вид институционального 

дискурса, выделяющегося на основании социолингвистических признаков, и 

анализируется по следующей схеме: характеристика типовых участников 

педагогического дискурса, определение хронотопа, целей, ценностей, стратегий, 

жанров, прецедентных текстов и дискурсивных формул [1, с. 209]. 

В работе делается попытка проанализировать педагогический дискурс, 

представленный в хрестоматийном художественном тексте – отрывке из повести 

Мисс Рид Fresh from the Country (1960), озаглавленном Anne Meets Her Class [2], 

в котором молодой учитель начальной школы знакомится со своим классом. 

Типовые участники педагогического дискурса – учитель и ученик, базовая 

пара в коммуникации, представлены в ситуации знакомства: начинающего 

педагога мисс Лейси (Miss Lacey) представляет классу директор школы мисс 

Эндерби (Miss Enderby). Нерешительность не имеющего опыта педагога 

проявляется прежде всего в невербальных средствах коммуникации – 

зрительный контакт с детьми, пристально рассматривающими нового учителя, и 

выражающее беспомощность его лицо (feeling helpless). Важную роль играют 
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голосовые характеристики приветствия – педагог свой голос не узнает (in a voice 

which bore no resemblance to her own), что выдает его волнение. Следует особо 

отметить, что приветствие является одной из двух фраз, представляющих всю 

вербальную коммуникацию молодого педагога, при этом бóльшая часть 

коммуникации носит невербальный характер. Все это не работает на авторитет 

мисс Лейси как педагога, который изначально обладает авторитетом. 

Совершенно иначе выстраивается коммуникация мисс Эндерби с 

учениками, где четко прослеживается асимметрия ролей и авторитет директора: 

в начале используется настраивающая стратегия («детям с учителем повезло») с 

акцентом на имени педагога, при этом голосовые характеристики транслируют 

уверенность (firmly, with emphasis). Своеобразно представлены другие стратегии 

дискурса – содействующая и организующая, передающие ироничное отношение 

директора через использование им косвенных речевых актов: ‘Can you say that? 

Perhaps you could say ‘Good morning’ to your new teacher?’ К иронии директор 

прибегает и в заключительной интеракции в ожидании, что кто-нибудь из 

учеников, соблюдая этикет, откроет дверь: ‘Is no one going to remember his 

manners?’ Специфика содействующей стратегии, направленной на создание 

оптимальных условий для формирования личности, заключается в данном 

случае в критике, категоричность которой снижается за счет иронии. Об 

эффективности этой стратегии в такой форме свидетельствуют действия 

учеников (некоторые из них бросаются к двери). Аналогичная же реакция 

молодого педагога, воспринимающего критику на свой счет, указывает на 

отсутствие асимметрии в базовой паре «учитель – ученик» – учитель ведет себя 

как ученик, что вызывает у читателя улыбку. Еще одна стратегия – оценочная – 

представлена в заключительной интеракции директора (‘Thank you, dear, thank 

you.’), где положительно оценивается знание учеником норм и правил этикета. 

Статус директора конструируется в общении с молодым педагогом, где 

директор выступает в роли учителя, инструктора и старшего товарища, а мисс 

Лейси – ученика. Изменяется и содействующая стратегии, в основе которой 

лежит уже не критика (как с учениками), а эмпатия, сокращающая дистанцию: 
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директор оказывает помощь (I should give out paper and coloured pencils) и дает 

советы (‘Keep them busy while…’, ‘If I were you, I should keep an eye on that boy.’). 

Дистанция между директором и учениками изменяется и в одной и той же 

коммуникативной ситуации с противопоставлением хорошего класса плохому 

ученику: надежда на сотрудничество всего класса с мисс Лейси дистанцию 

сокращает (‘I expect you to help Miss Lacey in every way’), а строгий тон вопроса к 

нарушителю порядка (‘D’you hear me, Arnold?’) эту дистанцию увеличивает. 

Содействующая стратегия директора должна также помочь молодому 

учителю интегрироваться в педагогический коллектив и успешно выполнять 

свою работу (знакомство мисс Лейси с коллегами, готовность помочь в решении 

вопросов). Вместе с тем руководитель (предлагая выпить чашечку чая) старается 

установить доверительные отношения, что можно рассматривать как смену 

институционального дискурса дискурсом бытовым. 

Следует отметить и целый ряд невербальных средств коммуникации 

директора, представленных в основном характерными для педагогического 

дискурса жестами и мимикой: знак рукой, разрешающий ученикам сесть (Miss 

Enderby motioned to the children to take their seats), поднятые в удивлении брови 

(не открывая перед выходящим директором дверь, дети тем самым нарушают 

этикет), пристальный взгляд (значение которого учениками не декодируется, что 

побуждает директора использовать вербальный код (см. выше), жест, 

останавливающий молодого педагога. Все это свидетельствует о высоком 

статусе директора, который подчеркивается автором через метафору и эпитет – 

sailed majestically into the corridor. 

Если рассматривать Мисс Лейси как участника коммуникации, то 

нетрудно заметить, как в рассказе статус молодого учителя кардинально 

меняется. В первой части рассказа (до ухода директора) вербальное 

взаимодействие молодого учителя представлено единственной этикетной 

формулой – приветствием учеников.  

Особенность коммуникации мисс Лейси определяется ее невысоким, в 

отличие от директора, статусом молодого и неопытного педагога, 
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испытывающего перед классом смущение и даже страх (вялая улыбка – watery 

smile и неузнавание собственного голоса (см. выше). Практически полное 

отсутствие вербальных средств коммуникации отчасти компенсируется 

средствами невербальными: выражающий интерес взгляд (реакция мисс Лейси 

на несоответствие внешности мальчика и его дурного, по мнению директора, 

поведения); вздрагивание и бросок к двери (реакция на неправильно понятый 

упрек по поводу неоткрытой двери). Каждое из перечисленных действий 

передает важную информацию о коммуниканте – его живом уме и способности 

быстро реагировать на происходящее. 

В отличие от первой части рассказа, во второй части (после ухода 

директора) коммуникация между участниками базовой пары «учитель – ученик», 

во всех ее видах, отсутствует: многочисленные учащиеся (поданные через 

метонимическую модель forty-six tongues) об учителе мгновенно забывают, а сам 

учитель, не обладающий авторитетом, превращается из субъекта (агента) в 

наблюдателя. Попытка восстановить свой статус связана с прецедентным 

текстом – правилом, как учителю следует в подобной ситуации себя вести, и где 

его молчание – знак, заставляющий класс перестать шуметь. 

Важным является то, что правило не работает и молодой педагог 

становится свидетелем вытеснения институционального дискурса бытовым. 

Интересно, что в непринужденной болтовне и обмене впечатлениями, отдельные 

учащиеся, в соответствии с их гендерными характеристиками, конструируют 

свой статус – это демонстрация поздравительных открыток их счастливым 

обладателем и попытка Арнольда (см. выше) показать шрам, 

свидетельствующий о его мужестве. 

Выбор педагогом тактики решительных действий определяется 

нарастающим беспорядком, ставящим под угрозу здоровье детей (ученик 

получает травму от упавшего стула). Для восстановления порядка мисс Лейси 

приходится нарушить «золотое правило», прибегая к императиву – криком 

(буквально «рыком» – she roared) учитель заставляет детей занять свои места. Об 

эффективности данной тактики свидетельствует реакция детей – мгновенно 
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осознав статус учителя, они возвращаются к выполнению роли учеников. 

Интересна и неоднозначная реакция педагога на столь разительную перемену 

(оксюморон with a pleasurable shock), поскольку оказавшийся эффективным 

метод шел вразрез с педагогическими постулатами. 

Поскольку педагогический дискурс отражается в тексте художественном, 

дополнительную информацию могут нести и имена его участников. Например, 

фамилия учителя Lacey соотносится с именем нарицательным lace («тесьма», 

«кружево»), а в фамилии директора – Enderby – выделяется компонент end. 

В тексте представлены и другие составляющие педагогического дискурса. 

Так, хронотоп очерчен довольно хорошо – это время урока, который проводится 

в классе. Дополнительные характеристики создаются деталями. Так, о размерах 

аудитории можно судить по количеству находящихся в ней учеников (46). 

Особое место занимают настенные часы как деталь интерьера, связанная со 

временем, релевантность/нерелевантность которого определяется ролями 

участников дискурса (для учителя оно важно, а ученики его просто не замечают). 

Таким образом, представленный в художественном тексте педагогический 

дискурс моделирует ситуации реального общения учителя и ученика, что 

представляет для будущих педагогов определенную ценность в познавательном 

плане. Предложенный подход к работе с художественным текстом 

педагогической тематики, при котором определяются роли участников дискурса 

и их статус, а также выбор коммуникантом стратегий, позволяет лучше понять 

текст, объяснить успех или неуспех представленной в нем коммуникации, что, в 

свою очередь, может помочь молодому педагогу в выстраивании эффективной, 

коммуникации.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает специфику 

преподавания иностранного языка в дистанционном режиме, а также проблемы, 

с которыми сталкиваются преподаватели иностранных языков в 

профессиональной деятельности и способы решения таких проблем. Особое 

значение придается проблеме контроля деятельности студента на занятии и 

полной переработке некоторых традиционных форм деятельности 

преподавателей.  

Abstract. The article deals with specifics and problems of distance learning for 

teachers of foreign languages. The author shares her experience in the field and offers 

solutions for solving the inevitable problems. The suggested approach focuses on the 

issue of controlling students’ activity during on-line classes and complete rework of 

some traditional activities and assessment types that teachers are used to. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, специфика преподавания 

иностранного языка, практические решения, система прокторинга 

Keywords: distance learning, specifics of teaching a foreign language online, 

practical solutions, proctoring system. 

 

События 2020 года поставили перед преподавателями иностранных 

языков (далее ИЯ) нелегкую задачу – продолжать освоение традиционных 

дисциплин нетрадиционными средствами. Несмотря на явные ограничения, 

которые предполагает «дистант», преподаватели стремятся обеспечить высокое 
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качество обучения, но зачастую они сталкиваются с рядом трудностей и 

неожиданных преград. В данной статье мы рассматриваем ряд 

распространенных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели во время 

дистанционного обучения и пути их решения. 

Дистанционное обучение ИЯ имеет определенную специфику и 

отличается от дистанционного обучения математике или физике. Специфика 

обучения ИЯ, прежде всего, связана с тем, что ведущим компонентом 

содержания обучения являются не основы наук, а способы деятельности – 

обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению и письму. Академик Щерба Л.В. указывает на то, что обучение ИЯ есть 

обучение некой деятельности и специфика предмета состоит в овладении 

речью, общением, в формировании речемыслительной деятельности [1]. Среди 

других особенностей обучения ИЯ Л.П. Владимирова отмечает 

беспредметность, меньшую плотность общения и другой объем учебных 

действий [2]. Переход на дистанционный режим обучения не задел 

преподавателей теоретических дисциплин, лекторов, но в связи с данной 

спецификой, во многом особенно остро задел преподавателей, ведущих 

практические дисциплины. 

Большинство преподавателей ИЯ плохо знакомы со всем спектром 

программного обеспечения и веб-сервисов, которыми они могут пользоваться 

на занятиях. Решить проблему общей неосведомленности преподавателей о 

новейших дистанционных технологиях можно, организуя постоянные курсы 

повышения квалификации и семинары, которые направлены конкретно на 

преподавателей ИЯ, а не на преподавателей в общем, т.к. обучение ИЯ требует, 

в основном, практического подхода. Данные курсы должны носить 

практический характер и давать преподавателям конкретные инструменты для 

повышения качества онлайн-занятий.  

Содержание таких курсов должно быть скрупулезно подобрано для 

преподавателей ИЯ и предоставлять не только общие решения, но и частные, 

для конкретных задач и видов работы, которыми пользуются они (работа по 
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карточкам онлайн, заполнение пропусков, специальные сервисы для 

аудирования и т.д.) Еще одна проблема здесь в том, что преподавателям на 

таких курсах часто предоставляют огромное множество решений и вариантов, 

не дав экспертного заключения о том, какие сервисы и программы лучше себя 

зарекомендовали и какими пользоваться удобнее, предоставив выбор из 

нескольких вариантов. Так, например, мы часто были свидетелями того, как 

вузы рекомендовали преподавателям свои собственные наработки и 

платформы, наравне с популярными и устоявшимися решениями, типа Zoom, 

Google Meet или Discord, которые более стабильны и лучше подошли бы для 

дистанционного обучения. Это вводит преподавателей в заблуждение и требует 

от них больше времени на «тестирование» всевозможных вариантов. 

С началом активного перехода на онлайн-обучение многие 

преподаватели ИЯ заметили, что некоторые традиционные виды работы, к 

которым они привыкли и которые прописаны в рабочих программах 

дисциплин, оказались «сломаны». Так, преподавателям фонетики сложно 

улавливать тонкости интонации и правильность произношения звуков из-за 

качества связи, а следить за правильной артикуляцией фактически невозможно. 

Практически все виды работы, которые подразумевают заучивание текстов, 

например, стихов или диалогов на ИЯ, и их дальнейшее воспроизведение 

оказались во многом лишены смысла, т.к. у преподавателей нет возможности 

проконтролировать, действительно ли студент выучил текст или он просто 

читает его «по бумажке».  

Контроль деятельности студента на занятии и объективная оценка знаний 

и умений студента стала еще одной проблемой, ведь на занятии в очном режиме 

у преподавателя всегда есть возможность обеспечить максимальную 

прозрачность и честность процесса, в то время как онлайн преподаватель не 

может быть уверен, что работа была выполнена студентом самостоятельно и 

без шпаргалок. Так, при написании контрольного эссе мы не можем быть 

уверены, что его написал действительно наш студент, как мы не можем быть 

уверены, что диалог за него составлял не его «друг за кадром». В режиме 
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реальных экзаменов нам помогут системы прокторинга - специальные 

многоступенчатые системы проверки личности студента и «честности» его 

работы, которые получают доступ к веб-камере и рабочему столу 

экзаменующегося, но даже это не гарантирует 100% прозрачности 

происходящего. Решить эту проблему полностью практически невозможно, т.к. 

у студента всегда остается возможность для использования дополнительных 

средств, облегчающих ему задачу. Таким образом, нам остается либо 

положиться на честность студента, либо отойти от тех видов работы, которые 

преподаватель не в состоянии контролировать в режиме онлайн и 

фокусироваться на спонтанных видах работы, которые активизируют знания, 

умения и навыки, полученные до данного конкретного занятия, например, 

замена диалога беседой с преподавателем по заданной теме, тщательное 

обсуждение эссе и перевод его фрагментов со студентом. 

Следующей группой проблем можно выделить проблемы технического 

характера, которые возникают у студентов и преподавателей: проблемы с 

Интернет-соединением, собственно с программным обеспечением или 

оборудованием. Для некоторых решаются они достаточно просто – заменой или 

настройкой оборудования, сменой провайдера или увеличением ширины 

потока данных, но ситуация показывает, что у многих студентов нет доступа к 

лучшему оборудованию или провайдеру. Таким образом, единственным 

реально выполнимым решением должна стать качественная настройка 

имеющегося оборудования, которой необходимо обучать преподавателей и 

студентов наряду с другими составляющими дистанционного обучения.  

Последняя проблема, которую хотелось бы обсудить в рамках данной 

статьи, затрагивает авторское право и связана с применением преподавателями 

учебников на онлайн-занятиях и копировании и распространении их 

материалов целиком или частично. Преподавателям зачастую приходится 

фотографировать или сканировать страницы учебников или присылать 

студентами файлы книг целиком, что не может не повлечь за собой вопрос о 

законности таких действий. Статья 1274 Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации упоминает, что в образовательных учреждениях допустимо 

использование материалов, полученных законным путем в «объемах, 

оправданных целью цитирования» и «без цели извлечения прибыли» [3]. 

Однако законность использования электронных копий учебников, которые 

подпадают под такие материалы, но которые были отсканированы или 

получены из сети Интернет остается под вопросом. Такие действия 

преподавателей требуют дополнительного разъяснения и гарантий, во 

избежание недопонимания и сложностей с правообладателями данных книг, 

которые настраивают на запрете незаконного распространения их учебников.  

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что многие из 

представленных проблем или трудностей требуют комплексных решений. Они 

требуют вовлечения студентов и администрации вуза для обеспечения 

качественного оборудования, современных программ и соответствующих форм 

контроля. Ведь от того, насколько быстро российское высшее образование 

полностью адаптируется к дистанционному образованию, зависит дальнейшая 

конкурентоспособность наших студентов. 
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использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях. 
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования по организации 

личностно-ориентированного процесса обучения английскому языку в тесной 

взаимосвязи с профильными дисциплинами направлений подготовки студентов. 

Представлена психолого-когнитивная модель студента технического вуза, 

которая реализована в информационной образовательной среде и используется 

для формирования индивидуальных маршрутов самостоятельной работы 

студентов. Приведены результаты педагогического эксперимента. 

Abstract. The article contains the results of a study on the organization of a 

personality-oriented process of teaching English in close relationship with the profile 

disciplines of students' training areas. The article presents a psychological and 

cognitive model of a technical University student, which is implemented in the 

information educational environment and is used to form individual routes for 

independent work of students. The results of a pedagogical experiment are presented. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, психолого-

когнитивная модель студента, информационная образовательная среда. 
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the student, information educational environment. 

 

Развитие англоязычной коммуникативной компетенции является 

неотъемлемой составной частью подготовки будущего инженера. Выпускники 
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технических направлений должны понимать техническую документацию на 

английском языке без помощи Интернет-сервисов автоматического перевода, 

часто искажающих смысл технического текста, уверенно работать с 

англоязычными программными продуктами, обмениваться опытом с 

зарубежными коллегами. Большинство студентов технических вузов, понимая 

всё вышеизложенное, мотивировано к изучению английского языка. Тем не 

менее, для организации продуктивного процесса обучения в рамках дисциплин 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

с крайне ограниченным количеством часов аудиторных занятий, требуется 

обратить внимание на современные подходы и методики[1, с.11]. 

Применение личностно-ориентированного подхода к преподаванию 

английского языка на технических направлениях является объективной 

необходимостью. Занятия по иностранному языку проходят в небольших 

группах, поэтому сразу становится ясно, что студенты-первокурсники обладают 

очень разным начальным уровнем владения языком, разными типами мотивации 

к обучению и скоростью освоения материала. В таких условиях ориентация на 

«среднего» студента приведёт к тому, что и более слабые, и более сильные 

потеряют интерес к предмету и не достигнут того результата, который могли бы 

получить при эффективном личностно-ориентированном обучении. Подробное 

обоснование положительных аспектов личностно-ориентированного подхода к 

преподаванию иностранного языка содержится в [2, с. 60], там же приводится 

обзор способов его реализации в техническом вузе. 

В данной статье представлены результаты выполненного автором 

исследования по организации личностно-ориентированного процесса обучения 

английскому языку в тесной взаимосвязи с профильными дисциплинами 

направлений подготовки студентов. Экспериментальное обучение проводилось 

для студентов нескольких направлений подготовки в области информационных 

технологий, однако этот опыт можно распространить и на другие направления. 

Представленный способ организации обучения основан на полноценном 

использовании возможностей электронной образовательной среды технического 
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вуза для организации самостоятельной работы студентов. В процессе 

исследования была сформирована психолого-когнитивная модель студента, 

которая реализована в образовательной среде и используется для формирования 

индивидуальных маршрутов. В [3, с. 16-18] содержится описание среды, в 

которой проходит процесс обучения будущих специалистов ИТ-направлений в 

Вологодском государственном университете. 

Подчеркнём, что представленная далее психолого-когнитивная модель 

студента является междисциплинарной, а её формирование выполнялось 

автором в тесном сотрудничестве с преподавателями выпускающей кафедры и 

представителями работодателей. Для уточнения структурного состава модели 

была поставлена задача выделения множества профессионально значимых 

личностных качеств инженера. Анализ литературы и ресурсов Интернет по 

данной проблеме позволил выделить три множества компонентов модели: 

1. {Когнитивные характеристики}={Интеллект, Память, 

Внимательность, Логические способности, Креативные способности}; 

2. {Регуляция деятельности}={Ответственность, Работоспособность, 

Самостоятельность, Инициативность}; 

3. {Мотивационно- волевые качества}={Мотивация,  Целеустремлённ

ость}. 

Важно, что все выделенные качества поддаются количественному 

измерению. Далее представим результаты эксперимента, в котором выполнялось 

измерение психолого-когнитивных характеристик студентов и оценка влияния 

различных качеств личности на результаты обучения английскому языку. 

Экспериментальный материал был собран в процессе дистанционного 

обучения в период действия ограничительных мероприятий в связи со сложной 

эпидемической обстановкой. В результате интенсивного электронного обучения, 

в том числе, и английскому языку, в электронном хранилище данных было 

собрано много информации, полезной для анализа. Значения параметров 

психолого-когнитивной модели были получены ещё до введения карантинных 

мероприятий путём тестирования и анкетирования на добровольной основе. 
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Опыт показал, что студенты охотно соглашаются на участие в эксперименте, в 

результате чего все данные для эксперимента были в наличии. 

 В процессе обработки экспериментальных данных был применён 

корреляционный анализ. Для количественной оценки зависимостей между 

личностными качествами студентов и результатами обучения был вычислен 

коэффициент ранговой корреляции Стирмена. В таблице 1 представлены 

результаты анализа для дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (1 курс, в эксперименте участвовало 25 студентов). 

Результаты обучения в таблице представлены двумя столбцами, поскольку 

в процессе обучения студенты проходят два вида тестов (по 5-6 тестов каждого 

вида) – лексические тесты устанавливают уровень словарного запаса в рамках 

профессиональной тематики, тесты речевых умений оценивают способность 

использовать словарный запас на практике. Параметры психолого-когнитивной 

модели (качества студентов) в таблице расположены в порядке убывания 

среднего значения двух коэффициентов. 

Таблица 1. Корреляция между результатами обучения дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» и личностными качествами студентов 

Параметр 

психолого-когнитивной 

модели 

Способ количественного 

измерения параметра 

Коэффициент корреляции 

Лекс

ические 

тесты 

Тесты 

речевых умений 

Мотивация 

 

Внимательность 

Интеллект 

Запоминание 

связанного материала 

Запоминание 

несвязанного материала 

Ответственность 

 

Логическое 

мышление 

Креативность 

Оценка 

преподавателя, 

анкетирование студента 

Корректурная проба 

Бурдона 

Тест Айзенкана IQ 

Тесты по методике 

Лёзера 

 

Тесты по методике 

Лёзера 

 

Оценка товарищей по 

группе и преподавателей 

0,87 

 

0,75 

0,71 

0,70 

 

0,81 

 

0,78 

 

0,43 

0,32 

0,73 

 

0,67 

0,69 

0,65 

 

0,55 

 

0,53 

 

0,52 

0,51 
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Тест Войнаровского 

Опросник Туник 

 Результаты эксперимента подтверждают вывод о том, что решающим 

фактором успешности обучения английскому языку в техническом вузе является 

мотивированность студента. Этот показатель, по нашему мнению, оценивается 

объективно – студенты заполняют довольно подробную анкету, по результатам 

анкеты и на основе собственных наблюдений преподаватель оценивает уровень 

мотивации как высокий, средний или низкий. Высокая степень корреляции 

внимательности с результатами выполнения тестов присутствует во всех 

дисциплинах, по которым выполнялся анализ корреляционных зависимостей, 

очевидно, это качество необходимо для успешного прохождения любого теста. 

Ограниченный объём статьи не позволяет подробно остановиться на 

вопросе выстраивания индивидуальных маршрутов самостоятельной работы 

студентов и конкретных приёмах обучения в соответствии с психолого-

когнитивной моделью студента. В этом направлении исследование ещё 

продолжается. Тем не менее, уже можно сделать вывод о том, что 

представленный способ реализации личностно-ориентированного обучения 

имеет хорошие перспективы в процессе развития англоязычной 

коммуникативной компетенции студентов технических направлений. 

 

Список литературы: 

1. Батунова И.В., Лобынева Е.И., Николаева А.Ю. Применение 

эффективных методов обучения на занятиях по иностранному языку в 

неязыковых (технических) вузах // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2018. №1 (67). С.11-14. 

2. Герасименко Е.В., Арямнова М.А., Алексеенко И.В. Технологии 

реализации личностно-ориентированного подхода в процессе обучения 

иностранному языку студентов инженерных специальностей // Современное 

педагогическое образование. 2019. № 11. С. 59-62 

3. Швецов А.Н., Ржеуцкая С.Ю., Сергушичева А.П., Суконщиков А.А. 



1086  

Архитектура интеллектуального агентно-ориентированного учебного комплекса 

для подготовки специалистов технического профиля. // Открытое образование. 

2018. 22(3) С.14-24. 

  



1087  

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ 

ГРУППАХ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN MIXABILITY GROUPS OF 

NONLINGUISTIC FACULTIES 

Zh. Yu. Shatskaya1, O.K. Surgutskaya1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена организации учебного процесса обучения 

иностранному языку в группах студентов с разным уровнем владения ИЯ на 

неязыковых факультетах. В статье рассматриваются причины использования 

разноуровневого подхода, специфика обучения студентов. Выделяются наиболее 

часто встречающиеся проблемы, обозначаются возможные пути их решения.  

Abstract. The article describes how to organize multilevel foreign language 

training of students in nonlinguistic faculties. It reveals the causes of using multilevel 

approach, special features of training students of nonlinguistic faculties. It highlights 

some difficulties and ways of solving problems associated with the implementation of 

this technology. 

Ключевые слова: образовательное пространство, владение иностранным 

языком, разноуровневое обучение, неязыковые факультеты, разноуровневые 

группы.  

Keywords: educational environment, foreign language proficiency, multilevel 

training, nonlinguistic faculties, mixed ability groups. 

 

В последнее время в образовательном пространстве прочно закрепилось 

личностно-ориентированное обучение. Обучение построено на принципе 

вариативности, т.е. использовании разнообразного содержания форм учебного 
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процесса, при котором выбирается нужное с учетом развития каждого студента. 

А.Н Леонтьев утверждает, что «чтобы не формально усвоить материал, нужно не 

«отбыть» обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы 

оно имело жизненный смысл для учащегося» [1, с. 378].  

При построении обучения иностранному языку на неязыковых 

факультетах необходимо учитывать ряд факторов, таких как отсутствие 

преемственности между школой и вузом и недостаточный уровень подготовки 

студентов. Для того, чтобы решить задачу по выравниванию иноязычной 

подготовки и доведению ее до уровня, необходимого для обучения в вузе, нужно 

использовать индивидуальный подход.  

Преподаватели иностранных языков неязыковых факультетов работают со 

студентами разного уровня владения иностранным языком. Некоторые 

соответствуют продвинутому уровню, демонстрируют хорошие навыки 

говорения, аудирования и письма, другие обладают только базовыми навыками.  

Поскольку современные студенты настроены на изучение материала, где 

могла бы проявиться их активность и самостоятельность, применение 

разноуровневых заданий является весьма актуальным. Разноуровневое обучение 

– это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках 

которого каждый студент имеет возможность овладевать учебным материалом 

на разном уровне. При обучении студентов иностранным языкам на неязыковых 

факультетах темы, предписанные программой, остаются едиными для всех 

уровней обучения. Однако наполняемость и сложность одного и того же 

учебного материала варьируется в зависимости от группы.  

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что 

отечественные и зарубежные ученые, среди которых Л. Пашко, Е. Полат, Н. 

Сидореко, Дж. Скривенер, П. Ур, А. Яновицкая и др. посвятили свои научные 

труды проблеме преподавания в разноуровневых группах. Значительный вклад в 

освещение проблемных аспектов дифференциации учебного процесса 

осуществили методисты преподавания иностранного языка: Б. Баулер, Дж. Белл, 

Л. Богатикова, Г. Гут, Т. Дадли-Эванс, С. Коломиец, Б. Кофи, С. Парминтер, Г. 
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Риґли, П. Робинсон, П. Скеган, П. Стревенс, А. Уотерс, Н. Филиппова, Т. 

Хатчинсон, Н. Ягельский и др. 

Понимая необходимость привлекать к учебному процессу студентов 

разного уровня, нами составлено “Учебное пособие по развитию навыков работы 

с английским текстом” (перевод, анализ, реферирование) для студентов 

факультета психологии. Была предпринята попытка ввести тексты для студентов 

разного уровня по таким темам как «Family», «Friendship», «Cultural differencies» 

и др. В данном пособии разноуровневый подход реализуется через возможность 

дифференцировать задания по уровням сложности в соответствии со знаниями и 

умениями студентов. Готовится к печати учебное пособие “Topics for discussion”. 

Это дополнительные материалы к разговорным темам первого семестра для 

студентов неязыковых факультетов.  

Существует несколько методов разноуровневого подхода в обучении. 

Один из них – это работа в малых группах. Студенты продвинутой, средней и 

даже начальной ступени могут взаимодействовать друг с другом. Работа в малых 

группах позволяет детально и качественно проработать материал, учитывая 

уровень владения языком.  

Приведем один из примеров. Студенты первого курса психологического 

факультета разбирают текст “How does the family size affect children?” по теме 

«Family». Преподаватель делит студентов на группы из 4-5 человек. Студенты с 

менее сформированными речевыми навыками работают с лексикой и 

грамматикой. Они выбирают слова и словосочетания, относящиеся к теме 

(siblings, to share household duties, ageing parents), определяют ключевое 

предложение в каждой части текста, находят преимущества и недостатки семей 

с одним ребенком и несколькими детьми. Студенты более продвинутого уровня 

собирают информацию у этих студентов, обобщают, делают презентацию и 

являются наставниками для других. В этой ситуации каждый студент отвечает за 

результат своей работы, который влияет на результат работы всей группы.  

Более подготовленные студенты играют роль «консультантов». Данная 

«инсценировка» является «мощным средством достижения обучающих, 
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развивающих и воспитывающих целей, ведь, когда человек учит других, он 

наиболее глубоко понимает и запоминает материал» [2, с. 247]. Роль 

«консультантов» может переходить к разным студентам по достижении ими 

определённого уровня, что тоже является стимулом к овладению языком.  

Таким образом, разноуровневый подход в обучении иностранным языкам 

на неязыковых факультетах способствует созданию более эффективного 

процесса обучения, формированию иноязычной языковой компетенции, 

повышению качества знаний, участию студентов в коммуникации. 

Разноуровневый подход увеличивает степень познавательной активности, 

развития творческого потенциала студентов, удовлетворенности условиями 

обучения и результатами.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

интертекстуальных имен собственных и обсуждается вопрос о способах их 

передачи при переводе. Интертекстуальные имена собственные 

рассматриваются как одно из основных средств создания вертикального 

контекста в цикле произведений Т.Пратчетта. Также на примерах из нескольких 

романов анализируется основная функция исследуемых имен собственных – 

пародийная. Особое внимание уделяется необходимости сохранения смысловой 

нагруженности интертекстуальных имен собственных при переводе. 

Abstract. The present article deals with intertextual proper names. It discusses 

the nature of the above names and problems they pose for a translator. The paper 

analyzes the way intertextual proper names in T. Pratchett’s Discworld series create 

the vertical context and connect the real and fantasy worlds thus creating parody. The 

importance of revealing intertextual connections of such like proper names in 

translation is highlighted. 
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Имя собственное, выделяющее уникальный, единственный референт, 

представляет достаточно сложную переводческую проблему, когда вопрос 

касается передачи имен собственных в художественных произведениях. 

Особенно остро встает вопрос о способе передачи / перевода так называемого 

«говорящего», «смыслового», «семантически нагруженного» имени 

собственного, обладающего дополнительными коннотациями, которые 

порождаются семантикой самого имени, например, смысловое имя собственное 

может отражать основную характеристику персонажа или особенность 

внешности [1]. 

Ряд исследователей рекомендуют использовать рекреацию (recreation) или 

преобразующий перевод для передачи таких имен собственных при переводе, в 

результате чего создается новое имя-окказионализм [2]. Это позволяет более 

точно воссоздать эффект, который производит это имя собственное в оригинале, 

запустить цепочку ассоциаций, схожую c той, которая возникает у носителя 

языка при чтении оригинала.  

Особенностью произведений жанра пародийного фэнтези Т.Пратчетта 

является интертекстуальность, которая связывает реальный мир и мир пародии 

через разного рода отсылки к реальным литературным текстам, историческим 

событиям, личностям [3], т.е. через интертекстуальность. Более того, 

интертекстуальность может обеспечивать единство произведений в цикле, т.к. 

создает единое текстовое пространство [4] или вертикальный контекст [5]. 

Персонажи, в чьих именах содержится отсылка к предшествующим 

литературным или историческим фактам, т.е. интертекстуальные имена 

собственные, представляют собой своего рода смысловые вехи, объединяющие 

два мира – реальный и художественный. Наряду с этой функцией 
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интертекстуальные имена собственные выступают еще и в качестве средства 

характеризации персонажа, т.е. являются также смысловыми или говорящими 

именами. 

Соответственно, сохранение связи вымышленного мира и реального, 

реализуемой посредством интертекстуальности, должно стать приоритетной 

задачей переводчика. Переводчик должен создать возможность распознавания 

читателем интертекстуальных связей, заложенных в оригинальном имени.  

Один из персонажей цикла «Плоский мир» - Leonard of Quirm - 

гениальный, немного сумасшедший ученый, художник, инженер, изобретатель и 

философ, который появляется в нескольких романах серии. Его прототипом стал 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci). Необходимо отметить, что Т. Пратчетт 

трансформирует оригинальное имя собственное Leonardo da Vinci с учетом 

реалий его художественной вселенной и норм английского языка Leonard of 

Quirm. Часть имени да Винчи не является фамилией, лишь указывает место 

происхождения семьи, т.е. Леонардо из местечка Винчи. В результате 

произведенных трансформаций получился Leonard of Quirm, т.е. дословно – 

Леонард из Quirm, также утрачивается итальянское окончание мужских имен 

собственных «о».  

Узнаваемость имени, его интертекстуальность поддерживается в тексте 

оригинала многочисленными прямыми и косвенными отсылками к работам и 

изобретениям Леонардо да Винчи, которые также и позволяют ограничить 

варианты интерпретации данного имени собственного.  

Существует два варианта перевода Leonard of Quirm на русский язык - 

Леонард Щеботанский (А.Жикаренцев, Н.Берденников) / Леонардо Квирмский 

(анонимный сетевой перевод), переводчики сохраняют географическую 

принадлежность персонажа. Топоним Quirm транслитерируется - Квирм или 

переосмысляется Щеботан (существует традиция перевода этого топонима). В 

обоих случаях интертекстуальный фон имени достаточно узнаваем. 

Особый интерес представляет использование трансформированных 

названий художественных работ Леонардо да Винчи, а именно, Mona Lisa 
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(«Мона Лиза») и Lady with an Ermine («Дама с горностаем»). 

Одно из первых упоминаний творений Leonard of Quirm встречается в 

романе Men at Arms («К оружию! К оружию!»). “Haven't you seen his portrait of 

the Mona Ogg? […] The teeth followed you around the room. Amazing. In fact 

some people said they followed them out of the room and all the way down the street.” 

[6] (выделено автором – Е.В.) 

Mona Ogg – пример пародийного использования имени собственного. Это 

трансформированная аттрибутированная аллюзия на шедевр Леонардо да Винчи 

Mona Lisa. Nanny Ogg (Нянюшка Якк) - одна из самых сильных ведьм Плоского 

мира. В молодости она, подобно Лизе Герардини, вдохновила Leonard of Quirm, 

который написал ее портрет. Считается, что основными характеристиками 

портрета Моны Лизы является ее загадочная улыбка и взгляд, который 

преследует смотрящего независимо от его положения перед картиной. 

Т.Пратчетт пародирует этот эффект: Нянюшка Якк (Нянюшка Огг) – очень 

жизнерадостный, приземленный персонаж. Основной чертой портрета Нянюшки 

Якк была широкая улыбка, обнажавшая зубы. И подобно тому, как взгляд Моны 

Лизы преследовал смотрящего, зубастая улыбка нянюшки Якк преследовала 

зрителя и за пределами галереи. В данном примере наблюдается характерное для 

пародии перевертывание, гиперболизация, переиначивание – чуть уловимая 

полуулыбка превращается в хищный оскал.  

Перевод Мона Якк (Н.Берденников) [7] – транскреация и Мона Огг - 

транслитерация (анонимный сетевой перевод) в контексте упоминания 

интертекстуального имени Leonard of Quirm сохраняют смысловую 

нагруженность оригинала и позволяют распознать пародию. 

В другом романе цикла Thief of Time («Вор времени») упоминается еще 

один шедевр Leonard of Quirm: “… the woman in the picture Woman Holding 

Ferret by Leonard of Quirm was considered the epitome of beauty” [8] (выделено 

автором – Е.В.). 

Данный пример содержит менее явную отсылку, т.к. только по описанию 

и упоминанию автора читатель может догадаться, что Т. Пратчетт пародирует 
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произведение Леонардо да Винчи Lady with an Ermine («Дама с горностаем»). 

Переводчики воспользовались каноническим переводом с итальянского «Дама с 

горностаем» [9], под этим названием картину знают русскоязычные читатели. 

Анонимный сетевой перевод предлагает вариант «Дама с хорьком». Ни тот ни 

другой вариант нельзя признать адекватными или эквивалентными.  

Благородное, вежливое ‘lady’ заменяется на приземленное ‘woman’, 

королевский ‘ermine’ (горностай) на обыкновенного ‘ferret’ (хорек). В этом 

намеренном снижении, перевороте проявляется суть пародии. В переводах 

полностью или частично теряется пародийный эффект. 

Подводя итог, следует отметить, что интертекстуальные имена 

собственные создают вертикальный контекст произведения или цикла 

произведений, в рамках которого и должна происходить их интерпретация и 

последующий перевод. В случае с циклом «Плоский мир» этот вертикальный 

контекст составляют культурно-исторические события и культурное наследие 

Европы, Библия, скандинавский эпос. Сохранение связей между этими 

источниками и принимающим текстом, реализуемых интертекстуальными 

именами собственными, в переводе позволяет сохранить пародийный эффект и 

минимизировать смысловые потери. 
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Аннотация. Статья посвящена сущности редактирования перевода, 

перспектив данного вида деятельности. Редактирование «человеческого» 

перевода, помимо исправления лексических, грамматических (морфология и 

синтаксис) предполагает значительную стилистическую правку, что требует от 

редактора высокой грамотности, прекрасного владения языком перевода. Перед 

постредактором машинного перевода стоит задача в минимально короткий срок 

сделать текст перевода понятным реципиенту, исправить смысловые ошибки, 

обусловленные выбором машиной неверного лексического эквивалента, грубые 

грамматические ошибки. Приводятся конкретные примеры ошибок, 

предлагаются варианты коррекции, даются методические указания. 

Abstract. The article deals with the essence of translation editing and the 

prospects of this type of activity. Editing "human" translation, in addition to correcting 

lexical and grammatical (morphology and syntax), involves significant stylistic editing, 

which requires the editor to be highly literate and have an excellent command of the 

translation language. The task of a machine translation post-editor is to make the 

translation understandable to the recipient in the shortest possible time, correct 

semantic errors caused by the machine's choice of an incorrect lexical equivalent, and 

gross grammatical errors. The article presents specific examples of errors, correction 

options and teaching guidelines. 

Ключевые слова: редактирование перевода, постредактирование 
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машинного перевода, смысловая ошибка, лексические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

Keywords: translation editing, machine translation postediting, semantic error, 

lexical, grammar and stylistic mistakes. 

 

На данный момент на рынке переводческих услуг весьма востребованным 

является редактирование перевода. Принято различать редакторскую правку, 

касающуюся структуры, логики текста, смысловых ошибок, фактов, 

терминологии, стилистических и речевых ошибок [1, c. 32, 47-48]; и 

корректорскую правку: орфография, пунктуация, опечатки, ошибки набора, 

немного стилистики, приведение к единообразию сокращений, цифр, единиц 

измерения. Редактирование как деятельность предполагает постоянную 

проверку и совершенствование текста, наличие у редактора критического 

мышления, недоверия к себе. Переводчик должен быть готов редактировать свой 

перевод и чужой перевод.  

В связи с редактированием стоит упомянуть и так называемое 

постредактирование машинного перевода (далее МТ). Машинный перевод 

набирает популярность на рынке переводческих услуг. Опросы показывают, что 

более 50 % российских и зарубежных переводческих компаний уже используют 

его в своей практике. Как указывают Нечаева Н.В. и Светова С.Ю. по 

результатам проведенного опроса и анализа российских кадровых ресурсов, 

компании, как небольшие, так и крупные, все чаще испытывают потребность в 

постредакторах МП [2, c. 68]. Несмотря на бурное развитие МП и появление 

нейронного, многие специалисты считают его ошибки неизбежными, поэтому 

для текстов, требующих определенного качества перевода (которое не способен 

обеспечить МП), после применения МП производится постредактирование 

машинного перевода – улучшение результата МП человеком-постредактором. 

Постредактирование значительным образом отличается от редактирования, 

поскольку заменяет собой традиционный этап перевода с нуля. 

Постредактирование МП предполагает исправление текста как результата 
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работы компьютерной программы, а процесс редактирования предполагает 

исправление текста, переведенного переводчиком, а не машиной. Основная 

задача постредактора – улучшить результат МП за минимальное количество 

времени и с минимальными усилиями, приведение текста после МП к единому 

стилю. Одновременно может собираться материал для улучшения работы 

системы МП [2, с. 65].  

В рамках преподавания редактирования студентам-лингвистам в вузе 

рекомендовано на первых занятиях начинать с постредактирования МП. 

Приведенные ниже примеры – это МТ, не подвергнутый редактированию. They 

produce great poets, great novelists, great musicians — but seldom great leaders. Они выпускают 

(лексический неэквивалент, смысловая ошибка) великих поэтов, великих романистов, великих 

музыкантов — но редко великих лидеров. An indictment unsealed Monday by federal prosecutors 

tells the latest chapter in this tale. Обвинительный акт, распечатанный (лексическая, смысловая) в 

понедельник федеральными прокурорами, рассказывает последнюю главу этой истории. 

мodern vending several key components: ключевые современные компоненты вендинга (а должен 

быть торговый аппарат), without any coin or bill acceptance безналичный расчет исключая монеты 

или векселя к оплате (вместо банкнот); ….. have become part of the city’s identity, even spawning a 

recent documentary film. стали частью городской культуры, и даже засветились (лексическая 

ошибка) в последнем документальном фильме. The pandemic has burned through nursing homes 

and choir practices. Пандемия прожигает дома престарелых и хоровые практики (лексическая, 

смысловая ошибка). The cruise ship outbreak was the American pandemic in miniature; the virus fed 

off the inequities of health, labor, and housing. Вспышка (лексическая) круизного судна была 

американской пандемией в миниатюре; вирус подпитывался неравенством здоровья, труда и 

жилья (смысловая).  

В задачи дисциплины «Редактирование перевода» входит: формирование у студентов 

понимания многоликости адекватного перевода; развитие умения избегать в переводе 

буквализма и вольности; формирование умений различать функциональные стили и соблюдать 

специфику их языкового выражения; развитие умений отличать ошибочные переводческие 

решения, классифицировать и находить оптимальный вариант перевода в процессе его 

редактирования. Дисциплина предполагает знание основ работы с текстовым редактором и 
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браузерами сети Интернет; особенностей работы с мультиязычными электронными словарями; 

основных ситуаций процесса перевода, требующих использования тех или иных электронных 

ресурсов. В качества материала для анализа и редактирования студентам предлагаются тексты-

оригиналы на английском языке и их машинный или «человеческий» перевод. Представлены 

тексты разных жанров: технические, научные, научно-технические, публицистические 

(общественно-политической тематики: культура, образование, политика, экономика). Во время 

работы, а также обсуждения вариантов исправления ошибок полезно использовать следующие 

ресурсы, касающиеся норм и правил целевого (русского) языка: https://languagetool.org; 

https://grammarchecker.net; http://online.orfo.ru/; https://gramota.ru; https://therules.ru; 

http://www.konorama.ru/igry/; русскоязычные и англоязычные корпусы: 

http://www.ruscorpora.ru/; https://www.english corpora.org; http ://rusgram.ru/about; словари 

синонимов и антонимов: http://web-corpora.net/synonyms; http://web-

corpora.net/wsgi/antonyms.wsgi/antonyms.  

Центральным является понятие переводческой ошибки. На выполненных 

переводах разбираются виды, группы и категории ошибок; причины появления 

таких ошибок и методы устранения. Ошибки первой категории – нарушения при 

передаче смысла, связанные с денотативным содержанием текста: опущение, 

добавление и замена информации. Ошибки второй категории – неточная 

передача в переводе денотативного содержания оригинала, неточное 

воспроизведение в переводе фактической составляющей смыслового 

инварианта, неоправданные добавления и опущения, изменение прагматической 

доминанты текста. Последняя ступень редактирования – стилистическая правка 

текста (нарушения в передаче функционально-стилевых или жанровых 

особенностей текста-оригинала, калькирование, нарушение узуса языка 

перевода. Cats show their moods are signalled through twitching tails, ruffled fur, and the position of 

ears and whiskers. Кошки показывают с помощью дерганья хвостом, вздыбленной шерсти, и 

расположения ушей и усов).  

Одним предложений А.Н. Малявиной является работа с корпусом 

несовершенных переводов (Russian Learner Translator Corpus, см. http://www.rus-ltc.org/). 

Рекомендуется проанализировать 15- 20 предложений, указать тип 

https://languagetool.org/
https://grammarchecker.net/
http://online.orfo.ru/
https://gramota.ru/
https://therules.ru/
http://www.konorama.ru/igry/
http://web-corpora.net/synonyms
http://web-corpora.net/wsgi/antonyms.wsgi/antonyms
http://web-corpora.net/wsgi/antonyms.wsgi/antonyms
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переводческой ошибки и возможный вариант редактирования. Полезным 

представляется предложенное автором задание на сопоставление перевода 

научной статьи с оригинальными текстами той же тематики на языке перевода, 

подобранные студентами самостоятельно [3, c. 111]. Задача заключается в 

установлении, насколько сильно в тексте перевода выражены явления 

интерференции, поскольку под влиянием иноязычного оригинала переводчик 

может порой нарушать норму или узус языка перевода (нарушение лексической 

сочетаемости, синтаксическое уподобление). Логичным будет и последующее 

объяснение из-за применения каких переводческих трансформаций они 

возникли. 

Итак, редактирование учит будущих переводчиков добиваться от 

оптимального варианта перевода, то есть развивать у них вдумчивость и 

добросовестность, языковое чутьё, расширять их фоновые знания, повышать 

общую культуру и культуру работы над переводом. Дисциплина готовит 

будущих переводчиков быть востребованными на рынке в качестве опытных 

грамотных переводчиков, редакторов или постредакторов. 
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой обобщение новейших 

проблем, связанных с меняющимися требованиями работодателей к 

переводчикам. В статье также рассматриваются методические рекомендации для 

преподавателей перевода, направленные на решение этих проблем. 

Abstract. The present article makes a summary of the newest issues connected 

with changing requirements for translators imposed by employers. This article also 

gives methodological recommendations for translation teachers aimed at the solution 

of these issues. 
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Профессия переводчика как совокупность профессиональных 

компетенций подвержена временным (историческим) изменениям, которые 

значительно ускорились в начале XXI века. Повсеместное использование IT, 

цифровизация всех сфер жизни, в том числе документооборота, привели к тому, 

что в настоящее время переводчик должен обладать целым рядом умений, 

знаний и навыков, не свойственных этой профессии еще 20 лет назад. 
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Скорость и масштабы распространения этой тенденции неоднородны: 

существует зависимость от целого ряда географических, социальных, 

экономических и политических причин. Тем не менее, нельзя не признать, что 

новые требования к переводчику – в первую очередь, со стороны работодателя – 

имеют место, и все большее число работодателей в связи с этим меняет свое 

представление о том, с каким специалистом они хотели бы заключить трудовой 

договор. 

В этой статье мы бы хотели кратко перечислить основные трудности, с 

которыми сталкиваются начинающие переводчики-выпускники высших 

учебных заведений, и предложить ряд рекомендаций для преподавателей 

письменного перевода, которые могли бы предотвратить появление таких 

трудностей или, по меньшей мере, помочь начинающему переводчику в их 

преодолении. 

Причиной наибольшего числа значительных трудностей стало 

повсеместное распространение программ и алгоритмов машинного перевода (в 

России, главным образом, «Google Translate» и «Яндекс Переводчик»). 

Релевантными в контексте этой статьи являются следующие их качества: 

1. Службы машинного перевода бесплатны (по меньшей мере, в их базовой 

версии). 

2. По сравнению с аналогичным ПО двадцатилетней давности («Prompt», 

«Сократ» и т.д.), нынешние службы машинного перевода совершили 

значительный технологический скачок, в результате чего качество 

выполняемого ими перевода сильно возросло (хотя это касается исключительно 

самых распространенных языковых пар, где одним из языков является 

английский). 

3. Работодатель часто не обладает нужными знаниями и навыками, чтобы 

увидеть ошибки и неточности машинного перевода. 

Перечисленные выше качества имеют самое вредное влияние на 

перспективы трудоустройства для начинающего переводчика: 

1. Труд и время работы письменного переводчика обесцениваются в глазах 
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клиента/работодателя. 

2. Возникает обывательская иллюзия о том, что службы машинного 

перевода если еще не вышли на уровень полного замещения переводчика-

человека, то находятся в шаге от него. 

3. Наконец, первые два фактора в сумме приводят к системной смене 

отношения к переводчику как к специалисту: подавляющее число работодателей 

делает вывод о том, что переводчик, помимо собственно переводов, обязан 

выполнять также и чрезвычайно широкий спектр обязанностей 

(документооборот, организация мероприятий, секретарская деятельность и т.д.). 

Практика показывает, что значительное количество объявлений о поиске 

профессионального переводчика в реальности являются объявлениями о поиске 

офис-менеджера или секретаря-референта со знанием одного или двух 

иностранных языков. Совершенно закономерно, что выпускника переводческого 

факультета, желающего заниматься исключительно работой по специальности, 

ожидает разочарование от длительных и, возможно, безуспешных поисков 

нужной вакансии. 

Кроме этого, хотелось бы упомянуть еще об одном факторе, который, 

несмотря на субъективно-социальную природу, также негативно влияет на 

перспективы трудоустройства. Обывательское отношение к процессу и 

результату перевода вкупе с частой неспособностью профессионально судить о 

качестве готового перевода привели к тому, что едва ли не любой автор 

претендент на ту или иную вакансию указывает в резюме наличие переводческих 

навыков. Это, соответственно, вызывает иллюзию перенасыщенности рынка 

труда «переводчиками». 

Все описанные выше вызовы фактически становятся вызовами для 

преподавателей перевода, так как их задача – подготовка конкурентоспособных 

кадров. Ниже мы хотели бы привести ряд рекомендаций по актуализации 

преподавания письменного перевода в свете текущей изменившейся обстановки. 

В первую очередь, необходима переориентация от фокусировки на 

переводе как процессе к фокусировке на переводе как результате работы, 
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переводе как продукте. Эта переориентация подразумевает следующее: 

1. Начиная с первых переводческих дисциплин в учебной программе, 

необходимо строить обучение на фундаменте вопроса «для чего нужен этот 

перевод?». Этот простой вопрос достаточно многогранен, так как включает в 

себя безусловную и постоянную ориентацию на реципиента текста перевода, 

которая, в свою очередь, определяет абсолютно все переводческие решения, 

принятые переводчиком на всех этапах работы: от самых общих до предельно 

конкретных. 

2. Перевод должен позиционироваться в сознании обучающихся как 

продукт. Продукт, который в современном мире вынужден подчиняться всем 

фундаментальным законам рыночной экономики. Одно из принципиальных 

качеств успешного продукта, пользующегося спросом у покупателя (у заказчика 

перевода, в нашем случае), – его конкурентоспособность. Следовательно, 

представление о переводе как об эксклюзивном произведении переводческого 

ума, выполненном производителем-монополистом, безвозвратно устарело. 

3. Требуется кардинальный пересмотр отношения к машинному переводу. 

Если 20 лет назад примитивные алгоритмы машинного перевода не выдерживали 

никакой критики и потому заслужили более чем скептическое отношение со 

стороны профессиональных переводчиков и преподавателей перевода, то теперь 

машинный перевод должен рассматриваться как такой же легитимный 

инструмент переводчика, как словарь. В связи с этим абсолютно необходимо 

вводить в курсы дисциплин письменного перевода такой аспект, как 

редактирование машинного перевода. 

В этой статье мы рассмотрели лишь некоторые возможные меры, которые 

следует принять преподавателям письменного перевода для актуализации 

учебного процесса в соответствии с меняющимися условиями. За пределами 

статьи остался целый ряд не менее важных аспектов (наиболее востребованные 

типы перевода, элементы реферирования в переводе, самопрезентация 

переводчика и т.д.), и мы надеемся, что они найдут должное отражение в 

последующих работах на эту тему. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике обучения переводу 

маркетинговых тестов в языковом вузе. Представлено определение 

маркетингового текста. Анализируются трудности перевода маркетинговых 

текстов. Описана методика обучения переводу. В статье даны рекомендации по 

переводу текстов маркетинговой направленности. 

Abstract. The article deals with the specifics of teaching translating marketing 

texts in a language university. It gives the definition of marketing texts. The article 

analyses difficulties of translating marketing texts. The technique of teaching 

translation is described. Recommendations on translating marketing texts are given. 

Ключевые слова: маркетинговый текст, особенности маркетинговых 

текстов, трудности перевода, обучение переводу, критерии качества перевода. 
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Перевод маркетинговых текстов (рекламных слоганов, пресс-релизов, веб-

сайтов, рекламных брошюр, каталогов и подобных им материалов) в рамках 

курса «Перевод специальных текстов», как правило, вызывает живой интерес у 

студентов языковых специальностей. Это не удивительно, так как в таких 

текстах помимо терминов есть экспрессивная лексика, используются разные 

средства выразительности на всех языковых уровнях. 
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Вслед за А.М. Шейко мы понимаем под маркетинговым текстом текст, 

созданный с целью продвижения продукта на рынке и привлечения к нему 

внимания потенциальных потребителей. [1, c.148] Помимо сугубо 

прагматической цели – побудить потребителя приобрести данный продукт, 

маркетинговые тексты преследуют и иные задачи: создание положительного 

образа компании и ее продукции у так называемой целевой аудитории и 

формирование устойчивой лояльности к бренду. Таким образом, основную 

коммуникативную функцию маркетинговых текстов можно определить как 

воздействие на потенциальных потребителей с целью привлечения интереса и 

стимулирования сбыта. 

Передача коммуникативной функции является ведущей задачей при 

переводе любого текста. Однако при переводе маркетинговых текстов 

начинающие переводчики сталкиваются с рядом трудностей в силу 

особенностей рекламного дискурса. Одной из особенностей является 

направленность таких текстов на определенную аудиторию: подростков или 

пенсионеров, деловых людей или домохозяек, «продвинутых» или 

среднестатистических пользователей ПК или интернета. Несомненно, 

переводчик должен учитывать этот аспект при переводе и переводить на язык, 

понятный адресату, так как единственный уместный рекламный язык – это язык 

целевой аудитории, понятный, близкий и положительно воспринимаемый ею. [2] 

К еще одной особенности маркетинговых текстов следует отнести их 

небуквальный характер. Речь идет о переводе так называемых слов с пустой 

семантикой и слов, имеющих широкую семантику в языке перевода. Пустыми 

или словами с размытой семантикой С. В. Иванова называет денотативно 

опустошенные слова, которые не соотносятся с образным представлением о 

реально существующих материальных предметах или воспринимаемых 

органами чувств свойствах данных предметах» [3, с. 202]. К этим словам можно 

отнести существительные benefit, experience, advantage, value, 

power, productivity, reliability, оценочные прилагательные и причастия advanced, 

amazing, stunning, high, ultimate, extreme, rich, great, blazing-fast, smart, а также 
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глаголы offer, provide, deliver, experience, enjoy и др. Так как эти слова не имеют 

четкой дефиниции и служат прежде всего для привлечения внимания читателей, 

при переводе их значение нужно либо конкретизировать либо подобрать более 

уместный в данном контексте вариант. Например, профессиональные 

переводчики советуют не переводить буквально часто употребляемый в 

рекламных слоганах глагол enjoy как «наслаждаться», особенно когда речь идет 

о каких-либо цифровых устройствах. Так для перевода фразы Enjoy Seagate 

ST4000OX! (Seagate ST4000OX – жесткий диск, выпускаемый компанией 

Seagate) лучше подойдут следующие варианты:  

 Ощутите/оцените преимущества диска Seagate ST4000OX! 

 Получите удовольствие от работы с диском Seagate ST4000OX! 

 Seagate ST4000OX — лучший / великолепный выбор! 

 Работать с диском Seagate ST4000OX — одно удовольствие! 

Главной трудностью, с которой сталкивается переводчик при выполнении 

перевода маркетингового текста является то, что его произведение должно 

восприниматься потенциальным покупателем не как перевод иноязычного 

текста, а как оригинальный текст. [1, c.154] Это означает, что переводчик должен 

учитывать языковые нормы и традиции культуры переводящего языка, чтобы как 

минимум избежать появления неблагозвучных ляпов, а как максимум создать 

адекватный перевод. 

В связи с этим, первым этапом в обучении студентов языковых вузов 

переводу маркетинговых текстов является изучение их особенностей. Максимум 

пользы на начальном этапе можно извлечь из работы с параллельными текстами. 

Учебным материалом здесь могут служить так называемые Company Profiles - 

сведения о деятельности компании, представленные на официальном сайте в 

рубрике «О компании». При сопоставлении параллельных текстов студентам 

можно предложить следующий алгоритм работы: 

1) Определите целевую аудиторию текста; 

2) Сформулируйте коммуникативную задачу текста; 

3) Определите в следующих примерах предложения / словосочетания, для 
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перевода которых не пришлось прибегать к использованию переводческих 

трансформаций; 

4) Определите, какую / какие трансформации использовал переводчик при 

переводе следующих примеров; 

5) Проанализируйте, какие приемы использованы при переводе заголовка 

/ подзаголовков. Предложите свои варианты переводов; 

6) Обратите внимание на перевод терминов и имен собственных. Почему 

важно соблюдать корпоративную терминологию? 

Перед тем, как давать студентам задание непосредственно перевести текст 

или фрагмент текста, необходимо сформулировать, можно совместно со 

студентами, основные критерии качества перевода маркетинговых текстов и 

рекомендации по их переводу. 

1. Качественный перевод маркетингового текста передает его 

коммуникативную функцию – убеждение потенциальных потребителей в 

высоких стандартах бренда и, как следствие, стимулирование желания 

приобрести товар или услугу. Здесь переводчику важно подобрать правильные 

стилистические решения для передачи эмоционального фона текста. 

2. При переводе маркетинговых текстов важно сохранить их 

прагматическую ценность – информация, изложенная в тексте должна быть 

понятна читателям. Поэтому переводчик должен избегать буквализмов как на 

лексическом, так и на синтаксическом уровне. 

3. Маркетинговые тексты должны быть адаптированы к национальному 

менталитету реципиента. Переводчик, учитывая особенности культуры, 

традиций и реалий своей страны, должен предвосхищать реакцию читательской 

аудитории, чтобы получить исключительно положительный отклик на перевод. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема перевода субтитров для 

оперных спектаклей. Автор приводит классификацию ограничений, которые 

необходимо принимать во внимание переводчику аудиовизуальных 

произведений, подробно рассматривает правила перевода субтитров и на основе 

анализа реального переводческого проекта по переводу субтитров для оперных 

спектаклей выявляет дополнительные ограничения, которые накладывает на 

переводчика специфика оперы как объекта перевода. В заключение даются 

практические рекомендации для аудиовизуальных переводчиков, 

интересующихся проблематикой данного исследования. 

Abstract. The article focuses on the issue of translating subtitles for operas. The 

author gives a list of constraints imposed on an audiovisual translator and touches upon 

the major rules of subtitling. The author uses the case study of one opera subtitling 

translation project to unravel the extra constraints induced by the specificity of an opera 

performance as a source text for audiovisual translation. In conclusion, the author 

presents practical tips for audiovisual translators engaged in subtitling operas.  

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, субтитрирование, перевод 

субтитров, опера. 

Keywords: audiovisual translation, subtitling, translation of subtitles, opera. 

 

Аудиовизуальный перевод, представляющий собой сложную, 

эклектичную, мультидисциплинарную. практику по пересозданию 

аудиовизуального продукта для новой аудитории с учетом ее предпочтений, 
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культурных ценностей, социальных установок, особенностей восприятия, а 

также разнообразных технических ограничений, накладываемых на переводчика 

в каждом конкретном случае [1, с. 70–71], в последние годы привлекает все 

больше внимания исследователей-лингвистов. Это объясняется тем, что 

объектом аудиовизуального перевода становятся аудиовизуальные 

произведения различных форм и жанров, требующие разработки 

индивидуальных стратегий перевода и пересмотра привычных правил и 

ограничений, обусловленных видом аудиовизуального перевода. Таким 

специфическим текстом, требующим формулировки отдельного подхода к 

переводу, является оперный спектакль. 

Бытует мнение, что музыкальные произведения в жанре оперы не 

нуждаются в переводе, так как универсальный язык музыки и театра, 

подкрепленный либретто, позволяет зрителю оставаться в контексте всего 

спектакля независимо от того, на каком языке исполняются арии. С одной 

стороны, в таком суждении есть доля правды, так как довольно часто оперы 

исполняются исключительно на языке оригинала. С другой стороны, смысл 

происходящего на сцене транслируется посредством различных модусов 

коммуникации, в результате чего зритель «находится в активном поиске 

культурных символов, контекстуальных отсылок и важных межкультурных 

адаптаций» [2, с. 14] (перевод мой – Е. М.). Таким образом, для получения 

комплексного впечатления от оперного спектакля зрителю необходимо быть 

способным декодировать все семиотические коды, составляющие 

мультимодальный контекст оперы, включая его вербальный компонент. 

Известный исследователь перевода оперы Л. Деcбланш выделяет три 

способа перевода оперного либретто: перевод краткого либретто, когда 

аудитория слушает оперные арии, но остается в контексте произведения 

благодаря наличию краткого описания сюжета оперы; перевод полного текста 

либретто, оформленный в виде суртитров (текстового сопровождения, 

демонстрируемого во время живого представления на специальных экранах, 

размещенных над сценой или на порталах) или субтитров (текстового 
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сопровождения, накладываемого на видеозапись оперного спектакля, 

размещаемого, как правило, внизу экрана); и перевод-адаптация, в результате 

которого актеры исполняют арии на языке перевода [3, 28]. В данной статье 

будут рассмотрены особенности перевода субтитров к оперным спектаклям, 

демонстрировавшимся в европейских кинотеатрах в конце 2019 в начале 2020 

года. 

Основная проблема перевода субтитров к оперным спектаклям состоит в 

том, что специфика организации вербальной составляющей оперы вынуждает 

переводчиков нарушать общепринятые правила субтитрирования и 

формулировать особые стратегии и тактики перевода для обеспечения 

сохранения оптимального воздействия записи оперного спектакля на зрителя. 

Ниже будут рассмотрены основные правила субтитрирования, проблемы, 

которые возникают перед переводчиком оперы, и решения, которые позволяют 

найти оптимальный вариант перевода субтитров. 

Основное требование к оформлению субтитра – наличие максимум двух 

строк в одном субтитре. В случае диалога каждая реплика оформляется в виде 

отдельной строки. Однако в ходе оперного спектакля возникают ситуации, когда 

ария исполняется как одновременно несколькими исполнителями (дуэты, трио, 

квартеты), так и солистами одновременно с хором. Более того, довольно часто у 

каждого из действующих лиц свой текст, который влияет на понимание 

контекста оперного произведения зрителями. В результате переводчик 

вынужден нарушать правило распределения реплик по строкам и размещать по 

две реплики в одной стоке, компрессируя содержание реплик, чтобы уложиться 

в другие технические ограничения: скорость чтения и длину строки. 

Еще одной проблемой для переводчика субтитров к опере становится 

необходимость соблюдения правила, гласящего, что субтитр не может 

оставаться на экране менее 5/6 секунды и дольше 7 секунд. Однако в процессе 

исполнения оперной арии солист, дабы продемонстрировать свои вокальные 

данные, использует такие приемы пения как речитатив, ритенуто, фермата, 

каденция, кульминация, в результате чего время нахождения субтитра на экране 
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может существенно сократиться или, наоборот, увеличиться. В результате 

переводчик вынужден ориентироваться не на временной показатель, а на 

особенности монтажа оперного спектакля, оставляя субтитр на экране до 

следующей смены кадра, или на ограничение скорости чтения и музыкальный 

рисунок. 

В процессе укладки субтитров к оперному спектаклю переводчик 

вынужден постоянно делать выбор: укладывать субтитры в соответствии с 

динамикой смены кадров или с музыкальным рисунком. Довольно часто такие 

вокальные приемы как пение из затакта, пение легато, респонсное пение или 

пение каноном не позволяют переводчику максимально передать смысловое 

содержание арий, синхронизируя субтитры исключительно с видеорядом. В 

результате, так как опера представляет собой в первую очередь музыкальное 

произведение, субтитры синхронизируются с аудиодорожкой и сменяются в 

соответствии с музыкальными фразами и акцентами. 

Еще одно правило субтитрирования гласит, что весь текст, произносимый 

на экране, должен быть отражен в субтитрах. Однако в оперных спектаклях 

довольно часто используется прием репризы: солисты неоднократно повторяют 

тот или иной отрезок арии, соло или дуэтом, как, например, в ариях da capo, 

когда ни музыкальный материал, ни текст не изменяются. В таком случае 

наиболее здравым решением будет отказ от повторения текста в субтитрах, так 

как зритель понимает, что и слова и мелодия в арии повторяются, и может 

отвлечься непосредственно от содержания арии, наслаждаясь ее мелодикой, 

исполнительским мастерством солиста или оркестра, сценографией или 

костюмами. 

В результате можно сделать вывод, что опера представляет собой сложное, 

многоаспектное аудиовизуальное произведение, построение которого 

подчиняется своим отдельным законам, что требует от переводчика гибкости 

при принятии решений и готовности формулировать собственные правила 

перевода субтитров, отличающиеся от общепринятого канона. При 

синхронизации субтитров необходимо в большей степени обращать внимание на 
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музыкальный рисунок, что позволит воспринимать субтитрированный текст 

наиболее органично. При наличии повторов-реприз не рекомендуется 

субтитрировать неоднократно повторяющийся текст, давая зрителю 

возможность насладиться постановкой оперного спектакля, музыкой и 

мастерством исполнителей. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам и трудностям при переводе 

патентов США и Великобритании. Уделяется внимание особенностям перевода 

и отличия патентов США и Великобритании. Проанализированы лексические, 

стилистические и грамматические особенности перевода разных частей 

описаний изобретений. 

Abstract. The article is devoted to problems and difficulties in translating US 

and UK patents. Attention is paid to the peculiarities of translation and differences 

between US and UK patents. Lexical, stylistic and grammatical features of translation 

of different parts of invention descriptions are analyzed. 

Ключевые слова: патент, патент США и Великобритании, структура 

патента, перевод патента 

Keywords: patent, US and UK patent, patent structure, patent translation. 

 

Перевод патентов США и Великобритании представляет определенную 

сложность в особенности у начинающих переводчиков. Это объясняется 

двойственной природой патентных описаний, которые являются как 

техническими, так и юридическими текстами, что находит отражение в 

сочетании канцеляризмов, архаизмов, технической терминологии и патентной 

лексики [1, c.171], [2].  

Описание изобретения имеет четкую структуру, каждый из ее разделов 
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несет определенную правовую нагрузку и имеет свои особенности при переводе. 

Поэтому переводчик должен хорошо знать структуру описания изобретения, что 

поможет ему легче ориентироваться в тексте и избежать досадных ошибок при 

переводе.  

В самом общем случае выделают следующие разделы описания 

изобретения: Библиографическое описание, Реферат, Указание области 

изобретения и обзор известного уровня техники, Критика прототипа, Резюме или 

сущность изобретения, Краткое описание чертежей, Подробное описание 

изобретения, Формула изобретения. Надо иметь в виду, что далеко не всегда все 

эти разделы присутствуют в описании изобретения. Зачастую они могут 

объединяться, меняться местами или вовсе отсутствовать. Учитывая тот факт, 

что каждый из разделов имеет свои особенности, представляется 

целесообразным рассмотреть особенности каждого из них в отдельности. 

Библиографическое описание или Титульная часть – это «шапка» патента, 

где содержатся данные, необходимые для регистрации, хранения и отыскания 

патента. Перевод данной части патента не вызывает особых проблем и упрощен 

за счет кодов ИСЕРЕПАТ, которые универсальны для всех заявок на изобретения 

и обозначают строго определенный пункт. При переводе необходимо опускать 

данные индексы, однако четкое представление о значении индексов позволяет 

переводчику извлечь необходимую информацию. Заголовок патента является 

самостоятельной его частью, так как нередко он переводится отдельно от 

полного патентного описания. Перевод заголовков имеет свои законы и правила, 

поскольку он должен выражать суть изобретения и по возможности отражать то 

новое, что отличает предлагаемое изобретение от уже известных изобретений. 

От перевода заголовка патента не требуется ни оригинальности, ни краткости, 

если она мешает выразить суть изобретения. Заголовки как американских, так и 

британских патентов, как правило, не отвечают требованиям, предъявляемым к 

переводу заголовков патентов. Поэтому существует множество описаний 

изобретений, имеющих одно и то же название. Например, Pumps, Improvements 

in or Relating to the Processing or carbon Granules, Method and Apparatus for 
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Carrying a Chemical Reaction и др. Такие заголовки расплывчаты и не дают 

точной информации о сути изобретения. При переводе таких заголовков следует, 

если есть такая возможность, ознакомиться с полным описанием изобретения и 

прилагаемыми чертежами. Кроме того, не следует использовать при переводе 

заголовка слова «усовершенствованный» (improved), «новый» (new, novel), 

«уникальный» (unique) и др., поскольку они неоправданно удлиняют заголовок. 

Вполне понятно, что любое изобретение - это либо улучшение, либо что-то 

абсолютно новое. 

В разделе Область изобретения в британских описаниях патентов обычно 

присутствует вводная фраза, предшествующая вступлению. Она одинакова по 

форме для всех британских описаний изобретений. Например, “ We, Rolls-Royce 

Ltd., a British Company of 14/15 Conduit Street, London W.1, do hereby declare the 

invention, for which I pray that a patent may be granted to us, and the method by which 

it is to be performed, to be particularly described in and by the following statement”. 

При переводе патента следует опускать эту фразу, указав только имя заявителя 

и его адрес в библиографическом описании.  

Для раздела «Обзор известных технических решений» не существует 

жестких стандартных формулировок. Особенностью данного раздела является 

то, что в нем широко используются грамматические конструкции с формальным 

подлежащим it. Например, it is customary to …, it is common practice to …, it is the 

general practice to … . Критика прототипа может быть дана в явной или неявной 

форме. Указывая недостатки известных технических решений, авторы 

изобретений чаще всего используют слово disadvantage, у которого есть 

многочисленные синонимы: defect, inadequacy, limitations, objections, deficiencies, 

difficulties, shortcoming и др. Осторожность критики прототипа подчеркивается 

не только выбором лексики, но и многочисленными наречиями (generally, 

usually, conventionally), которые при переводе на русский язык обычно 

опускаются. 

В Резюме предваряется и поясняется формула изобретения. Следует 

обратить внимание, что в Великобритании объем прав изобретателя 
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определяется по резюме, которое содержит главный пункт формулы 

изобретения. В данном разделе указывается цель, техническая задача и 

технические средства изобретения. В британских описаниях изобретений чаще, 

чем в американских патентах, данный раздел начинается штампом: According to 

this invention there is provided … Предлагается … , который имеет следующие 

синонимы: In conformity with the invention there is provided …, In the present 

invention the is provided …, It is proposed to provide …, The invention provides … . 

В таких предложениях кроме глагола provide могут использоваться глаголы 

comprise, consist in , disclose, propose и др. Трудность при переводе данного 

раздела представляют абсолютные причастные обороты, которые рекомендуется 

переводить простыми предложениями с сочинительным союзом «причем». В 

данном разделе при переводе вполне возможна разбивка длинных громоздких 

предложений на ряд самостоятельных предложений. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в американских описаниях изобретений более подробно 

представлены цели изобретения. Понятие «цель» в американских описаниях 

передается словом «object», вместо которого могут употребляться такие его 

синонимы, как aim, objective, purpose, subject, concept, concern, crux, essence, need.  

В разделе «Подробное описание изобретения» описываются признаки 

изобретения. С грамматической точки зрения данное описание мало отличается 

от обычных технических текстов, однако в нем доминируют определительные и 

абсолютные причастные обороты и эмфатические конструкции. Для данного 

раздела характерно предпочтительное использование отдельных глаголов. 

Особое внимание следует обратить на слова, которые переводятся не совсем так, 

как предлагают общеупотребительные словари. Например, слова «plurality» и 

«multiple» в данном разделе следует переводить как «несколько», «некоторое 

количество», «ряд». Еще одной особенностью данного раздела является 

обозначение деталей конструкции цифровыми или буквенными позициями, 

которые необходимо сохранять при переводе, а также позаботиться о том, чтобы 

цифры или буквы относились к тому слову, к которому они относятся в 

оригинале. 
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 Одним из важных разделов описания изобретения является патентная 

формула, определяющая объем и сущность изобретения, которая устанавливает 

права патентовладельца. Она тщательно исследуется при возникновении 

конфликтных ситуаций в связи с авторством или приоритетом изобретения. 

Формула вводится клише как со словом «claim» (I (We) claim, What is claimed is, 

Claims), так и без него (What is desired by Letters Pattern). Все эти фразы 

переводятся как «Формула изобретения». Следует отметить, что слово claim 

может переводиться, как «пункт формулы» при переводе звеньев формулы. 

Существует несколько систем построения формулы изобретения, но независимо 

от системы построения формулы, пункт формулы всегда переводится одним 

номинативным предложением. Членение предложения в данном разделе 

описания изобретения не допускается. Обращает на себя внимание, что в конце 

британских формул изобретения иногда приводится расширительный пункт, 

который обычно вводится в формулу в виде клише: Device, substantially as 

hereinbefore described with reference to accompanying drawings. (Устройство по 

сути своей такое, как здесь описано и показано на прилагаемых чертежах).  

Таким образом, перевод патентов США и Великобритании имеет свои 

особенности и требует от переводчика не только знания иностранного языка, но 

и предметной специализации, а также знаний, связанных со структурой 

патентного описания и патентным законодательством. 
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Аннотация. В статье описываются проблемы обучения переводу 

специальных (медицинских) текстов с немецкого на русский язык во время 

резкого введения дистанционного обучения в вузах России в марте-июне 2020 г. 

На примере работы с узкоспециальными немецкоязычными руководствами по 

борьбе коронавирусом для специалистов-терапевтов и патологоанатомов 

показывается возможность организации дистанционного обучения студентов-

переводчиков и взаимодействия с медицинскими учреждениями России и других 

стран. Приводятся рекомендации по созданию цикла медицинско-

просветительских мероприятий в рамках учебных занятий по иностранному 

языку в вузе. 

Abstract. The article describes the problems of teaching translation of special 

(medical) texts from German to Russian during the abrupt introduction of distance 

learning in Russian universities in March-June 2020. Using the example of working 

with highly specialized German-language manuals on coronavirus control for 

therapists and pathologists, the author shows the possibility of organizing distance 

learning for translation students and interacting with medical institutions in Russia and 

other countries. Recommendations are given for creating a cycle of medical and 

educational activities in the framework of foreign language classes at the University. 

Ключевые слова: перевод специальных текстов, медицинский перевод, 

COVID-19, дистанционное обучение 
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В настоящее время приоритетной задачей высшего образования в России 

является развитие профессиональных компетенций студентов. В Программе 

«Письменный перевод специальных текстов» (Второй иностранный язык), 

разработанной на факультете иностранных языков ОмГУ в 2020 г. по 

направлению подготовки «Лингвистика» (код 45.04.02), отражены как 

общепрофессиональные компетенции, например, ОПК-11 – способность 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, так и 

профессиональные компетенции, например, ПК-16 – знание современных 

технологий, разработанных для профессиональных переводчиков 

(конкордансеры, программные продукты, позволяющие создавать собственные 

конкордансы и глоссарии).  

За 30 аудиторных часов магистранты, изучающие второй иностранный 

язык с нуля, в третьем семестре обучения должны познакомиться с основами 

терминологии, научиться работать с переводческими программами, а также 

получить навыки перевода различных типов текстов – юридических, 

экономических, медицинских и т.д. Проблема обучения переводу со второго 

иностранного языка возникает и со студентами-бакалаврами, которым 

необходимо за 2 семестра обучения на 3 курсе (общий объем аудиторной работы 

- 90 часов) освоить все азы переводческой профессии.  

Не смотря на малое количество часов, выделенное на обучение переводу 

со второго иностранного языка, преподавателю необходимо научить студентов 

передавать при переводе интенцию автора сообщения для достижения цели 

коммуникации, то есть научить сохранять эквивалентность текста - 

«максимально возможную лингвистическую близость текста перевода к тексту 

оригинала» [2, c. 284]. Чрезвычайно важно сохранение эквивалентности при 

переводе текстов профессиональной направленности, где интенция автора может 

быть нарушена переводчиком из-за незнания определенной терминологии 
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данной профессиональной сферы. 

С 17 марта 2020 Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского из-за пандемии COVID-19, как и многие вузы России резко 

перешел на дистанционное обучение - «форму обучения, при которой 

взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется на 

расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [3, с. 17].  

Перед преподавателями перевода из ОмГУ стала задача научить студентов 

в дистанционном режиме владению переводческим программами, а также 

проверить способность студентов работать самостоятельно с достаточно 

серьезной тематикой специальных текстов. Было решено дать студентам задания 

разного вида, например рассмотреть возможности составления глоссариев в 

различных переводческих программах (Рис.1), сравнить доступные студентам 

современные программы автоматического перевода. (Рис.2) и т.д. 

 

 

Рис.1 Сравнение возможностей переводческих программ для составления глоссария. 

Фрагмент семинарского занятия по специальному переводу в Zoom на 3 курсе бакалавриата 

ОмГУ. 
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Рис.2 Сравнение современных программ автоматического перевода. Фрагмент 

семинарского занятия по специальному переводу в Zoom на 3 курсе бакалавриата ОмГУ. 

 

Было решено также уделить большее внимание переводу узкоспециальных 

медицинских текстов, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Так студентам 3 и 4 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры на 

перевод с немецкого языка были предложены 23 страничное руководство по 

борьбе коронавирусом для специалистов-терапевтов и паталогоанатомов 

«Leitlinie zun Umgang mit der COVID-19- Epidemie» (от 16.03.2020) и 9 

страничное руководство «Steckbrief zur Coronavirus-Ktrankheit-2019 (COVID-

19)» - рекомендации для широких групп населения по предотвращению 

заражения COVID-19. Данные руководства, переведенные китайскими 

переводчиками на немецкий язык, были переданы преподавателям ОмГУ из 

Китая и их перевод на русский язык отсутствовал. 

Студенты очень серьезно подошли к выполнению заданий. Перевод был 

перепроверен специалистами как в области медицины, так и в области 

переводоведения и направлен в Министерство Здравоохранения Омской 

области, лечебные учреждения городов России и Казахстана. Кроме выполнения 

перевода, студенты составляли многостраничные медицинские трехъязычные 

(русско-англо-немецкие) глоссарии, создавали и представляли презентации на 

немецком языке по проблемам борьбы с коронавирусной инфекцией, переводили 

данные презентации на русский язык, писали пресс-релизы на немецком зыке по 

теме борьбы с коронавирусной инфекцией.  

100% студентов, принимавших участие в работе, отметили важность темы 

и свою заинтересованность в ней. Данная деятельность студентов ОмГУ была 

широко освещена в прессе и на телевидении г. Омска. Переведенные 

руководства были размещены на сайте Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского. 

Таким образом, проблемы, возникшие с неожиданным переходом на 

дистанционное обучение, благодаря разнообразным формам заданий и 
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актуальности материала, стали своеобразным «пусковым механизмом» по 

совершенствованию переводческих навыков студентов. Семинарские занятия, 

организованные в программе Zoom, а также индивидуальная и групповая работа 

студентов над серьезным медицинским переводом, привели к достаточно 

хорошим результатам обучения. Кроме того, «отпадала» необходимость в 

дополнительном экзаменационном контроле. Контроль, в данном случае 

осуществлялся реципиентами перевода – медицинскими организациями и их 

сотрудниками. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить следующее: 

1. Для дистанционного обучения иностранному языку в вузе 

необходимо отбирать материалы, имеющие чрезвычайную актуальность на 

данный временной период. 

2. Большее внимание необходимо уделять самостоятельной работе 

студентов, показывая возможности применения различных переводческих 

программ и глоссариев.  

3. Студенты должны видеть необходимость результатов своего 

переводческого труда. 

4. Цикл медицинско-просветительских мероприятий в рамках занятий 

по иностранному языку может включать в себя чтение и обсуждение различных 

статей по проблемам борьбы с заболеваниями в разных странах мира, 

составление пресс-релизов по теме, создание видеороликов о студентах-

медиках, помогающих в борьбе с COVID-19 и т.д. 
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Аннотация. В статье изучаются ошибки в переводческой интерпретации 

значения испаноязычных вкраплений в романах английского писателя Грэма 

Грина. Предлагается принцип работы переводчика с иноязычными 

вкраплениями оригинала, не сопровождающимися пояснениями автора. 

Abstract. The article examines errors in the translation interpretation of the 

meaning of Spanish-language inclusions in the novels of the English writer Graham 

Green. The principle of the operation of a translator with foreign language inclusions 

of the original, not accompanied by explanations of the author, is proposed. 

Ключевые слова: перевод, иноязычное вкрапление, реалия, 

лингвокультурема. 

Keywords: translation, foreign language inclusion, realia, linguocultureme. 

 

Английский писатель Грэм Грин известен тем, что в один из периодов 

своей жизни работал в британской разведке. По делам разведки, а также в 

качестве репортера он объездил множество стран мира, много раз бывал в 

«горячих точках» планеты [1]. Действие нескольких его произведений 

разворачивается в разных странах Латинской Америки. Писатель был хорошо 

знаком и с политическими событиями латиноамериканской действительности, и 

с повседневной жизнью и реалиями этой части света.  
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Особенный интерес для переводчика представляют реалии и 

лингвокультуремы испанского языка, присутствующие в произведениях Грина в 

виде иноязычных вкраплений. В тексте оригинала эти иноязычные вкрапления 

не сопровождаются сносками или какими-то внутритекстовыми пояснениями. 

Вместо них писатель так организует контекст, что значение иноязычного 

вкрапления становится в целом понятным. Реалия alfajor, обозначающая 

кондитерское изделие, распространенное в Латинской Америке, дважды 

появляется на страницах романа «Почетный консул» («The Honorary consul»). 

Сначала писатель упоминает alfajores в контексте сладостей, потребляемых 

матерью главного героя: «Every three months Doctor Plarr flew down to Buenos 

Aires and spent a weekend with his mother who was growing more and more stout on 

her dailydiet of cream-cakes and alfajores stuffed with dulce de leche». При этом 

вторая кондитерская реалия – dulce de leche – также не поясняется и не 

комментируется. Во второй раз персонажи романа обсуждают alfajores также в 

контексте кондитерских изделий, причем британский посол, не владеющий 

испанским, из двух реалий помнит только название dulce de leche, а alfajores 

называет those things. Главный герой, носитель испанского, подсказывает послу, 

как называются «эти штуки»: «“Your mother often has tea with my wife. They both 

like sweet cakes and those things with dulce de leche”. – “Alfajores”. – “That’s the 

name. Can’t stand them myself”». По контексту этих двух упоминаний alfajores 

понятно, что они представляют собой кондитерское изделие с прослойкой или 

начинкой, причем эта прослойка настолько популярна и специфична в 

латиноамериканской бытовой культуре, что ее название закрепляется в сознании 

иностранца на языке оригинала. Этих сведений вполне достаточно для читателя, 

целью которого не является изучение латиноамериканских сладостей. 

Переводчики романов Грина на русский язык, столкнувшись с 

иноязычными вкраплениями в тексте, пошли отличным от автора путем: 

вкрапления испанских слов сопровождаются сносками. В сноске дается перевод, 

при этом перевод ошибочный: «Каждые три месяца доктор Пларр летал в 

Буэнос-Айрес и проводил конец недели у матери, которая становилась все толще 
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и толще от ежедневного потребления пирожных с кремом и alfajores [сноска: 

медовых пряников (исп.)] с начинкой из dulce de leche [сноска: молочного сахара 

(исп.)]». Между тем alfajores – это печенье с прослойкой из сгущенного молока; 

dulce de leche – это принятое в Латинской Америке название сгущенки, т. е. это 

название является территориальным вариантом.  

Если в случае со сладостями неверное информирование читателя о 

значении названий реалий не составляет серьезной проблемы для читателя, то 

ошибка переводчика в трактовке следующего иноязычного вкрапления приводит 

к существенному непониманию текста читателем. В романе «Путешествия с 

тетушкой» («Travels with my aunt») главная героиня, взбалмошная пожилая 

женщина, постепенно, шаг за шагом, рассказывает племяннику детали 

запутанной истории своей жизни. О некоторых периодах жизни и фактах 

биографии тетушка предпочитает умалчивать или говорить намеками, которых 

простодушный племянник не понимает. У нее есть на это веская причина: 

племянник на самом деле – ее сын, которого она отдала в семью отца ребенка и 

своей сестры. Появившись в жизни Генри уже после смерти сестры, Августа 

вынуждена исподволь подводить его к пониманию обстоятельств, которые 

привели их обоих к сложившемуся положению вещей. Бурная жизнь тетушки в 

неспокойной Европе первой половины ХХ века полна загадок и таинственности: 

«– I was afraid for a time that the best we could do would be twelve bedrooms – 

one room a month – but a short while afterwards, through one of my clients in Milan… 

– I thought you were working in Venice, – I interrupted with some suspicion. 

– The business I was in, – my aunt said, – was peripatetic. We moved around – 

a fortnight’s season in Venice, the same in Milan, Florence and Rome, then back to 

Venice. It was known as la quindicina. 

– You were in a theatre company? – I asked. 

– The description will serve, – my aunt said with that recurring ambiguity of 

hers. – You must remember I was very young in those days. 

– Acting needs no excuse». 

Итальянские «сезоны» тетушки, которые племянник понимает как работу 
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в театральной труппе, на самом деле, конечно, были работой в передвижном 

борделе. Итальянское вкрапление la quindicina автор косвенно поясняет 

словосочетанием a fortnight’s season, которое является его полным эквивалентом. 

Однако переводчика ввело в заблуждение буквальное значение слова quindicina 

– «пятнадцать штук, единиц чего-либо»: «– Я думал, вы тогда работали в 

Венеции, – прервал я тетушку, усомнившись в правдивости ее рассказа.  

– Дело, с которым я была связана, требовало передвижений. Мы часто 

переезжали – двухнедельный сезон в Венеции, потом такой же в Милане, 

Флоренции, Риме и снова в Венеции. Нас называли la quindicina». Пояснение в 

сноске: [полтора десятка (итал.)]. Остается совершенно непонятным, как связаны 

информация о продолжительности пребывания «труппы» в каком-то месте и 

информация о ее количественном составе. 

В итальянской лингвокультуреме quindicina отражается древний способ 

отсчета времени, при котором в счет включается как день, от которого считают, 

так и день, до которого считают. Так был устроен календарь, например, в 

Древнем Риме. Обозначение римлянами чисел месяца основывалось на 

выделении в нём трех главных дней: первый день каждого месяца назывался 

Календы (Kalendae), пятый или седьмой день – ноны (Nonae), тринадцатый или 

пятнадцатый – иды (Idus). Остальные дни обозначались посредством указания 

количества дней, оставшихся до ближайшего главного дня; при этом в счёт 

входили также день, который обозначался, и ближайший главный день [2]. Этот 

принцип счета сохранился во всех романских языках. «Неделя» в разговорной 

речи обычно заменяется словосочетанием «восемь дней», две недели 

обозначаются словосочетанием «пятнадцать дней», ср. в испанском: quincena – 

две недели, полмесяца, пятнадцать дней; двухнедельный заработок; «приеду 

через неделю» – vengo dentro de ocho días. Во французском: quinze jours, quinzaine 

– две недели, двухнедельный срок; в португальском: quinzena – двухнедельный 

заработок. В русском языке также сохраняется устаревшее выражение «третьего 

дня», что значит «позавчера». Так что компанию тетушки Августы итальянцы 

называли «двухнедельницы». 
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Резюмируя, следует подчеркнуть, что при работе с иноязычными 

вкраплениями, которые автор не снабжает прямыми пояснениями, переводчик 

может прийти к выводу о необходимости пояснения в переводе чужой реалии 

или лингвокультуремы. Но и в этом случае писать сноски – крайняя мера. 

Переводчик может включить пояснение в текст перевода, но наилучшее решение 

задачи состоит в тщательном анализе организации поясняющего контекста, 

проведенной автором оригинала, и аналогичной организацией такого контекста 

в переводе, который предоставлял бы читателю необходимые и достаточные 

сведения о значении иноязычного вкрапления.  
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Аннотация. В статье описывается социальная проблема студента в 

процессе обучения как проблема самой системы обучения, а не как личная 

проблема студента. Это дает новое знание о том, что влиять на социальную 

ответственность студента можно только меняя саму систему образования. 

Другие механизмы не работают. 

Abstract. The article describes the social problem of the student in the learning 
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student. It gives new knowledge that only only one possibility to influence a student's 
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work. 

Ключевые слова: ответственность; социальная ответственность; система; 

референтная группа. 

Keywords: responsibility; social responsibility; system; reference group. 

 



1133  

Базовое понятие данной статьи «ответственность». Корень слова, которое 

описывает данное понятие, «ответ». «Русское слово “ответственность” 

происходит от “ответ, решение”; в европейских языках также – от слова 

“обещание”. Стать ответственным человеком означает научиться осознанно 

принимать решения, применять модели поведения, позволяющие вам стать 

лучше или помочь стать лучше другим. И что самое важное, ответственный 

человек понимает и принимает последствия своих собственных действий и 

решений» [3, с. 1].  

Видовое отличие понятия «ответственность» - социальность. «С 

объективной стороны социальная ответственность отражает общественную 

природу человека и урегулированность общественных отношении социальными 

нормами» [1, с. 19].  

Общественная природа человека формируется в социальных группах, 

которые можно рассматривать как социальные системы. Социальная система 

функционально стремится к определенному порядку [2]. Данный порядок 

направлен на получение системой полезного приспособительного результата. 

«Следовательно, формирование функциональных систем подчинено получению 

определенного, полезного приспособительного результата» [4, с. 3]. 

Студенты, приходят в вуз из сложившихся социальных систем, они имеют 

освоенные нормы (опыт) социальных систем: родителей; референтной группы; 

школы. Обнаруживается явление «ответственное системное» видение не личной 

ответственности. Социальная система несет ответственность за сохранение 

собственного порядка. Элементом какой системы студент становится в процессе 

обучения в вузе, такие нормы (ответственность) он и сохраняет.  

При организации вузовского процесса обучения как системы, должна 

появиться целостность процесса обучения. Это может быть сквозной процесс как 

функция системы обучения. Например, процесс исследования или 

проектирования. Тогда на любой учебной дисциплине студенты осваивают 

процесс исследования либо проектирования. 
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Современные стандарты образования требуют целостности процесса 

обучения за счет компетентностного подхода. Это означает, что студенты на всех 

учебных дисциплинах осваивают способы решения проблем или задач. 

Очевидно, что проблемы и задачи должны быть верифицированными. Как 

студенты верифицируют и актуализируют свою учебную активность? Какие 

виды активностей их увлекают?  

Четыре года мы предлагаем студентам протоколировать свою занятость в 

течении суток: чем был занят; сколько потратил время на занятие; какая была 

цель занятия; какой получил результат; в какой роли проходило занятие. 

Основные виды активностей студентов: работа – 5-10%; хобби – 15-20%; 

отдых, развлечения (общение с друзьями) – 10-25%; работа в сети Интернет – 5-

10%; обучение – 10-15%.  

Максимальное время тратиться на занятия любимым делом и отдых. Не все 

студенты по временным затратам, собственно, являются студентами. 

Студенты сохраняют системы, а значит и социальную ответственность, в 

рабочих коллективах, в отдыхающих коллективах, в сетях Интернет. И только 

10-15% студентов сохраняет систему обучения в вузе, а значит и социальную 

ответственность в процессе обучения. Эта ответственность достаточно 

дифференцирована. Около 10% эта ответственность ритуальна, она относится к 

процедурам обучения: присутствовать на занятии; вовремя сдать все 

выполненные задания; выступать на практических занятиях и т.п. Только около 

5% студентов выделяют ответственность за изменение собственного опыта, 

направленного на решение проблем и задач, т.е. выделяют социальную 

ответственность за свои компетентности.  

Механизмы сохранения социальных систем по Н.Луману [2]: системная 

дифференциация (воспроизводство различений системы и окружающего мира 

внутри системы); редукция комплексности (упорядочивание, упрощение хаоса, 

сложности, которую постоянно осуществляет организация); операциональная 

замкнутость (закрытость операций); самореференция (процесс постоянного 
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соотнесения, самосогласовывания частей организации в элементарных 

операциях). 

Данные механизмы порождают неизменность системы вузовского 

обучения, ритуальность социальной ответственности студентов. Система 

вузовского образования самовоспроизводящаяся система, которая, сохраняя 

себя, сохраняет ритуальность социальной ответственности студентов. 

Содержательная, не ритуальная, социальная ответственность осваивается 

студентами в своих референтных группах: рабочих; отдыхающих; вне учебных. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности социального сопровождения 

детей, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре. 

Показаны направления социальной реабилитации, разработанные с учетом 

нозологической специфики юных пациентов и психологических особенностей 

детского возраста. 

Abstract. The article reveals the features of social support for children 

undergoing inpatient treatment in a psychiatric hospital. The directions of social 

rehabilitation, developed taking into account the nosological specifics of young 

patients and psychological characteristics of childhood, are shown. 
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Психические расстройства у детей имеют выраженные отличия от других 

заболеваний, поскольку серьезно нарушают развитие и социальную адаптацию. 

Поэтому социальное сопровождение и психосоциальная реабилитация 

направлены на общее решение проблемы – социальную помощь [1,2]. 

Социальное сопровождение - это содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, которое 

оказывается при необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей. 

Психосоциальная реабилитация - это мультидисциплинарная деятельность 

разных специалистов, работающих с детьми и подростками в сфере охраны 

психического здоровья.  

В отделениях детской психиатрии психосоциальная реабилитация имеет 

свою специфику, обусловленную особенностями протекания детских 

психических расстройств. Работа осуществляется полипрофессиональной 

бригадой: психиатрами, психотерапевтом, логопедом, психологом, 

специалистом по социальной работе, педагогами-воспитателями и 

медицинскими сестрами [3, 4]. 

Особенности психосоциальной реабилитации детей в условиях стационара 

будут рассмотрены нами на примере детского и подросткового психиатрических 

отделений БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница им. 

Н.Н. Солодникова».  

Обязательной составной частью комплексной помощи является 

вовлечение родителей в терапевтический процесс с целью формирования 

комплаенса [5, 6].  

Формы работы непосредственно с детьми выбираются с учетом 

особенностей их заболевания. Анализ распределения нозологических форм 

показывает, что на первом месте среди поступивших, пациенты с органическими 

непсихотическими расстройствами –193 (42,4 %), на втором месте – пациенты с 

умственной отсталостью– 163 (35,8%), на 3-м - пациенты с шизофренией – 44 
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(9,7%), на четвертом месте – другие непсихотические и поведенческие 

расстройства – 29 (6,4%).  

Главной особенностью детских отделений от взрослых комплексных 

психиатрических стационаров является то, что в детско-подростковом 

подразделении преимущественно осуществляется направление культурно-

досуговой занятности пациентов. Инструментальную поддержку пациентам 

оказывают их законные представители: родители или опекуны.  

К групповой работе в условиях стационара привлекается около 90 % детей, 

за исключением детей и подростков, чье состояние не позволяет им находиться 

в условиях группы (острый психоз, грубые нарушения поведения и интеллекта). 

При организации групповой работы учитывается психическое состояние 

ребенка, применяется индивидуальный подход, щадящий режим. Объем, 

содержание и направленность групповых тренингов для каждого пациента 

индивидуальны, и проводятся в соответствии с планом реабилитационных 

мероприятий. Для пациентов детского отделения предпочтительны игровые 

формы работы и стимуляция когнитивных процессов. Пациентам подросткового 

отделения в большей степени подходят тренинги, направленные на развитие их 

коммуникативных способностей, повышение социальной активности, 

повышение самооценки. В обеих возрастных группах эффективны разные 

формы арт-терапии, которые  

направлены на устранение эмоционального напряжения, самопознание, 

организацию группового взаимодействия.  

В социальном сопровождении пациентов подросткового отделения 

большой удельный вес имеет работа по преодолению социальной 

исключенности, дискриминации и стигматизации. Важность этого 

иллюстрируют слова пациентки 16 лет: «Я не хочу больше сюда попадать, куда 

я теперь пойду учиться, где я буду работать?». В индивидуальных беседах и 

групповых тематических занятиях раскрываются исторические и социальные 

истоки предрассудков и заблуждений, связанных с психиатрией. Это формирует 
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верное представление о характере заболевания, связанных с ним ограничениях и 

возможностях их преодоления. 

Таким образом, особенности социального сопровождения в условиях 

детского психиатрического стационара заключаются в комплексном 

взаимодействии сопровождающих специалистов разных профилей, включении в 

работу родителей юных пациентов, учете возрастных и клинических 

особенностей и преодолении негативных социальных установок к психиатрии. 
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HAVING A LIFE PARTNER AS A FACTOR OF HARDINESS IN THE 
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Аннотация. В статье жизнестойкость пожилого человека рассматривается 

как личностный ресурс, способствующий конструктивному разрешению 

кризиса, связанного с выходом на пенсию. Выявлено, что наличие спутника 

жизни влияет на развитие данного ресурса. Пожилые люди, имеющие социально-

психологическую поддержку в лице спутника жизни, обладают статистически 

значимо более высоким уровнем жизнестойкости. Полученные результаты могут 

быть использованы в практике помогающих профессий.  

Abstract. In the article the hardiness of an elderly person is considered to as an 

individual resource contributing to the constructive solution of the crisis connected 

with retirement. It is revealed the presence of a life partner influences on the 

development of this resource. Having meaningful social and psychological support as 

a life partner elderly people have a statistically significantly higher level of hardiness. 

The findings can be used in the practice of assisting professions. 

Ключевые слова: жизнестойкость, личностный ресурс, спутник жизни, 

социально-психологический ресурс, пожилой возраст. 

Keywords: hardiness, individual resource, life partner, socio-psychological 

resource, the elderly. 

 

Выход на пенсию является нормативным, а, следовательно, ожидаемым 

событием в жизни человека. Вместе с тем оно настолько существенно меняет 
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жизнь человека (снижается экономический статус, сужается круг общения, 

профессиональные компетенции оказываются не востребованными, время – не 

структурированным), что для многих переход в статус пенсионера является 

настоящим психологическим испытанием, трудной жизненной ситуацией. Она 

усложняется тем, что в обществе до сих пор не сформированы представления о 

культуре старения, о том, как должен жить человек на пенсии, как и где он может 

использовать свои внутренние ресурсы [1; 2; 3]. Поэтому возможность 

конструктивного разрешения кризиса, связанного с выходом на пенсию, во 

многом зависит от личностных особенностей самого пожилого человека.  

Одним из таких качеств является жизнестойкость. Данное понятие было 

введено американскими психологами экзистенциального направления С. 

Кобейса и С. Мадди. Фактически оно стало «операционализацией введенного 

экзистенциальным философом П. Тиллехом (1995) понятия «отвага быть»» [4, с. 

4]. Жизнестойкость рассматривается как интегральная характеристика личности, 

проявляющаяся в способности человека использовать свои внутренние и 

внешние социальные ресурсы, эффективно действовать в трудных жизненных 

ситуациях; как особый род установок и навыков, позволяющих превратить 

изменившуюся жизненную ситуацию в ситуацию новых возможностей. В 

частности, согласно С. Мадди, жизнестойкость (hardiness) включает в себя три 

основные установки: вовлеченность (включенность), контроль, вызов (принятие 

риска) [4; 5; 6].  

Будучи устойчивой характеристикой личности, жизнестойкость, тем не 

менее, может развиваться: «это тот фактор, внутренний ресурс, который 

подвластен самому человеку, это то, что он может изменить и переосмыслить, 

то, что способствует поддержанию физического, психического и социального 

здоровья, установка, которая придает жизни ценность и смысл в любых 

обстоятельствах» [7]. Наряду с собственной активностью немаловажную роль 

играет социальная среда, которая может тем или иным образом влиять на 

развитие жизнестойкости пожилого человека. Так, в исследовании Н.Н. 

Коноплёва, М.А. Курилович [8] показано, что одним из таких факторов является 
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социальный статус: у неработающих пенсионеров зафиксировано снижение 

жизнестойкости.  

В пожилом возрасте важным социально-психологическим ресурсом 

является семья, которая занимает одно из первых мест в системе ценностей [9; 

10; 11]. На стадии «покинутого гнезда» существенно изменяются функции 

семьи: с отделением взрослых детей утрачивается социализирующая функция, 

превалирующей становится поддерживающая функция. Особое значимыми в 

этом контексте становятся супружеские отношения. Однако данный аспект 

проблемы, связанный с выявлением роли семьи в формировании жизнестойкости 

в пожилом возрасте, не изучен. 

Цель исследования – выявить влияние наличия спутника жизни на 

жизнестойкость в пожилом возрасте. 

 В качестве метода исследования использован тест жизнестойкости С. 

Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой [4].  

Выборка: 72 человека в возрасте 55-74 лет, из них 30 – состоят в браке (в 

эту часть выборки вошли как состоящие в официальном, так и, в так называемом, 

гражданском браке); 42 – на данный момент не имеют спутника жизни 

(разведенные, вдовы, никогда не состоявшие в браке).  

Для выявления статистической достоверности различий использовался t-

критерий Стьюдента, который рассчитывался с применением программы IBM 

SPSS Statistics 20.0. 

Обобщенные результаты эмпирического исследования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения показателей жизнестойкости и ее компонентов (в 

баллах) 

№ 

Шкалы 

теста 

жизнестойкости 

Средние показатели  

шкал (в баллах) 

Значен

ия  

t-

критерия 

Стьюд

ента 

Уров

ень 

значимости 
семей

ные 

одино

кие 

1 
Вовлеченн

ость 

40,47 
35,38 2,77 

P ≤ 

0,01 
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2 Контроль 
29,13 

25,31 2,06 
P ≤ 

0,05 

3 
Принятие 

риска 

17,80 
14,33 2,46 

P ≤ 

0,05 

4 
Жизнестой

кость 

87,40 
75,02 2,74 

P ≤ 

0,01 

 

Полученные эмпирические данные подтвердили важность наличия 

супруга, как фактора, способствующего большему проявлению жизнестойкости: 

средние значения всех шкал теста жизнестойкости на статистически 

достоверном уровне выше у пожилых людей, имеющих спутника жизни. Более 

высокий показатель по шкале «Вовлеченность» (t=2,77, при p ≤ 0,01) 

свидетельствует о том, что пожилые люди, имеющие спутника жизни, в 

значительно большей степени склонны проявлять активность при реализации 

своих целей. Статистически значимые различия по шкале «Контроль» (t=2,06, 

при p ≤ 0,05) отражают большую готовность пожилых людей, имеющих 

спутника жизни, брать ответственность на себя и лично воздействовать на 

трудную жизненную ситуацию. Наконец, более высокий показатель по шкале 

«Принятие риска» (t=2,46, при p ≤ 0,01) позволяет говорить о том, что пожилые 

люди, имеющие спутника жизни, в значительно большей степени склонны 

извлекать уроки из происходящих событий, воспринимать события как вызов, 

способствующий проявлению своих возможностей. Таким образом, выявленные 

различия свидетельствуют о значительно более высоком уровне жизнестойкости 

у пожилых людей, имеющих социально-психологическую поддержку в лице 

спутника жизни, что создает дополнительные условия для конструктивного 

разрешения кризиса, связанного с выходом на пенсию. 

Полученные результаты могут быть использованы в социальной работе с 

пожилыми людьми, а также в практике психологического консультирования. 
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СПЕЦИФИКА ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ 

Н.И. Скок 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия 

SPECIFICITY OF LABOR MOTIVATION OF SOCIAL WORKERS 

N.I. Skok 

Tyumen industrial university, Tyumen, Russia 

 

Аннотация. В статье проведён анализ трудовой мотивации социальных 

работников, непосредственно осуществляющих работу с клиентами – 

представителями наиболее социально незащищённых категорий населения. 

Проведён опрос 100 социальных работников, выявлено содержание их мотивов 

к трудовой деятельности. Представлен рейтинг мотивов. Сделаны 

соответствующие выводы. 

Abstract. The article analyzes the labor motivation of social workers who 

directly work with clients - representatives of the most socially unprotected categories 

of the population. A survey of 100 social workers was conducted, the content of their 

motives for labor activity was revealed. The rating of motives is presented. The 

corresponding conclusions are drawn. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, сила мотива, трудовая мотивация, 

рейтинг мотивов к труду. 

Keywords: motivation, motive, strength of motive, labor motivation, rating of 

motives to work.  

 

Мотивом называют самые разные психологические феномены: чувства и 

переживания, представления и идеи, потребности и влечения, установки и 

помыслы. Термином «мотив» пользуются психологи, социологи, литераторы, 

публицисты, юристы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Любая причина поступка исторического 
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или экономического развития человечества или человека называется мотивом 

[8]. 

Мотивация имеет ряд характеристик: структура, побудительная сила, 

зависящая от свойств личности, детерминированных внутренними (тип высшей 

нервной деятельности и проприоцентивными особенностями, задатки, 

интеллект, лидерство, воля) и внешними детерминантами (ситуация во времени 

и пространстве).  

Комплекс этих факторов Дж. Роттер называл поведенческим потенциалом 

[9]. Изучение феномена мотивации к активности, прежде всего трудовой, 

остаётся актуальным направлением социологии труда. Не потеряли своей 

значимости общеизвестные теории трудовой мотивации А. Маслоу, Ф. Гецберга, 

К.Д. МаКлелланда, Х. Хекхаузена и др. [4, 10, 7, 6]. 

Социальная работа является особым видом профессиональной 

деятельности, требующим от специалиста наличия компетенций личностного 

характера, к которым помимо эмпатии, волевых качеств, целеустремлённости, 

стрессоустойчивости должна быть отнесена мотивация к труду. 

Указанный вид мотивации социальных работников, осуществляющих 

работу с наиболее социально незащищёнными категориями населения, имеет 

свою специфику. 

С целью выявления источников мотивации к труду в социальной сфере, ее 

устойчивости и силы, нами был проведён опрос 100 социальных работников, 

непосредственно взаимодействующих с клиентами социальных учреждений 

(центры социального обслуживания, реабилитационные центры, дома- 

интернаты). 

В опросе приняли участие 98,0% женщин и 2,0% -мужчин, 64,0% были 

жителями городов и 36,0% проживали в сельской местности. Среди 

респондентов 76,0% имели семью и 24,0% были одинокими людьми. 

Большинство опрошенных имели стаж работы в социальной сфере меньше 5 лет 

– 76,0%, и только 23,0% - больше 5 лет, а 15,0% работали в социальных службах 

больше 10 лет. 63,0% опрошенных имели высшее образование, а 37,0% - среднее. 



1147  

Высшее профессиональное образование специалиста или бакалавра социальной 

работы имели 18,0% опрошенных, психолога – 15,0%, юриста – 7,0%, педагога – 

12,0%, 11,0% имели непрофильное образование. 

Респондентам было предложено выбрать 3 из 8 мотивов, побудивших их к 

работе в социальной службе. В таблице 1 представлен рейтинг выборов 

респондентов. 

Таблица 1. Рейтинг выборов респондентов приоритетных мотивов к 

трудовой деятельности в социальных службах 

№ Содержание мотива Рейтинг 

мотива 

Число 

выборов мотива 

(%) 

1. Любовь к людям, 

сострадание 
3 45,0% 

2. Интересная работа 6 42,0% 

3. Перспектива карьерного 

роста 
8 9,0% 

4. Желание получить новые 

знания, навыки 
7 21,0% 

5. Удобные условия труда (в 

помещении, гибкий график работы, 

хороший коллектив) 

4 43,0% 

6. Государственная форма 

собственности организации 
5 40,0% 

7. Стабильная заработная 

плата  
1 54,0% 

8. Личные причины (близость 

работы к дому, возможность 

оказать помощь близким людям) 

2 47,0% 

 

Следовательно, у социальных работников преобладают гигиенические 

трудовые мотивы [10]. Для их поддержания и усиления истинной мотивации 

требуется внешнее воздействие, стимулирование, что необходимо учитывать 

руководителям социальных учреждений. 
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READINESS OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF SOCIAL WORK 

TO WORK WITH PEOPLE WITH DISABILITIES IN RUSSIA AND 

POLAND 

E.S. Asmakovets 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk 

 

Аннотация. В статье представлен анализ результатов кросскультурного 

эмпирического исследования готовности к работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья специалистов в области социальной работы России и 

Польши. Показаны особенности готовности российских и польских 

специалистов, которая включает в себя четыре компонента: ценносто-

мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий и является 

одним из условий успешности оказания помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами в области социальной работы.  

Abstract. The article presents an analysis of the results of a cross-cultural 

empirical study of the readiness of specialists in the field of social work in Russia and 

Poland to work with people with disabilities (PWD). The features of the readiness of 

Russian and Polish specialists are shown, which includes four components: value-

motivational, cognitive, emotional and behavioral and is one of the conditions for the 

success of assisting people with disabilities by specialists in the field of social work. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

готовность к работе с людьми с ОВЗ; ценностно-мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты готовности к работе с людьми с 

ОВЗ; специалисты в области социальной работы. 
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readiness to work with people with disabilities; specialists in the field of social work. 

 

В настоящее время в России, как и во всем мире, отмечается тенденция к 

увеличению количества лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Согласно официальным данным отчетов Федеральной службы государственной 

статистики РФ на 1 января 2019 года в Российской Федерации зарегистрировано 

11947 тысяч граждан, имеющих инвалидность, что составляет 9% от общей 

численности населения нашей страны [1]. Анализ статистики, представленной 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показал, что в 2015 году в 

мире проживало более 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями 

здоровья, что составляло 15% от всего населения [2], в 2017 году количество 

людей с ОВЗ выросло до 23% [3]. Как отмечает В.И. Столяров, «общее число 

инвалидов среди населения примерно в 2-3 раза превышает данные 

несовершенной статистики» [4, с. 23]. 

Причинами роста количества людей с ограниченными возможностями 

здоровья являются: увеличение численности населения планеты в целом, 

значительный прогресс в медицине (улучшение реанимационного оборудования, 

возможность рождения детей у людей с тяжелыми патологиями и пр.), 

увеличение продолжительности жизни людей, повсеместно ухудшающаяся 

экологическая обстановка, терроризм, природные катаклизмы и техногенные 

катастрофы и т.д. По мнению ученых, цифры будут продолжать расти. 

Во всем мире остро стоит проблема неудовлетворенности потребностей 

людей с ОВЗ. Люди с ограниченными возможностями здоровья чаще, чем 

остальные, нуждаются в помощи (медицинской, правовой, материальной, 

социальной, психологической и т.д.), но не всегда могут ее получить. Не всегда 

и не везде люди с ОВЗ имеют возможность полноценной интеграции и 

самореализации, они являются слабой, социально уязвимой группой населения. 

Эти и многие другие проблемы людей с ограниченными возможностями требуют 

https://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
https://vawilon.ru/statistika-prodolzhitelnosti-zhizni/
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настоятельного решения вопросов, связанных с социальной интеграцией таких 

людей в общество.  

Анализ исследований и практики в области реабилитации и адаптации лиц 

с ОВЗ показал, что в России только начинает формироваться система помощи 

людям с ограниченными возможностями, ориентированная на их интеграцию в 

общество. Кроме того, в российской системе социальной защиты многие 

специалисты, в частности, специалисты, чья профессиональная деятельность 

направлена на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеют профильного образования, работают «не по специальности». В связи с 

чем, возрастает необходимость в профессиональной подготовке кадров, чья 

деятельность будет направлена на помощь, поддержку и реабилитацию людей, 

имеющих физические и психические ограничения, в частности, специалистов в 

области социальной работы [5]. По определению М. Саппса и К. Уэлса, 

социальная работа – это профессия подвижников, занимающихся улучшением 

отношений между людьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

окружением, влияющих на способность таких людей выполнять жизненные 

функции, реализовывать стремления и ценности, облегчать дистресс, снимать 

дискомфорт и стрессы [6, с. 322].  

Каждая страна имеет свои традиции, историю, специфику собственного 

концептуального подхода к профессиональной подготовке специалистов 

социальной работы. В России социальная работа, как направление 

профессиональной деятельности в сравнении с Европейскими странами 

достаточно молодая. Подготовка специалистов в данной области ведется с 

1995 года, тогда как, например, в Польше официальная подготовка социальных 

работников в университетах началась в 1925 году. Но вместе с тем, проблема 

профессионального обучения социальной работе с людьми ограниченных 

возможностей не является достаточно разработанной, ни в России, ни в Польше. 

Как показывают результаты исследований, важным условием эффективности 

профессиональной деятельности является готовность специалистов к работе 

(Е.С. Асмаковец, С. Кожей; Т.Н. Банщикова, С.В. Путеева; А.А. Гудзовская; 
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А.А. Деркач, Н.В. Кузнецов, Т.А. Никитина; М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

В.А. Пономаренко; К.М. Дурай-Новакова; Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

О.Н. Садовникова; В.Ф. Жукова; С.С. Ильин; Л.М. Митина; К.К. Платонов; 

Ю.П. Поваренков; В.А. Сластенин, Ю.В. Прошунина; В.Д. Шадриков и др.). 

Сложившееся противоречие между потребностями современного 

общества в высококвалифицированных специалистах, владеющих технологиями 

адаптации и реабилитации людей с ОВЗ, и недостаточной готовностью 

специалистов в области социальной работы к работе с данной категорией 

населения определило цель исследования – выявление особенностей готовности 

специалистов, оказывающих социальную помощь населению, к работе с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Нами было проведено исследование на базе учреждений, осуществляющих 

социальную помощь населению, г. Омска (Россия) и г. Кельце (Польша). 

Выборку составили 94 человека – специалисты в области социальной работы: 47 

специалистов социальных центров г. Омска и 47 сотрудников учреждений 

г. Кельце.  

Готовность к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

специалистов в области социальной работы мы рассматриваем как сложное 

интегративное профессионально-личностное образование, состоящее из четырех 

взаимосвязанных компонентов: ценностно-мотивационного, когнитивного, 

аффективного и поведенческого.  

Ценностно-мотивационный компонент – осознание значимости 

социальной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

мотивы профессиональной деятельности (интерес к людям с ОВЗ, желание 

помогать людям с ОВЗ, стремление работать с ними максимально эффективно, 

успешно выполнять свои функции, поставленные задачи), удовлетворение от 

работы с людьми с ОВЗ.  

Когнитивный компонент – система знаний о людях с ограниченными 

возможностями здоровья (ограничениях, индивидуальных особенностях и 

личностных качествах таких людей), о специфике социальной работы с такими 
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людьми, учреждениях, оказывающих им помощь, представления о себе, как 

специалисте, который может или не может оказывать помощь данной категории 

населения в будущем. 

Эмоциональный компонент – это чувства или эмоциональные реакции, 

возникающие в отношении людей с ОВЗ, это собственно отношение 

специалистов к людям с ОВЗ. Эмоциональный компонент выполняет особую 

функцию в структуре готовности к работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, он является стимулом и играет важную роль в 

определении направленности поведения и способов его реализации, в частности, 

в отношении лиц с ОВЗ. 

Поведенческий компонент – это склонность реагировать определенным 

образом на объект или действие. В случае готовности к работе с людьми с ОВЗ, 

поведенческий компонент представляет собой выбор стратегии поведения на 

основе оценки ситуации, партнера по взаимодействию и своих возможностей, 

это опыт взаимодействия с данной категорией. 

Мы считаем, что знания о личности людей с ОВЗ и особенностях их 

здоровья, положительное к ним отношение, принятие и опыт общения с ними, 

осознание значимости социальной работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, желание помогать людям с ОВЗ, удовлетворение от 

работы с ними способствуют эффективной профессиональной деятельности и 

являются ее необходимым условием. 

Четыре компонента готовности взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Изменение в одном компоненте обуславливает соответствующие изменения в 

других компонентах. 

В соответствии с выделенной структурой готовности к работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья нами была разработана анкета для 

специалистов в области социальной работы. 

Проведенное нами исследование позволило определить степень 

готовности специалистов в области социальной работы к работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в России и Польше.  
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Специалисты разных стран обладают собственными чертами готовности к 

работе с людьми с ОВЗ. Выявлены схожие черты и отличия, которые 

обусловлены индивидуальными особенностями респондентов, уровнем их 

профессиональной подготовки, ее спецификой в учреждениях 

профессионального образования специалистов данной сферы, содержанием и 

условиями выполнения профессиональной деятельности, социокультурными 

особенностями каждой страны. 

В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

специалистов и Польши, и России присутствуют, как мотиваторы этой 

деятельности, так и факторы, ее снижающие.  

Респондентам свойственно биполярное отношение к людям с ОВЗ: 

одновременно специалисты считают важным интеграцию и социализацию 

данной категории населения в общество и, в тоже время, высказываются против 

взаимоотношений с такими людьми. 

Специалистам не хватает знаний, навыков и опыта в работе с конкретными 

категориями людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Каждый из четырех компонентов готовности к работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья и российских, и польских 

специалистов требует коррекции или развития.  
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Аннотация. Исследование было направлено на выявление специфики 

малых сельских поселений и поиск ресурсов для организации социальной работы 

по профилактике девиантного поведения подростков. На основании полученных 

данных была разработана и реализована программа виртуального клуба. 

Основной целью клуба является благоустройство малого сельского поселения, что 

объединило всех участников. С помощью виртуального клуба была создана 

социальная среда для эффективной социализации подростков.  

Abstract. The study focused on identifying the specifics of small rural settlements 

and finding resources to organize social work to prevent deviant adolescent behaviour. 

Based on the data received, a virtual club program was developed and implemented. The 

main goal of the club is to improve the small rural settlement, which united all 

participants. With the help of a virtual club, a social environment was created to 

effectively socialize teenagers. 

Ключевые слова: малое сельское поселение, профилактика, девиантное 

поведение, виртуальный клуб, социальная среда. 

Keywords: small rural settlement, prevention, deviant behavior, virtual club, 

social environment. 
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Девиантное поведение проявляется в разных формах социальной 

патологии. И.С. Кон отмечает, что все формы девиантного поведения 

взаимосвязаны. Выявлено также, что социальные факторы (школьные 

трудности, травматические жизненные события, влияние девиантной 

субкультуры или группы) способствуют девиантному поведению [1, с. 10]. В 

связи с тем, что поведенческие девиации относятся к группе наиболее опасных 

и стойких, профилактика девиантного поведения приобретает особую 

социальную значимость. 

Если обратиться к социальной работе в малых населенных пунктах, то 

они обладают определенной спецификой, которая не позволяет в полной мере 

и получить и оказать социальную помощь. К ним относят: отдаленность друг 

от друга и от райцентров, больниц, отделений полиции; плохое транспортное 

сообщение между ними; неразвитость различных видов связи; открытость 

личной жизни сельчан, знание друг друга в лицо; сезонность 

сельскохозяйственного производства; значительная внутренняя миграция [2, 

с.12]. Малые населенные пункты включают в себя различные поселки 

городского и сельского типов, являются основными видами поселений, 

связанными с определенными отраслями народного хозяйства [3, с.1-3]. 

Численность населения в данных местностях, как правило, не превышает 

нескольких тысяч. 

Проблема девиантного поведения находится в поле зрения современных 

ученых (Л.Б. Шнейдер, Н.И. Гуковской, Э.Б. Мельниковой, Б.С. Воронцовой 

и др). Мы придерживаемся позиции Е.В. Змановской, которая определяет 

девиантное поведение, как устойчивое поведение личности, отклоняющееся 

от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией [4, c. 8].  

Причины девиантного поведения подростка, на наш взгляд, следует 

искать в нарушениях процесса его социализации. Исследователи отмечают, 

что на отклонения в поведении подростка оказывают влияние: низкий статус 
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школьника в классе, невозможность индивидуализироваться, а затем 

интегрироваться в классе, неудовлетворенная потребность самоутвердиться в 

рамках школы. Они ведут к тому, что подросток начинает активный поиск 

других сообществ, где он мог бы компенсировать личностные неудачи [1, 

c.89]. 

В рамках проведенного нами исследования социализации подростков 

малого населенного пункта, были выявлены следующие причины: наиболее 

часто в своем отношении, поведении и даже внешнем виде подростки 

начинают подражать взрослым. Они могут подражать, как отрицательным 

действиям взрослых (алкоголь, курение, употребление ненормативной 

лексики и т. п.), так и положительным (забота о родных, участие в каких-то 

соревнованиях или делах наравне со взрослыми и т. п.).  

Таким образом, девиантное поведение формируется на основе 

комплекса проблем, которые являются основными факторами развития такого 

поведения, поэтому профилактику девиантного поведения необходимо 

организовывать с позиции комплексного подхода. Специфика сельской 

местности состоит в том, что большинству семей не хватает денег на 

содержание детей, и поэтому им приходится много работать. При таких 

условиях, дети предоставлены сами себе, вследствие чего возникает проблема 

неблагополучия в семьях. Отсюда актуализируются задачи социальной работы 

с подростками. В процессе исследования выявлены основные проблемы 

организации социальной работы с подростками в малом населенном пункте: 

ограниченный доступ к образовательным и культурным услугам, низкий 

уровень развития государственной социальной помощи, отсутствие 

специалистов социального блока (психологи, социальные педагоги, 

наркологи, дефектологи и т.д.), изолированность, территориальная 

удаленность, отсутствие конфиденциальности, недостаточная анонимность, 

слаборазвитая социальная инфраструктура. Нами выявлены основные ресурсы 

для использования в организации социальной работы с подростками в малом 

населенном пункте: тесная связь сельских жителей со средой обитания; 
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приверженность традициям; роль семьи; общественное мнение. Таким 

образом, профилактика девиантного поведения подростков предполагает 

создание таких оптимальных условий, при которых можно получить 

наилучшие результаты. Создание оптимальных условий – это 

целенаправленный подход к процессу профилактической работы на основе 

комплексного анализа факторов, влияющих на формирование девиантного 

поведения, познание всех особенностей и закономерностей профилактической 

работы, что позволяет обоснованно определить наилучший вариант 

организации профилактической работы для конкретной группы подростков 

или конкретного ребенка. 

Для организации социальной среды в сельской школе, вместе со 

студенткой Гизатулиной Ю.Р. была разработана и реализована программа 

«Виртуальный клуб». Программа построена на основе имеющихся ресурсов и 

с учетом интересов детей. Основной целью виртуального клуба, что 

объединяет всех участников, является благоустройство деревни Тайчи. Мысль 

о том, что они делают что-то во благо своей деревни, что их труды будут 

сохраняться на протяжении нескольких десятков лет, дает дополнительные 

мотивацию и стимул на формирование позитивного поведения. Виртуальный 

клуб включает в себя множество направлений. Деятельность данного клуба 

осуществляется через комплексное взаимодействие учителей, специалистов и 

учащихся, что является условием для успешной его реализации. К данной 

форме работы были также успешно привлечены 17 родителей.  

Умение управлять своими эмоциями является одним их главных 

условий профилактики агрессии. Если в начале реализации программы у детей 

присутствовала ярко выраженная конфликтность, то через 3-4 месяца они 

научились уважать мнение остальных и стали более сплоченными. Нами 

организованы конкурсы, в которых приняли участие более половины из числа 

учащихся (65%). Школьники участвовали в различных районных, областных, 

межрегиональных конкурсах и стали призерами в трех из них. Победа в 

Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку (г. Казань) дает 
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возможность участникам поступить в любое высшее учебное заведение в 

городе Казани на бесплатной основе. В настоящее время 15 подростков 

сельского поселения проходят обучение в онлайн смене "Миллэтебэз 

хэзинэлэре", организуемое молодежным центром "Идель" города Казани.  

Для привлечения школьников к ЗОЖ и спорту были организованы 

различные "челленджи" в социальной сети "Инстаграмм" с привлечением 

студентов, которые являются ориентиром для сельских подростков. Были 

созданы информационные группы в социальных сетях "Вконтакте" и 

"Инстаграмм", где своевременно оповещалось о различных конкурсах, о 

важной информации, о достижениях сельских школьников и т.д. 

Таким образом, опираясь на ресурсы сельского поселения и 

возможности студентов направления подготовки «Социальная работа», были 

созданы социальные условия для решения проблем социализации подростков.  
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Аннотация. В статье авторы освещают результаты исследования 

когнитивных стилей спортсменов-фигуристов. Применение модели 

индивидуализации тренировочного процесса с учетом когнитивных стилей 

спортсменов-фигуристов способствовало подготовленности от фигуристов формированию  мобильности 

исследуемых практике положительный спортивного когнитивных   стилей.  

Abstract. In the article, the authors highlight the results of a study of the 

cognitive styles of figure skaters. The use of the model of individualization of the 

training process, taking into account the cognitive styles of sportsmen-figure skaters, 

contributed to the readiness of the figure skaters to the formation of mobility of the 

studied practice of positive sports cognitive styles. 

Ключевые слова: стили, полезависимость, поленезависимость, 

спортсмены-фигуристы, модель индивидуализации. 

Keywords: styles, field dependence, field independence, figure skaters, model of 

individualization. 

 

Непрерывный рост технического мастерства фигуристов, 

прогрессирующее усложнение соревновательных программ требуют разработки 

и научного обоснования новых, более совершенных подходов к спортивной 

тренировке в фигурном катании [1, 2]. 
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Эффективность спортивной деятельности зависит от сложного комплекса 

психофизиологических факторов. В связи с этим изучение когнитивных 

особенностей человека, способных повлиять на результаты спортивной 

деятельности, имеет важное теоретическое и прикладное значение и давно 

привлекает внимание исследователей. Выбранная тема рассматривается в 

работах А. Е. Дружинина, Н.И. Курочкина и др. [3, 4].  

Когнитивные непрерывный человеку теоретических стили  мастерства исследования различия отражают  индивидуально-психологические 

человеку со феномена особенности  познавательных процессов, фигурном вызывает изучения предрасположенность   к использованию 

свойственных их свойствах рост человеку  способов взаимодействия с темперамента количестве способов окружающей  средой. 

Когнитивный тренировке разработки экспериментальных стиль  связан со повышения более свою всеми  уровнями индивидуальных феномена программ фигуристов свойств , влияет 

на экспериментальных произошедшие стиль индивидуальный   стиль деятельности и частности последние переходе сам  является зависимым литературе этой тренировке от  него 

[5,6,7,8].  

Исследование когнитивных стилей проводилось на базе БУ ДО г. Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 35». Испытуемые 20 человек, занимающиеся в группах практические на группы спортивного  

совершенствования в возрасте 14-16 педагогический их эксперимент лет , из них 10 сентябрь города совершенствования юношей  и 10 девушек. 

Для определения когнитивного стиля фигуристов нами использовалась 

методика «Включенные фигуры» (Witkin, Oltman, Raskin, Karp, 1971). [9]. 

Результаты исследования когнитивных стилей фигуристов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Индекс полезависимости и поленезависимости фигуристов в контрольной 

и экспериментальной группах до проведения эксперимента 

Испытуемые 

Индекс поленезависимости (ПНЗ)/полезависимости (ПЗ), 

балл 

ПНЗ* ПЗ* 

Юноши 2,8±0,3 2,3±0,1 

Девушки 2,7±0,2 2,0±0,3 

 

Примечание: *- значения достоверны при р≤0,05  

Средние баллы, полученные в ходе тестирования, составили 2,7 балла у 

девушек и 2,8 балла у юношей с выраженной поленезависимостью. Данные 
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результаты свидетельствуют о том, что спортсмены с поленезависимостью 

гораздо более эффективны интеллектуально, больше зависят от внутренней 

мотивации. Поленезависимые люди основываются на анализе деталей, причиной 

чего является доминирование левого полушария. 

У полезависимых стиля причем юноши испытуемых  данные показатели развита показатели мобильность составили  2,3 балла 

(юноши) и 2,0 данного корреляционный чем балла  (девушки). Полезависимые в ситуации неопределенности 

более эффективно используют полученную от других информацию, в процессе 

обучения больше зависят от отрицательного внешнего подкрепления, более 

эффективны социально. Полезависимыми физической тестирования высокую считались  испытуемые, набравшие 

высокую высокую до менее  2,5 баллов, а поленезависимыми – считались девушки баллы набравшие  больше данного 

количества. .Причем, чем тестирования данного корреляционный ближе  полученный балл к 2,5, корреляционный полезависимых причем тем  больше развита 

ближе взаимосвязи девушек мобильность  соответствующего когнитивного подготовленности подготовленности полезависимости стиля . 

Педагогический обработки фигуры нами эксперимент  проводился с целью спортсменов индивидуализации были внедрения  модели 

индивидуализации в математической стилей целью тренировочный  процесс с учетом занимающихся фигуре методы когнитивных  стилей 

спортсменов - широко психологическое внимания фигуристов . В рамках педагогического эксперимента были 

сформированы контрольная (n=10) и экспериментальная (n=10) группы. Для 

экспериментальной группы нами были разработаны рекомендации по 

организации учебно-тренировочного процесса для полезависимых и 

поленезависимых, контрольная группа также включала спортсменов с обоими 

стилями, но никаких воздействий не было оказано. 

Модель включала в себя четыре блока: целевой, концептуальный, 

организационный, технологический. Целью данной модели являлось развитие 

гибкости (мобильности) когнитивных стилей для воздействия спортсменов спортсменов  - фигуристов 14-16 

лет. являлись полезависимых полезависимых Концептуальный  блок модели блок характерные себя включал  формирование мобильности 

проявление основанными включала когнитивных  стилей спортсменов - деятельностный себя блока фигуристов  посредством воздействия гибкости технологический себя на  

личностные свойства, метода рекомендациями или характерные  для полезависимых/ посредством адаптированность рекомендациями поленезависимых   

людей. Аспектами реализовывались мобильности тренировочном модели  являлись учет рекомендациями концептуальный данной особенностей   фигурного катания иного учебно подбирался как  

вида спорта; проявление полезависимых рекомендациями адаптированность  методики к тренировочному фигуристов спортивного спортивного процессу  

фигуристов на развитие деятельностный стилей этапе  спортивного совершенствования; обучении на иного учет  выраженности 

полезависимости/ метода технологический обучения поленезависимости   испытуемых. Организационный четыре обучения четыре блок  
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включал в себя модели этапе являлись методы , средства и формы учет выбор подход обучения  в учебно-тренировочном 

целью каждого воздействия процессе  фигуристов. Причем выбор того или иного средства, метода или формы 

занятий подбирался тренером в соответствии с рекомендациями, основанными 

на учете полезависимости/поленезависимости спортсменов. Технологический 

блок включал в себя диагностический, формирующий и результативный этапы.  

Результаты повторного тестирование представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты исследования когнитивных стилей спортсменов-фигуристов 

14-16 лет после проведения эксперимента 

Испытуемые 

Индекс поленезависимости (ПНЗ)/полезависимости (ПЗ), 

балл 

ЭГ КГ 

ПНЗ* ПЗ* ПНЗ* ПЗ* 

Юноши 3,1±0,2 2,1±0,1 2,7±0,2 2,3±0,1 

Девушки 2,7±0,2 1,8±0,3 2,6±0,2 1,7±0,3 

 

Примечание: *- значения достоверны при р≤0,05  

Средние баллы, полученные в ходе тестирования в экспериментальной 

группе, составили 2,7 у девушек и 3,1 у юношей с выраженной 

поленезависимостью. Показатели полезависимости составили 2,3 балла (юноши) 

и 2,0 балла (девушки). Чем ближе число баллов к 2,5, подготовленности поленезависимости нами тем  менее выражен когнитивных когнитивный когнитивного тот  или 

иной выраженной когнитивного чем когнитивный   стиль. Полученные выраженность стиля иной данные  говорят об кроме характер так уменьшении  

выраженности полезависимости. пп 

ПпВ контрольной сохранился балла полученные группе  пп  показатель поленезависимости у юношей носят балла процесса составил  

2,7 баллов, у девушек - 2,6 уменьшении число незначительные балла . У направленной результат когнитивных юношей  с полезависимостью результат 

составил 2,3, у девушек кроме спортсменов юноши средний  балл составил 1,7. Таким образом, результаты, 

полученные в ходе исследования, позволили нам сделать вывод, что построение 

тренировочного процесса с учетом когнитивных стилей позволит повысить его 

эффективность. Применяемая модель оказала положительное воздействие на 

рост показателей поленезависимости фигуристов 14-16 лет. 
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Аннотация. Современные методики дистанционного обучения, акцент 

делается на формальную сторону активности студента. Методики, которые 

опираются на формальную сторону обучения, не могут создать условия для 

появления содержательного процесса обучения, в котором бы появились 

изменения возможностей ученика. Требование государственных стандартов, 

готовить компетентных профессионалов, не может быть выполнено в рамках 

формальных методик дистанционного обучения. В статье предлагается решение 

данной проблемы, это проект «дистанционное образование» на уровне 

процессов, который позволит создать для студентов условия «выращивания» за 

счет своих индивидуальных ресурсов освоение профессиональных компетенций.  

Abstract. Modern methods of distance learning; the emphasis is on the formal 

side of the student's activity. Methods that rely on the formal side of learning can not 

create conditions for the meaningful learning process in which changes in the 

capabilities of the student would appear. The requirement of state standards to train 
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competent professionals cannot be achieved within the framework of formal distance 

learning methods. The article offers a solution to this problem, this is the project 

"distance education" at the level of processes, which will create conditions for students 

to "grow" thanks for their individual resources and the development of professional 

competencies. 

Ключевые слова: дистанционное образование; проект; форма; процесс; 

компетенция. 

Keywords: distance education; project; form; process; competence. 

 

Проблемная ситуация в области дистанционного образования заключается 

в том, что на сайтах учебных учреждений г.Омска, которые реализуют 

программы дистанционного обучения, нет демоверсий методик дистанционного 

обучения, нет для студентов описания данных методик [1]. 

Современные методики дистанционного обучения ориентированы на 

формальную сторону обучения. Методики, которые опираются на формальную 

сторону обучения, не могут создать условия для появления собственно 

содержательного процесса обучения, где бы появились изменения возможностей 

ученика. Традиционно существенным признаком дистанционного образования 

считают два: применение телекоммуникационных технологий; опосредованное 

взаимодействие преподавателя и студента [3]. 

Выделяется в процессе дистанционного образования проблема 

взаимодействия студента с преподавателем: «Обучение невозможно без живого 

общения, но оно может быть более эффективным, если разнообразить 

инструменты общения, оптимизировать средства доставки и обработки учебной 

информации» [4]. 

Общение у студента возможно с преподавателем, учебным текстом, 

профессиональной средой. Если государственные образовательные стандарты 

требуют готовить компетентных профессионалов, то логично предположить, что 

студент в процессе образования должен взаимодействовать с 

профессиональными проблемами и задачами, а не с преподавателем.  
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Готовить компетентных профессионалов эффективно в условиях проекта 

«дистанционное образование» на уровне процессов. В предлагаемом проектном 

решении студент имеет возможность менять свой опыт (образуется) за счет того, 

что «…педагог организует для студента условия полной реакции: восприятия; 

переработки; ответа…» [2, с. 304].  

Различение уровней форм и процессов мы осуществляем глагольными 

формами, которые описывают активность студентов в процессе образования. На 

формальном уровне внешние проявления активности студентов: слушают; 

читают; отвечают; получают; беседуют. На уровне процессов активность 

студентов: актуализируют; решают; исследуют; проектируют. 

Родовое понятие в словосочетании «дистанционное образование» - 

«образование». Видовое отличие «дистанционное». Дистанционное образование 

определяется отсутствием непосредственного контакта студента и 

преподавателя. 

Этимология понятия «образование», указывает на то, что вероятнее прямая 

связь со старославянским «образовать» — «создать», «составить», от 

славянского же «образ» — «подобие» [5].  

Создание образа самого себя, требует наличия собственных (личных) 

средств такого изготовления. Внешние условия не могут быть такими 

средствами, т.к. они по определению чужие (внешние).  

Основное средство образования (создание своего образа) - собственная 

активность студента. Чем занимается студент (глагол), то он и осваивает 

(глагол). Слушает - учиться слушать. Пишет - занимается чистописанием. Образ 

современного профессионала (требование стандартов) - компетентный 

специалист. Глаголы для собственной активности при ваянии своего образа как 

компетентного: решает (задачу, проблему); исследует; проектирует.  

Дистанция с преподавателем не существенна, т.к. это описание 

самообразования студента. Если у студента появляется вопрос, который он хочет 

задать, то это ситуация возможного появления преподавателя. Студент как 

неофит сам находит для себя преподавателя. Форма возможной коммуникации, 
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в данном случае, никакой роли не играет: непосредственная; опосредованная 

техническими устройствами. 

Освоение понятия «дистанционное образование» на уровне процесса 

предполагает создание условий для изменения опыта студента. Для этого 

преподаватель организует процедуры: обозначает учебные темы; определяет 

сроки освоения тем; ставит основные задачи освоения (создание системы 

понятий; операционализация понятий; построение алгоритмов решения и т.п.). 

Студент, ориентируясь на собственную актуальность, строит свою 

траекторию движения в данных процедурах. С преподавателем обсуждаются: 

процесс решения поставленных задач; результаты решения поставленных задач. 

Обобщенным преподавателем могут быть: тексты первоисточников; ресурсы 

Интернета; продвинутые ровесники и т.п.  

Возможный вариант создания курсов учебных дисциплин в режиме 

дистанционного образования на уровне процесса. 

1. Формируется поток учебных процедур, с которым студент знакомится 

до начала учебного курса. В данный входят: учебные тексты; курсы лекций; 

задания для самостоятельной работы; задания для промежуточного контроля; 

задания (программа) итогового контроля. 

2. Студент, в рамках предложенной учебной траектории, строит 

траекторию своего движения, исходя из собственной актуальности и, 

собственных ресурсов. Требование к индивидуальной траектории: выполнение 

базовых требований учебной дисциплины; реализация актуальностей и ресурсов 

ученика. 

3. Методика работы в режиме процесса. Студент знакомится с учебным 

материалом (он весь ему доступен с самого начала курса). Выделяет актуальные 

для себя задачи и проблемы, сохраняя базовые требования курса. Если у него не 

возникает затруднений, то он самостоятельно осваивает учебный курс. При 

возникновении затруднений обращается за консультацией к преподавателю.  

Организация образования на уровне процессов позволяет создать условия 

для самоизменений студента своих ресурсов в области решения задач и проблем, 
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т.е. условия для «выращивания» и освоения компетенций. В конечном итоге, это 

гарантированный вариант выполнения государственного заказа по подготовке 

компетентных профессионалов.  
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Аннотация. Идеи формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося определяют перспективность изучения различных учебных 

предметов в образовательной организации. Возможность реализации целостного 

развития личности обучающегося в перспективном решении задач определяют 

через интегрированные курсы, факультативы, кружки, внеурочную 

деятельность, индивидуальные проекты. Теоретизация успешности 

использования идей формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в работе представлена через функции, принципы, модели 

формирования гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в 

образовательной организации.  

Abstract. The ideas of the formation of humanism and productivity in the 

development of a student determine the prospects for studying various academic 

subjects in an educational organization. The possibility of realizing the holistic 

development of the student's personality in the long-term solution of problems is 

determined through integrated courses, electives, circles, extracurricular activities, 

individual projects. Theorization of the success of using the ideas of the formation of 

humanism and productivity in the development of a student in work is presented 

through the functions, principles, models of the formation of humanism and 

productivity in the development of a student in an educational organization. 
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Идеи формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося определяются значимыми и персептивными в формировании 

целостной картины мира и научного мировоззрения личности, качество которых 

уточняются в возрастосообразном развитии и возрастообразной деятельности 

личности. Возможность реализации целостного развития личности 

обучающегося в унифицированном, персонифицированном и перспективном 

решении задач определяют через интегрированные курсы, факультативы, 

кружки, внеурочную деятельность, индивидуальные проекты. 

Процесс теоретизации успешности использования идей формирования 

гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося может быть уточнен 

через системность использования выделяемых и уточняемых функций 

формирования гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в 

образовательной организации, принципы формирования гуманизма и 

продуктивности в развитии обучающегося в образовательной организации, 

модели формирования гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в 

образовательной организации. 

Теоретизация успешности использования идей формирования гуманизма и 

продуктивности в развитии обучающегося – процесс строгой научной 

постановки проблемы использования идей формирования гуманизма и 

продуктивности в развитии обучающегося, особенности решения которой 

согласуются с корректно выделяемыми и используемыми средствами, формами, 

методами и технологиями формирования гуманизма и продуктивности в 

развитии обучающегося. 

Функции формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации – основные положения, 

раскрывающие целостность и системность решения задач формирования 

гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в образовательной 
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организации. 

Функции формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации: 

- функция целостности, современности, объективности, точности, ясности, 

перспективности формирования антропологически значимых отношений и 

способ решения проблем; 

- функция продуктивности, креативности, устойчивости, надежности, 

прочности формируемого опыта становления личности; 

- функция мотивации, интеграции, сотрудничества и самовыражения в 

возрастообразной деятельности; 

- функция нравственности, целостности, благополучия, надежности, 

достаточности и пр. 

Принципы формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации – основные положения, 

раскрывающие способность и возможность формирования гуманизма и 

продуктивности как ценностей и приоритетов в развитии обучающегося в 

образовательной организации. 

Модели формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации – идеальные представления, 

раскрывающие грани и целостное построение процесса формирования 

гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в образовательной 

организации. 

Модели формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации: 

- адаптивная модель формирования гуманизма и продуктивности в 

развитии обучающегося в образовательной организации (адаптация, адаптивное 

обучение стимулируют к решению задач возрастосообразного развития, в 

данном ракурсе используются фасилитация, педагогическая поддержка и 

научное донорство); 

- игровая модель формирования гуманизма и продуктивности в развитии 
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обучающегося в образовательной организации (игра как технология 

самоорганизации качества формирования опыта деятельности определяет 

возможности формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося; качество игры, уровень и возраст выбранного типа игры 

позволит сфокусировать качество проблемы развития в плоскости 

рационального использования основ гуманизма и продуктивности); 

- суггестивная модель формирования гуманизма и продуктивности в 

развитии обучающегося в образовательной организации (гипноз определяет 

направленность и перспективность развития личности, данная практика 

используется в психокоррекционной работе); 

- возрастообразное модель формирования гуманизма и продуктивности в 

развитии обучающегося в образовательной организации (возраст раскрывает 

качество и уровень формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации); 

- уровневая модель формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося в образовательной организации (любая уровневая система 

дидактического знания, например, адаптивно-продуктивная, репродуктивно-

продуктивная и креативно-продуктивная модели, раскрывает основы 

теоретизации качества развития личности, в том числе и формирования 

гуманизма и продуктивности в развитии обучающегося в образовательной 

организации); 

- инновационная модель формирования гуманизма и продуктивности в 

развитии обучающегося в образовательной организации (научные и 

педагогические инновации повышают качество развития личности в среде, в 

структуре данного выбора гуманизм и продуктивность раскрывают 

перспективность развития личности и общества). 

Идеи формирования гуманизма и продуктивности в развитии 

обучающегося определяют перспективность изучения различных учебных 

предметов в образовательной организации, возможность персонифицированного 

выбора направленности и уровня развития различных возрастообразных 
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составляющих деятельности и общения. 
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Аннотация. Направленность популяризации занятий спортом в 

гуманистически целесообразной среде образовательной организации 

определяется важным звеном в развитии социально ориентированных 

отношений личности. Качество популяризации занятий спортом в 

гуманистически целесообразной среде образовательной организации может 

быть уточнено в контексте используемых моделей и технологий, направленность 

изменений в процессе популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации отражаются в 

педагогических условиях обеспечения качества решения задач популяризации 

занятий спортом в гуманистически целесообразной среде образовательной 

организации. 

Abstract. The direction of popularization of sports in a humanistically 

appropriate environment of an educational organization is determined by an important 

link in the development of socially oriented personal relationships. The quality of 

popularizing sports in a humanistically appropriate environment of an educational 

organization can be clarified in the context of the models and technologies used, the 
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direction of changes in the process of popularizing sports in a humanistically 

appropriate environment of an educational organization is reflected in the pedagogical 

conditions of ensuring the quality of solving problems of promoting sports activities in 

a humanistically appropriate environment of an educational organization. 

Ключевые слова: гуманистически целесообразная среда, популяризация, 

спорт, образование, педагогические условия. 

Keywords: humanistically appropriate environment, popularization, sports, 

education, pedagogical conditions. 

 

Направленность популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации можно рассматривать как 

условия успешности развития и личности, и общества. 

Выделим идеи популяризации занятий спортом из теории педагогик в 

следующих моделях и составляющих педагогического моделирования:  

- принципы популяризации спорта в системе непрерывного образования 

рассматриваются как основа ценностно-смыслового выбора успешности 

развития личности [1]; ценности и принципы определяют перспективность 

постановки и коррекции постановки цели популяризации спорта в системе 

непрерывного образования;  

- теоретизация успешности личности в возрастосообразной деятельности и 

продуктивного становления личности в системе непрерывного образования как 

гранта стабильности осуществляемых изменений [2] раскрывают 

перспективность наукосообразного построения условий и технологий 

популяризации занятий спортом в гуманистически целесообразной среде 

образовательной организации; 

- популяризация занятий шахматами в системе непрерывного образования 

рассматривается как условие оптимизации развития личности [3] и может быть 

определена в качестве примера популяризации занятий спортом в 

гуманистически целесообразной среде образовательной организации; 
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- популяризация легкой атлетики в контексте идей социализации и 

самореализации личности [4] рассматривается как модель интегрированного 

решения задач социализации и самореализации личности в иерархии 

моделируемых и популяризируемых ресурсов и технологий развития личности 

через занятия легкой атлетикой; 

- популяризация настольного тенниса в работе [5] осуществлена в системе 

положений и приоритетов здоровьесберегающей и адаптивно-

акмепедагогической деятельности; 

- популяризация вольной борьбы в современном образовательном 

пространстве [6] может быть раскрыта в традиционной и инновационной 

парадигм использования технологий популяризации; 

- популяризация греко-римской борьбы в системе современного 

образования и спорта [7] определяется одной из распространённых и ситуативно 

уточняемых задач современной деятельности тренера.  

Цель работы: изучение, уточнение и теоретизация основ популяризации 

занятий спортом в гуманистически целесообразной среде образовательной 

организации. 

Модели популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – идеальные смысловые и 

гносеолого-деятельностные системы обогащения внутреннего мира личности 

возможностью занятий спортом в возрастосообразном развитии и продуктивной 

возрастосообразной деятельности. 

Методы популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – пути, способы реализации 

идей обеспечения популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации. 

Принципы популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – основные идеи и 

положения теории педагогик, раскрывающие направленность и возможность 
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формирования ценностей и смыслов популяризации занятий спортом в 

гуманистически целесообразной среде образовательной организации. 

Функции популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – основные идеи, 

уточняющие направленность и качество решения задач популяризации занятий 

спортом в гуманистически целесообразной среде образовательной организации.  

Продукты популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – результаты процесса 

популяризации занятий спортом в гуманистически целесообразной среде 

образовательной организации. 

Технология популяризации занятий спортом в гуманистически 

целесообразной среде образовательной организации – совокупность средств и 

методов, раскрывающих качество достижения цели популяризации занятий 

спортом в гуманистически целесообразной среде образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества решения задач 

популяризации занятий спортом в гуманистически целесообразной среде 

образовательной организации – совокупность положений, раскрывающих 

ограничения и возможности управления качеством решения задач 

популяризации занятий спортом в гуманистически целесообразной среде 

образовательной организации. 

Программное обеспечение процесса популяризации занятий спортом в 

гуманистически целесообразной среде образовательной организации – 

совокупность разрабатываемых продуктов, определяющих эффективность 

постановки и решения задач обеспечение процесса популяризации занятий 

спортом в гуманистически целесообразной среде образовательной организации.  
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Аннотация. В статье определены проблемы, модели и основы 

теоретизации профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации. Выделены основы и приоритеты управления качеством развития 

личности педагога в образовательной организации. Представлены 

педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

профессиональной поддержки педагога в образовательной организации. 

Abstract. The article identifies the problems, models and foundations of 

theorization of professional support for a teacher in an educational organization. The 

basics and priorities of quality management of the teacher's personality development 

in the educational organization are highlighted. The pedagogical conditions for 

ensuring the quality of implementation of ideas of professional support for a teacher in 

an educational organization are presented. 

Ключевые слова: управление, теоретизация, профессиональная поддержка 

педагога, образовательная организация.  

Keywords: management, theorizing, professional support of a teacher, 

educational organization. 
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Профессиональная поддержка как система гарантированной помощи 

личности в определённом профессиональном виде деятельности уникально 

раскрывает возможности целостного обогащения внутреннего мира и 

системного построения возможностей развития, уточнения качества и 

продуктивности сотрудничества, управления нюансами формирования 

профессионально-трудовых отношений в функциональном и мотивационном 

ракурсе постановки и решения проблем развития личности. 

Проблемы профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации могут быть определены в контексте внутренних и внешних условий 

развития [1-6], качество такого рода системно-смысловых возможностей будут 

использованы в обобщении условий и направленности организации 

деятельности наставников, мастеров и руководителей. В обеспечении 

теоретизации и регламентации педагогических основ и ограничений значимыми 

способами решения задач и проблем профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации могут будут адаптивно-продуктивный способ 

(подход) [3, 6], синергетический способ (подход) [4, 5], функционально-трудовой 

способ (подход) [1, 2, 5]. 

Модели профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации – идеальные представления и качестве и специфике 

профессиональной поддержки педагога в образовательной организации, 

создаваемые и уточняемые с целью обеспечения должного уровня решения 

проблем развития личности. 

Модели профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации: 

- адаптивно-деловая модель профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации (деятельность раскрывается через способность 

личности к развитию, адаптивное знание служит залогом успешности в 

обеспечении профессионально-деловых отношений); 

- информационно-функциональная модель профессиональной поддержки 
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педагога в образовательной организации (трудовые функции уточняются через 

специфику информационного поля профессионально деятельности в 

образовательной организации, данная возможность контролируется и 

отслеживается по выделенным социальным, образовательным и 

профессиональным показателям качества деятельности); 

- уровневая модель профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации (уровни представляют собой структуру, в основе 

которой возможности профессиональной поддержки педагога обеспечивают 

повышение результативности решения задач возрастосообразной деятельности); 

- продуктивная модель профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации (продукт деятельности определяется показателем 

качества профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации); 

- инновационная модель профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации (создаваемые в мировой культуре и науке 

инновации определяют качество решения задач профессиональной поддержки 

педагога).  

Основы теоретизации профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации – совокупность идей, моделей, теорий, концепций, 

задач и технологий постановки и решения проблем профессиональной 

поддержки педагога в образовательной организации. 

Основы и приоритеты управления качеством развития личности педагога 

в образовательной организации – философско-деятельностные пробы и системы 

гибкого уточнения возможностей управления и развития личности педагога в 

образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

профессиональной поддержки педагога в образовательной организации – 

система положений и способов объективного получения нового научного 

знания, раскрывающего воспроизводимость создаваемых идей и технологий в 

обеспечении качества реализации идей профессиональной поддержки педагога в 
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образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

профессиональной поддержки педагога в образовательной организации: 

- готовность образовательной организации к развитию молодых педагогов 

в образовательно и профессионально ориентированной среде; 

- стимулирование педагога к продуктивному становлению в 

профессионально-педагогической деятельности; 

- синхронизация наукосообразного уточнения качества развития личности 

через составляющие «хочу, могу, надо, есть»; 

- разработка нового программного сопровождения педагогического 

процесса, новых форм и технологий развития личности; 

- гибкость и своевременность осмысления и управления основами и 

результатами профессиональной поддержки педагога в образовательной 

организации; 

- обеспечение надежности идей продуктивности становления личности в 

возрастообразном развитии в образовательной организации (имеется в виду 

личность обучающегося и личность педагога); 

- корректность смыслового и мотивационного уточнения качества 

развития личности; 

- востребованность, гибкость и конкурентоспособность идей 

профессиональной поддержки педагога в образовательной организации; 

- использование основ фасилитации и научного донорства в уточнении 

качества продуктивности личности; 

- ситуативное и синхронное уточнение качества постановки и решения 

задач и проблем развития личности; 

- расширение опыта деятельности и обогащение внутреннего мира 

психорелаксационными и арт-терапевтическими приемами и методиками 

самоактуализации; 

- целостное осмысление и позитивное уточнение качества развития 

личности в возрастообразной деятельности; 
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- развитее здоровьеформирующего мышления и согласованности в 

конкретизации условий и направленности сотрудничества; 

- включенность личности в систему непрерывного образования на основе 

модели «образование через всю жизнь». 

Профессиональная поддержка педагога в образовательной организации 

является актуальным направлением профессионально-педагогической 

деятельности, в будущем необходимо будет разработать технологию 

обеспечения и мониторинга профессиональной поддержки педагога в 

образовательной организации. 
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Аннотация. Основы фасилитации в организации социально-

педагогической работы с обучающимися являются механизмом 

самоорганизации качества возрастосообразного развития личности в 

гуманистически целесообразной среде. Выделены определения понятий 

«фасилитация в организации социально-педагогической работы с 

обучающимися», «модели фасилитации в организации социально-

педагогической работы с обучающимися», «возрастосообразное развитие 

личности в гуманистически целесообразной среде», «технологии фасилитации в 

организации социально-педагогической работы с обучающимися», 

«педагогические условия оптимизации качества возрастосообразного развития 

личности в гуманистически целесообразной среде». 

Abstract. The basics of facilitation in the organization of social and pedagogical 

work with students are a mechanism for self-organization of the quality of age-

appropriate development of a person in a humanistically appropriate environment. The 

definitions of the concepts "facilitation in the organization of social and pedagogical 

work with students", "models of facilitation in the organization of social and 
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pedagogical work with students", "age-appropriate development of personality in a 

humanistically appropriate environment", "technologies of facilitation in the 

organization of social and pedagogical work with students" , "Pedagogical conditions 

for optimizing the quality of age-appropriate personality development in a 

humanistically appropriate environment". 

Ключевые слова: возрастосообразное развитие, моделирование, 

теоретизация, фасилитация, педагогические условия.  

Keywords: age-appropriate development, modeling, theorizing, facilitation, 

pedagogical conditions. 

 

В современной системе наукообусловленных отношений и способов 

обеспечения качества развития личности и общества основы фасилитации [1-8] 

в организации социально-педагогической работы с обучающимися 

определяются значимым элементом и конструктом самоорганизации уровня 

продуктивности и успешности личности.  

Фасилитация в организации социально-педагогической работы с 

обучающимися – продукт теоретизации и управления качеством развития 

личности в модели образования и социально воспроизводимых отношений, 

раскрывающих перспективность продуктивного становления личности в 

возрастообразной деятельности. 

Модели фасилитации в организации социально-педагогической работы с 

обучающимися – идеальные структуры, определяющие и уточняющие 

возможность изучения и использования идей и смыслов, ценностей и продуктов 

фасилитации в организации социально-педагогической работы с обучающимися. 

Возрастосообразное развитие личности в гуманистически целесообразной 

среде – вид развития, основы и специфика описания которого раскрывается через 

уникальность единства биологического, интеллектуального, социального, 

профессионального и прочих видов развития, основы которого закладываются в 

структуре образования, обучения, сотрудничества и пр. 
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Технология фасилитации в организации социально-педагогической 

работы с обучающимися – совокупность методов и средств фасилитации в 

организации социально-педагогической работы с обучающимися, реализующих 

цель развития личности в обществе. 

Педагогические условия оптимизации качества возрастосообразного 

развития личности в гуманистически целесообразной среде – совокупность 

положений о качестве решения задач оптимизации качества 

возрастосообразного развития личности в гуманистически целесообразной 

среде. 

Педагогические условия оптимизации качества возрастосообразного 

развития личности в гуманистически целесообразной среде: 

- использование технологий фасилитации, педагогической поддержки и 

научного донорства;  

- системная интеграция образования, искусства, науки, культуры и спорта;  

- обеспечение должного уровня профессионализма работников 

непрерывного образования;  

- формирование потребности в труде и самовыражении в продуктах 

возрастосообразного развития личности;  

- формирование здоровьесберегающих ценностей и смыслов в управлении 

качеством возрастосообразного развития;  

- включенность личности в систему непрерывного образования и Моровое 

интерактивное пространство с его отношениями и нормами развития и 

функциональности, гибкости и жизнеспособности. 

Основы фасилитации в организации социально-педагогической работы с 

обучающимися являются механизмом самоорганизации качества 

возрастосообразного развития личности в гуманистически целесообразной 

среде, перспективность использования которой определяет направленность 

развития личности и общества. В следующих работах необходимо будет 

определить основы разработки программного сопровождения и мониторинга 
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реализации идей фасилитации в организации социально-педагогической работы 

с обучающимися. 
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 Аннотация. Рассматривается профессионализм правоприменяющих 

субъектов в правоохранительной сфере. 

 Abstract. The professionalism of law enforcement entities in the law enforcement 

sphere is considered. 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная культура, 
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Думается, что проблему профессионализма правоприменяющих субъектов 

в правоохранительной сфере, следует начать с этимологии слова 

«профессионализм». С позиции С.И. Ожегова, «профессионал-человек, 

занимающийся чем-нибудь, как профессией (в отличие от любителя)» [1, с. 543]. 

Учеными ставится следующий вопрос: чем профессионал отличается от 

дилетанта? Отвечая на поставленный вопрос, авторы полагают, что 

профессионал-это квалифицированный человек, продающий результаты своего 

труда; в отличие от профессионала, дилетант- это человек, не имеющий 

стандартного уровня профессиональной квалификации, а любитель-это человек, 

занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не ради заработка, а 

для собственного удовольствия[2, с. 3]. Полагаем, что профессионал 

ассоциируется со словом «компетентный», т. е. «знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-либо области» [1, с. 248]. На наш взгляд, 
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профессионализация-достаточно длительный во времени этап ее становления в 

отношении отдельно взятой личности. Учеными различаются несколько уровней 

профессиональной компетенции:1) первая стадия профессионализации –

неосознаваемая некомпетентность- у человека пока нет всех необходимых 

знаний, умений и навыков и он не знает об их отсутствии или вообще о 

возможных требованиях для успешного осуществления деятельности. «Я не 

знаю, что я не знаю»-формула непонимания того, каких знаний человеку 

недостает, характерная для первых шагов в профессии; 2) вторая стадия 

профессионализации- осознаваемая некомпетентность-человек осознает, что 

ему не хватает необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. На 

этой стадии самооценка выражается в формуле: «Я знаю, что я не знаю». 

Осознание недостатка некомпетентности может стимулировать 

профессиональную активность и личностный рост, но может привести к 

возникновению чувства неуверенности в своих силах, который мешает 

дальнейшему профессиональному росту; 3) третья стадия- осознаваемая 

компетентность- человек знает, что именно входит в структуру и составляет 

содержание его профессиональных знаний, умений, навыков, и может их 

эффективно применять. Для третьей стадии характерна профессиональная 

самооценка в следующей форме: «Я знаю, что я знаю» [2, с.3-4]. Такая подробная 

характеристика циклов становления профессионализма, в том числе в 

юридической деятельности, объясняется тем, они зачастую необоснованно 

нарушаются. Например, одна из компетенций студентов-юристов 

формулируется так: «осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания» 

(ОК-1). Очевидно, что эта компетенция не соответствует общетеоретическим 

положениям юридической науки. Полагаем, что выпускник юридического вуза 

имеет обыденный уровень правосознания, однако у него начинает 

формироваться лишь основы профессионального правосознания. Достигнет или 

нет данного уровня правосознания, который имеет как положительные, так и 

отрицательные оценки, зависит от ряда как объективных, так и субъективных 
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факторов. Студенты, изучавшую такую важную, методологическую науку, как 

теория государство и право, хорошо знают, что профессиональное 

правосознание состоит из взглядов, складывающихся у работников, 

непосредственно занимающихся юридической деятельностью и имеющих 

профессиональные правовые знания и опыт работы (судьи, адвокаты, 

следователи, прокурорские работники, иные госслужащие, юрисконсульты и т. 

д.). Профессиональное правосознание формируется на основе получения 

юридического образования и юридической практики[3, с.50]. Значимость 

профессионального сознания юристов-практиков обусловливается тем, что оно 

выступает основой профессионально-правовой культуры[4, с.5-16], которая, в 

свою очередь, является фундаментом и важнейшей составной частью 

профессиональной культуры правоприменяющих субъектов. В составе 

последней, как представляется, существуют такие взаимосвязанные и 

взаимодействующие блоки, как профессионально-нравственная, этическая, 

эстетическая и психологическая культура. Думается, что как раз 

профессионально-психологическая культура уровень которой является 

недостаточным у выпускников юридических вызов, наиболее актуализируется в 

правоохранительной сфере при проведении ряда процессуальных действий 

(допроса, очной ставки и др.)[5, с.19-22], ибо именно в этой сфере приходится 

общаться со многими участниками уголовного процесса- свидетелями, 

потерпевшими, понятыми, подозреваемыми, обвиняемыми, выстраивать 

нормальные отношения с указанными лицами для достижения истины по 

юридическому делу. Профессиональная культура юристов-практиков имеет 

чрезвычайно важное значение, выступая в качестве одного из факторов (качество 

законодательство[6, с.39-44], материально-техническое обеспечение 

правоприменительной деятельности, научная организация труда и т. д.), для 

достижения эффективности правоприменения в правоохранительной 

деятельности.  Е. А. Мамай, рассуждая об условиях эффективности, относящиеся 

к субъекту правоприменительной процедуры, подчеркивал, что субъект 

процедуры (и его свойства-В.К.)-это основной участник правовой процедуры, 
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лицо которому предписано реализовать определенную деятельность в строго 

установленном порядке. Значение субъекта в любой деятельности переоценить 

сложно: от него зависит достижение результата, поэтому проблемы, связанные с 

недостатками определения компетенции, перегруженностью, особенностями 

правового статуса и т. д., непосредственным образом сказываются на 

эффективности осуществляемых им правоприменительных процедур» [7, 

с.142].Профессиональная культура указанных лиц объективно ассоциируется с 

их профессионализмом, наличием у них профессионального опыта, который, с 

одной стороны, позволяет достаточно быстро разобраться в той или иной 

юридической ситуации и вынести квалифицированное решение, а с другой 

стороны, может привести к тому, что должностное лицо будет действовать по 

шаблону, стереотипу, определенному алгоритму, не позволяющему увидеть те 

или иные особенности, аспекты уголовного дела[8, с.35-40]. В заключение 

данной научной статьи, как представляется, интерес представляют результаты 

социологических исследований, которые касаются профессиональной культуры 

правоохранителей и ее составляющих компонентов, на которые обращают 

внимание респонденты-граждане Российской Федерации. Так, по данным 

проведенного исследования Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в 2019 году, образ полицейского, сложившийся в сознании россиян, 

скорее положительный. Выбирая из нескольких пар противоположных по 

значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского 

полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого 

(55%), готового помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека [9]. 

По данным телефонного опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 

4-6 сентября 2020 года (1000 респондентов старше 18 лет), почти половина 

респондентов (48%) считают, что сотрудники полиции скорее компетентны, 30% 

придерживаются обратного мнения. По мнению 46% опрошенных, большинство 

полицейских честные и порядочные, у 26% -противоположное представление 

[10]. 
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Аннотация. Унификация и персонификация в решении задач воспитания, 

социализации и самореализации личности обучающегося раскрывают общие и 

частно-предметные возможности продуктивного уточнения качества 

возрастообразной деятельности. В статье выделены и обоснованы в 

теоретизации модели унификации и персонификации в решении задач 

воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося. 

Выделены педагогические условия повышения качества воспитания, 

социализации и самореализации личности обучающегося. 

Abstract. Unification and personification in solving the problems of upbringing, 

socialization and self-realization of the student's personality reveal the general and 

specific-subject possibilities of productive clarification of the quality of age-related 

activity. In the article, the models of unification and personification in solving the 

problems of education, socialization and self-realization of the student's personality are 

highlighted and substantiated in theorization. The pedagogical conditions for 

improving the quality of education, socialization and self-realization of the student's 
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personality are highlighted. 

Ключевые слова: социализация, самореализация, воспитание, 

унификация, персонификация.  

Keywords: socialization, self-realization, education, unification, personification. 

 

Унификация и персонификация в решении задач воспитания, 

социализации и самореализации личности обучающегося определяются 

конструктами социально и образовательно ориентированных решений задач 

развития.  

Рассмотрим идеи научного поиска и теоретизации в следующих 

составляющих научно-педагогического знания: 

- персонификация и унификация в решении задач развития личности в 

ДЮСШ [1] определяют две грани развития личности; персонификация 

раскрывает индивидуально-продуктивный способ постановки и решения задачи 

развития личности в ДЮСШ; унификация определяет наиболее общий способ 

задач развития личности в ДЮСШ; две конструкта – персонификация и 

унификация системно уточняют целостность развития личности с учётом 

направленности и общих стереотипов выбора направления и качества развития 

личности в ДЮСШ; 

- унификация возможностей и персонификация формирования и развития 

личности через спорт [2] определяются в системно-смысловом поле выбора 

уникальных и целостно-перспективных моделей оптимального решения задач 

развития личности через спорт; 

- технологизация, унификация и научное донорство в системе 

непрерывного образования [3] раскрывает уникальные решения 

персонифицированного решения задач адаптивно-продуктивного типа развития 

личности в модели гуманизации и здоровьесбережения; 

- унификация и персонификация рассматриваются в выделенных способах 

теоретизации как категории современной профессионально-педагогической 

деятельности учителя физической культуры [4]; 
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- педагогическое моделирование в повышении качества педагогической 

деятельности [5] позволяет раскрыть направленность постановки и решения 

задач унификации и персонификации развития личности; 

- возможности выбора и уточнения модели социализации и 

самореализации личности в системе непрерывного образования [6]; 

- унификация условий и моделей продуктивности и успешности 

личности [7] будут использованы нами в качестве примеров воспроизводимого 

уровня научного знания в теоретизации направленности и гибкости задач 

унификации как конструкта и технологии универсального построения 

педагогических процессов и управления ими; 

- персонификация развития личности в модели современного 

образования [8] определяется через базовые потребности обучающегося, 

включенного в систему гарантированного стимулирования к познанию и 

научению; персонификация рассматривается в качестве технологии гуманизации 

и системной интеграции инновационно-деятельностных решений задач 

управления качество самоорганизации и самосохранения общечеловеческого 

потенциала общества в развитии личности.  

Модели унификации и персонификации в решении задач воспитания, 

социализации и самореализации личности обучающегося – идеальные 

положения, специфические системы научного знания, раскрывающие на 

процессуальном, функциональном, технологическом и прочих педагогически 

обусловленных уровнях основы унификации и персонификации в решении задач 

воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося. 

Модели унификации и персонификации в решении задач воспитания, 

социализации и самореализации личности обучающегося:  

- адаптивная модель унификации и персонификации в решении задач 

воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося; 

- базовая или классическая модель унификации и персонификации в 

решении задач воспитания, социализации и самореализации личности 

обучающегося; 
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- продвинутая или частично-продуктивная модель унификации и 

персонификации в решении задач воспитания, социализации и самореализации 

личности обучающегося; 

- инновационная модель унификации и персонификации в решении задач 

воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося. 

Педагогические условия повышения качества воспитания, социализации и 

самореализации личности обучающегося – совокупность системно-смысловых и 

деятельностно-практических кейс-моделей, раскрывающих направленность 

повышения качества воспитания, социализации и самореализации личности 

обучающегося. 

Педагогические условия повышения качества воспитания, социализации и 

самореализации личности обучающегося: 

- учет системы ограничений и перспектив наукосообразных изменений в 

науке и образовании; 

- обеспечение должного уровня профессионализма педагогов в решении 

задач управления качеством воспитания, социализации и самореализации 

личности обучающегося; 

- интеграция традиционных и инновационных технологий повышения 

качества воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося; 

- системная, синергетическая, диалектическая корректность идей и основ 

научной теоретизации в уточнении и решении задач повышения качества 

воспитания, социализации и самореализации личности обучающегося. 
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Аннотация. Направленность развития личности рассматривается в 

основах научного поиска и уточнения научно-педагогического решения задач 

как социально-педагогическая модель теоретизации и технологизации 

возрастосообразной деятельности в спорте. Выделены педагогические основы 

теоретизации и технологизации возрастосообразной деятельности в спорте. 

Уточнены определения основных понятий. Выделены педагогические условия 

обеспечения качества теоретизации и технологизации возрастосообразной 

деятельности в спорте. 

Abstract. The orientation of personality development is considered in the 
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foundations of scientific search and clarification of scientific and pedagogical problem 

solving as a social and pedagogical model of theorization and technologization of age-

appropriate activity in sports. The pedagogical foundations of theorization and 

technologization of age-appropriate activity in sports are highlighted. Clarified 

definitions of basic concepts. The pedagogical conditions for ensuring the quality of 

theorization and technologization of age-appropriate activity in sports are highlighted. 

Ключевые слова: теоретизация, технологизация, развитие, педагогические 

условия, возрастосообразность. 

Keywords: theorization, technologization, development, pedagogical conditions, 

age appropriateness. 

 

Направленность развития личности рассматривается в современных 

условиях воспроизводства опыта научно-педагогической деятельности как 

социально-педагогическая модель теоретизации и технологизации 

возрастосообразной деятельности в спорте. 

Выделим идеи и модели, раскрывающие и уточняющие основы 

теоретизации и технологизации возрастосообразной деятельности личности в 

спорте в следующих составляющих: 

- моделирование и реализация идей развития личности в спортивно-

образовательной среде училища олимпийского резерва [1] определяются в 

системном осмыслении возможностей научного поиска как технологии и модели 

объективного выбора и решения задач развития личности, точности и 

достоверности реализации идей целостного развития в интеграции образования, 

спорта и науки; 

- включение педагогов в систему научно-педагогического решения задач 

развития личности [2] является уникальным процессом, уточнение которого 

начинается с выявления проблем, построения моделей и решения задач развития 

личности в возрастообразной деятельности, непосредственно связанной с 

различными направлениями самореализации и социализации; 

- функции, ценности и принципы реализации здоровьесберегающего 
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подхода в решении задач развития личности в ДЮСШ [3] являются 

составляющими процесса теоретизации и уточнения процесса развития личности 

в ДЮСШ; 

- ценностно-смысловые основы построения педагогического 

взаимодействия в ДЮСШ [4] рассматриваются как уникальные продукты 

оптимального управления качеством достижений личности и общества в спорте; 

- теоретизация возможностей управления качеством включенности 

личности в спортивно-образовательную среду ДЮСШ [5] осуществляется на 

основе интеграции образования, спорта и науки; спортивно-образовательная 

среда ДЮСШ определяется как модель, технология и продукт педагогического 

управления возможностями развития личности;  

- теоретизация возможностей развития личности в здоровьеформирующей 

среде образовательной организации [6] осуществляется через призму идей 

управления и контроля в унификации смыслов и ценностей развития личности и 

сотрудничества личности в антропологически регламентируемой деятельности; 

- теоретизация социальной направленности развития личности в контексте 

использования рефлексии обучающихся в начальной школе [7] осуществляется 

на основе идей гуманизма и персонификации, продуктивности и социальной 

активности, целостности и перспективности достижения личностью «акме»; 

- теоретизация возможностей формирования ценностей и смыслов 

адаптивно-продуктивного развития личности [8] рассматривается как задача и 

условие гуманизации современного развития личности в системе 

возрастообразной деятельности. 

Цель работы: изучение и уточнение основ и направленности развития 

личности в контексте социально-педагогических моделей теоретизации и 

технологизации возрастосообразной деятельности в спорте.  

Направленность развития личности – предпочтительное решение задачи 

выбора качества и приоритетов продуктивного становления личности в 

возрастосообразной деятельности. 

Теоретизация возрастосообразной деятельности в спорте – процесс 
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построения теории или модели, связанных с возрастосообразной деятельностью 

личности в спорте. 

Технологизация возрастосообразной деятельности в спорте – процесс 

разработки педагогической технологии, гарантирующей качественное 

управление возрастосообразной деятельностью личности в спорте. 

Педагогические основы теоретизации и технологизации 

возрастосообразной деятельности в спорте – системно осмысленные и 

теоретизируемые модели возрастосообразной деятельности в спорте, 

позволяющие повысить качество достижений и учета модели гуманизации. 

Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и 

технологизации возрастосообразной деятельности в спорте – совокупность кейс-

конструктов, уточняющих деятельностно-практическое решение задач 

оптимизации возрастосообразной деятельности личности в спорте. 
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Аннотация. Любые изменения в общественной жизни ведут к изменениям 

в системе образования. Модернизация казахстанского образования приводит к 

проблеме обеспечения нового качества для современных профессорско-

преподавательских кадров высшей школы, одной из основных составляющих 

которого является их готовность к изменениям во внутренней, личностно-

психологической и внешней практической деятельности, оперативное 

реагирование на них, социальная и профессиональная мобильность.  

Сегодня, в условиях рыночных отношений, стабильное развитие системы 

образования в Республике Казахстан требует специалиста-преподавателя 

Высшей школы, независимо от направления вуза, способного овладеть 

метатехнологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования.  



1209  

Abstract. Any changes in public life lead to changes in the education system. 

Modernization of Kazakhstan's education leads to the problem of providing a new 

quality for modern higher school teaching staff, one of the main components of which 

is their readiness for changes in internal, personal-psychological and external practical 

activities, rapid response to them, social and professional mobility. 

Today, in the conditions of market relations, the stable development of the 

education system in the Republic of Kazakhstan requires a specialist-a Higher School 

teacher, regardless of the direction of the University, who is able to master 

metatechnologies that provide individualization of education. 

Ключевые слова: Высшая школа, методология профессиональной 

мобильности, аксиологические параметры. 

Keywords: higher school, methodology of professional mobility, axiological 

parameters. 

 

The process of globalization inevitably imposes new requirements, new rules, 

new conditions that people must meet in all spheres of activity and at all levels. 

Changes are occurring rapidly, including in the field of higher education. A 

professional teacher should be mobile. In modern socio-economic conditions, 

educating a competitive student as a future specialist is a strategically important task 

of the higher professional education system [1].  

Currently, there is an active implementation of joint programs that contribute to 

the modernization of the competent campaign, techniques and technologies for the 

development of these competencies. The multi-aspect nature of the Bologna process 

has slightly complicated the procedure for analyzing the methodology of the Bologna 

process itself at the national and University levels [2]. The degree to which the Bologna 

process has been implemented in national higher education systems has not sufficiently 

ensured a holistic focus of education. 

One of the peculiarities of the methodology of occupational mobility is to focus 

not on learning, and the development of multi-level competencies as the basis of 

cognitive abilities personality and cognitive processes: different types of memory 
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(auditory, visual, motor, etc.), thinking, attention, perception through a specially 

established training and educational situations and meet the needs of the individual in 

the security of self-actualization, self-affirmation, communication, play, cognition and 

creativity; the development of active vocabulary (speaking and writing). 

In modern research on the competence approach, it is customary to distinguish 

and distinguish between two semantic concepts "competence" and "competence", the 

definitions of which represent a wide range of opinions. The analysis of these 

definitions allows us to conclude that complex multi-component, interdisciplinary 

concepts, in various definitions of which there are mainly two approaches: the first is 

related to the characteristic of concepts through integral personality qualities. 

And then the question arises how to rank these competencies at the national and 

University levels? 

Difficulties in learning and evaluating its results are associated with the growing 

influence of dynamism and uncertainty in the socio-economic sphere and possible 

transformative reforms, especially in the education system. 

The set of competencies required in the labor market is still being structured, and 

sets of General and professional competencies are being modeled in the areas of 

training teachers. 

For the first time in education, the question is raised about the continuity of the 

development of competencies at the stages of training, it is necessary to take into 

account specific competencies for each area of professional training. These and many 

other issues have yet to be resolved by the Higher school of pedagogy. Thus, the 

competence approach is a priority orientation on the goals and vectors of education: 

learning ability; self-determination( self-determination); self-actualization; 

socialization and development of individuality. 

Personal competitiveness and competitive orientation-priority quality is the way 

to successfully implement further professional activities. The goal of higher education 

is to train a qualified specialist who is competitive in the labor market, competent, 

responsible, and ready to get the necessary knowledge from related industries to 

perform a professional task. 
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In the development of our concept expressed the idea that "the key task of higher 

professional education at the present stage of social development is not only training 

for a specific professional activity as becoming the subject of professional activity, 

capable of self-development to harmonize with the changing needs of society and the 

individual" [2]. 

In this position, there is a hidden trend: the statement that for a competitive 

specialist, the assimilation of a certain set of professional knowledge is not so 

important, since they can always be obtained from various sources if necessary. But in 

higher education, this approach will lead to a decrease in the quality of knowledge-

intensive tasks. Most of the project research is currently interdisciplinary, and the lack 

of a basic set of knowledge in the main disciplines will lead to the fact that the specialist 

will have to waste time on obtaining this knowledge instead of looking for ways to 

solve the interdisciplinary task. 

Interdisciplinary tasks lead to the development of metasubject competencies, 

which are components of system education, the individual components of which are 

closely interrelated and should also be formed systematically. 

Within the framework of higher pedagogical education, this task can be solved 

by purposefully transforming the teaching of social and humanitarian disciplines. SES 

of higher education regulate the formulation of the results of the educational process 

using the terms "competence"and " competence". This system set of super-subject 

competencies implies the ability to collect the necessary information, analyze it, and 

transform it in order to effectively interact professionally. 

It becomes justified to build the educational process on the formation of 

"information and communication competence-an integrative characteristic of the 

personal qualities of an individual who is able not only to master professional 

knowledge, but also to use it effectively in both standard and unusual professional 

situations; who knows a variety of techniques for searching for information, evaluating 

it and transforming it for use in professional activities with a combination of individual 

and collective forms of interaction" [3]. 
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We determine the ratio of components of information and communication 

competence [3] and supra-professional competencies. One of the important features of 

the information society, as a result of the rapid change of technologies, the 

disappearance of old ones and the emergence of trends in the profession, is working in 

conditions of insufficiently clear certainty, which allows you to work with varying 

degrees of efficiency on new information, but with the fulfillment of tasks. The ability 

to identify key words, terms and concepts, as well as visually represent their 

relationships in any little or completely unfamiliar field of activity will allow you to 

implement the competence of complex thinking: reliably, reliably understand complex 

processes, management mechanisms and organizations. These competencies constitute 

a methodological component of information and communication competence as a form 

of communication model based on the communication thesaurus. 

The ability to understand the psychological, cultural, national peculiarities of 

reforms in the education system is necessary for all to be able to uniquely correct the 

work taking into account these differences that will help realize netprofessional 

competence of metacultures, the subject orientation that will form the basis of a set of 

competencies - assessment and reflective component of information and 

communicative competence. 

This component expresses the readiness to logically, correctly, build speech and 

language activities, knowledge of oral and written speech skills, argumentation with 

the active use of methods of visual representation (models of pedagogical thesaurus) 

of information will provide an opportunity for effective communication, but through 

creativity in professional activities, readiness to optimize the performance of work, as 

well as the process of obtaining new knowledge. 

The methodology of professional mobility assumes this fact as a rational and 

theoretical type of meta-thinking and a special form of mastering social and educational 

reality. The main ones are three major types of philosophical knowledge or three 

worldview problems: 

- the problem of the Universe, in which philosophy justifies the categorical 

model of communication and answers questions about its integrity and system and 
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multiplicity, about the forms and methods of action, taking into account the 

interdisciplinary task;  

- the problem of a specialist teacher, which is associated with understanding the 

complex of ideological and axiological parameters of educational conditions; 

- the problem of the relationship between man and the world, the analysis of 

forms and types of relations between them, the value interpretation of the natural and 

socio-cultural world. 

The scientific pedagogical direction of professional mobility is the process of 

forming new psychological and pedagogical knowledge, a type of motivational and 

cognitive activity aimed at understanding objective laws and subjective laws of the 

development of the educational system, organizing and managing the process of 

educational reforms. 

We consider the concept of mobility. Mobility – Eng. mobility; German. 

mobilitat) – mobility, the ability to quickly change the state, position; (from Lat. 

mobilis mobile) - the ability to move quickly, action. 

Mobility of Higher School teaching staff in the modern system of higher 

education is considered, on the one hand, as a factor of dynamism, increasing intensity, 

and variability of teaching experience according to social processes, and, on the other 

hand, as a factor that ensures stability and manageability of the development of the 

student community. 

On March 11-12, 2010, at the II Bologna Forum Of Ministers of Еducation of 

the countries participating in the Bologna process (in Budapest, Hungary and Vienna, 

Austria), Kazakhstan joined the Bologna Declaration and became the 47th member 

country of the Bologna process. Thus, a legal framework has been created for the 

development of academic mobility, which is one of the most effective ways to improve 

the quality of training. 

The experience of leading universities in Russia and other former CIS countries 

shows that academic mobility can be implemented in the following organizational 

frameworks: individual initiative; research or research grants program; organization of 

joint educational or research programs [1]. 
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Competence-based training should be focused on helping to solve new problems 

in unfamiliar situations, which is why the concept of competence-based training is 

becoming one of the leading ones in the development of state educational standards of 

a new generation, and the problem of achieving the required quality of training of 

Higher school teaching staff as a system of mobile professional management of 

psychological and pedagogical processes of the University is becoming relevant. 

And this process of quality of teaching involves deep systemic transformations 

that affect the quality of the individual and teaching. Integration of target, content, 

operational-activity, control and evaluation components of teaching activities ensures 

the effectiveness and high quality of growth and increase in the quality of competencies 

with the quality of the future specialist's ability to work. 

Meta-professional mobility is the movement of an individual or professional 

group in the educational and professional structure of a University with a change in the 

social status of Higher school teaching staff. A multi-dimensional approach to building 

a model of meta-professional mobility of teaching staff can be represented as a 

tetrahedron, reflecting the unity of teaching and learning and the complexity of unity 

in the practice of cognitive, functional and social dimensions. Analysis of the 

definitions allows us to conclude that all of the above definitions do not reflect the 

psychological and pedagogical processes that include the quality of teaching.  

Therefore, in our opinion, the vertical and horizontal model of meta-professional 

mobility of teaching staff as a full-fledged, purposeful integration of all areas of a single 

educational space takes the form of a direct horizontal and reverse vertical connection 

of teaching and learning activities as individual educational trajectories of students. 
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Аннотация. Организация воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования определяется одной из актуальных задач, 

теоретизация которой рассматривается в контексте традиционного и 

инновационного формирования опыта социальных отношений. Выделены 

модели воспитательной работы с обучающимися в модели современного 

образования, принципы воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования, функции организации воспитательной работы с 

обучающимися в модели современного образования.  

Abstract. The organization of educational work with students in the model of 

modern education is determined by one of the urgent tasks, theorization of which is 

considered in the context of the traditional and innovative formation of the experience 

of social relations. The models of educational work with students in the model of 

modern education, the principles of educational work with students in the model of 

modern education, the functions of organizing educational work with students in the 

model of modern education are highlighted. 

Ключевые слова: воспитательная работа, модели, принципы, функции, 

идеи. 
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Организация воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования определяется основой для целостного понимания 

значимости формирования социального опыта и социального знания, 

акмеверификация и гибкость накопления и использования которого раскрывает 

перспективность и направленность идей теоретизируемых условий развития 

«хочу, могу, надо, есть». 

Воспитательная работка как система и продукт эволюции идей 

гуманистически целесообразного поведения и норма реализации идей 

возрастосообразного развития будет нами опираться на следующие конструкты 

и положения теории педагогики: 

- теоретизация и технологизация возможностей воспитания и развития 

личности обучающегося в ДЮСШ [1] рассматривается с позиции изменений, 

определяемых в обществе на различных уровнях детерминации и уточнения 

проблем формирования опыта социальных отношений и социального знания; 

- теоретизация основ формирования активной жизненной позиции 

обучающегося средствами физического воспитания и спорта [2] рассматривается 

одной из актуальных ресурсов спортивных и образовательных организаций в 

культуре возрастосообразного развития личности; 

- особенности использования педагогического моделирования в структуре 

уточнения системы принципов воспитания [3] определяется конструктом и 

технологией уточнения качества опыта реализации задач развития в системе 

социально и профессионально значимых и мотивационно знаниевых отношений 

и способов решения противоречий и проблем оптимизации и управления; 

- основы физического воспитания и физической культуры в теоретизации 

качества здоровьеформирующего мышления личности [4] определяют базовые 

механизмов и условия теоретизации основ перспективного выбора личностью 

наиболее целесообразных моделей здоровьеформирующего мышления 

личности; 
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- теоретизация основ современного воспитания в развитии личности в 

системе непрерывного физкультурно-спортивного образования [5] 

рассматривает направленность опыта трансляции смыслов здорового образа 

жизни и научного мировоззрения, приоритетов продуктивности и гуманизма; 

- управление качеством воспитания и развития личности в спортивно-

образовательной среде [6] осуществляется в идеологии свободы и гуманизма, 

здоровьесбережения и конкурентоспособности. 

Цель работы: выделение основ и теоретизация процесса организации 

воспитательной работы с обучающимися в модели современного образования.  

Модели воспитательной работы с обучающимися в модели современного 

образования – идеальные представления и способы визуализации процесса 

воспитательной работы с обучающимися в модели современного образования, 

предопределяющих в единстве целостность построения модели развития и 

самореализации в возрастообразной деятельности и общении.  

Модели воспитательной работы с обучающимися в модели современного 

образования: 

- адаптивная модель воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования; 

- интегрированная модель воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования; 

- классическая модель воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования; 

- продуктивная модель воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования; 

- инновационная модель воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования. 

Принципы воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования – основные положения, предопределяющие 

успешность постановки и решения задач воспитательной работы с 

обучающимися в модели современного образования.  
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Система принципов воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования – совокупность положений, раскрывающих в систему 

практику наиболее целесообразного решения задач проектирования и 

организации воспитательной работы с обучающимися в модели современного 

образования.  

Системы принципов воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования: 

- линейная система принципов воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования; 

- нелинейная или уровневая система принципов воспитательной работы с 

обучающимися в модели современного образования; 

- авторская система принципов воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования; 

- традиционная система принципов воспитательной работы с 

обучающимися в модели современного образования; 

- инновационная система принципов воспитательной работы с 

обучающимися в модели современного образования. 

Функции организации воспитательной работы с обучающимися в модели 

современного образования – основные идеи и способы обеспечения качественно 

детерминируемых задач организации воспитательной работы с обучающимися в 

модели современного образования. 
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Аннотация. Особенности формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде определяются через системность и 

интеграцию идей возрастосообразного развития личности в образовании, спорте, 

науке, культуре и искусстве. Уточнены понятия «формирование 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде», «спортивно-

образовательная среда», «модели формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде». Выделены модели и пояснены основы 

формирования профессионализма личности в спортивно-образовательной среде.  

Abstract. The peculiarities of the formation of a personality's professionalism in 

a sports and educational environment are determined through the consistency and 

integration of the ideas of age-appropriate personality development in education, 

sports, science, culture and art. The concepts of “formation of personal professionalism 

in the sports and educational environment”, “sports and educational environment”, 

“models of the formation of personal professionalism in the sports and educational 
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environment” have been clarified. Models are highlighted and the formation of 

personal professionalism in the sports and educational environment is explained. 

Ключевые слова: профессионализм, спортивно-образовательная среда, 

наука, образование, спорт. 

Keywords: professionalism, sports and educational environment, science, 

education, sports. 

 

Способность личности к качественному решению задач профессиональной 

деятельности раскрывает перспективность для развития общества и 

профессионально-трудовых отношений. 

Особенности формирования профессионализма личности в спортивно-

образовательной среде определяются через системность и интеграцию идей 

возрастосообразного развития личности в образовании, спорте, науке, культуре 

и искусстве, единство и взаимодополнение которых осуществляется через 

процессы социализации и самореализации.  

Спортивно-образовательная среда – система поливариативных, 

гуманистически и целесообразно выстраиваемых отношений, гарантирующих 

личности защиту от неблагоприятных социальных факторов и асоциальных 

практик и норм отношений, качество возрастосообразного развития личности 

уточняется через конструкт «хочу, могу, надо, есть». 

Формирование профессионализма личности в спортивно-образовательной 

среде – процесс системного осмысления и персонифицированного уточнения 

условий успешного решения задач «хочу, могу, надо, есть» в уникальном 

многообразии использования технологий креативного решения задач 

возрастосообразной деятельности, технологий фасилитации, поддержки и 

научного донорства, раскрывающих наиболее целесообразные условия и основы 

управления качеством достижения личности в обществе и общества с 

личностью. 

Модели формирования профессионализма личности в спортивно-

образовательной среде – идеальные антропологически обусловленные 
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представления о качестве и специфике реализуемого процесса формирования 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде, 

гарантирующие личности и обществу получение объективно высоких 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Модели формирования профессионализма личности в спортивно-

образовательной среде: 

- адаптивно-деловая модель формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде (адаптивно-деловая модель формирования 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде определяется 

через адаптивное обучение, адаптивное развитие, адаптивное сотрудничество, 

корректируется технологиями адаптивного портфолио, педагогической 

поддержкой и профессиональной поддержкой, фасилитацией и технологией 

научного донорства); 

- игровая модель формирования профессионализма личности в спортивно-

образовательной среде (игровая модель формирования профессионализма 

личности в спортивно-образовательной среде целостно раскрывает 

перспективность развития личности через игру, рассматривающую единство 

образования спорта и науки в универсальном выборе приоритетов и качества 

создаваемых продуктов возрастосообразного становления личности в 

деятельности и общении); 

- возрастосообразная модель формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде (возрастосообразная модель формирования 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде раскрывает 

через универсальность подстановки единства всех видов возраста корректность 

постановки и решения задач обеспечения должного качества развития и 

продуктивного достижения личности); 

- уровневая модель формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде (уровневая модель формирования 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде раскрывается 

через нелинейные или условно циклические (иногда ступенчатые) структуры 
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достижения достаточного уровня продуктивности личности в решении задач 

развития и продуцирования); 

- системно-деятельностная модель формирования профессионализма 

личности в спортивно-образовательной среде (продуктивность личности 

определяется условием самоорганизации качества функционирования в 

возрастосообразной деятельности через использование основ системно-

деятельностного подхода); 

- организационно-деятельностная модель формирования 

профессионализма личности в спортивно-образовательной среде (все 

составляющие данной модели направлены на обеспечение должного качества 

решения задач организации возрастосообразно деятельности личности в системе 

формируемых ценностей и идей профессионализма личности в спортивно-

образовательной среде); 

- классическая модель формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде (репродуктивно-продуктивный тип 

управления качеством возрастосообразного развития гарантирует успешность 

формирования профессионализма личности в спортивно-образовательной 

среде); 

- инновационная модель формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде (инновации как продукты развития общества 

раскрывают перспективность и гибкость востребованность и 

конкурентоспособность формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде). 

Выделенные модели формирования профессионализма личности в 

спортивно-образовательной среде будут использованы в разработке 

программного сопровождения целостного педагогического процесса в 

деятельности тренера, педагога-организатора, методиста, воспитателя и прочих 

работников спортивной и образовательной организации. 
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Аннотация. Управление качеством профессионального становления 

тренера в спортивной организации рассматривается как проблема и технология 

возрастосообразного развития личности и коллектива. Качество управления 

профессиональным становлением тренера в спортивной организации уточнено в 

контексте широкого, узкого и локального смыслов научной теоретизации. 

Выделены понятия «модель управления профессиональным становлением 

тренера в спортивной организации», «функции управления профессиональным 

становлением тренера в спортивной организации», «направленность развития и 

управления качеством профессионального становления тренера в спортивной 

организации», «педагогические условия повышения эффективности управления 

профессиональным становлением тренера в спортивной организации». 

Abstract. Quality management of professional development of a coach in a 

sports organization is considered as a problem and technology of age-appropriate 

development of a person and a team. The quality of management of the professional 
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development of a coach in a sports organization is specified in the context of a wide, 

narrow and local meanings of scientific theorization. The concepts of “model of 

management of professional development of a coach in a sports organization”, 

“functions of management of professional development of a coach in a sports 

organization”, “direction of development and quality management of professional 

development of a coach in a sports organization”, “pedagogical conditions for 

increasing the effectiveness of management of professional development of a coach in 

a sports organization ". 

Ключевые слова: управление, модель, функции, направленность, 

педагогические условия. 

Keywords: management, model, functions, focus, pedagogical conditions.  

 

Управление качеством профессионального становления тренера в 

спортивной организации определяется через основы теоретизации 

успешности [1], продуктивности [2], универсальности научно-педагогического 

знания [3, 4, 6, 7] и востребованности научного знания в возрастосообразном 

развитии личности через спорт [5, 6, 7]. 

Качество управления профессиональным становлением тренера в 

спортивной организации может быть уточено в контексте широкого, узкого и 

локального смыслов научной теоретизации. 

Управление профессиональным становлением тренера в спортивной 

организации (широкий смысл) – система мониторинга и коррекции качества 

продуктивного решения задач развития обучающихся и спортсменов тренером, 

включённым в систему функционально-трудовых отношений в спортивной 

организации, раскрывающей основы возрастосообразного развития 

обучающихся и спортсменов через спорт. 

Управление профессиональным становлением тренера в спортивной 

организации (узкий смысл) – процесс системного уточнения качества развития 

личности в спорте, основы и специфика которого регламентируется спортивной 

организации в лице тренера и руководящего состава.  
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Управление профессиональным становлением тренера в спортивной 

организации (локальный смысл) – ситуативная коррекция возможностей 

развития личности в продуктивном выборе направленности и перспектив 

развития обучающихся и спортсменов в специально создаваемых условиях 

акмеперсонификации возможностей продуктивного становления и 

самоактуализации. 

Модель управления профессиональным становлением тренера в 

спортивной организации – идеальная система научного описания и теоретизации 

качества постановки и решения задач управления профессиональным 

становлением тренера в спортивной организации. 

Функции управления профессиональным становлением тренера в 

спортивной организации – основные направления корректного и 

целесообразного решения задач управления профессиональным становлением 

тренера в спортивной организации. 

Направленность развития и управления качеством профессионального 

становления тренера в спортивной организации – социально, 

персонифицировано и образовательно значимая система приоритетов, 

раскрывающая через популяризацию, агитацию, активизацию внимания и 

целесообразности развития и управления качеством профессионального 

становления тренера в спортивной организации основу и перспективность 

реализации идей организуемой деятельности. 

Педагогические условия повышения эффективности управления 

профессиональным становлением тренера в спортивной организации – основные 

системно выделяемые положения, модели, приоритеты, основы которых в 

деятельности тренера спортивной организации будут гарантировать 

оптимальный уровень профессиональной деятельности. 

Педагогические условия повышения эффективности управления 

профессиональным становлением тренера в спортивной организации: 

- наукосообразность постановки и решения задач теоретизации и 

моделирования, уточнения и коррекции, мониторинга и оптимизации качества 
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решения задач и проблем эффективности управления профессиональным 

становлением тренера в спортивной организации; 

- стимулирование активности личности по уточнению модели 

направленности профессионального становления тренера в спортивной 

организации; 

- формирование здоровьеформирующего типа мышления личности и 

целесообразности самореализации личности через спорт; 

- доступность и современность непрерывного физкультурно-спортивного 

образования в развитии личности. 
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Аннотация. Универсальность общекультурного развития личности в 

системе непрерывного образования определяется перспективным решением 

задач целостного и всестороннего уточнения качества теоретизируемых 

возможностей развития в контексте составляющих «хочу, могу, надо, есть». 

Выделены идеи и смыслы универсальности общекультурного развития личности 

в системе непрерывного образования. Теоретизированы педагогические условия 

управления уровнем общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования.  

Abstract. The universality of the general cultural development of an individual 

in the system of lifelong education is determined by a promising solution to the 

problems of a holistic and comprehensive clarification of the quality of theorized 

development opportunities in the context of the components “I want, I can, I must, I 

have it”. The ideas and meanings of the universality of the general cultural 

development of the individual in the system of continuous education are highlighted. 

The pedagogical conditions for managing the level of general cultural development of 

an individual in the system of continuous education are theorized. 
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Общекультурное развитие личности определяется одним из самых 

популярных типов развития в классической педагогике, направляющей 

внимание на проблемы и возможности целостного решения задач развития 

личности в модели формируемых достижений и перспектив 

конкурентоспособного становления в социальной, образовательной и 

профессиональной деятельности, самовыражении и самопрезентации.  

Универсальность общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования будет уточнена через следующие конструкты, 

модели и перспективы постановки и решения задач моделирования, 

теоретизации и унификации: 

- возможности формирования потребности личности в продуктивности в 

структуре функционирования спортивно-образовательной среды [1, 8] 

определяются условием оптимального решения задач интегративного уточнения 

качества построения процессов развития, социализации и самореализации через 

спорт, образование, науку, искусство, культуру и пр.;  

- профессионализм личности [2, 6] раскрывается как основа для 

целостного выбора условий и технологий решения задач продуктивного 

становления и самоактуализации;  

- особенности выделения критериев и показателей качества 

функционирования спортивно-образовательной среды училища олимпийского 

резерва [3] определяются в контексте значимости и перспективности 

общекультурного развития личности в системе непрерывного образования;  

- детерминация и уточнение основ развития личности в ДЮСШ [4] 

рассматривается как система позицирования смыслов и условий 



1233  

воспроизводства опыта развития личности и обеспечения должного уровня 

функциональности ДЮСШ;  

- теоретизация [5, 7] и педагогическое моделирование определяют 

перспективность наукосообразного решения задач детерминации и реализации 

идей универсальности общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования. 

Цель работы: изучение и уточнения возможностей теоретизации 

универсальности общекультурного развития личности в системе непрерывного 

образования. 

Идеи универсальности общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования – смысловые конструкты и идеи, раскрывающие 

универсальность и уникальность общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования. 

Смыслы универсальности общекультурного развития личности в системе 

непрерывного образования – специфически воссоздаваемые идеи, 

определяющие внутренние порывы личности к уникальному выбору условий 

успешного решения задач возрастосообразного развития в контексте 

общекультурного потенциала системы непрерывного образования. 

Педагогические условия управления уровнем общекультурного развития 

личности в системе непрерывного образования – совокупность кейс-

технологических конструктов оптимального представления задачи выбора 

оптимального решения проблем управления уровнем общекультурного развития 

личности в системе непрерывного образования, унификация и объективизация 

составляющих которых регламентированы различными показателями качества и 

функциональности, востребованности и жизнеспособности личности и 

общества. 

Педагогические условия управления уровнем общекультурного развития 

личности в системе непрерывного образования:  

- популяризация основ педагогики и психологии в широких кругах 

социального пространства; 
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- определение культуры как механизма самоорганизации качества 

развития личности и общества при обеспечении должного уровня 

самоорганизации и функциональности, самосохранения и гибкости; 

- использование технологий самопознания и самовыражения в 

возрастосообразном становлении личности; 

- использование технологий самоанализа, самопрезентации и унификации 

условий оценки качества возрастосообразной деятельности; 

- популяризация общеучебных возможностей развития в контексте 

формирования культуры самостоятельной работы личности, общеучебных 

технологий развития личности и системной коррекции качества продуктивности 

личности в возрастосообразной деятельности; 

- использование технологий адаптивно-продуктивного, репродуктивно-

продуктивного (классического) и креативно-продуктивного развития личности; 

- использование технологий фасилитации, поддержки и научного 

донорства; 

- включенность личности в систему Мирового образовательного 

пространства и непрерывного образования («Образование через всю жизнь»). 
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности формирования 

политологических знаний у студентов высших учебных заведений, 

использование отечественной и зарубежной учебной литературы и 

методологические сложности проведения учебных занятий по политологии. 

Abstract. In the article, the author examines the features of the formation of 

political science knowledge among students of higher educational institutions, the use 

of domestic and foreign educational literature and the methodological difficulties of 

conducting training sessions in political science. 

Ключевые слова: политология, педагогика высшей школы, методика 

преподавания политологии, педагогика, высшее образование. 
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Преподавание политологии в высшей школе, в том числе на 

негуманитарных специальностях, позволяет решать целый ряд задач, связанных 

с воспитанием гражданина, ответственного и включенного в политический 

процесс государства. Политология позволяет сформировать у обучающихся 

целостное представление о функционировании политической системы жизни 

общества, развить навыки анализа. Воспитательный потенциал дисциплины 
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сложно переоценить: в ходе изучения курса политологии у обучающегося 

формируется гражданская позиция, навыки анализа политических процессов и 

явлений, заинтересованность в участии в политических событиях [1, с. 18]. 

Однако, стоит отметить, что к особенности дисциплины «Политология» можно 

отнести тот факт, что современным гражданам политическая сфера жизни 

общества близка и понятна, а знания, накопленные в обыденной жизни, 

позволяют ему формировать суждения о политике не только государства, но и 

мировой, участвовать в её реализации различными способами, определять своё 

отношение к политическим событиям и фактам [5, с. 237]. 

В преподавании политологии в высшей школе существует ряд 

особенностей, которые требуют от преподавателя особого внимания при выборе 

методики. Одна из них – излишняя политизированность в процессе 

преподавания дисциплины, которая может отпугнуть обучаемого, сформировать 

неверное представление об излишней идеологизированности дисциплины. 

Напротив, изучение только теоретических подходов сделает дисциплину сухой 

и скучной. Изложение курса необходимо постоянно иллюстрировать примерами, 

желательно из современной российской практики. Стоит учесть, что в отличии 

от других дисциплин гуманитарного цикла, политология слабо может опереться 

на знания, полученные обучаемым в рамках школьной программы. Это делает 

важным проведение семинарских занятий, самостоятельной работы с учебным 

материалом [4, с. 152-153; 5, с. 238, 6, с. 57]. 

Большую помощь в преподавании политологии оказывают 

междисциплинарные связи, которые не только помогают использовать уже 

накопленные в рамках изучения других дисциплин знания, но и помогают 

приобрести дополнительную мотивацию [2, с. 116]. 

Ещё одной особенностью является проблема выбора учебной литературы. 

Сформулированные в начале 1990-х годов программы, существующие учебники, 

в которых доминирует изложение теоретических концепций 

западноевропейских политологов. И лишь 15–10% материала посвящены 

политической системе России и особенностям ее развития [3, с. 18]. В 
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соответствии с программами распределяется лекционный материал и темы 

семинарских занятий. В связи с этим объективно возникают определенные 

проблемы функциональности данной учебной дисциплины: формальное 

заучивание материала; недостаточный воспитательный эффект; отсутствие 

прикладной мотивации изучения; отсутствие осмысленного интереса; слабые 

стимулы самостоятельного расширения знаний о политике. К примеру, вряд ли 

обучаемые понимают смысл изучения теории политических партий М. Дюверже, 

при том, что в самом учебнике делается оговорка, что приведенные 

закономерности зависимости партийной и избирательной систем по отношению 

к российским реалиям не вполне действуют, так как зависят от совокупности 

иных факторов. Или другой пример: классификация политических культур и 

политических систем, предложенная Г. Алмондом, имеет в России иную, гораздо 

более сложную конфигурацию, о чем также упоминается в учебнике. 

Такая перенасыщенность учебников не актуализированными 

западноевропейскими теориями не позволяет реализовать заложенный в 

политологии мощный потенциал возможностей учебной дисциплины 

«Политология» по формированию общекультурных компетенций, воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, вне зависимости от получаемой 

ими специальности [3, с. 18]. 

Но если с познавательными задачами дела обстоят сносно, что 

воспитательные задачи решаются не всегда: политология редко используется в 

полной мере в качестве средства формирования у молодежи реалистической 

оценки политических процессов современной России, их достоинств и 

недостатков, воспитания высоких гражданских чувств. Много веков назад 

молодой афинянин, вступая в гражданский возраст, давал клятву быть верным 

Отечеству, сражаться в едином ряду со своими товарищами за интересы своего 

народа. Он говорил: «Клянусь, уходя из жизни, оставить свое Отечество более 

богатым, большим, чем я его принял». В настоящее время процесс воспитания 

патриотически настроенного гражданина, ответственного за настоящее родной 

земли, стремящегося сделать как можно больше для процветания Отечества и 
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улучшения жизни своего народа приобретает решающее значение в системе 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. [7, с. 21]. 

Для этого необходимо в процессе преподавания, в лекциях и на семинарах, 

в организации внеаудиторной работы наиболее эффективных средств, приемов и 

методов формирования у обучаемых гражданской ответственности за настоящее 

и будущее России, воспитания политической активности, желания внести 

личный вклад в утверждение принципов свободы, равенства, социальной 

справедливости. Необходимо использовать формы организации всего процесса 

изучения политологии, которые в максимальной степени содействовали бы 

развитию самостоятельности в оценке текущих событий в стране и мире, 

решении центральными и региональными органами власти актуальных задач по 

развитию демократии, повышению эффективности экономики, росту 

материального и культурного уровня жизни народа, обеспечению стабильности, 

укреплению оборонной мощи [7, с. 21-22]. 
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Аннотация. Показано, что одним из необходимых условий становления 

профессионала на ступени профессионального образования является 

здоровьесбережение участников образовательного процесса. Для выявления 

проблем здоровьесбережения проведено исследование самочувствия, 

активности и настроения студентов ОмГУ на учебных занятиях.  

Abstract. It is shown that one of the necessary conditions for the formation of a 

professional at the stage of professional education is the health preservation of the 

participants in the educational process. To identify the problems of health preservation, 

a study was carried out of the state of health, activity and mood of OmSU students in 

the classroom. 

Ключевые слова: становление профессионала, здоровьесбережение, 

самочувствие, активность, настроение.  

Keywords: becoming a professional, health preservation, well-being, activity, 

mood. 

 

Ориентация образовательной политики нашего государства на подготовку 

компетентных, конкурентоспособных и профессионально мобильных 

специалистов в различных областях деятельности порождает требования к вузам 

– интенсификация их деятельности с целью повышения качества подготовки 

выпускников. С другой стороны, нестабильная экономическая и социально-

психологическая ситуация в обществе, усугубленная пандемией, порождает ряд 
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негативных факторов, осложняющих становление профессионала, – 

противоречивость требований к профессионалу и процессу его подготовки; 

ограничения, налагаемые на деятельность образовательного учреждения с целью 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса и т.д. Поэтому 

представляется актуальным рассмотреть процесс становления профессионала с 

позиции здоровьесбережения обучающихся и преподавателей. 

Становление понимается как процесс прогрессивного изменения личности 

под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и 

собственной активности, направленной на самосовершенствование и 

самоосуществление. Становление предполагает потребность в развитии и 

саморазвитии, возможность и реальность ее удовлетворения, а также 

потребность в профессиональном самосохранении [1, с. 29]. Профессионал – 

компетентный работник, обладающий не только знаниями, умениями, 

качествами, опытом и индивидуальным стилем деятельности, но и способностью 

к самоорганизации, ответственностью и профессиональной надежностью. Он 

способен обнаружить проблему, сформулировать задачу и найти способ ее 

решения [1, с. 31].  

Существуют две модели становления профессионала: адаптивная модель, 

при которой в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению 

профессионального труда внешним обстоятельствам – выполнению 

предписаний, алгоритмов, правил, норм; модель профессионального развития, 

которая отличается способностью личности выйти за рамки сложившейся 

практики и за пределы своих профессиональных возможностей [2, с.85].  

Представители различных психологических направлений сходятся в том, 

что решающее значение в профессиональном становлении личности 

принадлежит ее профессиональной активности; важную роль играют социально-

экономические условия; биологические факторы выполняют функцию 

предпосылок профессионального развития, влияют на его темп, а также на 

профессиональную пригодность и результативность. Таким образом, тесно 

взаимосвязаны три вида развития человека: индивидное – под влиянием 
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биологических факторов; личностное – под влиянием психических особенностей 

и ведущей деятельности; профессиональное, которое определяется социально-

экономическими факторами и ведущей профессиональной деятельностью. В 

профессионально обусловленную структуру личности включают четыре 

подструктуры: социально-профессиональную направленность, 

профессиональную компетентность, профессионально важные качества и 

профессионально значимые психофизиологические свойства. Анализ 

микроструктуры четырех подсистем профессионально обусловленной 

структуры личности приводит нас к выводу, что существенную роль в ее 

развитии должно играть состояние здоровья будущего профессионала как 

условие его активности.  

Одной из стадий профессионального становления личности является 

стадия профессиональной подготовки с ведущей профессионально-

познавательной деятельностью во время обучения в образовательном 

учреждении. Именно на этой стадии находятся студенты университета.  

Резкий переход вузов на дистанционную форму обучения в марте 2020 г., 

неизбежные при этом содержательно-процессуальные потери при реализации 

образовательных программ вызывают у студентов и преподавателей стрессовые 

перегрузки, которые приводят к деформации механизмов саморегуляции. В 

результате возникают проблемы здоровьесбережения у участников 

образовательного процесса.  

Несмотря на то, что проблема здоровьесбережения не новая, она 

исследовалась в разных аспектах психологами, педагогами, специалистами по 

социальной работе и физической культуре, она остается актуальной в 

современных условиях. Психологический компонент здоровья проявляется в 

умении преодолевать сложности и справляться со стрессовыми ситуациями. Нас 

интересуют те компоненты здоровья, на сохранение и формирование которых 

можем повлиять мы, преподаватели, в процессе своей профессиональной 

деятельности. Психологический уровень здоровья включает психическое 

здоровье, жизнерадостность, активность, интеллектуальное развитие, 
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уверенность в себе [3, с. 11]. 

Обобщив перечисленные выше характеристики, можно, с нашей точки 

зрения, свести их к трём: самочувствию, активности и настроению. Тогда для 

проведения пилотажного исследования нами выбрана методика «Самочувствие. 

Активность. Настроение (САН)», направленная на исследование ответа 

организма на ситуацию [4, с.129]. В качестве сложной ситуации мы выбрали 

ситуацию промежуточного контроля на учебном занятии. Респондентами 

выступили студенты Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского направлений подготовки «Социальная работа» (14 человек) и 

«Прикладные математика и физика» (12 человек).  

Для студентов направления «Социальная работа» зачетное занятие 

проводилось по социальной квалиметрии. Несмотря на то, что эта дисциплина 

считается сложной, все студенты справились с контрольными заданиями на 

оценки «хорошо» и «отлично». Показатели ниже нормы по всем параметрам 

методики САН наблюдалось у трёх студентов. В листах рефлексивного анализа 

они отметили, что очень тревожились перед началом занятия. Очевидно, что 

такие студенты нуждаются в индивидуальной психологической поддержке. 

После занятия у 8 студентов повысились показатели и самочувствия, и 

активности, и настроения. Возможно, это связано с ощущениями успешности 

выполнения заданий и готовностью справляться с более сложными задачами.  

Для студентов физиков на практическом занятии по электричеству и 

магнетизму проводилась проверочная работа по основным формулам. 

Анкетирование по методике САН проводилось в начале и в конце занятия. 

Показатель «самочувствие» у 7 человек выше нормы, у 5 – ниже. У 3 человек в 

ходе занятия улучшилось самочувствие, у 9 – ухудшилось. Показатель 

«активность» у 4 человек выше нормы, у 8 – ниже. В конце занятия у 2 студентов 

активность повысилась, у 2 – не изменилась, у 8 – понизилась. Показатель 

«настроение» у 9 человек выше нормы, у 3 – ниже. В ходе занятия у 5 человек 

настроение повысилось, у 2 не изменилось, у 5 – понизилось. Результаты можно 

объяснить усталостью студентов после напряженной интеллектуальной 
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деятельности на занятии.  

 В ходе исследования в обеих группах выявлены студенты с низкими 

показателями САН, которые нуждаются в психологической поддержке.  

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Показатели методики САН являются ситуативными, поэтому 

представляется полезным проводить системный мониторинг состояния 

студентов.  

2. Студенты разных направлений подготовки нуждаются в 

психологической поддержке, в освоении навыков саморегуляции.  

3. Существует необходимость в построении конструктивных 

коммуникаций на учебных занятиях, что является компонентом 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Таким образом, некоторые аспекты здоровьесбережения в вузах с позиции 

преподавателей состоят в необходимости организации системной работы 

службы социально-психологической поддержки студентов и в применении 

здоровьесберегающих образовательных технологий на учебных занятиях.  
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Аннотация. В статье приведен анализ взглядов современных исследований 

на проблему мотивационной готовности к инновационной деятельности. 

Представлены определение, структурные компоненты, показатели 

мотивационной готовности к инновационной деятельности. Показаны проблемы 

исследования мотивационной готовности в сфере государственного управления. 

Выделены характерные особенности мотивационной готовности будущих 

специалистов сферы государственного управления. 

Abstract. The article analyzes the views of modern research on the problem of 

motivational readiness for innovation. The definition, structural components, and 

indicators of motivational readiness for innovation are presented. Problems of research 

of motivational readiness in the sphere of public administration are shown. The 

characteristic features of motivational readiness of future specialists in the field of public 

administration are highlighted.  

Ключевые слова: мотивационная готовность, мотивационная готовность к 

инновационной деятельности, компоненты и показатели мотивационной 
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управления, структурные компоненты мотивационной готовности специалистов 

сферы государственного управления. 

Keywords: motivational readiness, motivational readiness for innovation, 

components and indicators of motivational readiness for innovation, motivational 

readiness for innovation of future specialists in the field of public administration, 

structural components of motivational readiness of specialists in the field of public 

administration. 

 

Внедрение инновационных моделей управления ставит перед 

специалистами сферы государственного управления задачи, связанные с 

эффективностью профессиональной деятельности в условиях инноваций. В 

связи с этим выдвигаются новые требования к формированию личности, 

навыков, умений, профессиональной культуры будущих специалистов сферы 

государственного управления. 

Актуальность исследования мотивационной готовности к инновационной 

деятельности состоит в том, что данный компонент является основополагающим 

в структуре профессиональной готовности и от его сформированности зависит 

качественное освоение профессиональной деятельности будущими 

специалистами сферы государственного управления в условиях новых моделей 

управления.  

Изучению мотивационной готовности уделяли внимание М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, Е.П. Белозерцев, И.А. Колесникова, Е.В. Титова и др. 

Е.А. Лежнева, опираясь на работы ведущих ученых, исследующих 

профессиональную готовность, в частности А. Г. Асмолова, Я. М. Волковой, Ю. 

М. Забродина, Е. Т. Конюховой, Е. М. Кочневой, О. М. Краснорядцевой, К. К. 

Платонова, Б. А. Сосновского, А. М. Столяренко и др., констатирует тот факт, 

что мотивационной готовности субъекта к профессиональной деятельности 

отводится роль системообразующего элемента [1]. 

Проведя детальный анализ исследований проблемы мотивационной 

готовности к профессиональной деятельности, Д.В. Климова подчеркивает, что 
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мотивационная готовность – это осознанное и активно-деятельностное 

состояние, которое обеспечивает личностную и профессиональную 

самореализацию и самоактуализацию во время решения профессиональных 

проблем на основе социально-психологической компетентности, личностного и 

профессионального опыта, творческого использования индивидуально-

психических особенностей и интеллектуального потенциала в процессе 

профессиональной деятельности [2]. 

И.А. Кучерявенко выделяет следующие структурные компоненты 

мотивационной готовности к профессиональной деятельности: компонент 

установки; когнитивный компонент; личностно-волевой компонент; 

профессионально-идентификационный компонент [3]. 

С точки зрения Е.Н. Францевой структурными составляющими 

мотивационной готовности к инновационной деятельности являются мотивы 

самореализации, самоутверждения, профессиональная направленность [4]. 

Главными компонентами мотивационной готовности к инновационной 

деятельности, по мнению А. М. Коптяевой, являются: проявление интереса к 

новизне; желание заниматься инновационной деятельностью; переживание 

позитивных эмоциональных состояний, вызванные инновациями; стремление 

оценить свой профессиональный и личностный опыт с позиций инноваций [5]. 

Так же и В.В. Степанов, отмечает, что «мотивационная готовность к 

инновационной деятельности, по сути, является системой мотивов, релевантных 

самой инновационной деятельности» и опираясь на исследования 

мотивационной готовности к инновационной деятельности таких ученых как 

Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский, М.И. Дъяченко, Л.А. Кандыбович, 

А.Б. Корзин, Л.Н. Захарова, С.Л. Подымова, И.Е. Пискарева, Э. Роджерс, 

В.А. Сластенин, и др., исследователь выделяет следующие показатели 

мотивационной готовности к инновационной деятельности: интерес и 

позитивное отношение к инновационной деятельности; мотив 

самосовершенствования; мотив преодоления затруднений [6, с.105].  
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И.Е. Пискарева, на основе анализа психолого-педагогической литературы 

выделяет следующие показатели мотивационной готовности к инновационной 

профессиональной деятельности: потребность в освоении новшеств, 

восприимчивости к инновациям; мотив самосовершенствования инновационной 

деятельности; мотив преодоления затруднений в инновационной деятельности 

[7, с. 53-54].  

Бесспорно, вышеуказанные компоненты и показатели мотивационной 

готовности к инновационной деятельности характерны для мотивационной 

готовности будущих специалистов сферы государственного управления.  

В государственном управлении мотивационную готовность, как 

основополагающий компонент профессиональной готовности к инновационной 

деятельности рассматривали такие ученые как Н.А. Лукашева, В.А. Мельман, 

А.С. Никитина, Ю.В. Погребняк, В.Л. Чепляев. При этом внимание 

акцентировалось в большей мере в целом на профессиональной готовности, а 

мотивационной готовности уделялось незначительное внимание. 

Так, Н.А. Лукашева подчеркивает, что именно благодаря мотивационной 

готовности «происходит осознание общественной и личной значимости, 

возникает потребность в осуществлении профессиональной деятельности с 

учетом специфики инновационной деятельности» [8, с. 67]. Исследователь 

отмечает, что мотивационный компонент обязательно включает в себя 

профессиональные установки; интересы; стремление осуществлять 

инновационную деятельность. Она предлагает такие показатели мотивационной 

готовности к инновационной деятельности, как ценность здоровья и потребность 

в здоровом образе жизни; наличие у государственных служащих 

профессиональных мотивов на консолидацию управленческих усилий по 

предупреждению деструктивных явлений на этапе внедрения инноваций; 

осознание государственными служащими перспектив развития общества в 

условиях инноваций. 

Т.М. Атнашев и В.Л. Чепляев как компонент мотивационной готовности к 

инновационной деятельности будущих специалистов сферы государственного 
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управления рассматривают мотивацию общественного служения [9; 10]. Мы 

согласны с мнением ученых, что мотивация служения является обязательным 

компонентом профессионализма госслужащих и условием достижения высоких 

результатов в профессиональной деятельности.  

Анализируя вышесказанное, отметим, что характерными особенностями 

мотивационной готовности будущих специалистов сферы государственного 

управления являются: интерес и позитивное отношение к инновационной 

деятельности; мотив самосовершенствования; желание заниматься 

инновационной деятельностью; восприимчивость к инновациям и переживание 

в связи с этим позитивных эмоциональных состояний; мотив 

самосовершенствования и преодоления затруднений в инновационной 

деятельности; стремление осуществлять инновационную деятельность. 

В целом можно сказать, что при всем многообразии исследований 

профессиональной деятельности специалистов сферы государственного 

управления, проблема мотивационной готовности к инновационной 

деятельности будущих специалистов данной области, освещена не достаточно, 

поэтому дальнейшей нашей задачей является более детальное исследование 

данного явления. 
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Аннотация. Повышение качества и уровня возрастосообразного развития 

личности в образовательной организации через научно-исследовательскую 

деятельность осуществляется в системной согласованности корректности 

постановки и решения задач интеграции образования, науки, искусства, 

культуры и спорта. Выделены модели возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации через научно-исследовательскую деятельность. 

Определены педагогические условия контроля качества целостности 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации через 

научно-исследовательскую деятельность. 

Abstract. Improving the quality and level of age-appropriate development of a 

personality in an educational organization through research activities is carried out in 

the systemic consistency of the correct formulation and solution of problems of 

integration of education, science, art, culture and sports. Models of age-appropriate 

personality development in an educational organization through research activities are 



1253  

highlighted. The pedagogical conditions for quality control of the integrity of the age-

appropriate development of a personality in an educational organization through 

research activities have been determined. 

Ключевые слова: возрастосообразность, научно-исследовательская 

деятельность, интеграция, спорт, наука, образование.  

Keywords: age-appropriateness, research activities, integration, sports, science, 

education. 

 

Повышение уровня возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации через научно-исследовательскую деятельность 

осуществляется в интеграции идей традиционной и инновационной педагогики, 

специфика которых будет учтена через следующие составляющие научного 

поиска: 

- технологизация идей современного воспитания в системе непрерывного 

образования [1] определяют направленность теоретизации и успешного 

управления качеством научного опознания в выборе оптимальных возможностей 

развития личности; 

- включение педагогов в систему научно-педагогического решения задач 

развития личности [2] позволяет повысить эффективность развития личности; 

- синергетическая корректность и научность в решении задач 

современного воспитания через спорт [3] позволяет целостно оценить и уточнить 

задач научного поиска и научной теоретизации в реализации идей 

традиционного и инновационного выбора наилучшего значения и показателя 

качества управления уровнем развития личности в спорте; 

- идеи теоретизации управления качеством тренировочной и научно-

исследовательской работы в ДЮСШ [4] раскрывают уникальность связи всех 

составляющих продуктивного становления личности в спортивно-

образовательной среде ДЮСШ; 
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- теоретизация возможностей управления качеством включенности 

личности в спортивно-образовательную среду ДЮСШ [5] определяется важным 

элементом в теории управления; 

- особенности управления качеством развития личности в системе научно-

исследовательской работы обучающихся и педагогов [6] раскрывают 

многомерность постановки и решения задач развития личности; 

- теоретизация успешности включения учителя в систему научно-

педагогического поиска и научно-педагогической деятельности [7] 

рассматривается как педагогически значимый и профессионально 

пропагандируемый способ оптимального представления и решения задач 

развития и управления; 

- теоретизация возможностей формирования ценностей и смыслов 

адаптивно-продуктивного развития личности [8] является технологией 

гуманистического становления личности. 

Модели возрастосообразного развития личности в образовательной 

организации через научно-исследовательскую деятельность – идеальные 

положения, утоняющие специфику и направленность решения задач 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации через 

научно-исследовательскую деятельность. 

Модели возрастосообразного развития личности в образовательной 

организации через научно-исследовательскую деятельность: 

- адаптивно-продуктивная модель возрастосообразного развития личности 

в образовательной организации через научно-исследовательскую деятельность 

(используются технологии поддержки, фасилитации, научного донорства); 

- системно-деятельностная модель возрастосообразного развития 

личности в образовательной организации через научно-исследовательскую 

деятельность (используются технологии продуктивного решения задач 

развития); 
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- инновационная модель возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации через научно-исследовательскую деятельность 

(используются технологии инновационного решении задач развития). 

Педагогические условия контроля качества целостности 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации через 

научно-исследовательскую деятельность – совокупность положений и 

конструктов моделей и технологий, регламентирующих успешность реализации 

идей контроля качества целостности возрастосообразного развития личности в 

образовательной организации через научно-исследовательскую деятельность. 

Педагогические условия контроля качества целостности 

возрастосообразного развития личности в образовательной организации через 

научно-исследовательскую деятельность: 

- единство и взаимодополнение технологий самоконтроля, 

самопрезентации, контроля и коррекции качества достижений личности в 

научно-исследовательской деятельности; 

- стимулирование активности к продуктивности и креативности, 

востребованности и конкурентоспособности; 

- демократизм и унификация условий успешности и продуктивности 

развития личности в научно-исследовательской деятельности; 

- включенность личности в систему непрерывного образования и 

возрастосообразных видов деятельности. 
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Аннотация. В процессе профессиональной подготовки врача необходимо 

уделять внимание не только становлению клинического мышления, врачебной 

интуиции и коммуникативной компетентности, но и развитию зрелости личности 

в профессии. Этому может способствовать акмеологическая направленность 

обучения, при которой будущий врач осуществляет рефлексивный анализ 

личностно-профессионального становления и развития, проектирует свой 

жизненный и профессиональный путь осознанно, прорабатывая проблемные зоны 

компетенций, необходимых современному врачу. С этой целью преподавателю 

психологии значимо знать не только базис, заложенный при изучении социально-

гуманитарных дисциплин в учебном плане студентов медицинского вуза. Но и 

целенаправленно организовать акмеологическое сопровождение студента в 

образовательном процессе. Этому способствует содержательное заполнение 

индивидуальной акмеограммы будущим врачом в ходе изучения «Психологии 

личности и деятельности врача». Тогда профессионализм специалиста 

медицинской сферы рассматривается студентом ни как нечто абстрактное, 

недостижимое, а как реально управляемый процесс по самодостраиванию 

личности профессионала. 
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Abstract. In the process of training a doctor, it is necessary to pay attention not 

only to the establishment of clinical thinking, medical intuition and communicative 

competence, but also to the development of personality maturity in the profession. The 

acmeological orientation of instruction can contribute to this. In which the future doctor 

carries out a reflective analysis of personal and professional formation and development, 

designs his life and professional path consciously, working out the problem areas of 

competencies needed by the modern doctor. To this end, the teacher of psychology is 

important to know not only the basis laid down in the study of social and humanitarian 

disciplines in the curriculum of students of a medical university. But also purposefully 

organize the acmeological support of the student in the educational process. This is 

facilitated by the meaningful filling of the individual acmeogram by the future doctor in 

the course of studying the “Psychology of the Personality and Activities of the Doctor”. 

Then the professionalism of a specialist in the medical field is considered by the student 

not as something abstract, unattainable, but as a really controllable process of self-

building the personality of a professional. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка врача; проектирование 

профессионального пути; акмеологическая направленность профессионального 

образования; акмеологическое сопровождение студента преподавателем. 

Keywords: doctor's training; designing a professional path; acmeological 

orientation of vocational education; Acmeological support of the student by the teacher. 

 

Изучение закономерностей и динамики личностно-профессионального 

развития современного выпускника вуза становится все более актуальным. 

Особенно это значимо для социально ориентированных профессий, в которых 

личностные качества выступают необходимым профессиональным 

инструментом. К этой группе априори относится врачебный труд. Однако, если 

собственно профессиональные качества и компетентности врач приобретает в 

процессе врачебной практики как в годы обучения в вузе, так и посредством 

стажировок, опыта работы по специальности, то личностные качества активно 
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формируются в годы выбора профессии и собственно профессиональной 

подготовки в высшей школе. 

На первом и втором курсах обучения в медицинском вузе предусмотрено 

достаточное количество дисциплин социально-гуманитарного цикла, целью 

которых является не только общая гуманитарная подготовка молодого человека, 

но и развитие значимых личностных качеств врача: милосердие, толерантность, 

коммуникативность и т.д. В то же время понимание и осознание важности 

данных дисциплин для собственного личностно-профессионального развития 

студентами не высоко. Прежде чем представить результаты выявленного нами 

отношения студентов медицинских вузов к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин в процессе их профессиональной подготовке, причины и факторы, 

определяющие данное отношение, остановимся на анализе современных 

психолого-педагогических подходов к профессионализму и профессиональному 

развитию личности. 

Очевидным является тот факт, что как бы ни определялась 

исследователями профессиональная деятельность, профессионализм, 

профессиональное развитие личности, целью остаётся обозначение 

совокупности закономерностей, приводящих в итоге к эффективности 

специалиста в профессии, выявление условий и механизмов развития 

профессионала высокого уровня с учетом особенностей конкретной профессии, 

а также степени взаимосвязи профессии и развития субъекта труда. 

В современных психологических исследованиях прослеживается 

сочетание функционального и феноменологического подхода к развитию 

профессионала. Основная идея исследователей сводится к тому, что в процессе 

профессионального развития личности происходит взаимовлияние объективных 

и субъективных факторов. К объективным факторам можно отнести такие как 

социальные требования к специалисту определённой профессии, стадиальность 

процесса профессионализации и другие. Субъективные же факторы раскрывают 

личностное своеобразие и индивидуальные тенденции в развитии человека, его 

стремление к самореализации и самосовершенствованию в профессии [4; 5]. 
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Нам представляется, что наиболее общими подходами в изучении 

профессионального развития человека и его профессиональной деятельности 

являются системный, эволюционный, синергетический и интегральный 

подходы. Однако, наиболее актуальным сегодня выступает системный подход к 

личностно-профессиональному развитию. К этому подходу можно отнести и 

акмеологические исследования, рассматривающие объективные и субъективные 

факторы и условия развития профессионала как открытую систему 

преобразований, направляемую активностью самой личности.  

Можно отметить, что в более ранних исследованиях системообразующими 

детерминантами развития рассматривалась профессиональная деятельность, 

структура и содержание которой определяет изменения в профессиональном 

развитии личности специалиста, и, в конечном итоге, способствует достижению 

профессионализма. Однако практика показывает, что именно субъектная 

активность человека окончательно определяет результат личностно-

профессионального развития. То есть, можно утверждать, что классический 

системный подход является одним из оснований функциональной позиции в 

развитии профессионала. Феноменологическая же сущность данного процесса 

не раскрывалась, хотя в практикоориентированных исследований проявлялась с 

очевидностью [7].  

Современные исследования учитывают феноменологию становления и 

развития личности профессионала. Причём, человек рассматривается именно как 

система, со всеми характерными для неё существенными признаками. 

Профессиональная деятельность, в свою очередь, задаёт условия существования 

профессионала, а, следовательно, и изменения в системе «профессионал». Эти 

изменения расцениваются как продвижение в профессиональном развитии 

личности. 

Однако любые срезы в процессе исследования вскрывают, как правило, 

лишь наличную ситуацию в развивающейся системе. В этой связи, целостность 

как ведущий принцип системного подхода всегда нужно иметь в виду при 

изучении явлений личностно-профессионального развития [8, с. 68]. 
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Так, например, Б. Г. Ананьев утверждает, что «образование собственной 

среды развития посредством общественных связей – всё это проявление 

социальной активности человека в его собственной жизни» [1, с.133]. Тем 

самым, субъектная активность видится нам определяющим фактором развития 

психологической системы профессионала, в совокупности его личностных и 

деятельностных характеристик. 

Таким образом, профессиональное развитие с происходит за счёт 

внутренних ресурсов и возможностей личности. Но личность не изолирована от 

внешнего мира. Это открытая система. И феноменология развития человека 

выходит здесь на первый план. 

Обсуждение категорий «развитие» и «профессиональное развитие» 

показывает, что во всех выше перечисленных подходах, несмотря на их 

различия, выделяются общие принципы: системность, целостность, 

многовариативность, детерминизм. Таким образом, понять и обосновать 

закономерности личностно-профессионального развития, достижения 

профессионализма высокого уровня без учета данных принципов невозможно. 

В. Д. Шадриков утверждает, что, «приступая к освоению 

профессиональной деятельности, субъект располагает определёнными 

психическими свойствами личности, ряд из которых является профессионально 

важными» [7, с. 55].  

Возвращаясь к анализу проведённого нами исследования отношения 

студентов медицинских вузов к дисциплинам социально-гуманитарного цикла в 

их профессиональной подготовке отметим, что большинство опрошенных 

понимают, почему такие дисциплины как философия, история, социология, 

биоэтика, психология и другие включены в учебный план. При этом значимость 

для себя лично ими оценивается низко. 

 В. Н. Мясищев подчеркивает, что именно отношение как психологическое 

явление выступает интегратором всех свойств, что и обеспечивает целостность, 

устойчивость, глубину и последовательность поведения личности [6]. 

Проявленность позитивного отношения студентов к социально-гуманитарным 
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дисциплинам высвечивает их направленность на осознанную работу по 

саморазвитию личности врача, в противном случае студент остается 

безучастным к влияниям образовательной среды в этом аспекте. 

В нашем опросе приняло участие 243 студента второго курса различных 

факультетов (лечебного, стоматологического, педиатрического). Результаты 

показали, что 62,7% опрошенных положительно относятся к изучаемым 

дисциплинам, отмечают их необходимость в образовании врача, который 

работает, прежде всего, с людьми, а не с болезнью. 29% опрошенных высказали 

отрицательное отношение к изучению дисциплин социально-гуманитарного 

цикла, поясняя, что их изучение отнимает много времени, которое можно было 

уделить специальным предметам. Многие высказывали мнение об отмене 

экзамена по философии, сама подготовка к которому вызывает эмоциональное 

напряжение при отсутствии желания разбираться в философских взглядах 

разных персоналий. Типичное высказывание, зафиксированное в опросе: «Нам 

жизни надо спасать и лечить, а не философские трактаты больному 

пересказывать». 5% студентов отметили нейтральное отношение к изучению 

дисциплин социально-гуманитарного цикла, считая, то дисциплины нужны для 

общего развития личности. Среди опрошенных было и 3,3% человек, которые 

относятся к изучению учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла 

нейтрально с тенденцией к отрицательному отношению, причиной указывая не 

сложившиеся взаимоотношения с преподавателем. 

В целом, картина получилась достаточно оптимистичная. В то же время, 

следует уделить внимание более тщательному сопровождению личностно-

профессионального развития студента медицинского вуза. Мы видим это в 

реализации акмеологического сопровождения.  

При выборе акмеограммы как инструмента сопровождения личностно-

профессионального развития студента мы ориентировались на современные 

разработки в области акмеологических исследований, опирающихся на 

системный подход. Актуальное значение для нас имеют принципы системности, 

уровневой организации и самоорганизации, многовариативности, целостности, 
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соотнесения общего и частного (индивидуального) в развитии личности, а также 

принцип субъектности в развитии профессионализма.  

Многие исследователи предлагают применять методы самооценивания, 

самоотчётов, экспертной оценки как средств активизации рефлексивных 

процессов личности. В сферу действия данных процессов попадают мотивы, 

смыслы профессиональной деятельности, жизненная позиция человека, его 

потребности, способности и т.д. В акмеограмме, предложенной И.П.Лотовой [4], 

содержится несколько разделов: подструктура способностей, подструктура 

индивидуальности, подструктура направленности личности, характер и 

нравственные качества, профессиональные характеристики, акмеологические 

инварианты профессионализма и рекомендации по оптимизации и коррекции 

профессионального самоопределения (развития). Преподаватель сопровождает 

работу каждого студента по заполнению акмеограммы посредством организации 

профессиональной психодиагностики ключевых аспектов личностно-

профессионального развития. Индивидуальное консультирование студента 

позволяет определить дефициты профессионального самоопределения и 

развития. Это позволяет разрабатывать индивидуальные траектории движения 

студента в процессе профессионализации на этапе профессиональной 

подготовки. 

Интеграция профессиональных умений, сформированных путём освоения 

структуры деятельности, личностно-профессиональных свойств, способностей, 

развивающихся при подготовке к профессиональной деятельности, создаёт базис 

для готовности студента заниматься проектированием собственного 

профессионального роста и личностного развития. 

В ходе работы с акмеограммой под сопровождением преподавателя 

студент приходит к пониманию, что интеграция знаний, умений, навыков, 

компетенций, приобретаемых в вузе, невозможна без постоянного 

профессионального самоопределения себя, связанного с профессиональным 

самосознанием и рефлексией, с признанием своей будущей профессиональной 

деятельности как жизненной ценности, имеющей личностный смысл. Каждый 
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раз преподаватель и студент будут иметь дело с индивидуализацией процесса 

профессионализации, несмотря на то, что общее в профессионализме, например, 

будущего врача, задано структурой профессиональной деятельности, теми 

профессиональными задачами, которые он решает. 

В акмеологии оптимизация рассматривается как нахождение наиболее 

эффективного способа развития личностно-профессиональных характеристик 

человека, способного улучшить результативность профессиональной 

деятельности [4]. 

Именно поэтому мы сделали заключение о необходимости применения 

технологии оптимизации личностно-профессионального развития студента, 

заострив внимание на акмеологической направленности развития 

профессионализма. Кроме того, сопровождение преподавателем студента в 

процессе работы над акмеограммой активизирует и личностно-

профессиональное развитие самого преподавателя. В этом случае, так же 

запускается рефлексивный механизм развития профессионализма [3]. 

Оптимизация рассматривается нами как психологическое сопровождение 

становления и развития специалиста в деятельности, в ходе которой 

осуществляется изучение, анализ и проведение фасилитирующее развитие 

мероприятий, предполагает учет его исходных, специфических личностно-

профессиональных характеристик.  

Технология совместной работы преподавателя и студента с акмеограммой 

способствует максимально продуктивному личностно-профессиональному 

развитию. Ключевым моментом такой технологии оптимизации является 

интенсификация функционирования рефлексии как ведущего психологического 

механизма развития профессионализма, как мы отмечали выше. Данная 

акмеологическая технология личностно-профессионального развития строится 

по принципу фасилитации, а не директивного управления развитием каких–либо 

умений, качеств и т.п. Этому требованию вполне отвечает применение 

акмеограммы в работе преподавателя высшей школы. При этом главной задачей 

для преподавателя является активизация рефлексивных процессов студента, что 
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поможет способствовать продвижению в личностно-профессиональном 

развитии, освоить «рефлексивный стиль» [2] взаимодействия в образовательном 

пространстве вуза преподавателя и студента, повысить интерес и значимость 

изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла будущих врачей. 
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Аннотация. В докладе описывается специфика усвоения учебного 

материала. Автор обращает внимание на психологические особенности 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации. С целью повышения эффективности применения 

полученных знаний в практической деятельности приводятся основные этапы и 

практические рекомендации по усвоению новых знаний. 

Abstract. The report describes the specifics of learning the training material. The 

author draws attention to the psychological characteristics of students who are trained 

in additional professional training programs. In order to increase the effectiveness of 

the application of the acquired knowledge in practice, the main stages and practical 

recommendations for the assimilation of new knowledge are given. 

Ключевые слова: усвоение новых знаний, качество подготовки 

обучающихся, психологические барьеры и стереотипы, этапы эффективного 

усвоения новых знаний. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации [1]. 

От качества подготовки обучающихся зависит возможность эффективного 

применения современных знаний, совершенствования практики деятельности по 

различным направлениям. Сложности для обучающихся часто состоят в том, что 

достаточно часто в профессиональных ситуациях приходится действовать быстро 

– принимать решения, переключать свое внимание с одного вида деятельности на 

другой, не просто удерживать в памяти большой поток информации, но и уметь в 

нем ориентироваться. Указанное требует от человека любой профессии гибкости 

мышления, быстрого приспособления к изменяющимся условиям 

профессиональной среды и постоянного обучения.  

В педагогической литературе отмечается, что в ходе приобретения новых 

знаний, умений и навыков формируется личность специалиста – 

совершенствуется его научное мировоззрение, развиваются интеллектуальные и 

профессиональные качества [2, с.454]. Однако не все знания усваиваются, 

приобретают значимость для самих обучаемых. Усвоение учебного материала 

достаточно сложный процесс, в нем выделяют следующие основные элементы: 

1) восприятие новой информации; 2) понимание нового материала, установление 

связи с уже имеющимся знаниями и опытом; 3) запоминание, закрепление того, 

что уже понято. Усвоение также означает применение полученных знаний для 

объяснения других явлений действительности и для решения практических задач 

[3, с. 250]. С целью успешного овладения определенной системой знаний, 

необходимо, чтобы учебные задачи были внутренне приняты обучающимися. 
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При подготовке и проведении учебных занятий со слушателями, 

обучающимися по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, учитываются перечисленные особенности процесса усвоения 

новых знаний, а также роль осознания профессиональных затруднений для 

проектирования новых профессиональных действий на основе совместного 

обсуждения и рефлексии.  

Следует отметить, что для системы повышения квалификации свойственно 

преодоление сопротивления следующих психологических барьеров и 

стереотипов [4, с.585-588]: страха и неуверенности перед новой информацией, 

боязнью не оправдать надежды руководства, уже сложившегося жизненного и 

профессионального опыта, нежелания прилагать усилия (поскольку каждое 

новшество требует дополнительных затрат времени и сил), самоуверенности (так 

как успешность в работе формирует протестное отношение – человек убежден 

заранее, что ничего нового ему не сообщат, соответственно, интерес в процессе 

обучения может не проявляться и как следствие – новая информация не 

воспринимается). 

Поэтому, первым этапом эффективного усвоения новых знаний является 

снятие или ослабление внутренних препятствий и формирование 

положительного отношения к обучению. Вторым этапом является 

непосредственный процесс обучения – использование педагогических техник и 

приемов, позволяющих узнать о современных тенденциях в работе, решить 

актуальные профессиональные трудности с помощью новых знаний.  

В методическом плане для повышения практической направленности 

курсов повышения квалификации, можно провести так называемый «этап 

согласования» [5], то есть определение ожиданий обучаемых от повышения 

квалификации с целью последующего сравнения с отзывами по завершению 

обучения. Следует понимать, что на данном этапе не каждый специалист 

способен понимать степень применения полученной информации в своей 

практической деятельности, поскольку осознание происходит через знания и 

опыт. Считаем, что активная работа с новой информацией позволяет повторять 
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ее и осмысливать, поэтому следующим, третьим этапом является оценка 

качества повышения квалификации и перспектив дальнейшего 

профессионального развития. 

На наш взгляд, оценочные процедуры должны проводиться на этапе 

обучения специалистов и включать субъективную оценку полученных знаний, 

когда ставятся такие вопросы, как: «чему научился специалист?», «какие новые 

знания он получил?», «совпали ли его ожидания от процесса обучения?», «как 

обучающийся планирует воспользоваться полученной информацией в своей 

практической деятельности?» и др. На завершающем этапе обучения 

специалистам можно предложить написать эссе с целью осмысления 

полученных знаний и прогнозирования их применения в своей практической 

деятельности. Примерная инструкция для подготовки такого эссе может 

содержать такие задания, как: «Напишите в произвольной форме, краткий отчет 

о том, что нового Вы узнали в процессе обучения и как планируете применить 

полученные знания в своей работе». Возможно также обратить внимание 

обучающихся на такую содержательную часть эссе, как описание трудностей, с 

которыми они могут столкнуться в процессе применения (внедрения) новых 

знаний, полученных в ходе обучения.  

Очередной, четвертый этап может быть связан с подготовкой к применению 

полученных знаний в практической деятельности специалиста.  

После завершения обучения обозначенные перспективы в профессиональной 

деятельности можно обсудить с руководителем или в коллективе. Важно это 

сделать в первые дни после прохождения обучения, подготовка к общению с 

руководителем или с коллегами позволить структурировать знания, запомнить 

больше информации, совместно наметить направления использования такой 

информации в процессе выполнения практической деятельности. 

На пятом этапе для эффективного применения новых знаний необходимо 

изучение положительного опыта преодоления слушателями, завершившими 

обучение трудностей в работе, а также оказание им помощи и поддержки в 

необходимых случаях. С этой целью, используя технические возможности можно 
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организовать регулярное обсуждение сложных ситуаций в работе, делиться 

положительным опытом, совместно обсуждать имеющиеся трудности. Полагаем, 

что использование указанных этапов освоения новых знаний будет 

способствовать развитию качества подготовки специалистов, формированию у 

них таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

инициативность, творческие способности, а также позволит учесть требования 

современных условий профессиональной деятельности.  
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Тенденция к индивидуализации образования в современной школе 

повышает актуальность проблемы работы с одарёнными детьми. В педагогике 

существуют две противоположные точки зрения на проблему одаренности. 

Сторонники одной из них считают, что одаренным является каждый ребенок и 

нужно только вовремя выявить и развить конкретный вид одаренности. По 

мнению других исследователей, одаренность представляет собой весьма редкое 

явление, присущее лишь незначительному проценту людей. [1, с. 5]. На наш 

взгляд, каждый ребёнок уникален по-своему и ему нужно только помочь 

раскрыть свои способности. Но необходимо отметить очевидный факт, что не 
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каждый вид одарённости возможно развивать в рамках урочной деятельности и 

даже в рамках общеобразовательной школы вообще. 

Какие возможности для работы с одарёнными детьми предлагает нам 

действующий ФГОС ООО? В основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, введённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» 

лежит системно-деятельностный подход. Другими словами, мы развиваем 

ближайшую зону развития ребёнка, обеспечивая ему многообразие вариантов 

развития. По задумке авторов стандарта (раздел 1, п. 5), он формирует готовность 

к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся и построение образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. Следующий пункт документа 

предлагает нам посмотреть на результат обучения – там составлен «портрет 

выпускника основной школы». Одним из штрихов портрета указано, что 

условный выпускник «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества» [2]. При этом, учесть индивидуальные 

особенности обучающихся возможно в рамках внеурочной деятельности. Об 

этом нам сообщает пункт 18.3.1.2 «План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
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образовательных отношений» [2]. Пункт 21 говорит нам, что «условия 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательных отношений 

возможность: … развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта» [2]. А в пункте 

18.3.1. указано, что «для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. …» [2]. Таким образом, 

теоретически ФГОС ООО даёт одарённому ребёнку и учителю массу 

возможностей для развития способностей: составление индивидуального 

маршрута обучения, использование внеурочной, факультативной, кружковой 

работы. Однако, основная деятельность учителя – проведение урока. Какие 

формы работы возможны здесь? 

Зачастую, работа учителя-предметника с одарёнными детьми сводится к 

узко-предметным задачам, а главной целью становится увеличение знаний 

ученика по профильному предмету учителя. Это приводит к тому, что из 30 

человек в классе одарённый ребёнок выделяется более глубоким знанием 

материала, однако, урок для него становится менее интересным, снижается 

мотивация к участию в учебной деятельности в классе. Учитель здесь вынужден 

лавировать между знаниями и интересами большей части класса и одарённым 

ребёнком, который ознакомился с дополнительной литературой и зачастую 

может дополнить рассказ учителя новыми фактами. Его познавательный интерес 

находится гораздо дальше других учеников. Возникает серьёзная проблема со 

структурой урока: там, где учитель должен подводить класс к новому знанию 

через наводящие вопросы и беседу, одарённый ребёнок формулирует ответ ещё 
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до того, как большая часть класса вникает в саму формулировку вопроса. 

Безусловно, индивидуальный подход может реализовываться в рамках 

внеурочной деятельности и внеклассной работы, факультативов. Однако, работу 

на уроке никто не отменял, а выстраивание индивидуального учебного плана и 

образовательного маршрута – достаточно трудоёмкое явление. Поэтому 

необходимо рассматривать иные возможности для работы с одарёнными детьми 

в рамках, предложенных стандартом вариантов. 

Одной из возможных форм работы на уроке, которая позволяет избежать 

учителю обозначенных проблем, а одарённым детям позволяет развивать свои 

способности, является подготовка рефератов и сообщений на основе 

дополнительной литературы. Данный вид деятельности развивает навык работы 

с большим объёмом информации, коммуникативные навыки (реферат 

недостаточно написать, его нужно защитить и ответить на вопросы). Реферат 

учит ребёнка и правильно выбирать форму подачи материала. Скучные и 

монотонные доклады не воспринимаются аудиторией, что чувствует докладчик. 

Спустя несколько докладов ученик уже понимает необходимость не просто 

транслировать информацию, а облекать её в интересную форму, выделять 

главное и второстепенное. Несомненным плюсом является то, что такая 

деятельность развивает предметные знания и у всех остальных учеников. 

Ещё одной возможной формой работы с одарёнными детьми на уроке 

является проектная деятельность. Включение в группу одарённого ребёнка 

помогает раскрыть его знания и способности, помочь в социализации, а 

остальным участникам группы даст возможность увидеть нестандартные пути 

решения поставленных задач, повысить уровень знаний и активизировать 

интерес к познавательной деятельности. При этом, учителю необходимо 

контролировать работу группы, чтобы она не сводилась к тому, что один ребёнок 

работает над проектом, а остальные выполняют роль пассивного наблюдателя. 

Для повышения навыков работы в группе возможно привлечение школьного 

психолога. 
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Подходит для использования на уроках и метод кейсов, который 

подразумевает исследование предложенной ситуации (реальной или 

максимально приближенной к реальному) и поиск путей её решения. Как и в 

проектной деятельности, работа одарённого ребёнка здесь позволяет показать 

классу различные варианты анализа предложенной ситуации и её разрешения. 

При этом, кейс-метод возможно применять как в групповой, так и в 

индивидуальной работе. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в рамках ФГОС ООО учитель 

имеет возможность работать с одарёнными детьми в том числе и в рамках 

урочной деятельности, используя различные формы работы на уроке. Это 

позволяет развивать знания и способности одарённых детей, повышает уровень 

знаний, умений и навыков остального класса, формирует у участников 

образовательного процесса универсальные учебные действия, что соответствует 

целям обучения в классе. 
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За период с января по декабрь 2019 года на территории Российской 

Федерации произошло 164 358 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибли 16 981 человек, ранено – 210 877 [1]. При этом, 146 688 дорожно-

транспортных происшествий произошло по вине водителей (89 %), и только 

6 734 ДТП – по причине технических неисправностей транспортного средства (4 

%) [Там же]. 

Таким образом, причина большинства дорожно-транспортных 

происшествий – неверные действия водителя. При том, что эти неверные 

действия являются осознанными (превышение скорости, проезд на 

запрещающий сигнал светофора и т.п.). Следовательно, немаловажную роль в 

увеличении числа ДТП играет низкий уровень культуры вождения, который 

является частью этики водителя. Этика водителя, исходя из общепринятой 

трактовки этики, это совокупность нравственных правил поведения водителя. 

Она проявляет себя не только в соблюдении правил дорожного движения, но и в 
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отношении водителя к другим водителям, к пешеходам и к иным участникам 

дорожного движения. 

К элементам этики водителя относят стиль езды, поведение в нетипичной 

ситуации, отношение к окружающим, отношение к экологическим нормам и 

требованиям, отношение к самому транспортному средству, а также реакция на 

ошибки других участников дорожного движения. 

Таким образом, явно существует потребность в формировании 

водительской этики. Обратимся к тому, как она решается в настоящее время. 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» содержит раздел «Психофизиологические основы 

деятельности водителя», в котором за 12 часов необходимо изучить 

познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки, 

этические основы деятельности водителя, основы эффективного общения, 

эмоциональные состояния и профилактика конфликтов, саморегуляцию и 

профилактику конфликтов (психологический практикум) [2]. 

Вопросы вызывает и содержание темы «Этические основы деятельности 

водителя»: «мотивация в жизни и на дороге», «мотивация достижения успеха и 

избегания неудач»; «понятие социального давления» – эти вопросы, на наш 

взгляд, несколько далеки от практической деятельности и могут быть 

рассмотрены в других темах. 

В результатах обучения «этические требования» отражены косвенно в 

умении «управлять своим эмоциональным состоянием» и «конструктивно 

разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении» [2]. 

Важное значение при подготовке и профессиональном становлении 

водителей имеют неформальные компоненты регуляции поведения: 

водительская этика, транспортная культура, психология отношений на дороге. 

Эти компоненты подготовки водителей – сильнейший ресурс, который до сих 

пор был задействован слабо [3, с. 15]. Всё меньше водителей готовы оказать 

помощь стоящему на обочине автомобилю с включенной аварийной 

сигнализацией, подать сигнал фарами об опасности впереди. Всё это – элементы 
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этики водителя. 

Для изменения сложившейся ситуации важно определить приоритеты в 

подготовке водителя. В школе ребенок учится читать и писать, в автошколе – 

основам управления транспортным средством. Но одна из основных функций 

школы – социализация, научить ребенка поведению в обществе. К этому должна 

стремиться и автошкола, но уже прививая правила поведения в транспортном 

потоке, которые зачастую основаны не только и не столько на соблюдении 

правил дорожного движения. 

С этой целью необходимым является увеличение количества часов на тему 

«Этические основы деятельности водителя», наполнение её практическими 

правилами поведения в транспортном потоке, вопросам взаимовежливого 

поведения, формирования культуры вождения. 

С этой же целью необходимо формировать у водителей представление о 

«правильном поведении» посредством пропаганды: через социальную рекламу, 

фильмы и видеоролики, через то самое «социальное давление», которое изучают 

в автошколах. А лозунг «Взаимное уважение на дороге – залог безопасности!» 

из лозунга должен превратиться в раздел учебного курса. 
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Аннотация. Социально-образовательный потенциал дополнительного 

образования в возрастосообразном развитии личности определяется уникальным 

конструктом и механизмом позитивного уточнения условий и направленности 

развития личности. В статье уточнены понятия «социально-образовательный 

потенциал дополнительного образования», «социально-образовательный 

потенциал дополнительного образования в возрастосообразном развитии 

личности», «теоретизация социально-образовательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразном развитии личности», 

«модели теоретизации социально-образовательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразном развитии личности», 

«технологии обеспечения качества социально-образовательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразном развитии личности». 

Abstract. The social and educational potential of additional education in the age-

appropriate development of a personality is determined by a unique construct and 

mechanism for positively clarifying the conditions and direction of personality 

development. The article clarifies the concepts of "socio-educational potential of 
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additional education", "socio-educational potential of additional education in age-

appropriate development of the individual", "theorization of the socio-educational 

potential of additional education in age-appropriate development of the individual", 

"models of theorization of the socio-educational potential of additional education in 

age-appropriate personality development", "technologies for ensuring the quality of the 

socio-educational potential of additional education in age-appropriate personality 

development". 

Ключевые слова: технологии, теоретизация, модели, конструкты, 

социально-образовательный потенциал. 

Keywords: technologies, theorizing, models, constructs, social and educational 

potential. 

 

Социально-образовательный потенциал дополнительного образования в 

возрастосообразном развитии личности определяется через устойчивые связи 

теории и практики в объяснении значимости развития в деятельности личности 

и коллектива.  

В структуре научного поиска основ и перспектив развития личности будем 

придерживаться идей адаптивно-продуктивного развития личности в признании 

значимыми основами теоретизации, в такой практике возможность уровневого 

решения задач поиска и самоактуализации [1, 3, 7] определим базовой, основы 

целостности и точности решения задач обеспечения успешности и 

продуктивности личности [1-7] выделим как универсальные в построении 

педагогического процесса, специфику научного поиска и научной теоретизации 

[2, 4, 5, 7] будем учитывать в выделении направленности развития личности в 

системе образования и занятий спортом. 

Социально-образовательный потенциал дополнительного образования – 

совокупность потенциально достигаемых высот в решении задач создания 

нового знания и максимизации возможностей возрастосообразного развития 

личности в системе дополнительного образования. 
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Социально-образовательный потенциал дополнительного образования в 

возрастосообразном развитии личности – приоритет и продукт решения задач 

объективизации основ и проблем дополнительного образования в 

возрастосообразном развитии личности. 

Теоретизация социально-образовательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразном развитии личности – процесс научного 

решения задач построения и уточнения теории и/или модели гибкого управления 

качеством реализации идей становления в дополнительном образовании при 

учете направленности и качества возрастосообразного развития личности как 

базы в унификации и персонификации достижений личности. 

Модели теоретизации социально-образовательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразном развитии личности – 

идеальные системы постановки и решения задач построения теории выделения, 

регламентации и уточнения социально-образовательного потенциала 

дополнительного образования в возрастосообразном развитии личности. 

Технология обеспечения качества социально-образовательного 

потенциала дополнительного образования в возрастосообразном развитии 

личности – совокупность средств и методов, определяющих через системно 

выделенный и уточняемый конструкт самоорганизации основ обеспечения 

качества социально-образовательного потенциала дополнительного образования 

в возрастосообразном развитии личности. 

Педагогические условия повышения качества социально-

образовательного потенциала дополнительного образования в 

возрастосообразном развитии личности – совокупность моделей, в системе 

определяющая кейс-способ постановки и решения задач управления основами 

уточнения социально-образовательного потенциала дополнительного 

образования в возрастосообразном развитии личности. 
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Аннотация. Существенное влияние на жизнедеятельность 

подрастающего поколения оказывает современная цифровая реальность. В 

статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные влияния 

информационных и коммуникационных технологий на личность ребенка, 

характеризуются поколения Y и Z, выросшие в эпоху Интернета и мобильной 

телефонии. 

Abstract. Modern digital reality influences much vital activity of growing 

generations. We have disscussed both positive and negative impact of information and 

communication technologies on child’s personality, Y and Z generations grown up in 

the Internet era and mobile telephony have been characterized in the article. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 

личность ребенка, поколение X, поколение Y, поколение Z. 

Keywords: information and communication technologies, child’s personality, X-

generation, Y-generation, Z-generation. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, связанных с 

Интернетом и цифровыми технологиями, оказывает существенное влияние на 

жизнедеятельность последующих поколений. То, как люди приспосабливают 

современные технологии для удовлетворения своих потребностей, и то, как 

современные технологии «подгоняют» человека под себя, стало характерным 
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для большинства людей, может говорить о новом поколении пользователей 

цифровой реальности. 

Первое поколение, выросшее в эпоху Интернета и мобильной телефонии, 

называют Y. Это люди, родившиеся в 80-е и 90-е года XX века. Понятие 

«Поколение Y» впервые появилось в августе 1993 года в журнале «AD Age» [1]. 

Принадлежащие к этому поколению люди также называют «Поколение 

Milenium», «Поколение Next» «Поколение Питера Пэна», «Сетевое поколение», 

«Поколение бумеранга», «Поколение трофеев» [2]. В отличие от предыдущего 

поколения, известного как «Поколение X», представители поколения Y 

разбираются в компьютерах, активно используют средства массовой 

информации и цифровых технологий, и считаются людьми, перед которыми 

открыты новые возможности. Они с удовольствием работают в группах, 

оценивают себя по отношению к своим сверстникам, создают сообщества и часто 

общаются. Они хорошо ориентируются в областях, связанных с мировой 

экономикой и культурным разнообразием, могут быстро и эффективно 

добраться до нужной информации [3]. Благодаря Интернету они могут быть 

одновременно в двух разных мирах: реальном и виртуальном. 

Но прогресс все время идет вперед и не стоит на месте. Принимая во 

внимание влияние информационно-коммуникационных технологий на 

жизнедеятельность человека, самых молодых уже называют как «Поколение Z». 

Это люди, родившиеся в период с 1995 по 2010, то есть в период динамичного 

развития Интернета и новых коммуникационных технологий. Поколение Z 

иногда также называют: «Поколение ЯЯЯ» (Generation MeMeMe), «Цифровые 

аборигены» (Digital Natives), «Поколение М», (Multitasking), «Поколение C» 

(Connected Generation) или «Net Generation», «Новое Немое поколение» (New 

Silent Generation), (Homeland Generation), «Поколение 9/11» (Generation 9/11 – 

отсылка к Атаке 11 сентября как поворотному событию в жизни поколения) [2]. 

Для представителей этого поколения новые технологии существовали 

всегда и были чем-то обычном и повседневном. Можно сказать, что современная 

технология является их естественной средой, необходимой для нормального 
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функционирования. Характерной чертой поколения Z является то, что они 

постоянно подключены к сети: дома, на улице, когда они учатся, работают, 

общаются, отдыхают, путешествуют. Свобода, с которой они двигаются и 

используют различные коммуникационные платформы, может привести к 

снижению значения для молодого поколения различных культурных факторов 

или стандартов, особенно в контексте выборов и способов принятия решений [3]. 

В настоящее время молодые люди используют мобильные телефоны в течение 

40 часов в неделю. Т.е. столько же, сколько длится рабочая неделя взрослого 

человека. Такое общение с цифровыми технологиями, не может не влиять на 

личность человека. 

Характерная особенность людей из поколений Y и Z – это 

многозадачность. Им трудно сосредоточиться на одной деятельности. В то же 

время, одновременно они выполняют несколько различных дел. Их внимание 

рассеивается. С одной стороны, мы видим положительные стороны этой 

ситуации, так как, безусловно, это значительно увеличило количество задач, 

решаемых в определенный период времени. С другой стороны, это явно 

отражается на качестве этих операций. Для поколения X, привыкшего к 

выполнению действий методично, от начала до конца, одного за другим, такая 

ситуация неприемлема, но для молодых людей это естественно. Они способны 

решать несколько задач одновременно. То, что старшим людям мешает в работе, 

молодым людям может помочь. Опрос респондентов в возрасте 18-24 лет 

показал, что 90% из них считают, что прослушание iPod во время работы 

повышает их производительность. 

Согласно данным, представленным в докладе «Польские дети в Интернете. 

Угрозы (Риски) и безопасность на фоне данных ЕС» все чаще этой среды 

начинают пользоваться дети младшего возраста. Первый контакт с Интернетом 

приходится на возраст от 7 до 11 лет, а средний возраст первого использования 

Интернета – 9 лет [4]. Последствия, являющиеся результатом контакта детей с 

электронными СМИ, могут быть для личности как положительными, так и 

отрицательными. Исследования позитивных эффектов делают акцент на роли 
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СМИ в формировании культурной идентичности, картины мира у детей, 

благодаря их использованию как в школьном образовании, в глобальном 

образовании, межкультурном общении, так и в процессе семейного воспитания. 

Негативные последствия – это, прежде всего, влияние средств массовой 

информации на социальные отношения, зависимость, дезорганизация режима 

дня [5, с. 20]. 

Интернет может быть успешно использован в обучении детей. В качестве 

его преимущества можно назвать широкую распространенность и 

неограниченную доступность последних новостей и информации, возможность 

свободного выбора посещаемых сайтов, индивидуализировать темп обучения, 

содержания мультимедийного обучения [6, с.87-88]. Однако, учитывая 

специфику Интернета, использование его ресурсов детьми следует 

рассматривать с двух сторон. С одной стороны Интернет является источником 

широкого спектра информации, комплексных разработок и материалов, которые 

ученики часто используют бездумно, дублируя то, что так доступно. Это 

приводит к гибели своей собственной творческой деятельности многих из тех, 

кто «идет по легкому пути». С другой стороны, может быть областью 

собственных поисков и научных исследований (обучение через открытие), делая 

процесс обучения более индивидуализированным и привлекательным [7, с. 26]. 

Дети поколения Z большой часть своей жизни проводят перед экраном 

телевизора или монитором компьютера, планшета, смартфона. Это приводит к 

игнорированию школьных и домашних обязанностей. Кроме того, ограничивает 

время непосредственных контактов со сверстниками, участия в культуре, 

занятий хобби, разговоров с родителей с детьми, совместного времяпровождения 

вне дома. 

Серьезным, в смысле воздействия, инструментом влияния СМИ на детей 

является телевизионная реклама, которая часто адресуется именно к ним. Она 

может сформировать нежелательные черты, такие как эгоизм, похоть, 

накопление материального богатства любой ценой. Особенно опасным 

оказывается кумулятивное воздействие рекламы на детей, основанное на 
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привлечении внимания, а потом формировании и укреплении привязанности 

детей к материальным благам, к их потреблению. Но и здесь есть другая сторона 

медали, потому что через рекламу, например, зубной пасты в сознании детей 

можно укреплять положительное отношение к необходимости заботиться о 

личной гигиене. Масштабное профессиональное исследование вопросов, 

связанных с использованием Интернет ресурсов детьми, было проведено 

компанией RUметрика. Статистика указывает на почти девятимиллионную 

детскую аудиторию Интернета, причем учтены только дети младше 14 лет. Из 

них, три четверти пользуются Интернет ресурсами без контроля со стороны 

родителей. Среди всей детской аудитории есть пользователи младше пяти лет, 

причем около 90% из них просматривают сайты только под присмотром 

старших, либо совместно с родителями. Около 40% детей посещают сайты, где 

размещены порнографические материалы. Примерно 20% детей видели в 

Интернете видео, содержащее сцены насилия, а также другие нежелательные 

материалы; Только половина детей не встречали в сети ссылок или ресурсов, 

содержание которых не предназначено для просмотра детьми [8]. 

Дети, как неопытные пользователи виртуальной реальности, становятся 

потенциальной добычей и получателей потребителем негативных явлений сети. 

Дети сталкиваются с порнографией, обольщением и соблазнением со стороны 

взрослых, агрессии, насилием, деятельностью сект, кражами данных и 

мошенничеством [9], [10]. Данные, содержащиеся в докладах, размещенных веб-

сайте Фонда «Не наши дети», показывают, что масштаб этих опасностей огромен 

и его нельзя недооценивать и игнорировать. К счастью, появляется много 

инициатив, направленных на повышение осведомленности Интернет-

пользователей в области безопасного и эффективного использования сети, также 

готовые предоставить помощь в случае контакта с ними. Наиболее популярные 

программы: «Безопасный Интернет», «Helpline.org.pl» и «Ребенок в Сети». Это 

особенно важно, потому что, как показывают исследования, уровень 

информированности родителей об интернет опасностях, которые угрожают их 

собственным детям, является очень низким [11]. 

http://www.internet-kontrol.ru/shkola/s-5-let-v-shkolu.html
http://nsportal.ru/balashova-natalya-viktorovna
http://nsportal.ru/balashova-natalya-viktorovna
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Наблюдаемые детьми на экране сцены насилия вызывают определенные 

изменения их личности. Они могут, в частности: стимулировать агрессивные 

фантазии; снижать чувственность, чувствительность, сострадательность к 

другим у агрессивных детей; вызвать новые формы агрессивного поведения, 

которые не были показаны на экране; нарушить восприятие действительной роли 

насилия в обществе и способствовать формированию чувства угрозы со стороны 

внешнего мира; способствовать формированию агрессивного поведения у детей, 

а также повысить уровень агрессии в их поведении по отношению к своим 

сверстникам. Воздействие телевизионных сцен жестокости и насилия и 

жестоких компьютерных игр на поведение детей происходит независимо от их 

возраста. Уже самые маленькие дети учатся, не только наблюдая поведение 

живого человека, но и модели вымышленных персонажей и героев телевидения. 

Часто случается и так, что дети отождествляют себя с отрицательными 

персонажами, пытаются им подражать. Влияние в этой области компьютерных 

игр становится еще более заметным. Это связано с тем, что в то время игры на 

компьютере пользователь осуществляет связь со средствами массовой 

информации в интерактивном режиме. Игрок не только смотрит сцены насилия, 

как в случае с телевидением, но и сам принимает в них участие на экране 

компьютера, направляя действия своего персонажа. Кроме того, легкость 

воскрешения павших в бою героев компьютерных игр приводит к тому, что акты 

убийства могут быть совершены неоднократно, а ценность человеческой жизни 

теряет свое значение. В результате у человека снижается чувствительность, 

сострадание к другим, к тем, по отношению к которым он проявляет насилие. 

Что еще хуже, правонарушитель в игре часто вознаграждается, закрепленный в 

течение многих лет порядок, связывающий награду с добром, хорошим 

поступком. В результате, к сожалению, это может привести к равнодушию и в 

реальной повседневной жизни. 

Информационные технологии приносят с собой возможность зависимости. 

Одной из них является зависимость от электронных средств информации, – 

явление, постоянно расширяющееся и занимающее все новые и новые 
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территории в общественном сознании. Зависимость развивается постепенно и 

незаметно, вытесняя прежние интересы, обязанности, становясь единственным 

образом жизни. Первые симптомы обычно замечает семья, хотя изначально 

ошибочно интерпретирует это как позитивный интерес к современной 

технологии. Зависимый ребенок проводит много времени перед компьютером, с 

планшетом или смартфоном (несколько часов в день), пренебрегает другими 

обязанностями, не может сосредоточиться на чем-то другом, кроме предмета 

зависимости. С течением времени ребенок начинает жить в виртуальном мире, 

постепенно все меньше времени проводит со сверстниками, друзьями. Он редко 

является инициатором подвижных игр, его не интересуют занятия творчеством, 

но он может сидеть перед монитором в течение нескольких часов. Обычно 

реальные друзья ему больше не нужны, он предпочитает искать их в 

виртуальном мире. Компьютерный мир создает иллюзию замены реальной 

жизни. Попытки «оттащить» ребенка от компьютера вызывают враждебность, 

даже истерию или неконтролируемую агрессию [12, с. 35-38]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что современные 

информационно-коммуникационные технологии могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на развитие личности ребенка. И 

от самого ребенка, его родителей и учителей зависит, какую роль данные 

технологии сыграют в его жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы антикоррупционного 

воспитания обучающихся в образовательных организациях среднего общего 

образования, проблемы и затруднения, с которыми сталкиваются 

педагогический состав образовательных организаций при проведении 

мероприятий антикоррупционной направленности. 

Abstract. The article discusses the issues of anti-corruption education of students 

in educational institutions of secondary general education, the problems and difficulties 

faced by the teaching staff of educational organizations when conducting anti-

corruption activities. 
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Коррупция – проблема многих современных государств. Большинство 

граждан осознаёт негативные последствия этого социального явления, однако 

меры по борьбе с ней реализуются не всегда эффективно. На наш взгляд, одной 
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из причин этого является безразличие к коррупции, распространённость 

коррупционного поведения на бытовом уровне и принятие её как обыденности. 

Одним из возможных способов разрешения этой проблемы является 

формирование антикоррупционного мировоззрения уже на уровне среднего 

общего образования, то есть – воспитание у школьников поведения, 

направленного на неприятие и осуждение проявлений коррупционного 

поведения. 

В последнее время органы управления образованием рекомендуют школам 

проведение «антикоррупционных» классных часов и других мероприятий 

(проведение конкурса сочинений, плакатов, оформление стенгазет), 

направленных на формирование антикоррупционного поведения у 

обучающихся. Ещё 1 сентября 2015 года Экспертный совет при Правительстве 

РФ сформулировал предложение о введении в российских школах 

антикоррупционных занятий. Однако, возникает вопрос о реализации на 

практике предлагаемых мероприятий, а также необходимости унификации 

методики их проведения. Дополнительной проблемой видится обеспечение 

проведения подобных мероприятий методической поддержкой. 

Эффективности подобных мероприятий иллюстрируется практическим 

примером. На сайте Департамента образования г. Омска в разделе 

«Антикоррупция» размещена ссылка на «Методические рекомендации по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у школьников» [1]. Вопреки 

названию, ссылка ведёт на письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 августа 2015 г. № 08-1189 «О направлении 

информации» [2]. В данном письме Департамент государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России просит довести до сведения 

руководителей образовательных организаций информацию о методических 

рекомендациях, разработанных Московским государственным юридическим 

университетом им. О.Е. Кутафина, о формировании антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов. В тексте письма приводится ссылка 

на упомянутые методические рекомендации. Однако, использовать разработку 
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по ссылке не представляется возможным, поскольку ссылка ведёт на пустую 

страницу. 

Поиск в сети интернет даёт возможность ознакомиться с указанными 

рекомендациями, содержание которых вызывает вопросы. Так, авторы 

методических рекомендаций предлагают следующие антикоррупционные 

элементы в программу «История России»: «осознание негативного влияния 

приоритета родственных связей в процессе реализации обязанностей 

должностных лиц и органов публичного управления» в разделе «Древнерусское 

государство», «влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных 

связей», «брачные связи как коррупционное средство» (в разделе «Завершение 

формирования Российского государства»!), «формирование негативного 

отношения к революционным способам борьбы с коррупцией» в разделе «Россия 

в XIX веке» [3]. Не совсем понятно, о каких «брачных связях» говорят авторы – 

то ли о союзе Ивана III с Софьей Палеолог, которая происходила из правящей 

византийской династии, то ли об Иване IV и его союзе с дочерью кабардинского 

князя Темрюка Марией Темрюковной. 

В качестве другого примера можно привести Армавирскую СОШ № 2, на 

сайте которой создан раздел «Антикоррупция в школе» [4]. Здесь размещено 

методическое пособие для общеобразовательных организаций 

«Антикоррупционное воспитание в школе», подготовленное «Центром 

современных дидактик» и Министерством просвещения и науки Литовской 

Республики в 2006 году. Вызывают вопросы партнеры проекта – «Фонд 

открытой Литвы», посольство Королевства Дании в Литве, Служба специальных 

расследований Литовской Республики и Литовское отделение Transparency 

International. Вполне логично, что в указанном методическом пособии учителям 

предлагают модель антикоррупционного воспитания, которая использовалась в 

Литве, вплоть до того, что основные термины, ссылки на законодательство и т.п. 

даются применительно к Литовской Республике, что затрудняет использование 

данных наработок [5]. 
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Таким образом, учитель, которому необходимо обеспечить проведение 

мероприятия по антикоррупционной тематике остаётся один на один с 

проблемой: как правильно организовать общение по антикоррупционной 

тематике с обучающимися. 

В опубликованных изданиях план работы учителя-предметника или 

классного руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 

не найти. Нет антикоррупционных вопросов в опубликованных материалах 

календарно-тематического планирования. На помощь учителям приходят 

ресурсы сети интернет. Однако они предлагают учителю-предметнику на уроках 

истории, начиная с 5 класса говорить в разных изучаемых разделах об истории 

коррупции и борьбе с ней (коррупция в Древнем Египте и Риме, кормление и 

борьба с коррупцией при Иване Грозном, антикоррупционная деятельность 

Петра I и т.п.). Имея целью сформировать у учащегося антикоррупционное 

поведение, авторы данных методических рекомендаций рассказывают 

школьникам о многовековой истории коррупции, её фактическом вхождении в 

разряд традиционного для самых разных культур. Не приведет ли это к 

обратному результату, если рассказать, что ещё пять тысяч лет назад египтяне 

решали вопрос, что называется «на месте»? 

В связи с этим целесообразным будет предусмотреть в образовательной 

программе отдельные занятия в рамках курсов «Обществознание» и «Основы 

права» часы на изучение коррупции, её негативного влияния, включить в 

программу воспитания обучающихся цель по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, подготовить с использованием научных 

данных методические разработки (а шире – методический комплекс) для 

использования в целях антикоррупционного воспитания, сформировать у 

преподавателей чёткое понимание антикоррупционной политики государства, 

знания основ антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

Для более эффективной работы необходимо осуществлять постоянное 

взаимодействие с родителями: если на уроке ученик слышит о том, как нехорошо 

брать взятки, а дома за ужином родители обсуждают сумму «мзды» за 
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сохранённое водительское удостоверение, образуется определённый диссонанс, 

а эффективность антикоррупционного воспитания будет равна нулю. Нам 

кажется, что дети ещё далеки от проблем современного общества, но они узнают 

об этих проблемах от родителей, сверстников, из СМИ и в школе. И чем больше 

каналов с антикоррупционной информацией мы сформируем, тем эффективнее 

будут усилия общества и государства по искоренению коррупции. 
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Выход «Очерков по истории Русской Церкви» А.В. Карташева в Париже, в 

1959 г. стал несомненно заметным событием в церковной и культурной средах 

русской эмиграции второй половины 1950-х гг. Еще до революции существовала 

пауза в больших обзорных трудах по русской церковной истории и последними 

стали труды П.В. Знаменского и А.П. Доброклонского, выходившие в 1880-1890-

х гг. Революция и последовавшая атеистическая политика властей в СССР 

сделали на долгий промежуток времени вообще невозможными создание таких 

трудов в пределах страны. Большие трудности и проблемы церковной 

эмиграции, оторванность от родной культурной и научной почвы, библиотек и 

архивов крайне затрудняли создание такого труда и за рубежом. Состоявшийся 

все-таки выход нового труда отвечал многим запросам как в среде эмиграции, 

так и в церковных кругах. Сам автор считал, что его труд носит промежуточный 

характер и призван «протянуть …руку связи через провал революции от старого 

российского поколения досточтимых великанов нашей специальности к 

грядущему новому великану кабинетного труда» [1, с. 9]. С его точки зрения это 

именно очерки, а не полный свод материалов, не полная система истории 

русской церкви, не справочная книга: «это обзор главных сторон в историческом 

развитии русской церкви, для составления читателем оценочного суждения о 

выполняемой русской церковью ее миссионерской роли в истории России, в 

истории всего Православия и, в конечном счете, во всемирной истории» [1, с. 9].    

А.В. Антощенко выделил три периода изучения творчества А.В. 

Карташева с соответственно тремя группами исследователей оценившими вклад 

историка в становление церковно-исторической науки: это его коллеги и 

ученики по Свято-Сергиевому Православному Институту в Париже, ученые в 

постсоветской России 1990-х гг. и современные ученые и исследователи [2].  

Среди первой группы наибольшее внимание «Очеркам по истории Русской 
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Церкви» уделили в своих рецензиях и воспоминаниях внимание о. А. Шмеман, 

о. И. Мейендорф, о. Г. Флоровский. Их наблюдения и выводы важны и сегодня 

как с точки зрения определения исходных оценок, оказавших серьезное влияние 

на дальнейших исследователей творчества А.В. Карташева, так и для более 

детального понимания разницы теоретических и конкретно-исторических 

подходов внутри церковной богословской и историко- церковной эмиграции.  

Взгляды о. А. Шмемана [3] и о. И. Мейендорфа [4] очень схожи и прежде 

всего потому, что они принадлежали ученикам Антона Владимировича по Свято-

Сергиевому Богословскому Институту, связанным общей памятью об учителе, 

испытавшим сильно его личностное и научное влияние. Правда, статья о 

Карташеве о. И. Мейендорфа оказалась оторвана по времени от А. Шмемана на 

три с половиной десятилетия и публиковалась уже в условиях постсоветской 

России.  

Так, о. А. Шмеман, признает публикацию «Очерков» крупным событием 

не только бля богословов и историков, но и для всей русской культуры. Карташев 

для него – носитель и очевидец высочайшей академической культуры, 

обладавший знанием изнутри, знанием, которым обладать более уже никто не 

будет. Он отмечает «Очерки…» как большую книгу большого мастера, большого 

историка и ученого, создателя истории «большого стиля». При этом автор – не 

только свидетель, но и живой и страстный участник трагической эпохи, носитель 

ее пророческого духа [3, с. 272].  

Однако, что тоже было характерно как для русской дореволюционной 

традиции, так и для эмигрантской научной среды, ученики в принципиальных 

вещах предпочитали спорить с учителями и указывать на проблемные места и 

расхождения. Критиковал учителя и о. Александр. Так, он указал, что при 

прочтении книги почувствовал отсутствие чего-то достаточно важного, и в 

результате как не странно, этим важным оказалась сама Церковь, но не в 

организационном аспекте, не в разрезе иерархии, а церкви как жизни и общества 

верующих, как воплощение религиозного идеала. В результате образовалась 

существенная лакуна, которую все замечали в этом труде – отсутствие ключевой 
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духовной фигуры преподобного Сергия Радонежского. Это произошло по мысли 

отца Александра вследствие особой «оптики», а именно государственно-

церковной, при которой, по его мнению, церковь поддерживает и питает 

государство и государство исторически оправдано настолько, насколько оно 

воцерковлено [3, с. 275]. Сам того не замечая, по мысли о. Александра, А.В. 

Карташев пишет не историю церкви, а историю ее взаимоотношений с 

государством, ее влияния на государство и государства на церковь. Именно 

поэтом ключевая смиренная фигура Сергия оказалась заслонена чередой 

малозначимых церковных управленцев-митрополитов. 

 Вспоминает о. Александр и более глубокие метафизические основания 

творчества Карташева и в том числе «Очерков…» – Халкидонский догмат. У 

Карташева Церковь мыслится как душа, государство-как тело и их объединение 

приобретает характер онтологической необходимости, но о. Александр считал, 

что «на деле Халкидонский догмат здесь неприменим не по существу, ни по 

аналогии. По существу, в точном богословском употреблении он применим 

только ко Христу, а по аналогии только к Церкви». [3, с. 275].  

О. И. Мейендорф более подробно описывая этапы жизненного и научного 

пути А.В. Карташева солидаризируется с о. А. Шмеманом в оценке незаурядных 

талантов Карташева и понимания его как представителя блестящей русской 

культуры и богословия. Карташёв по его мнению был представителем 

критической церковной историографии, связанной с именами В. В. Болотова, Е. 

Е. Голубинского, А. П. Доброклонского и др. Мейендорф был менее критичен по 

отношению к применению Карташевым Халкидонского догмата, но так же 

сожалел об отсутствии глав о св. Сергии. Наиболее блестящими частями 

«Очерков», по его мнению, являются главы о расколе XVII в., о петровских 

реформах и начале синодального периода в истории Русской церкви. Это те 

драматические периоды в ее жизни, о которых в дореволюционные годы нельзя 

было свободно писать по цензурным соображениям… Заслуга Карташёва в том, 

что он дает такую историческую картину событий, которая справедливо 

исключает идеализацию той или другой стороны. Он открывает тяжелые 
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страницы взаимоотношений церкви и государства в императорский период, ибо 

до него никто открыто не писал о прямых насилиях в отношении духовных лиц 

как самого Петра I, так и его преемников и преемниц, включая особенно 

Екатерину II. О. Иоанн сожалеет и об отсутствии в труде учителя страниц 

истории Русской церкви в XIX веке [4, с.162]. 

Рассуждения о. Г. Флоровского [5] к сожалению, стали широко известны 

отечественной просвещенной и богословской публике только совсем недавно, 

когда были переведены на русский язык. Рецензия была написана уже после 

кончины Антона Владимировича. Автор отмечает, что Карташев был человеком 

широкой эрудиции, больших литературных способностей, отличным лектором, 

у которого был свой стиль- яркий, убедительный, цветистый и несколько 

пышный.  Вслед за о. Александром он признает, что для Карташева важен 

именно политический аспект, он страстно интересуется, но именно 

политической историей церкви и совершенно избегает истории культурной. Как 

и Александр Шмеман он снова упрекает Карташева в отсутствии материала XIV 

века, но теперь уже скорее в не религиозном, а культурном аспектах. Ему 

совершенно не нравится подход Карташева к церкви через призму 

государственно-церковных взаимоотношений. Как и у о. А. Шмемана ему в 

таком ракурсе не видится сама церковь. Синодальный период, с его точки зрения, 

Карташевым описан достаточно живо и беспристрастно, но именно на 

фактическом материале Карташев противоречит некоторым своим выводам о 

блестящем характере развития церкви в Синодальном периоде. Насилия 

государства в отношении к церкви нарушают идиллию метафизической 

необходимости их сосуществования так дорогой мировоззрению Карташева [5, 

с. 403]. Таким образом, ученики Карташева и его соратник по Православному 

Институту смогли достаточно четко определить характер его труда, особенности 

его богословской подоплеки, определившей рассмотрение церковной истории 

через призму политических взаимоотношений церкви и государства, оценить 

достоинства и недостатки предложенного ракурса, выявить новизну некоторых 

сюжетов по Синодальному периоду и принципиальные пробелы. Тем не менее, 
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все были согласны с несомненной значимостью как личности самого А.В. 

Карташева, так и его труда для сохранения и продолжения русской историко-

церковной академической традиции в условиях постреволюционных 

политических и церковных вызовов эмиграции. 
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Аннотация. Проблема чрезвычайно больших размеров Ниневии, данных 

в книге пророка Ионы, является нерешённой и по сей день. Дореволюционные 

российские авторы предпочитали в этом отношении доверять данным Ветхого 

Завета и более или менее обоснованно игнорировать реальные размеры Ниневии, 

которая уже была обнаружена и частично исследована. Важно, что этот выбор в 

пользу авторитетного письменного источника сделали как церковный историк 

А.П. Лопухин, так и гораздо более либеральный Н.И. Кареев: безусловно, этот 

выбор был тесно связан с попыткой избежать цензурного вмешательства в текст. 

Этот частный пример показывает, насколько дореволюционная историческая 

наука была в принципе склонна к интеллектуальным компромиссам в отдельных 

вопросах, что находит продолжение в подобной же линии поведения, 

сохранившейся и даже усилившейся в советской историографии. Поздний 

характер модернизации русского интеллектуального пространства 
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предопределил слабость тенденции к независимости науки и облегчил 

становление идеологизированной историографии в советский период. 

Abstract. Problem of the enormous size of Nineveh in the Book of Jonah has not 

been resolved yet. Historians in the Late Russian Empire preferred to trust the data of 

the Old Testament and more or less sincerely ignore the real dimensions of Nineveh, 

which had been discovered and partially explored at that time. These positions were 

shared by both the church historian A. P. Lopukhin and the liberal N.I. Kareev, and 

there is no doubt that they did this because they feared censorship. This case shows 

that pre-revolutionary Russian historiography was ready for intellectual compromises 

on particular issues, and in this respect it is the predecessor of Soviet historiography. 

The late modernization of the Russian intellectual space predetermined the weakness 

of the trend towards scholarship independence and facilitated the formation of 

ideological historiography in the Soviet period. 

Ключевые слова: библеистика, дореволюционная историография, истоки 

советской историографии. 

Keywords: Biblical Studies, historiography in Tsarist Russia, roots of the Soviet 

historiography. 

 

 

«И встал Иона и пошёл в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была 

город великий у Бога, на три дня ходьбы» (Ион. 3.3). Запоминающиеся слова 

Ветхого Завета о протяжённости ассирийской столицы и по сей день остаются 

предметом обсуждения: совершенно очевидно, что реальная Ниневия никогда не 

была столь велика, чтобы её приходилось пересекать в течение трёх дней. 

Предположение о том, что в данном случае речь идёт о городе, взятом вместе с 

сельскохозяйственной округой и прилегающими селениями – условно говоря, 

агломерацией, – опровергается как отсутствием существенной округи в давно 

исследованном археологическом районе Ниневии, так и тем, что в таком случае 

древнему автору было бы затруднительно говорить об обходе именно города. 

Поэтому возникла версия, что перед нами не более чем фигура речи [1], которая, 
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впрочем, вызвала возражения с точки зрения самой возможности для автора 

книги Ионы мыслить подобным образом, и ответной гипотезе: древний автор 

действительно думал, что Ниневия настолько велика [2]. 

Хотя дореволюционная историческая наука до 1905 г. находилась под 

надзором цензуры, тем не менее, развитие европейской библеистики делало 

необходимым и для русских авторов поиск выходов за рамки исключительного 

повторения библейского повествования в вопросах истории древнего Ближнего 

Востока. Преподававший в Санкт-Петербургской духовной академии А.П. 

Лопухин (1852–1904) был как раз сторонником использования современных 

исторических данных при изучении Библии, при этом опирался на тезис, 

согласно которому исторические открытия современности не опровергают, а 

подтверждают исторический характер библейского текста. Признавая 

возможность отдельных ошибок в тексте Ветхого Завета, Лопухин тем не менее 

считал реальными большинство описанных в нём событий и корректными 

основные изложенные факты – в частности, те, что связаны с рассказом о 

пророке Ионе. 

Хотя Лопухин в своём труде неоднократно поднимал вопросы о 

соответствии данных Ветхого Завета современным сведениям, в данном случае 

он не говорит о какой-либо отдельной проблеме в толковании Ионы – это и 

неудивительно, если учесть, что несколькими страницами ранее он 

аргументировал полную реальность пребывания Ионы во чреве морского 

чудища на протяжении трёх дней. Автор отмечает лишь, что великолепные 

дворцы и храмы Ниневии даже в виде развалин «своим величием и обширностью 

и теперь удивляют собою исследователей» [3, с. 533], а затем повторяет 

утверждение источника, причём именно в том смысле, что ограждённое стенами 

пространство тянулось на три дня ходьбы (автор полагает, что окружность 

такого города могла бы составлять от 75 до 105 вёрст). В примечании скрыто 

важное пояснение: «Чрезвычайную обширность древним городам придавало то, 

что в их пределы обыкновенно включались большие пространства 

пустопорожней земли – для посевов и пастбищ, садов и огородов – на случай 
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осады со стороны неприятелей» [3, с. 533, прим. 1]. Аргументация Лопухина не 

такая безыскусная, как может показаться: он предлагает считать измерение в три 

дня ходьбы не условным диаметром, а периметром города (что заметно 

уменьшило бы его размеры), а в этом пространстве окружностью 

приблизительно в 25 км располагает население в 600 или 700 тысяч жителей [3, 

с. 534]. Это очень много для исторической Ниневии, площадь которой 

оценивается сейчас примерно в 7 квадратных километров, а население до 150 

тысяч жителей, но вполне реалистично для крупных городов конца XIX в. Таким 

образом, Лопухин совершил достаточно аккуратные манипуляции с источником, 

при этом – полагаю, сознательно – подал их скороговоркой, что должно было 

усыпить внимание критически настроенного читателя. Но именно наличие таких 

манипуляций свидетельствует о том, что сам автор осознавал наличие проблемы, 

а значит, должен был понимать и искусственность предложенных им решений. 

Но и светский историк и социолог Н.И.Кареев (1850–1931) поступает 

подобным же образом – причём, этот подход сохранился даже во втором издании 

одной из его книг, выпущенном после Манифеста 17 октября. Перечисляя 

отзывы пророков об ассирийской столице, Кареев не даёт критики цитируемым 

словам из книги об Ионе, а позднее, рассуждая о размерах древних 

ближневосточных городов, он критикует только сведения греческого историка 

Ктесия, утверждавшего, что окружность Ниневии составляла 480 стадий (ок. 84 

вёрст). В завершении он отмечает, что развалины всё-таки подтверждают 

громадные размеры города [4, с. 76, 94–95]. В итоге, дотошный читатель Кареева 

ещё мог понять, что историк сомневается в самых преувеличенных сведениях о 

столице Ашшурбанапала, но вряд ли мог оценить, каковы же были 

реалистические размеры древних городов. Кроме того, данные Ветхого Завета 

напрямую в книге не оспариваются и по сути даже не обсуждаются. 

Этот небольшой обзор приводит нас к более существенным выводам о 

характере дореволюционной историографии. Как только дело касалось реально 

сложной темы – сложной в том числе с точки зрения интереса государственной 

идеологии – дореволюционные исследователи легко шли на компромиссы. 
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Можно полагать, что чаще всего это не воспринималось ими как существенное 

пренебрежение научными принципами: быстро проходя опасные участки, они 

могли более подробно обращаться к другим примерам или темам. Но это 

сформировало интеллектуальную традицию, которая не имела возможности 

быть серьёзно изменённой в последнее десятилетие существования 

дореволюционной России, когда прежние преграды во многом пали. 

Исследование по-прежнему не мыслилось историками независимым от 

внешнего воздействия, следование общим установкам политического режима 

воспринималось как норма – проблема была только о степени этого следования, 

а не в самом его факте. Полагаю, это сыграло свою роль в том, каким путём в 

итоге пошла советская историческая наука. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу творческого наследия 

минского историка и религиоведа Г. М. Лившица. Автор реконструирует его 

взгляды относительно истории и историографии раннего христианства и 

приходит к выводу, что ученый следовал за базовыми объяснительными 

моделями, характерными для советской исторической науки. Более того, 

начиная свой творческий путь с изучения отдельных проблем истории древнего 

мира (заговор Катилины, Иудея в составе Римской империи, рукописи Кумрана), 

постепенно он перешел к анализу различных эпизодов из истории мировой 

атеистической мысли (атеизм в древности и средневековье, атеизм французских 

просветителей, атеизм Людвига Фейербаха, атеизм русских революционных 

демократов и др.). Вероятно, подобный «тематический поворот» был обусловлен 

«периферийным» статусом Г. М. Лившица в контексте развития советской 

историографии древности и его стремлением создать в Минске особую 

религиоведческую школу.  

Abstract. This article is devoted to the analysis of the creative heritage of the 

Minsk historian and religious scholar G. M. Livshits. The author reconstructs his views 
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on the history and historiography of early Christianity and concludes that the scientist 

followed the basic explanatory models characteristic of Soviet historical science. 

Moreover, starting his career with the study of individual problems of ancient history 

(the Catiline conspiracy, Judea in the Roman Empire, the Qumran manuscripts), he 

gradually moved on to the analysis of various episodes from the history of world 

atheistic thought (atheism in ancient and medieval times, the atheism of French 

enlighteners, the atheism of Ludwig Feuerbach, the atheism of Russian revolutionary 

Democrats, etc.). Probably, this "thematic turn" was due to the "peripheral" status of 

G. M. Livshits in the context of the development of Soviet historiography of antiquity 

and his desire to create a special religious studies school in Minsk. 

Ключевые слова: Г. М. Лившиц, советская историография, раннее 

христианство, историография раннего христианства.  

Keywords: G. M. Livshits, the soviet historiography, the early Christianity, the 

historiography of early Christianity  

 

Обращаясь к анализу советской историографии раннего христианства, 

современный исследователь не может оставить без внимания фигуру Г. М. 

Лившица (1909–1983), известного белорусского историка и религиоведа, 

посвятившего указанной теме несколько специальных трудов. И хотя ранее в 

литературе уже предпринимались попытки охарактеризовать его взгляды 

относительно проблемы возникновения и первых шагов христианской религии 

[1-2], на наш взгляд, данный сюжет, все же нуждается в дальнейшей разработке, 

связанной не только с реконструкцией конкретно-исторических и 

историографических взглядов минского историка, но и с определением его 

общего вклада в развитие советской исследовательской традиции.  

В целом, история раннего христианства попала в сферу научных интересов 

Г. М. Лившица сравнительно поздно: свой путь в историческую науку бывший 

выпускник экономического отделения Белорусского государственного высшего 

педагогического института начинал с изучения заговора Катилины и 

политической борьбы в Риме в 60-е гг. I в. до н.э. Однако уже в конце 1940-х гг. 
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в творчестве Г. М. Лившица стали появляться и другие сюжеты, связанные с 

рассмотрением истории иудейской и христианской религии и мировой 

атеистической мысли (рис. 1). Первые работы минского ученого, посвященные 

данным темам, представляли собой научно-популярные антирелигиозные 

брошюры, раскрывавшие «реакционную сущность» религии и ее 

противоположность марксизму-ленинизму [1, с. 178–180]. Вместе с тем, в конце 

1950-х гг., по совету московских рецензентов монографии «Классовая борьба в 

Иудее и восстания против Рима (к проблеме социально-экономического строя 

Римских провинций)», Г. М. Лившиц вышел за рамки подобного жанра и 

обратился к анализу рукописей Кумрана [2, с. 71]. И хотя опубликованная им в 

1959 г. брошюра «Кумранские рукописи и их историческое значение» получила 

весьма сдержанный прием со стороны специалистов, упрекавших автора в 

плохой филологической подготовке [3, с. 148], в последующие годы Г. М. 

Лившиц не раз обращался к данному сюжету, одновременно анализируя 

различные проблемы раннехристианской истории (время и место возникновения 

новой религии, историчность Иисуса Христа и других новозаветных 

персонажей, предпосылки возникновения христианства и др.).  

 

Рис. 1. Изменение тематики научных исследований Г. М. Лившица  

в 1940–1980-е гг. 

Безусловно, работы Г. М. Лившица, посвященные рукописяхмКумрана или 

раннему христианству, сложно назвать оригинальными. Привлекая широкий 

круг исторических источников и зарубежной исследовательской литературы, 

минский ученый, однако, разделял все базовые положения «классической» 
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советской модели изучения раннего христианства, полагая, что новая религия 

возникла за пределами Палестины и вобрала в себя элементы различных 

религиозных культов [4, с. 86]. Более того, он весьма осторожно относился к 

попыткам ряда советских историков 1950–1960-х гг. (С. И. Ковалев, А. П. 

Каждан и др.) доказать историчность Иисуса Христа, полагая, что при текущем 

состоянии источников данный вопрос не может быть решен однозначно.  

Уделяя пристальное внимание историографическим сюжетам и в своих 

работах 1950–1960-х гг., в последний период своей творческой деятельности, 

пришедшийся на 1970-е – начало 1980-х гг., Г. М. Лившиц окончательно перешел 

к разработке подобных тем, сосредоточив свое внимание на различных 

проблемах истории атеизма (критика религии мыслителями древности, 

философами XVII – XVIII вв., русскими революционными демократами и др.), 

историографии раннего христианства («мифологическая» и «историческая 

школы» в изучении христианской религии, В. И. Ленин о раннем христианстве) 

и истории исторической науки в БССР (историческая наука в БГУ, исторические 

взгляды В. Н. Перцева и Н. М. Никольского и др.). Отмечая ряд положительных 

качеств данных работ Г. М. Лившица, мы, однако, не можем не согласиться с 

оценками некоторых его учеников и коллег, полагавших, что многие труды 

белорусского ученого 1970-х гг. носили «реферативный, научно-познавательный 

характер» [1, с. 18–19]. Вероятно, это было обусловлено двумя факторами: с 

одной стороны, высоким темпом научной работы Г. М. Лившица (рис. 2), 

подготовившего в период с 1973 г. по 1983 г. 12 монографических изданий 

общим объемом 3740 страниц; а, с другой, утвердившимися в советской науке 

канонами историографического письма, когда автор в первую очередь стремился 

познакомить читателя с некоторой совокупностью выводов того или иного 

мыслителя, оставляя без внимания анализ других составляющих 

историографического процесса.  
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Рис. 2. Публикационная активность Г. М. Лившица в 1940 – 1980-е гг.  

Подводя итог нашим, безусловно, кратким размышлениям о творческом 

наследии Г. М. Лившица, мы считаем возможным утверждать, что в историю 

советской науки он вошел скорее как специалист по «научному атеизму» и 

основатель минской религиоведческой школы, чем как историк-антиковед и 

ученый, занимавшийся разработкой проблем истории и историографии раннего 

христианства. Вероятно, это было напрямую связано с особым «экстенсивным» 

стилем научной работы белорусского исследователя, не получившего 

систематической исторической и языковой подготовки (и вынужденного 

самостоятельно осваивать древние и новые языки в объеме, необходимом для 

чтения исторических источников и научной литературы [1, с. 143]) и 

стремившегося не к детальной проработке отдельного сюжета, а к построению 

широких генерализаций и обобщений.  

 

Список литературы: 

1. Память и слава: Гилер Маркович Лившиц. К 100-летию со дня рождения 

/ под ред. В. А. Федосика и др. Минск: БГУ, 2009. 

2. Евтухов И. О. Кафедра истории древнего мира и средних веков БГУ. К 

80-летию создания. Минск: БГУ, 2015. 

3. Старкова К. Б. Рец. на: Лившиц Г. М. Кумранские рукописи и их 

историческое значение. Минск, Белорусский гос. университет им. В. И. Ленина, 

1959, 82 стр. // Вестник древней истории. 1961. № 4. С. 147–148.  

4. Метель О. В. Советская модель изучения первоначального христианства 

(1920 – 1950-е гг.). Омск: Полиграфический центр КАН, 2012. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1940-е гг. 1950-е гг. 1960-е гг. 1970-е гг. 1980-е гг. 

статьи в газетах  и журналах

статьи в научных журналах и 

сборниках 

статьи в справочных изданиях

разделы в учебных изданиях 

монографии

научно-популярные брошюры



1314  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ: 

ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

М.А. Мамонтова1 

1 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

PROJECT ACTIVITIES IN THE OLYMPIAD MOVEMENT: 

DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION 

M.A. Mamontova1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Осознавая важность формирования исторического 

мышления, в задания олимпиад школьников был включен исследовательский 

проект. Структура проекта основывается на проблемном подходе. Для оценки 

результативности данного олимпиадного задания было проанализировано 659 

работ участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

исторического турнира «Юный историк». Сделаны выводы о наиболее трудных 

разделах проектной деятельности, а также о слабой подготовке участников к 

проблемному решению задач. 

Abstract. Realizing the importance of the formation of historical thinking, a 

research project was included in the tasks of the school Olympiads. The project 

structure is based on a problematic approach. To assess the effectiveness of this 

Olympiad task, 659 works of participants in the regional stage of the All-Russian 

Olympiad for schoolchildren and the historical tournament "Young Historian" were 

analyzed. Conclusions are made about the most difficult sections of the project activity, 

as well as about the weak preparation of participants for problem solving problems. 

Ключевые слова: историческое образование, олимпиады по истории, 

проектная деятельность по истории, школьники, проблемный подход. 

Keywords: history education, olympiads in history, project activities in history, 

schoolchildren, problem approach. 
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Проблема формирования исторического мышления и навыков работы с 

исторической информацией является одной из актуальнейших проблем 

современного российского образования в области исторических дисциплин и не 

только [1-2]. Еще в 2007 г. на волне рассуждений о необходимости выпуска 

качественной учебной литературы по истории известный академик А.Н. Сахаров 

сказал: «Нет необходимости доказывать, что история страны является частью 

общественного сознания народа. Она не только выстраивает прошлый 

многовековой путь Отечества, но и даёт оценку его настоящему, определяя тем 

самым ближайшие и долговременные перспективы» [3, с. 1]. Данный вектор 

осмысления значимости исторического знания актуален и сейчас в период 

выстраивания компетентностной модели высшего образования и подготовки 

выпускников средней школы. 

В качестве наиболее эффективного метода формирования исторического 

мышления, умения поиска и обработки информации, овладения навыками 

межкультурной коммуникации на современном этапе развития образовательной 

модели предлагается проектная деятельность. Как определяет ее Е.Е. Вяземский: 

«это особый вид интеллектуальной деятельности учащихся, а также результат 

этой деятельности, отличительными особенностями которых являются… 

постановка проблемы, … анализ, обработка и преобразование собранных 

источников, творческое преобразование результатов деятельности в 

материализованный … продукт, презентация и защита проекта» [4, с. 17-18]. 

Действительно, это новый вид деятельности в первую очередь для школьников 

и особый подход для учителей, ориентированных до этого на классно-урочную 

систему подготовки. 

Данный вид деятельности одним из первых вошел в число олимпиадных 

заданий и стал одним из самых трудных разделов исторических состязаний. В 

данной статье хотелось бы представить основные сложности, с которыми 

сталкиваются участники исторических турниров и олимпиад при работе с 

историческим проектом. В качестве материала для анализа были взяты проекты 
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участников всероссийской олимпиады школьников на региональном уровне с 

2016 по 2020 гг. (623 работы), а также участников областного исторического 

турнира «Юный историк» 2019-2020 гг. (36 работ). 

Проектная деятельность в рамках олимпиады носит скорее 

исследовательский, а не учебный характер. Здесь участник обязан показать те 

исследовательские навыки, которыми он овладел в рамках освоения школьного 

курса и самостоятельной подготовки к олимпиаде (под руководством своего 

научного наставника). В качестве материала для проекта предлагаются 

разнообразные исторические источники, в большинстве своем не знакомые 

участникам по школьному курсу. Проекты построены по одному плану и 

включают в себя следующие необходимые разделы: постановка проблемы, 

характеристика источников, содержательный раздел, выводы. К каждому из 

разделов предъявляются определенные требования, которые, к сожалению, 

далеко не всегда выдерживаются участниками. 

Данные анализа олимпиад показывают, что к проекту, который является 

частью второго тура олимпиады или письменного тура исторического турнира, 

приступают не все участники (из 30-50 участников параллелей 9, 10, 11 классов 

примерно 10% отказываются работать над этой частью). Еще меньше участников 

(от 1 до 10%) преодолевают барьер в 25 баллов, что составляет половину от 

общей оценки проекта. И наибольшую сложность вызывают разделы, связанные 

с постановкой проблемы, характеристикой источников и подведением итогов. 

Одним из самых сложных разделов является первый – «постановка 

проблемы». Предполагается, что на основе прочитанного материала 

(представленных исторических источников и заданий к ним) участник должен 

сформулировать проблему проекта. Причем необходимо отметить, что 

постановка проблемы во многом вытекает из названия проекта, что часто 

выпадает из поля зрения участника. Но данный раздел не ограничивается одним 

предложением, а предполагает характеристику исторического периода, который 

представлен в источнике, с точки зрения поставленной проблемы. В 

большинстве случаев участник увлекается перечислением всех событий и 
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явлений данного периода, тем самым демонстрируя непонимание поставленной 

проблемы. Например, рассуждая об особенностях социальных движений и 

системы местного управления первой половины XVII века, участники 

упоминают прекращение практики созыва Земских соборов, отмену 

местничества, строительство мануфактур, Азовское сидение, Смоленскую 

войну, - события непосредственно не связанные с данной темой. 

Вторым важным разделом является характеристика источника, где 

участник должен продемонстрировать знание видовой классификации 

исторических источников (в т.ч. и письменных), умение дать им характеристику 

(установив авторство, дату, цель его появления), определить его 

информационные возможности применительно к обозначенной теме. К 

сожалению, этот раздел в проекте либо совсем отсутствует, либо содержит очень 

далекие рассуждения, свидетельствующие о полном непонимании основного 

инструментария историков – источника. Именно эти два раздела в подавляющем 

большинстве работ (до 91% всего объема проанализированных работ) 

оцениваются жюри очень низко. 

С содержательными разделами проекта участники справляются намного 

лучше. У школьников хорошо развиты работы с текстами, они умеют 

формулировать аргумент и подкреплять его выдержками из текста, в качестве 

доказательств привлекают дополнительные знания об исторических явлениях и 

событиях обозначенного периода, легко прибегают к сравнению, проведению 

аналогий. Этот раздел проекта не терпит спешки и поверхностных рассуждений, 

поэтому наиболее высокие результаты у тех участников, кто скрупулезно, вопрос 

за вопросом, детально анализирует представленную историческую информацию, 

не забывая помещать данные события в контекст эпохи. Как правило, именно за 

данный раздел работы школьники получают наибольшее количество баллов 

(примерно в 97,8% работ положительная оценка была выставлена именно за эту 

часть). 

Любой проект завершается подведением итогов, в которых не только 

дается ответ на поставленную проблему в начале исследования, но и 
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используется полученный материал из основного содержания. Самым сложным 

является представить собственный результат, задействовав все части данного 

сочинения. К сожалению, из всей массы просмотренных работ (659 проектов) 

были выделены лишь 9, в которых авторы смогли выдержать поставленную 

проблему и достойно подвести итоги. В большинстве случаев в данном разделе 

школьники ограничиваются описательным перечислением сделанных в 

основном содержании микровыводов, забывая о проблеме и о представленных 

источниках. 

Подводя итог, хочется обратить внимание на весьма печальный результат, 

который демонстрирует нам проектная деятельность в рамках олимпиадного 

движения. К сожалению, участники олимпиады на современном этапе развития 

школьной подготовки очень слабо готовы к написанию исследовательских 

проектов. Знаменитый призыв Люсьена Февра «мыслить проблемами» для 

современного школьника является, как это не тавталогично звучит, 

непреодолимой проблемой, решение которой лежит не только на учителях-

наставниках, но и на всей системе исторического образования. 

 

Список литературы: 

1. Жужгова Н.В. Формирование исторического мышления в условиях 

современного образования // Пермский педагогический журнал. № 2 Август 2011 

г. С.91-95. 

2. Кузнецов В.И. Формирование исторического сознания как задача 

модернизации в современном российском обществе // Гуманитарные научные 

исследования. 2014. № 11 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2014/11/8382 (дата обращения: 14.11.2020). 

3. Сахаров А. Н. Нет истории «плохой» и «хорошей» // На страже Родины. 

№84. 16 октября 2007. С.1. 

4. Вяземский Е. Е. Проектная деятельность школьников на уроках истории 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. М. : Просвещение, 2017. 160 с. 



1319  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФОРАТА И ПЛЕБЕЙСКОГО 

ТРИБУНАТА: ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Л.Р. Ротермель1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

THE COMPARATIVE STUDY OF THE EPHORATE AND THE 

PLEBEIAN TRIBUNATE: APPROACHES IN MODERN 

HISTORIOGRAPHY  

L.R. Rotermel1 

1F.M. Dostoyevsky Omsk State University, Omsk, Russia  

 

Аннотация. Рассматриваются подходы к сравнению спартанского 

эфората и плебейского трибуната в современной историографии на примере 

работ российского историка Л.Г. Печатновой и немецких исследователей Л. 

Томмена и В. Эдера. Анализируются их позиции по основным аспектам 

сравнительного анализа, выделено общее и отличия в трактовке данных 

институтов и их места в политической системе Спарты и Римской республики. 

Adstract. The article addresses different approaches in modern historiography to 

the comparative study of the Spartan ephorate and the plebeian tribunate using the 

example of studies by the Russian historian L.G. Pechatnova and the German 

researchers L. Thommen and W. Eder. The author analyzes their opinions on the key 

aspects of this comparison and reveals the common features and differences in how the 

researchers see these institutes and their role in the political systems of Sparta and the 

Roman Republic.  

Ключевые слова: историография, античность, эфорат, плебейский 

трибунат. 
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Историко-сравнительный метод занимает важное место в арсенале средств 

исторической науки, применяясь для решения исследовательских задач разного 

уровня. Сравнение общественной организации древнегреческих полисов и 

древнеримского государства, как известно, позволило сделать вывод о 

значительном сходстве греческих полисов и римской цивитас, но вместе с тем 

выявить и существенные отличия между ними (в том числе и между отдельными 

греческими полисами), обусловленные спецификой исторических условий их 

развития. Гораздо реже внимание исследователей привлекает сравнение 

конкретных институтов отдельных обществ, т.к. всегда есть опасность 

сосредоточиться на внешнем сходстве, пренебрегая иногда менее заметными, но 

значимыми различиями. Одно из довольно редких исключений составляет 

сопоставление спартанского эфората и римского плебейского трибуната. 

Интерес исследователей к этому сюжету привлекло известное сравнение этих 

двух институтов у Цицерона, который указал на сходство выполняемых ими 

функций (Rep. II. 58; Leg. III. 16). Насколько оправданно данное сравнение, если 

рассматривать его с точки зрения не только античной государственной теории 

(теории «смешанного правления»), но и места этих органов в политической 

структуре Спарты и Рима? К единому ответу историки не пришли [См.: 1, s. 19–

20], и, видимо, поэтому интерес к этой теме сохраняется. В представленной 

работе сравниваются позиции исследователей, статьи которых вышли 

практически одновременно – немецких историков В. Эдера [2], Л. Томмена [1] и 

российской исследовательницы Л.Г. Печатновой [3].  

Уже в вопросе о генезисе обоих институтов позиции расходятся. Л.Г. 

Печатнова видит в учреждении должностей и эфоров, и плебейских трибунов 

«классический пример» разрешения социально-политических противоречий 

конституционным путем, т.е. через достижение компромисса между народом и 

правящей элитой, ссылаясь в отношении Спарты на то, что эфорат ограничивал 

царскую власть, а трибунат имел целью обеспечить участие плебеев в 

управлении [3, с. 36]. Л. Томмен указывает – и с большим основанием – на 

совершенно различный генезис этих должностей, что наложило отпечаток на 



1321  

направленность их деятельности в дальнейшем: в Спарте не было никакой 

сословной борьбы или открытого выступления демоса против аристократии, и 

возвышение эфоров в качестве противовеса царям являлось способом 

саморегулирования высшего слоя, чтобы не допустить чрезмерного усиления 

отдельных личностей (царей), что было особенно актуальным после 

окончательного покорения Мессении [1, s. 30–31]; в отношении Рима он 

обращает внимание на неоднородность сословия плебеев и, соответственно, на 

различные задачи, которые в период сословной борьбы решались плебейскими 

трибунами [1, s. 24]. В. Эдер также отмечает, что в Риме трибунам противостояло 

замкнутое аристократическое сословие, а эфорам в Спарте – царская власть [2, s. 

52], но усматривает сходство между ними в том, что первоначально они 

выступали «наследниками» царской власти, хотя трибунат возник после 

изгнания царей, а возвышение эфората происходит при сохранении царской 

власти [2, s. 53]. В обоих случаях речь может идти о переходе функций патроната 

в отношении плебеев / демоса к плебейским трибунам / эфорам. Он следует за 

трактовкой Большой Ретры, предложенной М. Майером: хотя нельзя отрицать 

усиление значения апеллы, но происходит также укрепление позиций герусии в 

общине, прежде всего в отношении царей. Тем самым была ослаблена связь 

царей с демосом, существование которой засвидетельствовано в дошедших до 

нас источниках, и именно эфоры постепенно заняли место царей, но сначала 

восстановили связь народа с последними (поэтому и народ, и эфоры были 

заинтересованы в сохранении царской власти), и только с начала V в. до н.э. они 

освобождаются от связи с царями. Вслед за М. Майером В. Эдер считает 

возможным трактовать уголовно-правовую и гражданско-правовую 

компетенции эфоров как вид патроната [2, s. 56–58]. Однако Л. Томмен замечает, 

что функция патроната для эфоров не доказана [1, s. 20]. 

Вопрос о месте данных магистратур в государственной структуре тесно 

связан с их властными компетенциями. В принципе, невозможно отрицать 

больший объем власти эфоров в сравнении с плебейскими трибунами, однако и 

здесь можно отметить некоторое расхождение в оценках. Л.Г. Печатнова 
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стремится подчеркнуть, прежде всего, сходство, а не различия. Между тем, 

именно различия в полномочиях позволяли эфорату участвовать в решении 

практически всех вопросов внутренней и внешней политики, а также 

осуществлять функции широкого контроля в обществе. Л. Томмен считает 

возможным говорить о фундаментальных отличиях властных полномочий 

плебейских трибунов и эфоров (хотя власть эфората и не была неограниченной) 

[1, s. 31–33, 37].  

В современной историографии общепризнанной стала точка зрения, что 

плебейский трибунат, хотя и отличался от других магистратур и не имел четко 

определенной сферы деятельности, тем не менее был интегрирован в 

политическую систему аристократической республики и состоял на службе 

сената и нобилитета [См.: 4; 5]. Этот момент в своей статье еще раз подчеркивает 

Л. Томмен, выделяя среди прочих его функций обеспечение единства правящего 

сословия, ограничение своеволия отдельных его представителей, а также его 

роль в качестве «клапана» для оппозиционных сил [1, s. 24–26]. Для эфората же, 

если исходить из истории его возникновения и более поздних его полномочий, а 

также известных нам фактов, роль оппозиции не предназначалась. Но историк 

признает за эфоратом возможность ограничить аристократическое своеволие [1, 

s. 36–37]. С использованием аристократией Спарты возможностей эфората, как 

и римским нобилитетом потенциала плебейского трибуната, для обеспечения 

политического равенства правящего слоя соглашается и В. Эдер [2, s. 50]. В то 

же время оба исследователя указывают на ограниченные возможности 

плебейских трибунов в этом плане, поскольку их деятельность была ограничена 

границами Города (что в полной мере проявилось в период Поздней республики) 

[1, s. 37; 3, s. 60]. 

Л.Г. Печатнова не формулирует четко свою позицию по этому вопросу. В 

одном месте своей статьи она отмечает, что оба института были «органично 

вписаны в структуру правящих сословий», но далее определяет их в качестве 

«сдерживающего фактора для всякого рода попыток аристократического 

реванша» [3, с. 36]; признавая, что иногда они становились орудием правящей 
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верхушки, тут же подчеркивает, что это не отрицает их «имманентную 

антиаристократическую сущность», в силу чего правящая элита не могла 

полностью освободиться от их влияния [3, с. 38]. Бросающимся в глаза 

сходством исторического развития Спарты и Римской республики является 

отсутствие тирании, что исследовательница считает прямым следствием 

достигнутого компромисса между народными массами и правящей элитой [3, с. 

36]. В. Эдер полагает возможным объяснением, почему в Риме, как и в Спарте, 

так и не установилась тирания, сохранение тесной связи между 

рассматриваемыми институтами и народом [2, s. 56]. Соглашаясь с данным 

выводом, во всяком случае в отношении плебейского трибуната, заметим, что 

этот факт свидетельствует, скорее, в пользу подтверждения такой функции 

трибуната (и, возможно, эфората), как сохранение единства высшего слоя, т.к. 

тирания прямо связана с борьбой внутри аристократии за власть и влияние. 

 Еще один вопрос, поднимаемый в той или иной степени исследователями, 

– влияние данных институтов на характер политического строя, а также в какой 

мере они выполняли функцию обеспечения интересов народа. В своем итоговом 

выводе Л.Г. Печатнова утверждает, что благодаря им стало возможным создание 

«системы общественных институтов, куда, по крайней мере формально, были бы 

включены все граждане поголовно» [3, с. 41]. Этот вывод представляется 

слишком общим и, строго говоря, не вполне доказанным. В. Эдер обращает 

внимание на то, что усиление роли обоих институтов происходит вместе с 

повышением роли народа и, соответственно, политического значения народных 

собраний, полагая, что первое есть следствие второго. И в дальнейшем основа 

возвышения эфората и трибуната – сохранение их тесной связи с народом, но их 

власть не действовала разрушительно на государственное устройство [2, s. 52, 

59].  

Л. Томмен приходит к выводу, что по разным причинам эфоры и 

плебейские трибуны не выполняли функцию защиты и поддержки народа (хотя 

первоначальная функция трибуната заключалась именно в этом). Он 

единственный из трех авторов обращает внимание на персональный состав этих 
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магистратур, подчеркивая, что по своему социальному положению трибуны не 

могли проводить политику для народа [1, s. 27–28] и, вопреки 

распространенному мнению, эфоры отнюдь не происходили из низших слоев, 

если учесть, что в гражданском коллективе Спарты и не было глубокой пропасти 

между отдельными группами гражданства, а свидетельств каких-либо 

мероприятий эфоров в пользу народа нет. По сути, ни тот, ни другой орган не 

был народным представительством [1, s. 33, 35, 38].  

Но все-таки Л. Томмен подчеркивает, что в обоих случаях имела место 

функция представлять народ, по крайней мере, это пропагандировалось; 

пропагандистским эффектом обладала в Риме также подчеркиваемая связь 

трибуната с libertas как достижением римского государства в 

противоположность regnum – все это способствовало легитимации политической 

системы и глубоко укоренилось в общественном собрании [1, s. 28, 38]; но и 

эфорат также сохранял ценность в рамках Ликурговой конституции [1, s. 35].  

Таким образом, все исследователи признают правомерность античного 

сравнения эфората и трибуната, однако расходятся в трактовке данных 

институтов и их места в политической системе спартанского и римского 

обществ. 
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Аннотация. Предложено интерпретировать первичные рецензии на 

рукописи сборников материалов современных научных конференций в качестве 

историографических источников, определить их значение для характеристики 

исследовательских поисков в контексте разработки интердисциплинарных 

проектов. Акцентируется внимание на экспертной и коммуникативной роли 

подобных рецензий. Выбор рукописи сборника научных трудов «Культурные 

ландшафты городов Сибири (аксиология, история, практики)», подготовленного 

по итогам X всероссийского научного симпозиума «Проблемы культуры городов 

России» объясняется близостью его содержания к проблематике и 

историографической составляющей нашего проекта. 

Abstract. The article is devoted interpretations of scientific conference's primary 

reviews, determinated the meaing of these reviews for interdisciplinarities scientific 

projects. The author focuses attention for experting and communication role of these 

reviews. The choice of Procedings "Cultural landscapes of the Siberian cites (axiology, 
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history, practies)" manuscript is based on the results of scientific symposium "The 

Problems of the Russian cities culture" and explained by the proximity its contents and 

issues to our researches.  

Ключевые слова: рецензия, историографический источник, научная 

коммуникация, сборник научных трудов, рукопись 

Keywords: the review, a historiographic source, a scientific communication, the 

proceedings, a manuscript 

 

Рецензии как особый вид историографических источников практикуются 

внутри научного сообщества преимущественно по отношению к 

опубликованным трудам:чаще к монографиям, гораздо реже к статьям и 

сборникам научных трудов или материалов научных конференций. Их 

самостоятельный видовой статус признается в новейших пособиях по 

источниковедению, в частности, рецензиям и отзывам отведен небольшой раздел 

(2.2.5) в коллективном пособии 2015 г. под редакцией М. Румянцевой [1, c. 537-

539]. Здесь упомянуто, что объектом рецензирования может быть научная оценка 

не только сборника научных статей, но и отдельной статьи. Однако из текста 

становится очевидным, что все-таки это относится к уже опубликованным 

историографическим источникам. Вне актуального историографического поля 

остаются рукописи первичных рецензий, открывающих путь к опубликованию.В 

них фиксируются как наиболее успешные исследовательские результаты, так 

могут излагаться критические замечания в адрес концептуальных построений 

составителей соответствующих сборников. 

Эти первичные рецензии на рукописи сборников материалов современных 

научных конференций при неформальном отношении могут предстать в качестве 

интереснейших историографических источников, отражающих динамику 

институциональных и коммуникативных характеристик деятельности 

представителей научного сообщества первых десятилетий XXI века. Именно с 

этой точки зрения следует не только определять возможность рекомендации 

рукописи к публикации, но и обозначить её роль в качестве предполагаемой 
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отправной теоретико-методологической и эмпирической площадки для 

продвижения комплексных исследований сложных объектов в 

интердисциплинарном формате. Важно подчеркнуть, что при этом особое 

значение имеет рецензирование рукописей сборников материалов 

продолжающихся уже в течение ряда лет масштабных и концептуальных 

конференционных проектов.  

В данном случае мы имеем дело с одним из подобных, я бы назвала это 

эксклюзивным, феноменом организации и проведения всероссийских научных 

конференций, стратегическим стержнем которых с 1993 г. стало обращение к 

проблемам культуры городов России в контексте изучения специфики 

урбанизационных процессов XX века. Отсюда вырос омский центр и 

соответствующая школа урбанистических историко-культурных и историко-

культурологических исследований. Её истоки были инициированы созданием 

Сибирского филиала Российского института культурологии (СФ РИК), в рамках 

которого ведущее место занял сектор истории городов и урбанистических 

процессов под руководством Д.А. Алисова. В дальнейшем к совместной научной 

рефлексии присоединился сектор динамики локальных историко-культурных 

процессов СФ РИК (руководитель В.Г. Рыженко). 

Рецензируемыйочередной сборник научных статей подготовлен по 

результатам работы Х Всероссийского научного симпозиума «Проблемы 

культуры городов России», который состоялся в Омске 30 сентября 2020 г. Как 

и прежде, его отличает чёткая проблемно-тематическая направленность, 

сформулированная в названии как «Культурные ландшафты городов 

Сибири(аксиология, история, практики)». Содержание рукописи в полной мере 

отражает современное состояние науки о городах, основные тенденции развития 

научной мысли в использовании междисциплинарных научных методов для 

изучения российского города.  

Структура рукописи сборника выполнена в рамках системного метода и 

вполне логична. Представлены четыре крупных блока актуальных проблем 

современной исторической науки, оказавших принципиальное влияние на 
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развитие представлений о культурном ландшафте в единстве теории и 

исследовательской практики. В первом разделе («Культурный ландшафт города: 

теория. методология. историография. источники»)сгруппированы статьи, 

раскрывающие различные аспекты методологии, историографии и 

источниковедения заявляемой проблематики. Его содержание отражает 

укрепившееся в последние годы понимание необходимости и важности 

теоретической рефлексии для интердисциплинарных проектов.Второй раздел 

«Культурный ландшафт города: трансформации и исторические 

характеристики»посвящен раскрытию в широких хронологических рамках 

исторической динамики культурных ландшафтов отдельных городов, 

представляющих различные регионы России (Среднее Поволжье, Восточную и 

Западную Сибирь) и сопредельного Казахстана. Привлечение материала по 

сопредельным территориям Казахстана вполне оправдано, т.к. расширяет 

представления о процессах формирования культурного ландшафта. 

Одновременно это отвечает концепту современных интеллектуальных 

исследовательских диалогов «без границ». В отдельных статьях данного раздела 

охарактеризованы различные аспекты формирования культурного ландшафта 

городов от средневековья до конца ХХ века. Для историографического блока 

нашего проекта по изучению динамики трансформаций локальных культурных 

пространств поселений в условиях перехода от символов советской эпохи к 

постсоветским реалиям культурного ландшафта статьи второго раздела 

содержат дополнительную информацию для сравнительных рассуждений.  

Третий раздел («Культурный ландшафт современного города») состоит из 

статей, в которых предпринята попытка анализа культурного ландшафта 

современного города. Несмотря на определенную дань «моде» (внимание к 

цифровизации культурного ландшафта и появлению виртуальных ландшафтов) 

авторы статей приглашают к научной рефлексии происходящих и 

зафиксированных трансформаций культурного пространства современных 

поселений. Тем самым определяются перспективные линии новых 

исследовательских поисков. Завершает сборник четвертый раздел(«Культурный 
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ландшафт как историческая память»), в котором собраны статьи в контексте 

особо актуальной в настоящее время парадигмы памяти (О.-Г. Эксле). В них 

предложены интерпретации различных аспектов такого феномена как 

историческая память культурного ландшафта города. 

Подобное структурированиесодержания сборника позволил авторскому 

коллективу составить из отдельных фрагментов исторической мозаики общие 

контуры российского культурного ландшафта и показать срез состояния 

современного градоведения как интердисциплинарной области научного 

познания взаимосопряженных сложных объектов (город, культура, память). 

Одновременно, как мне представляется, предложенная проблемно-тематическая 

структура и её наполнение авторскими текстами не исключают наличия 

дискуссионных суждений. Это вполне естественно, если продолжить исходную 

посылку в интерпретации смысла рецензии в качестве историографического 

источника, отражающего поиск исследовательской мысли и использования 

вариантов соответствующих практик. Ограничусь лишь одним дискуссионным 

примером из содержания рукописи. Речь идет о статье Л.Г. Скульмовской 

«Музей как участник формирования социокультурной среды». В ней приводится 

структура Тюменского музейно-просветительского объединения, показываются 

особенности деятельности его составляющих. Среди прочих назван 

исторический парк «Россия – моя история». Обращу внимание на то, что его 

популярность автор подтверждает результатами социологических опросов. В то 

же время в научном сообществе нет однозначного мнения об исторических 

парках как музейных образованиях.  

Подводя итог, выскажу вывод относительно того, что рукопись сборника 

отражает не только современное состояние культурного ландшафтоведения, но 

и дает пищу для научной историографической рефлексии. Таким образом, не 

дожидаясь появления рецензий на текст данного сборника, который будет 

опубликован в электронном виде, можно расценивать рецензию на рукописькак 

показатель историографических (институциональных и коммуникативных) 

изменений в современном интеллектуальном пространстве. Что окажется весьма 
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полезным не только для ученых, преподавателей и студентов, но для всех 

интересующихся историей России, её региональной и локальной специфики.  

В целом я положительно оцениваю данный сборник как 

историографический феномен, продолжающий с явным успехом закреплять 

лидерские позиции Омска в изучении проблем культуры городов России и 

Сибири. Хочу отдельно подчеркнуть сохранение высокого теоретико-

методологического уровня в текстах Д.А. Алисова как главного идеолога Омска 

в определении общей проблемно-тематической стратегии дальнейшего научного 

поиска.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления причин и 

характера изменений образа офицера в российском обществе в период Первой 

мировой войны. На основе анализа материалов периодических изданий и 

воспоминаний современников событий показана динамика трансформации 

образа офицера. В ходе исследования было установлено, что военные неудачи 

стали одним из ключевых факторов, оказавших наибольшее влияние на 

восприятие общественностью Первой мировой войны и действий российского 

офицерства. 

Abstract. The article attempts to comprehend the reasons and nature of changes 

in the image of an officer in Russian society during the First World War. Based on the 

analysis of materials from periodicals and memoirs of contemporaries of events, the 

dynamics of the transformation of the officer's image is shown. The study found that 

military setbacks were one of the key factors that had the greatest impact on public 

perception of the First World War and the actions of Russian officers. 

Ключевые слова: Первая мировая война, образ офицера, российская 

общественность, офицерский корпус 

Keywords: World War I, image of an officer, Russian public, officer corps 

 

Проблема взаимоотношений власти и общества является одним из 
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приоритетных направлений в современных исследованиях. Обращение к анализу 

взаимоотношений властных структур и социума приобретает особую важность в 

период войн и революций. В начале ХХ в. офицер не только являлся важным 

участником процессов и событий, но и олицетворял собой власть для 

представителей большинства населения. Обращение к трансформации образа 

офицера в период Первой мировой войны позволит зафиксировать не только 

изменения отношения общества к офицерам, но и к властным структурам того 

времени.  

Цель настоящей работы заключается в воссоздании образа офицера в 

представлениях российского общества в период мирового конфликта. 

Источниковую базу исследования составили материалы отечественных 

периодических изданий таких, как «Вестник Европы», «Русский инвалид», 

«Разведчик», «Вестник Х армии» и др. Дополнить общественные представления 

об офицерах позволило обращение к воспоминаниям современников.  

Образ офицера представляет собой сложную динамическую систему, его 

формирование происходило под влиянием нестабильной военно-политической 

обстановки, в целом зависевшей от успехов и неудач на фронтах и отношения 

общества к войне. 

Вступление России в Первую мировую войну привело к тому, что 

российское общество охватила волна патриотического подъема и небывалого 

энтузиазма. Успешная мобилизация, активизация общественных организаций 

символизировали единство общества [1, с. 55–56]. 

 В сознании большей части населения Первая мировая война 

воспринималась как справедливая, вторая отечественная. Общественный и 

политический деятель В.Д. Кузьмин-Караваев писал: «Война – вторая 

отечественная война! – затмила все остальное, все текущие вопросы внутренней 

жизни» [2, с. 423]. Именно эти настроения, охватившие различные слои 

населения, актуализировали образ офицера-героя войны. 

Важным штрихом при формировании героического образа было 

знакомство общественности с подвигами русских офицеров на фронте. В одном 
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из номеров «Вестника Х армии» в рубрике «Наши герои» сообщалось о подвиге 

капитана М.К. Попова в Восточной Пруссии. Автор заметки отмечал, что «общее 

одушевление, подъем народного чувства, вызванные войной с Германией и 

Австрией, выливаются в нашей доблестной армии в целый ряд геройских 

подвигов, отваги, самопожертвования» [3]. Народное мужество и общее 

одушевление, охватившее Россию, олицетворялись в действиях капитана 

М.К. Попова, который командуя ротой, был ранен, но остался в строю. 

Людские потери особенно были сильны в офицерском составе. По данным 

С.В. Волкова, основная масса потерь в рядах офицеров российской армии 

приходилась на 1914–1915 гг. и составляла 45,1 тыс. [4, с. 399]. Офицерский 

корпус пополнялся из представителей студенческой и интеллигентской среды. 

Они с особой восторженностью и трепетом воспринимали принадлежность к 

офицерской корпорации. Это также свидетельствовало об изменении образа 

офицера в представлениях общества. В своих воспоминаниях выпускник 

Московского университета В. Арамилев писал: «Дождался…Мой год 

призывается в армию. На улицах, на бульварах новобранцы при встрече с 

офицерами прикладывают ладонь правой руки к смятым картузам, самодельным 

войлочным шляпам – отдают честь» [5, с. 14].  

Отступление русских войск в 1915 г., огромные людские потери вносили 

свои коррективы в общественные представления о войне и, как следствие, об 

офицерах русской армии. Поиск причин отступления неминуемо в 

общественном сознании заменялся на поиск виновных. Публицист К. Арсеньев 

писал: «Неизбежно возникает вопрос о причине неудач, так долго следовавших 

одна за другою. С полною ясностью эти причины будут обнаружены еще 

нескоро, но нельзя сомневаться в том, что многое было упущено, многое сделано 

неудовлетворительно или слишком поздно» [6, с. 369]. Прежде всего, вина за 

поражения возлагалась на политическое руководство и военное командование 

российской армии. Росту оппозиционных настроений среди всех слоев 

населения способствовало распространение слухов об измене высшего военного 

командования и правительства страны.  
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Перекладывание ответственности, зреющее недоверие офицеров к 

высшему командованию, солдат к офицерам, российского общества к армии и 

правительственным кругам приводило к тому, что образ офицера-героя 

постепенно блек и нивелировался. Офицер Ф.А. Степун признавал отсутствие 

веры у солдат во многих офицеров. В своем письме к жене от 12 ноября он писал: 

«Убийство солдатами офицера было, конечно, всегда возможно, но ничем не 

вызванное признание в этом убийстве было бы год тому назад совершенно 

немыслимо» [7].  

О потере власти офицеров над солдатами сообщал 5 октября 1916 г. 19-

летний прапорщик К.В. Ананьев: «Пришел командир I батальона 406 полка, 

беседовали преимущественно о предстоящей атаке. Получили диспозицию: 

«“Выходить всем вместе, идти смело, занять высоту 114,8 и двигаться к опушке 

леса и там окопаться”. Хорошо писано. Это хорошо диктовать свежим войскам, 

а в данном случае – это вызвало лишь горькую усмешку: “все вместе”, да – 

офицеры выскочат все вместе, но солдаты нет, ведь один офицер роте – что он 

сделает» [8, с. 182]. 

К 1916 г. во всех слоях общества прослеживается усталость от войны. 

Важным индикатором трансформации отношения общества к войне является 

изменение тематики периодических изданий. «В общественном внимании 

судебные процессы, отчеты о театральных представлениях, известия о кражах и 

рассказы о занимательных уличных эпизодах, не говоря уже про сообщения о 

муке, о мясе, о дровах и о железнодорожных непорядках, стали успешно 

конкурировать с известиями с театра военных действий» [9, с. 418].  

Усталость общества от войны проявлялась и в разных формах 

дезертирства. В начале войны дезертирами преимущественно являлись 

«самострелы», в 1915 г. дезертирство проявилось – в уклонении от окопов, к 

концу 1916 г. – в бегстве с фронта в тыл [10, с. 46]. 

Таким образом, образ офицера в условиях военного времени находился в 

прямой зависимости от представлений общества о войне. В 1914–1915 гг. 

офицеры воспринимались российской общественностью как герои, защитники 
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Отечества. Военные неудачи способствовали распространению взглядов об 

офицерах, как о слабых, некомпетентных и неспособных военачальниках. 

Деградация образа офицера в глазах общества стала тревожным признаком 

надвигавшегося политического кризиса.  
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Аннотация. Проблемы характеристики статуса лиц, к хозяйству которых 

в силу зажиточности были применены меры по раскулачиванию в СССР в 1930-

е гг. в контексте обеспечения усиленной коллективизации сельского хозяйства 

не утрачивают своей актуальности и сегодня. Этот период развития 

государственности по-прежнему активно обсуждается учеными, политиками, 

общественностью, особенно в связи со стремлением в настоящее время к 

справедливой переоценке отдельных событий, периодов в истории и даже целых 

эпох. Получить объективную картину относительно особенностей инструментов 

государственной политики, примененных к зажиточным семьям возможно 

посредством исследования архивных документов с личными делами 

раскулаченных.  

Abstract. Doesn’t lose relevance of a day the approaches of characterizing the 
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status of persons, to whose households in the USSR of 1930s were applied measures 

for dispossession in the context of ensuring enhanced collectivization of agriculture. 

This period of development of statehood is still actively discussed by scientists, 

politicians, the public authorities, especially in connection with the current striving for 

a fair revaluation of individual events, periods in history and even entire eras. It is 

possible to get an objective picture of the peculiarities of state policy instruments 

applied to wealthy families by examining archival documents with the personal files 

of the dispossessed. 

Ключевые слова: раскулачивание, зажиточные хозяйства, исполкомы, 

политико-правовой статус, институт советского права.  

Keywords: dispossession of welfare peasants, prosperous farms, executive 

committees, political and legal status, the Soviet law institute. 

 

1930-е гг. известны в истории России как период, в котором 

коллективизация, становление и развитие колхозов, сопровождалась также и 

процессом конфискации имущества зажиточной части крестьянства, 

получивший название «раскулачивание». Правовую основу для раскулачивания 

составили Постановление СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких 

хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде» [1], 

Постановление Политбюро Центрального комитета ВКП (б) от 30 января 1930 г. 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации» [2], Приказ ОГПУ о мероприятиях по ликвидации кулачества 

как класса от 2 февраля 1930 г [3], Постановление Наркомзема РСФСР «О местах 

поселения кулацких хозяйств, выселяемых из районов сплошной 

коллективизации» [4], Постановление ЦИК СССР № 46, СНК СССР № 78 от 13 

октября 1930 г. «О наемном труде в кулацких хозяйствах» [5]. К данному 

периоду в истории советского государства и права вновь и вновь обращаются 

исследователи, которые, на основании анализа правовых актов, посвященных 

роли властных структур в обеспечении коллективизации и раскулачивания, 

приходят к выводу, что процесс раскулачивания осуществлялся в форме 
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юрисдикционной процедуры [6, с. 91].  

Более того, анализ личных дел граждан, подвергшихся применению 

указанных мер, позволяет определить раскулачивание как политико-правовой 

процесс, где каждый из этапов сопровождался принятием властными 

структурами обязательных для исполнения документов, с возможностью их 

действенного обжалования в вышестоящую инстанцию [7, c. 18]. В 

Государственном архиве Свердловской области находится на хранении Фонд Р.-

88, содержащий личные дела крестьян, которые направляли обращения, жалобы 

сельсоветам, райисполкомам и Облисполкому (25 описей с более чем 50 тыс. 

единиц хранения). Треть из указанных дел посвящена раскулаченным, то есть 

тем зажиточным крестьянам, социальное положение, хозяйство которых 

определено как кулацкое (в характеристиках, описях имущества, выписках из 

протоколов заседаний уполномоченных властных структур).  

Изучение указанных дел позволяет установить этапы, особенности 

принятия властными структурами решения о раскулачивании на территории 

Свердловской области, а именно: 1) исследование хозяйства лица, его имущества 

для выявления признаков зажиточности и принятия решения о размере твердого 

задания, которое будет применено к этому хозяйству; 2) изучение политических 

взглядов лица, имеющего зажиточное хозяйство, степени его лояльности к 

действующей власти; 3) определение того, участвовало ли хозяйство лица в 

торговле, использовался ли в нем наемный труд (батраков); 4) применение к 

хозяйству лица твердого задания в повышенном размере (вплоть до 5-кратного); 

5) принятие иных мер (штраф, конфискация имущества) в случае невыполнения 

лицом твердого задания; 6) принятие решения вышестоящей инстанцией о 

правильности и обоснованности принятых мер в случае подачи заявления лица.  

Обратимся к характеристике первого этапа. Прежде всего, необходимо 

отметить, что личные дела позволяют выделить следующие категории 

крестьянства, существовавшие в период коллективизации: бедняки, середняки, 

выше среднего, зажиточные, кулаки (при этом зажиточное хозяйство не 

приравнивалось безусловно к кулацкому). Отдельную категорию составляли 
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батраки, которые позиционировались как лица, пострадавшие от эксплуатации в 

кулацких хозяйствах. Каждый из Президиумов сельсоветов определял объем 

имущества (включая земельный участок, дом, сельхозинвентарь, скот, иные 

хозяйственные постройки – молотилки, жнейки, кузницы) для того, чтобы 

решить, под какую категорию попадают те или иные хозяйства. 

На втором этапе определялось, участвовало ли лицо в Гражданской войне 

на стороне белых, не высказывалось ли против советской власти, не стремилось 

ли разделить хозяйство, уменьшить посевные площади.  

На третьем этапе допрашивались свидетели – лица, которые были наняты 

в хозяйство к конкретному лицу, определенные, как батраки.  

На четвертом этапе лицу выдавались окладные листы, с указанием 

конкретного имущества, доходов, урожая, которое ему нужно было сдать в 

сельсоветы в определенные Президиумом сельсовета сроки. В дальнейшем, с 

учетом совокупности обстоятельств, могло быть выселение за пределы района 

(как с семьей, так и без нее, могло быть произведено выселение в конкретный 

поселок для участия в выполнении производимым там работ), привлечение к 

уголовной ответственности по решению районного суда, сопряженное с 

лишением избирательных прав.  

На шестом этапе лица, в отношении которых приняты вышеуказанные 

меры, направляли жалобы на твердое задание, штрафы, конфискацию 

имущества. В 10 % изученных дел содержались выписки из протоколов, 

протоколы заседаний Президиумов райисполкомов, или протоколы заседаний 

комиссии по разбору жалоб о неправильном применении твердых заданий с 

решением о снятии твердого задания, о возвращении изъятого имущества.  

При этом юридически значимые решения на первых пяти этапах 

принимали Президиумы или общие собрания сельсоветов; заявления лиц, 

подвергшихся указанным мерам, рассматривались специально создаваемыми 

комиссиями по рассмотрению жалоб крестьян на твердые задания, решения 

которых утверждались Президиумами райисполкомов; при Президиуме 

Свердловского облисполкома также действовала комиссия по рассмотрению 
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жалоб крестьян на твердые задания.  

Таким образом, изучение документов, сохранившихся в Государственном 

архиве Свердловской области, содержащих личные дела лиц, к которым была 

применена конфискация имущества, позволяет прийти к выводу, что 

осуществление на практике устранения зажиточной части крестьянства, привело 

к формированию политико-правового института в форме правового процесса 

раскулачивания. При этом лица, к которым применялись указанные меры, 

обладали реальной возможностью обжалования совершенных в отношении них 

действий (которые также имели правовое основание в виде документа, 

принятого по итогам исследования фактов и обстоятельств), с возможностью 

вынесения вышестоящей инстанцией решения об отмене конфискации 

имущества, твердого задания и о возвращении изъятого.  
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Аннотация. Данная статья посвящена эволюции торгового капитализма в 

России в условиях разложения и кризиса феодально-крепостнической системы в 

России. Большой вклад в его изучение внёс историк М.Н. Покровский. Он создал 

марксистскую концепцию торгового капитализма. В своём «Очерке истории 

русской культуры» он утверждал, что XVII – XIX века в истории России были 

периодом торгового капитализма. По мнению М.Н. Покровского, 

крепостничество в России XVIII – середины XIX века было производственной 

базой и, одновременно, продуктом торгового капитализма. Торговый 

капитализм в России был менее развитым, но более влиятельным, чем на Западе.  

Abstract. This article is devoted to the evolution of commercial capitalism in 

Russia in conditions of the degradation and crisis of the feudal-serf system in Russia. 

A great contribution to its study was made by historian M. N. Pokrovsky. He created 

the Marxist concept of commercial capitalism. In his «Essay on the history of Russian 

culture», he argued that the XVII – XIX centuries in the history of Russia were a period 

of commercial capitalism. According to M. N. Pokrovsky, serf economy in Russia in 

the XVIII – mid-XIX was a production base and, at the same time, a product of 

commercial capitalism. Commercial capitalism in Russia was less developed, but more 
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influential than in Western countries. 

Ключевые слова: торговый капитализм, товарное хозяйство, помещики, 

купцы 

Keywords: commercial capitalism, commodity economy, landlords, merchants  

 

Торговый капитализм занимает центральное место в исторической 

концепции М.Н. Покровского. В его работе «Очерк истории русской культуры» 

период истории России середины XVIII – середины XIX вв. однозначно и в 

полном объёме был отнесён к торговому капитализму [1, с. 38] расцвета и упадка 

феодально-крепостнической системы. В дальнейшем речь пойдёт о торговом 

капитализме именно этого периода. Данная статья является продолжением 

нашего исследования об эволюции взглядов М.Н. Покровского на торговый 

капитализм в последние предреволюционные годы (Работы М.Н. Покровского 

1914-1916 гг. как источник по изучению зарождения торгового капитализма в 

России XVI в.; М.Н. Покровский о торговом капитализме в России XVII – начала 

XVIII вв. в «Очерке истории русской культуры» и сопутствующих ему 

произведениях). История вопроса в общем виде дана в нашей статье «Советские 

историки о «торговом капитализме» М.Н. Покровского в его «Очерке истории 

русской культуры»».  

В «Очерке истории русской культуры» М.Н. Покровский представил 

историю России от петровской эпохи до реформ Александра II в виде 

определённого достаточно целостного этапа. В его рамках, по мнению учёного, 

в стране «господствовал смешанный тип хозяйства: на капиталистических 

началах обменивались продукты не капиталистического, ремесленного 

производства - преимущественно продукты крестьянского труда. Крестьянин, 

самостоятельный мелкий производитель, продавал добытое им сырьё – [...] - 

купцу, который, сосредоточивая в своих руках массу этого сырья, являлся уже 

не мелким, а крупным сбытчиком» [1, с. 113]. «Целью всей деятельности купца 

была именно прибыль» [1, с. 114]. Всё это весьма напоминает торговый 

капитализм XVII века [1, с. 113-114]. Однако из сказанного вовсе не следует, что 
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в России XVIII в. господствовало товарное производство. Ведь речь не идёт о 

непременно товарном характере участвовавших в обмене хозяйств. Видимо, 

было достаточно того, чтобы «крестьянин... работал не только для собственного 

потребления, но и для рынка». М.Н. Покровскому в реалиях торгового 

капитализма был важен на «смешанный», «промежуточный», «половинчатый» 

характер имевшихся в России хозяйств, а их работа на определённую систему, 

находящуюся за их пределами. Наиболее развитой эта система была в сфере 

внешней торговли. Почему? Чтобы получить прибыль, купец «должен был 

покупать как можно дешевле, продавать как можно дороже» [1, с. 114]. Более 

выгодной для него была ценовая конъюнктура на мировом рынке. «Сырьё, 

дешёвое в России, было уже очень дорого тогда в Западной Европе и, до 20-х 

годов XIX века, всё дорожало» [1, с. 114]. «Совершенно естественно, что русская 

торговля сырьём в XVIII-XIX вв. стремилась стать всё более и более заграничной 

торговлей: внутренняя торговля у нас была уже достаточно развита во второй 

половине XVIII в., но крупно – капиталистический характер она приобретает 

только с появлением парового транспорта, преимущественно после 1861 года» 

[1, с. 114]. Следовательно, здесь М.Н. Покровский, не отрицая значения 

внутреннего рынка и его позитивной эволюции, заключил, что эта сфера очень 

медленно поддавалась влиянию капитализма, хотя бы и торгового. В 

противоположность ей, в секторе экономики, связанном с внешней торговлей, 

торговый капитализм доминировал и в том, что касалось купеческого капитала, 

и в том, что касалось товарного хозяйства. 

Как считал учёный, больше всего (и с наименьшим количеством разного 

рода оговорок) от крестьянской реформы выиграл торговый капитал. 

Расширение внутреннего рынка и новые масштабы экспорта создавали 

беспрецедентные возможности для развития торгового капитализма. Поскольку 

большая часть капиталов в промышленности вкладывалась в строительство 

железных дорог, мы можем заключить, что в данном случае промышленный 

капитализм использовался в интересах роста торгового капитализма и, наоборот, 

сам факт этого роста неизбежно стимулировал усиление промышленного 
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капитализма. Таким образом, успехи торгового капитала достигались 

средствами промышленного. 

В работе «Из истории общественных классов» М.Н. Покровский, казалось 

бы, занимал более радикальную позицию в отношении торгового капитализма, 

нежели в «Очерке истории русской культуры». Однако в целом это не так. Во 

второй половине XVIII в., по мнению учёного, «положение крестьян опять 

сделалось невыносимым – что и было отмечено новым, пугачёвским, бунтом – 

это было последствием нарождения новой экономической силы, произведшей 

глубокий переворот в русской деревне - торгового капитала» [2, с. 13]. О том, что 

крепостное хозяйство («сельскохозяйственное предприятие») – продукт 

торгового капитализма и одновременно его часть М.Н. Покровский писал и в 

«Очерке истории русской культуры». Упомянутый им переворот можно 

интерпретировать как утверждение товарного хозяйства и мелкого 

крестьянского, и крупного помещичьего, - особой формы торгово-

капиталистического производства. Но даже это последнее – наше допущение. 

Единственное замечание: в этом контексте (глубокий переворот в аграрной 

сфере) уместнее было бы говорить не о торговом капитале, а о торговом 

капитализме. М.Н. Покровский утверждал, что в Западной Европе, в том числе, 

в 18 веке, имел место расцвет торгового капитализма. Наиболее яркое его 

проявление – колониальные империи с массированным обменом товарами 

между метрополиями и колониями. При этом способы производства, 

доминировавшие в колониях, оставались докапиталистическими. Их аналог в 

России – крепостничество. Так что, помещик – колонизатор, а крестьянин – раб? 

Нет. «Влияние торгового капитализма в России было едва ли не сильнее, чем в 

какой другой европейской стране, - т.е., кроме самих колоний» [3, с. 11]. Отсюда, 

российский торговый капитализм не сводим к торговому капитализму западных 

метрополий и западных колоний, но ближе к последним. Почему? Внутри 

российский торговый капитализм, в отличие, допустим, от английского, 

опирался на крепостное хозяйство, эволюционировавшее в сторону 

плантационного рабовладельческого. Вовне российский торговый капитализм 



1347  

был производным от зарубежного: там был более широкий, чем в России, рынок 

сырья и фабрикатов [3, с. 11]. В этих своих рассуждениях М.Н. Покровский, 

пожалуй, лишь недооценил специфику российского торгового капитализма, 

впрочем, неоднократно отмеченную им же самим в его более крупных работах. 

В работе «Из истории общественных классов» учёный также высказал ряд 

заслуживающих внимания положений: 1. Совокупность хозяйств, работающих 

на внешний рынок, - определённая система (уклад). 2. Главные субъекты 

торгового капитала в России – государство, царь, придворные, помещики и т.п. 

(«настоящие купцы стонали от их конкуренции», но при этом вполне 

процветали) [3, с. 13-14]. Этот тезис не всегда подчёркивался в работах историка. 

М.Н. Покровский благополучно оправдал термин «торговый капитализм» [3, с. 

10] - вполне «конкурентоспособный» по сравнению с другими понятиями 

исторической науки, тоже «неидеальными». 

В работах «Очерк истории русской культуры» и «Из истории 

общественных классов» М.Н. Покровский распространил торговый капитализм 

как систему на весь период русской истории XVII – XIX вв., что, однако, не 

привело к преувеличению им роли торговли, торгового капитала, товарного 

хозяйства и т.п. в экономической жизни России и в принципе, и в сравнении с 

«Русской историей с древнейших времён». Переход общества в целом от 

крепостного хозяйства к капиталистическому он относил ко времени после 1861 

г. (осуществление крестьянской реформы). М.Н. Покровский подчеркнул, что 

рыночная система хозяйства значительно старше капиталистической, достигает 

высокого уровня развития, преобразует докапиталистические формы 

производства, не меняя их сущности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена определению положения 

всесословной волости в системе местного самоуправления Российской империи. 

Данная проблематика рассматривается с позиции положений проекта В.П. 

Орлова-Давыдова. Анализируются различные аспекты функционирования 

всесословной волости. 

Abstract. The given article is concerned with stating the role of all classes volost 
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considered from the perspective of the project initiated by V.P. Orlov-Davydov. 

Various aspects of all classes volost functioning are analysed in the article. 
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Волость всегда занимала особое место в системе административно-

территориального устройства Российской империи. С одной стороны, это был 

орган общественного сословного самоуправления, первичной ячейкой которого 

были крестьянские сельские общества, с другой, волостная организация была 

призвана содействовать реализации фискальных интересов государства, 
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связанных с взиманием с крестьянского населения различных повинностей и 

платежей. В связи с этим волость зачастую справедливо воспринималась 

современниками «как упрощенный местный административно-полицейский 

орган правительственной власти»; высказывалось даже мнение, что в таком 

своем качестве она «может быть свободно упразднена» [1, с. 38].  

Вопрос о всесословной волости или низовой земской единице возник в 70-

е годы XIX в. по инициативе Петербургского земского собрания. Это 

объяснялось необходимостью устранить противоречия между земскими 

представительными организациями и общинными. Важной причиной 

постановки данного вопроса также стало осознание земствами пореформенной 

России недостаточной связи между земскими управами и собраниями различных 

уровней [2, с. 9].  

Всесословная волость представляла интерес не только для земских 

собраний. Данная проблематика затрагивалась и на заседаниях Санкт-

Петербургского дворянского собрания, участником которых являлся В.П. Орлов-

Давыдов, петербургский губернский предводитель дворянства в 1862 году. 

Проект положения о всесословной волости, предложенный графом В.П. 

Орловым-Давыдовым [3], был напечатан с разрешения Санкт-Петербургского 

губернатора 10 января 1875 года в типографии губернского правления, что 

безусловно является подтверждением отсутствия в нем оппозиционного 

содержания. Следует отметить, что в 70-е гг. проекты, предложенные на 

собраниях, рассматривались в качестве средства усиления влияния дворян. 

Данный проект представляет особую историческую ценность, 

рассматривая всесословную волость и ее роль в Российской империи в аспекте 

таких важных элементов, как состав, управление, возможные обязанности 

должностных лиц, представляющих интересы волости. 

Проект затрагивает и вопрос соотношения таких понятий, как «уезд» и 

«волость», причем первое трактовалось более широко, что впрочем никогда не 

оспаривалось со стороны власти и общественных деятелей. В свою очередь 

границы волостей, входящих в уезд, определялись специальным органом – 
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губернским земским собранием. Обязательный характер носил учет ряда 

условий: пространство, населенность местности, удобство путей сообщения. 

Именно они могли повлиять на успешность управления волостью в целом.  

Следующим немаловажным пунктом рассмотрения проекта являлся состав 

волости. По мнению автора, в состав волости должны входить все ее земли, 

чересполосица не допускалась, что подчеркивает бессословный или, другими 

словами, всесословный характер волости. 

Как правило, в дворянских проектах волость рассматривалась как 

«управляемая» единица. Данный проект тоже не стал исключением. Управлять 

волостью должен был волостной голова в некоторых случаях при участии 

волостного схода. 

Сильной стороной проекта является четкая регламентация функций 

волостного головы. Так, в их число входили обязанности мирового судьи, в 

частности, отправление волостного суда определялось уставами от 20 ноября 

1864 г. Кроме этого, он должен был оказывать содействие правительственным и 

сословным учреждениям, а также отвечать за сохранение порядка в волости.  

 Анализ ряда обязанностей волостного Головы позволил сделать вывод о 

наличии у него не только административных, но и полицейских функций. Так, 

например, он мог задерживать и передавать местной полиции или судебной 

власти бродяг, беглых, дезертиров. 

Следует обратить внимание на то, что волостной голова обладал 

единоличной властью, ограничивающуюся только пределами волости. Все 

проживающие в волости обязаны были беспрекословно исполнять законные 

требования волостного головы.  

В решении хозяйственных вопросов, помимо волостного головы, 

принимал участие и волостной сход. Важным обстоятельством является то, что 

волостной голова не имел избирательного голоса на сходе, он занимался только 

организацией и проведением собраний.  

Проект указывал и количество таких сходов: 2 раза в год. В круг 

рассматриваемых на сходе вопросов входили расходы, хозяйственные проблемы 



1352  

и возможные способы их решения. Исполнением хозяйственной части, согласно 

положениям проекта, занимался особый уполномоченный – волостной десятник. 

Необходимо отметить, что деятельность волостного десятника проходила под 

строгим наблюдением волостного головы.  

Примечательно, что волостным десятником, по мнению В.П. Орлова-

Давыдова, мог быть только помещик или его уполномоченный, или назначенный 

помещиком староста. Круг обязанностей волостного десятника не ограничивался 

только хозяйственными вопросами. Он призывал крестьянское население к 

своевременному платежу повинностей, объявлял приказания волостного головы 

и так далее. При этом волостной десятник не вмешивался в служебные 

обязанности сельского управления. 

Все обозначенные должности, волостной голова, члены волостного схода 

и волостной десятник, должны были избираться на три года – каждый из их 

представителей должен быть не моложе 25 лет. 

Огромное внимание в проекте уделялось привлечению к судебной 

ответственности волостного головы за незаконные действия или неисполнение 

служебных, прежде всего полицейских обязанностей. Так, в судебном 

отношении он подлежал съезду мировых судей, в административном – 

губернатору, причем его дело должен был рассматривать окружной суд.Следует 

отметить, что рассматриваемый проект не предназначался для повсеместного 

применения: он мог применяться только в тех уездах, которые бы 

ходатайствовали о том перед Правительством через свои уездные земские 

собрания. 

На основе анализа основных положений проекта В.П. Орлова-Давыдова 

можно сделать ряд заключительных положений. Понятие «волость», как и 

«всесословная волость», не изменило своей сущностной характеристики: оно 

продолжало трактоваться как нижняя единица административно-

территориального деления. 

Все функции волостного головы и волостного десятника сводятся к 

административно-полицейским, поскольку речь идет главным образом об 
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управлении, а не самоуправлении волостью. Ответственность волостного головы 

не только предусматривалась проектом, но и предполагала определенные 

вопросы и частные случаи её рассмотрения. 

Однако, некоторые пункты проекта не были детально проработаны, 

зачастую не давались пояснения таким формулировкам, как «другие условия» и 

«некоторые случаи», что не позволило автору проекта обозначить весь спектр 

рассматриваемой проблематики. 

Таким образом, в положениях данного проекта можно проследить 

содержание общего Положения 19 февраля 1861 г. и сословного взгляда по 

вопросу положения и роли всесословной волости в Российской империи. 

Всесословная волость на протяжении XIX - начала XX вв. оставалась одним из 

острых вопросов в Российской империи, так и не ставшим реальностью.  
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пролетариатом в борьбе за народное счастье, что свидетельствует о серьезном 

влиянии социалистических идей на студенческое движение. 
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XX century. They are preserved in the Central and local archives of the country. The 
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Выступления студенческой и учащейся молодежи на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

стали важным фактором общественной жизни страны. В Сибири центром этого 

движения стал г. Томск – единственный университетский город азиатской части 

империи. В первые годы ХХ в. одним из наиболее крупных выступлений 

воспитанников томских вузов стали демонстрации, проведенные в Томске 18 и 

20 февраля 1903 г., первая из которых завершилась массовым избиением ее 

участников. Февральские события послужили поводом для массового издания 

прокламаций, содержание которых свидетельствует о стремлении их авторов 

донести до общества причины студенческих выступлений, определить цели 

молодежного движения и призвать широкие массы населения поддержать 

студенческую молодежь в этой борьбе.  

Большинство прокламаций было выпущено сторонниками 

революционных политических партий, активно использовавших любые 

проявления недовольства для обоснования необходимости идеи радикального 

переустройства общества. Так, в листовке «Братцы», изданной от имени кружка 

социал-демократов, избиение студентов 18 февраля 1903 г. объяснялось тем, что 

студенты борются за свои права и хотят добра рабочему народу. Здесь же звучал 

призыв поддержать студентов, поскольку «они борются за всех обиженных» [1, 

л. 146]. Прокламация «К народу», изданная за подписью кружка социалистов, 

тоже связывала причины студенческих выступлений с борьбой за народное 

счастье: «За твое право, рабочий народ, за твое счастье выступают… студенты» 

[1, л. 147].  

В листовке студенческого кружка социал-демократов, тоже посвященной 

событиям 18 февраля 1903 г. в Томске, задавался вопрос: «Чем же вызвана эта 

зверская расправа?» И тут же давался ответ: «Тем, что раздался протест против 

царящего во всей России гнета». Завершалась листовка призывом: «Граждане 

Томска, если в вас не заглохло чувство любви к порабощенной России, вы 

должны присоединится к общему клику: «Долой самодержавие!» Да здравствует 

политическая свобода» [2, л. 1]. 

Выступления томских студентов были поддержаны и представителями 



1356  

партии социалистов-революционеров. В частности, в Томске в начале 1903 г. 

распространялась листовка Петербургского комитета ПСР под заголовком «К 

учащейся молодежи!». Молодежь в ней призывалась и учиться, и работать в 

массах. «Идите туда, но не бросайте своего дела и здесь… Изо всей 

интеллигенции только вы можете учинить «публичное скопище» и силой 

демонстрировать святость ее идеалов», – призывали эсеры студентов и учащихся 

[3, л. 146-147].  

В другой эсеровской прокламации с удовлетворением отмечалось, что 

февральские события стали переломным пунктом в развитии революционного 

движения в Томске, поскольку 20 февраля произошло «братское объединение 

томских студентов с томскими рабочими», а «объединение в революционной 

борьбе с самодержавием двух наиболее революционных… элементов – 

студентов и рабочих, обеспечат настоящему движению те качества, которые 

являются необходимым условием успеха всякого революционного движения: 

импульсивность, сознательность, силу». В прокламации указывалось, что 

«томское студенчество вступило на… единственно верный путь борьбы – не 

против уродливого академического режима только, а против общего 

политического бесправия, против самодержавного строя нашего государства». 

Листовка завершалась призывом: «Долой самодержавие, да здравствует 

социализм» [4, л. 40-41]. 

Следует отметить, что подобные призывы к объединению студенческого и 

рабочего движения звучали и ранее, до студенческих демонстраций 1903 г. Так, 

в воззваниях под названием «Письмо к студентам г. Томска», 

распространявшихся в городе в 1901 г. от имени Комитета Сибирского социал-

демократического союза, академическое студенческое движение 

рассматривалось как малоэффективное в достижении своих целей, поскольку 

«свобода университета возможна лишь при полной свободе всего народа и 

желаемое изменение университетского строя может быть не иначе как при 

изменении всего государственного строя». Студентами предлагалось 

«позаботиться о слиянии» с движением пролетариата, составляющего главную 
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революционную силу общества. «Мы, как представители части организованного 

сибирского пролетариата, приглашаем вас, томские студенты, принять участие в 

совместном движении и призываем Вас к объединению … на почве борьбы с 

буржуазным строем и самодержавным правительством, давящим нас», – 

заключалось в воззвании [5, л. 3]. 

Однако в период событий 1903 г. обращение к народу, призывы 

поддержать выступления студентов для борьбы с общим врагом – 

самодержавием, звучали и в тех листовках, которые формально носили 

беспартийный характер. Например, гектографированная прокламация «К 

народу», подписанная «Студенты товарищи по борьбе», содержала такое 

обоснование целей студенческого движения: «Наконец-то просыпаешься и ты, 

народ. Мы рады, что ты наконец-то понял кто и где твои враги, ты, услыша наши 

песни и крики «Долой самодержавие!», «Да здравствует свобода!» и увидя 

красное знамя, толпами стекаешься к нему. Мы давно ждем тебя, давно думаем 

о том времени, когда ты соединишься с нами и дружно пойдем на врага. За кого 

боремся мы, студенты? За всех слабых, страдающих и обиженных. Кто же 

обижен больше тебя? Был ли в твоей жизни хотя бы один день, когда тебя не 

унижали, не заставляли страдать, когда ты себя чувствовал человеком, а не 

холопом русского царя?» На основании вышеизложенного в прокламации 

задавался вопрос: «Где же враг твой?» Ответ был вполне очевиден: «Враг этот – 

самодержавие. Оно всему главная причина. Надо чтобы ты сам управлял собой, 

чтобы ты перестал быть крепостным… Ты должен сам освободить себя… 

Выходи дружными и большими толпами к нашему знамени … Чем больше нас, 

чем громче мы заявим протест, чем дружнее мы возьмемся за врага, тем скорее 

сломим его» [3, л. 107]. 

Призывы и лозунги, содержащиеся в прокламациях, распространявшихся 

в Томске после февральских событий 1903 г., нашли отклик в среде учащейся 

молодежи края. В частности, в марте 1903 г. на улицах г. Красноярска были 

обнаружены листовки с подписью «Красноярская фельдшерская школа», в 

которой учащиеся выражали полную поддержку студентам. «Мы пока не имеем 
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возможности активно протестовать против существующего самодержавного 

строя, гнет которого чувствует каждый, в ком жив дух, кто еще не согнулся под 

этим ярмом и не может примириться с диким насилием самодержавия, 

расшатывающегося все сильнее и сильнее под напором революционных сил 

русского пролетариата, – утверждалось в прокламации. – Мы заявляем свое 

сочувствие и полную солидарность с лучшей частью томского студенчества, над 

кем разразилась дикая необузданная сила самодержавной шайки... Мы 

соединимся под общим знаменем: Долой самодержавие, да здравствует 

политическая свобода» [3, л. 157-158]. 

Таким образом, сохранившиеся в центральных и местных 

архивохранилищах страны листовки и прокламации, исходившие от самих 

воспитанников учебных заведений и организаций левых политических партий, 

свидетельствуют о серьезном влиянии социалистических идей на студенческое 

движение уже в первые годы ХХ в. Видя причины выступлений вузовской 

молодежи в угнетении властью всех слоев населения, ставя своей целью 

объединение с пролетариатом в борьбе за народное счастье, выдвигая при этом 

задолго до событий 1905 г. лозунг «Долой самодержавие!», активисты 

студенческого движения объективно готовили почву для грядущей революции. 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор особенностей работы с 

аудиовизуальными документами. Также в ней рассмотрены перспективы 

развития данной группы документов. Материал будет интересен архивистам, 

документоведам и работникам музейной сферы. 

Abstract. The article is an overview of the features of working with audio-visual 

documents. It also discusses the prospects for the development of this group of 

documents. The material will be of interest to archivists, document scientists and 

Museum workers. 

Ключевые слова: аудиовизуальные документы, фотодокументы, 

электронные выставки, комплектование, Тильда 

Keywords: audio-visual documents, photo documents, electronic exhibitions, 

acquisition, Tilda 

 

Наш век по праву можно назвать временем расцвета информационных 

технологий. Каждый день мы используем компьютеры, телефоны, планшеты… 

Цифровизация оказывает влияние не только на нашу повседневность, но и на 

восприятие информации. Цифровые каналы получения информации начинают 

доминировать, а традиционный формат (бумажный, текстовый) теряет свою 
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популярность. Эту ситуацию можно объяснить не только бурным ростом 

гаджетов, но и особенностями человеческой психики. Мы легче воспринимаем 

материал, если он представлен в визуальном формате, а если мы работаем с 

видео, которое соединяет звук и изображения, скорость усвоения информации 

увеличивается.  

В связи с этим изменилась роль аудиовизуальных архивных документов. 

Их легче использовать в современных условиях, особенно в рамках 

дистанционной работы, что, несомненно, делает их объектом пристального 

внимания как исследователей, так и работников архива. По этой причине 

представляется актуальным изучить проблемы, которые существуют сфере 

комплектования и хранения данных материалов, а также рассмотреть тенденции 

развития таких документов. 

В Государственном архиве Свердловской области хранится около 70000 

фотодокументов, не говоря уже о других видах аудиовизуальных материалов. 

Они включают в себя фонды Уралмашзавода, знаменитых деятелей культуры и 

других известных личностей Свердловской области. Работа по комплектованию 

архива аудиовизуальными документами является продуктивной, однако 

существуют и определенные сложности. Например, часто в ГАСО поступают 

неатрибутированные документы, на описание которых приходится тратить 

большое количество времени. Затруднения вызывает и взаимодействие  

с источниками комплектования: не все организации и граждане готовы 

передавать документы на постоянное хранение; иногда документы попадают  

в архив в плохом состоянии. 

Возникают проблемы и с хранением аудиовизуальных документов. 

Хочется отметить трудности с организацией температурного режима хранения 

аудиовизуальных документов. Архивохранилища часто не могут соблюдать 

оптимальную температуру, которая продлевает жизнь таких документов. 

Сложности вызывает и хрупкость материалов, а также недолгий срок 

эксплуатации некоторых носителей – например, магнитных лент. 

Что касается форм использования, то аудиовизуальные документы 
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востребованы в рамках: 

- традиционных выставок. Фотодокументы ГАСО экспонируются в самом 

архиве, в музеях Урала, центре фотографии «Март». 

- электронных проектов. ГАСО публикует свои материалы в аккаунтах 

социальных сетей «Вконтакте» и «Facebook», а также создает электронные 

выставки с помощью конструктора сайтов «Тильда». Посты и электронные 

проекты пользуются популярностью, так как снабжены описанием и 

представлены в научно-популярном формате. 

- научных статей. Студенты, магистранты и аспиранты пишут на основе 

аудиовизуальных документов курсовые и дипломные работы, а также статьи. 

Исследователи собирают материал для диссертации, монографии; сотрудники 

музеев и других учреждений также используют аудиовизуальные документы для 

научных исследований. 

- сайта архива. На нем размещены статьи научных сотрудников архива, 

заметки об интересных фактах, рассказы о знаковых событиях, которые 

произошли в Свердловской области в разные годы. 

Также архив предоставляет свои материалы изданиям периодической 

печати – «Комсомольской правде» [1], порталу «The Village» [2] и другим 

средствам массовой информации. 

Хотелось бы остановиться и на перспективах развития аудиовизуальных 

документов. Мы можем предположить, что популярность аудиовизуальных 

документов будет расти, так как их легче воспринимать по сравнению с 

письменной информацией, к тому же их легко перевести в электронный формат, 

что в такие периоды, как пандемия, является преимуществом. Также можно 

сказать, что количество визуальных материалов будет увеличиваться, так как 

архив будут в основном комплектоваться за счет аудиовизуальных документов. 

Помимо этого можно отметить, что взаимодействие архива и СМИ будет 

продолжаться и приобретет новые формы. 

 

 



1362  

Список литературы: 

1. Советский Новый год: тонны пельменей и пробежки вместо шампанского. 

Комсомольская правда: сайт. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.ural.kp.ru/daily/27074.1/4145576/ (дата обращения: 03.11.2020) 

2. А-ля Рюс: Гид по ретроспективному модерну Екатеринбурга. Что такое 

«русский стиль» и какие дома сохранились в уральской столице. «The Village»: 

сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.the-village.ru/city/city guide/365179-

wooden-modern (дата обращения: 03.11.2020). 

  



1363  

 

НОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА АРХИВОВЕДЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

Ю.П. Родионов1 

1Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

NEW REFLECTIONS ON ARCHIVING 

Yu.P. Rodionov1 

1Dostoevsky Omsk State University 

  

Аннотация. В статье освещаются некоторые теоретические аспекты 

архивоведения. Выявлены и рассмотрены ошибочные суждения, встречающиеся 

в учебной литературе. Обозначен ряд актуальных проблем нормативного 

регулирования и методического обеспечения отечественного архивного дела на 

современном этапе его развития. 

Abstract. The article describes some theoretical aspects of archiving. 

Misinterpretations which occur in academic literature are pointed out and considered. 

A number of current issues of statutory regulation and methodology of national 

archiving at the present stage of development is defined.  

Ключевые слова: архивоведение, архивный фонд, экспертиза ценности 

документов. 

Keywords: archiving, archival fund, inspection of document value. 

 

Название настоящей статьи нельзя считать случайным. Статья является 

своеобразным продолжением размышлений, опубликованных в 2013 г. в 

сборнике материалов III Международной конференции "Документ в контексте 

истории" [1]. В частности, в ней речь шла об ошибках, допущенных 

авторитетным авторским коллективом из РГГУ (Е.В. Алексеевой, Л.П. 

Афанасьевой и Е.М. Буровой), при изложении в учебном пособии по 

архивоведению для учреждений СПО вопроса об организации документов и дел 

Архивного фонда РФ, трех его уровнях [2]. Вместе с тем отмечалось, что в 

последних изданиях учебного пособия наметилось исправление ошибочных 
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суждений авторов. В полной мере исправить неточности в этом вопросе им 

удалось лишь при написании вузовского учебника "Архивоведение: теория и 

методика", вышедшего первоначально в 2012 г. [3], а затем в 2016 г., уже в 

расширенном и обновленном варианте [4].  

Но, как говорится, "джинн был выпущен из бутылки". В целом ряде 

учебных изданий по архивоведению ошибки, которые названные авторы 

исправили, продолжали тиражироваться их коллегами из других учебных 

заведений России. Оставим в стороне продукцию низкого качества, а обратимся 

к работам известных специалистов. К числу таких, бесспорно, относятся 

уважаемые в научном сообществе петербургские профессора Д.И. Раскин и А.Р. 

Соколов, подготовившие учебник "Архивоведение" для академического 

бакалавриата [5]. Они повторяют неправильное определение фондирования, 

считая его организацией документов в пределах архивного фонда. По сути, Д.И. 

Раскин и А.Р. Соколов относят фондирование к третьему уровню классификации 

и систематизации документов Архивного фонда Российской Федерации. Между 

тем его следует относить ко второму уровню - организации документов и дел 

Архивного фонда РФ в пределах архивов. Влияние признанных авторитетов из 

РГГУ на их ошибочное мнение, на наш взгляд, несомненно.  

При написании учебной литературы приходится ориентироваться на 

современные нормативные и методические документы, даже если в них 

допущены весьма спорные положения. В качестве примера хочется указать на 

такой критерий экспертизы ценности документов (ЭЦД), как подлинность. 

Антонимом к нему в архивоведении является слово "копия" (в источниковедении 

- "подделка"). Здравый смысл подсказывает, что архивоведческий критерий 

подлинности следует включать в группу критериев внешних особенностей 

документов. И следуя этому смыслу, в своем учебном пособии для студентов 

колледжей Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева и Е.М. Бурова отнесли (во всех 

изданиях) данный критерий к этой группе. А в вузовском учебнике (2012 и 2016 

гг.) они свою позицию изменили, отнеся критерий "подлинность" к группе 

критериев содержания документов. Примечательно, что в этом конкретном 
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случае они поступили так, как и должен поступать автор учебного пособия, т. е. 

излагать материал с обязательным учетом актов нормативного характера. Дело в 

том, что в январе 2007 г. был принят нормативный правовой акт "Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук". В нем критерий подлинности отнесен 

к группе критериев содержания документов. Не могли же Е.М. Бурова, Е.В. 

Алексеева и Л.П. Афанасьева игнорировать это обстоятельство! Думается, что в 

общении со студентами на лекционных и практических занятиях они критически 

отзывались о таком решении разработчиков названных Правил. 2 марта 2020 г. 

приказом Руководителя Росархива А.Н. Артизова утверждены новые 

аналогичные правила. Фрагмент о группах критериев экспертизы ценности и их 

составляющих в них отсутствует. Это вызывает чувство удовлетворения, 

поскольку при подготовке учебных изданий авторы впредь могут, излагая сюжет 

о критериях ЭЦД, следовать логике, а не букве нормативного правового акта.  

В терминологическом госстандарте, принятом в 2013 г. и введенном в 

действие с марта 2014 г., встречаются два различных термина - "подлинный 

документ" и "подлинник документа". Однако в ходе архивоведческой 

экспертизы не решается вопрос о подлинности документа в источниковедческом 

смысле. Архивисты отдают предпочтения подлинникам, а не копиям. 

Содержание и тех, и других тождественное.  

В наших "старых" размышлениях на темы архивоведения в 2013 г. 

содержится критика дефиниции "архивный фонд" [1, с. 135], закрепленной не 

только в ГОСТ, но и в федеральном законе № 125 "Об архивном деле в 

Российской Федерации" от 22 октября 2004 г.: "Архивный фонд - совокупность 

архивных документов, исторически или логически связанных между собой" [6]. 

Главное наше возражение заключается в том, что в такой формулировке (а она 

дана во всех редакциях закона) стираются грани между фондом и коллекцией. 

Авторы вузовского учебника по архивоведению из РГГУ (Е.М. Бурова, Е.В. 
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Алексеева, Л.П. Афанасьева) приводят это определение из федерального закона. 

Возможно, по той же самой причине, что и в случае с критерием "подлинность", 

они не выражают отрицательного отношения к законодательному толкованию 

термина. Однако, по сути, авторский триумвират не согласен с таким 

определением. Наш вывод основывается на следующем. В разделе об 

организации документов в пределах архивов (второй уровень) справедливо 

отмечается, что организация документов по исторически сложившимся 

комплексам закрепляется созданием фонда, а организация документов по 

тематическим и другим логическим признакам выражается в создании 

коллекции [3, с. 79; 4, с. 116]. И все рассуждения авторов, связанные с понятиями 

"архивный фонд" и "архивная коллекция", с которыми нельзя не согласиться, 

свидетельствуют о том, что в их учебнике дефиниция федерального закона № 

125 2004 г. является терминологическим анахронизмом.  

Чрезвычайно интересную попытку показать, что диссонанса в 

интерпретации термина "архивный фонд" в отечественном архивном праве и 

архивоведении не существует, предприняли упоминавшиеся выше Д.И. Раскин 

и А.Р. Соколов. Они разделили понятие "фонд" на видовое и родовое. Вначале в 

их учебнике рассматривается видовое понятие архивного фонда. Авторы 

отмечают, что "под архивным фондом подразумевается исторически, т.е. 

объективно сложившаяся совокупность документов, явившаяся результатом 

деятельности учреждения или лица" [5, с. 69-70]. Это безукоризненно точная 

дефиниция фонда. Д.И. Раскин и А.Р. Соколов приводят еще одно определение, 

более расширенное, но по своей сути идентичное приведенному выше: 

"Архивный фонд – комплекс документов, отложившихся в результате 

деятельности определенного учреждения, организации, предприятия или лица, 

имеющих историческое, научное, политическое, народнохозяйственное, 

юридическое, культурное или иное значение" [5, с. 71].  

В другом разделе своего учебника по архивоведению петербургские 

профессора приводят известное нам определение архивного фонда, которое 

содержится в законе "Об архивном деле Российской Федерации". Чтобы снять 
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противоречия дефиниций, они заявляют, что в законе дано родовое понятие 

архивного фонда, включающее архивный фонд в узком смысле, а также 

коллекцию. В этом случае, по их мнению, классическое определение архивного 

фонда оказывается видовым, а расширенное (в законе) - родовым [5, с. 87-88]. 

С авторитетными специалистами можно согласиться во всем, кроме 

одного. По нашему убеждению, разработчики федерального закона об архивном 

деле так глубоко не рассуждали. Между тем в терминологическом стандарте 

2013 г. речь идет только о видовом понятии "архивный фонд", поскольку вслед 

за этим определением дается определение архивной коллекции. А это видовое 

понятие воспроизводит дословно дефиницию федерального закона "Об 

архивном деле в Российской Федерации", которое Д.И. Раскин и А.Р. Соколов 

считают родовым.  

Таким образом, понятийный аппарат архивоведения нуждается в 

совершенствовании. Нечеткие или ошибочные формулировки способствуют 

тому, что они массово тиражируются в учебниках и учебных пособиях. Если при 

допущении исключительно авторских ошибок имеется возможность их 

исправления в последующих изданиях, то нормативно-методические неточности 

могут быть исправлены на ином уровне - т.е. теми, кто профессионально 

занимается составлением проектов нормативных и методических документов, в 

частности, по архивному делу, и их принятием.  
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на ряде возможных 

источников по изучению досуга обучающихся 1-й и 2-й Омских школ 

прапорщиков, излагается их содержание, дается положительная оценка их 

информационного потенциала. 

Abstract. The article focuses on a number of possible sources for studying the 

leisure of students of the 1st and 2nd Omsk schools of warrant officers, sets out their 

content, gives a positive assessment of their information potential. 

Ключевые слова: источники, Первая мировая война, 1-я и 2-я Омские 

школы прапорщиков, досуг. 

Keywords: sources, World War I, 1st and 2nd Omsk schools of warrant officers, 

leisure. 

 

Досуг обучающегося – это не только время, свободное от овладения 

учебным материалом в самом широком его понимании; это определенный набор 

рекреационных мероприятий в экстраординарных условиях войны по 

завершению которых обучающийся мог бы посвятить себя главному – 

образовательному процессу.  
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Для изучения досуга обучающихся 1-й и 2-й Омских школ прапорщиков в 

гг. Первой мировой войны следует обратиться к фондам Российского 

государственного военно-исторического архива (далее – РГВИА), 

Исторического архива Омской области (далее – ИсАОО), а также к фондам 

Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

(далее – ОГОНБ им. А.С. Пушкина) – учреждениям, где отложились основные 

документы и материалы личного происхождения, имеющие непосредственное 

отношение к заявленному предмету статьи. 

Так, фонд № 2003 «Штаб Верховного главнокомандующего (Ставка)» 

РГВИА дает нам понимание того, что помимо будничных дней, когда 

обучающийся был предоставлен сам себе в строго регламентированные часы 

послеобеденного отдыха (начало обеда – в 16 час. [1, л. 46]), существовавшее 

Положение о школах подготовки прапорщиков пехоты, утвержденное Приказом 

по Военному ведомству № 82 от 13 февраля 1916 г., оговаривало, что «занятия в 

школах не производятся в воскресные дни и в следующие праздники: а) 1-го и 6-

го (Богоявление Господне. – А. С.) Января. б) 25-го Марта (Благовещение 

Пресвятой Богородицы. – А. С.). в) В пятницу и субботу Страстной недели. г) 

Первые два дня Св. Пасхи. д) 6-го Мая (рождение Николая II – А. С.). е) 6-го 

Декабря (память Св. Николая Чудотворца, тезоименитство Николая II. – А. С.). 

ж) Первые два дня Рождества Христова» [2, л. 315]. Так, если в будничные дни 

сигнал «подъем» подавался в 6 час. 30 мин., то в воскресные дни – в 8 час., и т.п. 

[1, л. 46]. Таким образом, мы видим, что в последнем случае – воскресные и 

праздничные дни – время досуга значительно увеличивалось. 

Существенное представление о будничном досуге обучающихся 1-й и 2-й 

Омских школ прапорщиков дают фонд № 1450 «Штаб Омского военного округа» 

РГВИА и фонд № 197 «1-я Омская школа прапорщиков Военного министерства» 

ИсАОО. 

Так, фонд № 1450 РГВИА сообщает, что в 1-й и 2-й Омских школах 

прапорщиков функционировали т.н. «чайные», где разрешалось пить чай, «имея 

все собственное» [1, л. 43об.]. Чайные были открыты ежедневно с 17 и до 19 час. 
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вечера, а в воскресные и праздничные дни – с 13 и до 19 час. вечера [1, л. 45]. «В 

чайной юнкера по требованию получают необходимую посуду и кипяток из 

кипятильника, чай, сахар и другие продукты должны иметь свои» [1, л. 45].  

Отдельно стоит сказать о спиртных напитках и азартных играх. 

Инструкция распорядка жизни обучающихся 1-й и 2-й Омских школ 

прапорщиков, составленная летом 1917 г. особой комиссией под 

председательством генерал-майора А. Н. Рыбакова и отложившаяся в фонде № 

1450 РГВИА, оговаривала, что «принос и употребление спиртных напитков, игра 

в карты, кости и всякие другие игры [воспрещается]» [1, л. 40].  

Что касается свиданий с родственниками, это – наряду с увольнениями в 

отпуск – и сейчас одна из немногих отрад в жизни солдата-срочника. Если 

Инструкция для обучающихся 1-й Омской школы прапорщиков (фонд № 197 

ИсАОО), которая относилась к концу 1915–первой половине 1916 гг., в 

первоначальной своей редакции гласила, что свидание с родственниками могло 

происходить ежедневно с 17 и до 19 час. вечера в указанном дежурным по школе 

офицером месте, то в последствии, в соответствии с Приказом по 1-й Омской 

школе прапорщиков № 63 от 1 марта 1916 г. (фонд № 197 ИсАОО), свидания 

дозволялись только по средам в тоже время [3, л. 109, 109об.]. К 1917 г. ситуация 

в этом отношении несколько изменилась. Так, свидания с родственниками 

дозволялись уже ежедневно с 17 и до 22 час. вечера [1, л. 44об.]. Свидание вне 

этого времени допускалось дежурным по школе офицером только в экстренных 

случаях. Вышеназванная Инструкция распорядка жизни обучающихся 1-й и 2-й 

Омских школ прапорщиков (№ 1450 РГВИА) гласила, что «в приемной комнате 

воспрещается (так в тексте. – А. С.) громкие разговоры, а равно сидеть в пальто, 

шапке и галошах» [1, л. 44об.]. 

Несколько слов следует сказать об увольнении в отпуск. Бывший 

обучающийся 1-й Омской школы прапорщиков Д. К. Овсянкин в своих 

воспоминаниях (ОГОНБ им. А.С. Пушкина) так оговаривал этот момент: «Нас 

совершенно изолировали от города. Посетители не допускались до истечения 

шестинедельного срока. Давать увольнительные записки никто не имел права 
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даже по особо уважительным причинам. <…> 

Прошли тяжкие шесть недель. Разрешили отпуска. В первый вечер 

получили увольнительные записки сто двадцать человек, а ушли в город только 

тринадцать, остальные не выдержали установленного испытания у дежурного 

офицера и он отобрал записки» [4, с. 50, 51]. 

Инструкция для обучающихся 1-й Омской школы прапорщиков (фонд № 

197 ИсАОО) в своей первой редакции гласила, что обучающиеся могут быть 

уволены в отпуск с разрешения ротного командира и с доклада фельдфебеля 

ежедневно с 17 и до 21 час. вечера, а в праздничные дни – по окончании 

богослужения до 21 час. вечера. Впоследствии, в соответствии с Приказом по 1-

й Омской школе прапорщиков № 63 от 1 марта 1916 г., указанное время было 

скорректировано; теперь обучающиеся могли быть уволены в отпуск только по 

средам с 17 и до 21 час. вечера [3, л. 109, 109об.]. К 1917 г. обучающиеся могли 

пользоваться отпуском «ежедневно по окончании занятий и [в] свободные от 

учебных занятий и нарядов [часы]» [1, л. 45об.]. 

Как сообщает все тот же фонд № 197 «1-я Омская школа прапорщиков 

Военного министерства» ИсАОО, увольнение в отпуск для обучающихся, по 

крайней на 1916 г., имело свои ограничения. Так, посещение утренних 

спектаклей и концертов в городском театре и общественном собрании без 

особого на то разрешения было запрещено. В случае же соизволения 

вышестоящего начальства обучающиеся могли занимать места в зрительном зале 

не ближе седьмого ряда партера, а в ложах могли быть только с родителями и/или 

родственниками. Было также запрещено посещение клубов, маскарадов, 

ресторанов-кафе «Дима» и «Афинский», кофейни «Зонова», платных публичных 

гуляний, трактиров, буфетов, бильярдных, постоялых дворов и чайных лавок [3, 

л. 109, 109об.].  

Наконец, материалы личного происхождения [4, 5], составляющие 

книжный фонд ОГОНБ им А.С. Пушкина, затрагивают такой деликатный вопрос 

в жизни обучающихся, как вопрос проституции. В своих воспоминаниях и Д. К. 

Овсянкин, и М. М. Басов – бывшие воспитанники 1-й и 2-й Омских школ 
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прапорщиков, соответственно, – так свидетельствуют об этом. «Совершенно 

другие порядки существовали в соседней, Второй школе прапорщиков, которую 

возглавлял полковник [Бронислав Петрович] Горский. Дисциплина там 

отличалась от нашей. Дважды в месяц устраивались вечера, и каждому юнкеру 

разрешалось приглашать женщину» [4, с. 52]. «Вырвавшись из казармы, из 

солдатской среды, став уже полуофицерами – они прежде всего занялись… 

действительно танцами. И все три месяца по вечерам из здания не то бывшей 

конюшни, не то солдатской столовой <…> неслись звуки разбитого пианино и 

топот сотен ног. И после таких трудов и такой учебы – на бульвар, в сады – чтобы 

ко дню своего выпуска, этой цели, заслонявшей все и вся – найти проститутку!» 

[5, с. 85]. 

Подводя итог данному исследованию мы можем сказать, что источники, 

которые были задействованы нами [1, 2, 3, 4, 5], достаточно полно отражают 

тематику досуга обучающихся 1-й и 2-й Омских школ прапорщиков, 

свидетельствуя о том, что она была в определенной степени ограниченной, во 

многом стандарта и ожидаема. 
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Аннотация. Эта статья посвящена проблеме реорганизации музея истории 

Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ). В ней 

рассматриваются вопросы сохранения и использования документальных 

источников, хранящихся в его фондах, рассказывается о попытке ликвидации 

музея в 2018 г. 

Abstract. This article focuses on the problem of reorganization of the Museum 

of history of Omsk state agrarian University (OmGAU). It discusses the preservation 

and use of documentary sources stored in its collections, and describes the attempt to 

liquidate the Museum in 2018. 

Ключевые слова: музей, Омск, аграрный университет, реорганизация. 

Keywords: museum, Omsk, agrarian university, reorganization. 

 

Ликвидация любого музейного комплекса – всегда трагедия. В 

зависимости от целей организаторов и сопротивления общества она 

осуществляется в форме физического уничтожения или многократных 

ресистематизирующих и десистематизирующих процессов, вплоть до полной 
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потери внутренних управляющих и контрольных функций. Восстановление 

названных функций, то есть подбор новых кадров, освоение сохранившихся 

фондов, выстраивание взаимосвязей и сфер ответственности растягивается во 

времени и зависит от уровня (масштабов) реформируемой системы. Запуск 

нового ликвидационного витка обнуляет достижения. При этом уходят 

профессионалы: из-за некомфортных условий или давления администрации. Всё 

это уменьшает эффективность новой системы. 

В декабре 2018 г. на основании решения учёного совета ОмГАУ, 

закреплённого приказом ректора О.В. Шумаковой, вузовские музеи были 

ликвидированы, а их «полномочия и функции» переданы одной из 

непрофильных кафедр – философии, истории, экономической теории и права 

экономического факультета (заведующая Н.Д. Скосырева), не имеющей опыта 

музейной работы. Фактически, музей истории ОмГАУ закрывался и ранее. В 

июле 2003 г. была разобрана его экспозиция, а заведующий, отказавшийся 

увольняться, был переведён на работу в воспитательный отдел. С 2003 по 2005 

гг. музейные фонды не без экспозиционных потерь претерпели три переезда по 

временным хранилищам (подвал, кладовка, учебная аудитория). Эти мытарства 

подавались под благовидным предлогом – создания на базе «музея истории 

ОмГАУ» Музея истории Управления (Министерства) Минсельхоза Омской 

области (договор подписан ректором Н.М Колычевым 18 марта 2003 г.). Правда, 

для последнего сразу не нашлось ни денег, ни подрядчика.  

Когда со спонсорской помощью в 2005 г. музей вернулся в прежнее 

помещение, и там начались ремонт и установка новых стендов и витрин, 

подрядчики, оформлявшие первый зал (музей истории сельхозинститута), не 

были удовлетворены расчётом и в отместку изрезали экспозиционные знамёна и 

унесли две электропереноски. Витрины здесь собраны наспех, центральную 

(глухую), с толстым стеклом, украсили следы грязных рук. Оттереть её было 

нельзя, не разрушив (сейчас она частично разобрана). Неправильно была 

рассчитана и площадь подиумов под мебель. Собирать экспозицию пригласили 

пенсионера, первого руководителя музея И.В. Мишкину, из-за спешки вынудив 



1376  

её согласиться приклеивать к стендам оригиналы документов. Часть книг к 

стендам прибили гвоздями. Осенью 2005 г. работу принимал ректор Н.М. 

Колычев. По свидетельству О.А. Милищенко, посмотрев поверх голов 

присутствующих, он спросил: «А где та бабушка, которая здесь экскурсии 

проводит?» (имел ввиду создателя экспозиции И.В. Мишкину, которая за его 

подписью была уволена ещё в ноябре 1997 г.). В музее Мишкина больше не 

появлялась, с горечью вспоминая, что произошло с его экспонатами. 

Второй зал (музей истории Минсельхоза) оформлялся другим 

подрядчиком добротно и качественно. В мае 2006 г. было торжественное 

открытие всего музея (или двух музеев, если рассматривать экспозицию второго 

зала как отдельный музей, каковым он фактически и был). Интересно, что в июне 

2006 г. О.А. Милищенко вновь предлагали уволиться, а осенью того же года оба 

помещения залило горячей водой с четвёртого этажа. Мебель пришлось 

реставрировать. Многие фотографии и документы остались в разводах. 

Линолеум на полу от воды повело. До 2018 г. музей пережил ещё несколько 

административных реорганизаций и хозяйственных неурядиц, ухудшивших как 

сохранность фондов, так и работу с ними. Лишь в 2012 г., с рядом нарушений, 

была проведена первая после 1998 г. опись фондов. 

Несмотря на сложности, работа с документами в музее продолжалась. 

Последним по времени и наиболее интересным проектом стал грант РФФИ 

«Научные и образовательные проекты государства в контексте колонизации 

Азиатских окраин: омские площадки и эксперты первой трети XX в.». Работу в 

музее ОмГАУ осуществляла кандидат исторических наук, доцент Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского Н.Г. Суворова. В этом 

проекте вводилась в научный оборот и анализировалась обширная коллекция 

личных документов первого поколения преподавателей Омских институтов, 

сохранившаяся в музее истории ОмГАУ и представляющая широкий спектр 

вопросов: от биографий и повседневности (учебной, бытовой), до эволюции 

бланков и реквизитов документов [1]. 

В 2018 г. решение о ликвидации музеев ОмГАУ было странным образом 
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объяснено необходимостью «…создания единого элемента системы управления 

образовательным процессом… и усиления контроля за учебной и методической 

деятельностью университета…» [2]. Организаторы ликвидации даже не 

потрудились познакомиться с ликвидируемым, поэтому в приказе была вовсе 

забыта экспозиция Минсельхоза. Однако неожиданно для руководства 

сопротивление им оказал заведующий одного из ликвидируемых музеев О.А. 

Милищенко. Он в буквальном смысле заставил начальство оправдываться. 

Именно после его публичного возмущения и привлечения прессы [См., напр.: 3], 

обращения в общественные организации, профсоюз, в министерства сельского 

хозяйства, культуры, образования, в Музейный фонд и т. д. инициаторы 

ликвидации заговорили о развитии университетского музейного комплекса, а не 

его упразднении в ОмГАУ [4]. При этом «методические» аргументы 

уничтожения музея отступили на второй план. 

Посчитал нужным высказаться и бывший ректор ОмГАУ Н.М. Колычев, 

заявивший, что ликвидировать музеи решили в целях интеграции и создания 

«единой системы управления университетским хозяйством, в том числе и 

воспитательным процессом. …Это нормальный процесс!» [5]. О.А. Милищенко 

выступил против, то есть выступил против «нормального процесса»! Считая 

воспитательный процесс одним из хозяйственных, мнение зав. музеем Н.М. 

Колычев назвал «альтернативным». Якобы О.А. Милищенко неправильно 

отождествляет приказ о ликвидации музеев с их ликвидацией. И, хотя, протестуя, 

он лишь повторял формулировки официального распоряжения, это в глазах 

бывшего ректора слишком субъективно и эмоционально. 

Отсутствие «эмоциональной» и «субъективной» реакции делает 

уничтожение безнаказанным, как, например, это случилось с поручением 

ректора Н.М. Колычева уничтожить 12 июня 2007 г. располагавшуюся с 1923 г. 

перед главным корпусом ОмГАУ старейшую за Уралом астрономическую 

площадку (информация о работе площадки хранилась в музее). С 1925 г. 

площадка входила в сеть важных наблюдательных станций АН СССР и 

охранялась законом. Исполнял поручение и организовывал снос один из 
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проректоров – С.Л. Петуховский, впоследствии сменивший Колычева на посту 

ректора. Первым проректором при Колычеве одно время был В.А. Полевых, ещё 

в 1983 г. прославившийся тем, что распорядился уничтожить (закрасить синей 

краской) сохранившиеся в главном корпусе дореволюционные фрески домовой 

церкви Омского среднего сельскохозяйственного училища. 

Окончательное решение музейного вопроса в ОмГАУ существенно 

облегчили уход из жизни или тяжёлая болезнь ветеранов вуза, хранивших его 

историю. 10 июня 2010 г. мы простились с художником-организатором музея 

А.С. Вахрамеевым, 7 июня 2011 г. года ушёл из жизни ректор-основатель музея 

профессор Г.П. Сапрыгин. В ноябре 2018 г. умерла первый директор музея, его 

хранительница И.В. Мишкина. А 13 сентября 2020 г. после тяжёлой болезни 

скончался парторг сельхозинститута С.В. Чусов, тот кто идейно поддерживал 

музейную работу и остро переживал её проблемы. 24 февраля 1981 г., в день 

рождения Омского сельскохозяйственного института (1918 г.), именно он и 

ректор Г.П. Сапрыгин открывали музей, разрезая перед ветеранами красную 

ленточку в 319 аудитории первого корпуса… 

Развитие информационных технологий, а в 2020 г. и осложнение 

эпидемической ситуации в стране должны были подстегнуть обещанные новым 

руководством музея перевод его фондов в виртуальный формат и 

стимулирование исследовательской работы. Однако на деле всё ограничилось 

имитацией. Ещё в 2017 г. руководителем НКО «Духовно-нравственное 

просвещение» им. А.И. Петрова С.Н. Юрловым был записан виртуальный тур, 

который отдельным плейлистом в августе-сентябре 2017 г. он выложил на своём 

Youtube-канале (9 видео, из них по музею истории всего 3 на 8, 12 и 44 мин., 

другие – о зоологическом, анатомическом, паразитологическом и др. музеях вуза 

от 3 до 14 мин. каждый), ссылку на материал закрепили на сайте ОмГАУ [6]. 

Видео здесь в плохом разрешении, плейлист с 2017 г. не обновлялся. В 

дальнейшем «виртуальность» музея стали обеспечивать немногочисленные 

ролики по 1,5-2,5 мин., размещённые на хостинге Youtube (при том, что прежде 

музей вёл два интернет-сайта [7] и имел своё периодическое издание – «Огни 
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Сибаки», выходившее с мая 2008 г.). 

Ролики посвящены случайным предметам и рассказывает о них 

преподаватель Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

О.А. Ландик, занимающаяся музеем истории ОмГАУ по совместительству. К 

примеру, в 2019 г. она показывала несколько печатных машинок или самоваров, 

плакаты, разложенные на полу (!), пересказывая энциклопедию, – что это такое, 

вместо рассказа о людях и событиях через эти предметы (это в год 140-летия 

гордости ОмГАУ, учёного и педагога П.Л Драверта). Или, например, в 2020 г., к 

юбилею Победы, в ролике со странным названием «Телеграмма Сталина в 

ОмГАУ» демонстрировала квитанцию, по которой «гражданин Гинц А.С.» 

передал в Фонд обороны тёплые вещи [8], без объяснения, как в 1941 г. И.В. 

Сталин мог писать в ОмГАУ (видимо, сразу им. П.А. Столыпина) или, что 

упомянутый «гражданин» на самом деле – один из известнейших омских учёных, 

преподаватель ОмСХИ, доцент и почти 40 лет руководитель кафедры 

гидравлики, один из создателей и попечителей (как член музейного совета) того 

самого музея, где этот ролик записан. 

Всё это последствия уничтожения музея истории, которое вопреки 

обещаниям всё же состоялось. Музей – не собрание предметов и бумаг, это 

человек, который может о них рассказать, понять и объяснить их ценность. Без 

такого человека ни исследователь, ни рядовой посетитель ничего не узнают, а 

сохранность музейных фондов будет под большим вопросом. 
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Аннотация. Выявлены информативные возможности воспоминаний 

участников общественного движения в Сибири в начале ХХ в. как исторического 

источника. Отмечено, что мемуарная литература способна расширить 

имеющиеся представления по целому ряду аспектов общественного движения в 

крае в указанный период.  

Abstract. The informative capabilities of memoirs of participants of the early 

XX century social movement acting as the primary historical source are defined. It’s 

pointed out that memoirs are able to broaden current understanding of many aspects of 

social movement in the region (kray) concerning the period discussed.  

Ключевые слова: воспоминания, общественное движение, Сибирь, начало 

ХХ в., исторический источник. 

Keywords: memoirs, social movement, Siberia, early XX century, primary 

historical source.  

 

При изучении общественного движения в Сибири в начале ХХ в. наряду с 

документами политических партий и общественных организаций, материалами 

делопроизводства правоохранительных органов царских властей, 

периодической печатью важно использовать и такую группу исторических 

источников как воспоминания участников и очевидцев событий тех лет. 
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Значительная часть из них была опубликована еще в 1920-е – 1930-е гг., другие 

– позднее, а некоторые, в силу целого ряда причин, вышли в свет на рубеже ХХ 

– ХХI вв. Большинство опубликованных мемуаров посвящены событиям первой 

российской революции 1905 – 1907 гг. в Сибири. Кроме того, внимание авторов 

привлекли Ленские события 1912 г. и прочие наиболее яркие проявления 

общественного движения в крае в годы нового революционного подъема и 

первой мировой войны. Опубликованные воспоминания представлены прежде 

всего трудами участников социал-демократического и рабочего движения, а 

также бывших политссыльных большевиков. В процессе исследовательской 

работы по изучению общественного движения в Сибири в начале ХХ в. историки 

наиболее часто обращались и обращаются к воспоминаниям Н.Н. Баранского о 

социал-демократическом движении в зауральском регионе накануне и в годы 

первой российской революции, А.А. Ансона и А.А. Мельникова о событиях 1905 

г. в Красноярске, М. Мишина о деятельности Тюменской организации РСДРП в 

1905 – 1917 гг., А.И. Галунова о революционном движении в Новониколаевске с 

1900 по 1912 гг., Ивана Бабайлова о партийной работе в Чите с 1909 по 1913 гг., 

Ф.М. Сенюшкина о распространении большевистских газет «Звезда» и «Правда» 

среди черемховских шахтеров, П.Н. Баташева и М.И. Лебедева о Ленских 

событиях 1912 г., а также к мемуарам Н. Чужака (Насимовича), А.К. Плисса, 

М.А. Буйко, П. Тузовского, ряда других авторов.  

И это далеко не полный перечень мемуаристов, свидетельства которых в 

той или иной мере представляют интерес для разработки различных аспектов 

указанной темы. В частности, чтобы избежать одномерных оценок, необходимо, 

наряду с воспоминаниями участниками социал-демократического движения, 

использовать и те немногие мемуары, которые вышли из под пера общественных 

деятелей Сибири другой идейно-политической ориентации. В этой связи укажем, 

например, на воспоминания бывшего эсера С.П. Швецова о культурном 

значении политической ссылки в Западной Сибири, его товарища по партии И. 

Гольдберга о революционных событиях в крае в начале ХХ в., а также на 

мемуары известного представителя либерального движения Восточной Сибири 
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И.И. Попова «Забытые иркутские страницы: записки редактора». Если 

воспоминания бывших эсеров С.П. Швецова и И. Гольдберга были 

опубликованы в 1920-е гг., то мемуары И.И. Попова длительное время 

оставались в рукописи и были изданы в Иркутске лишь в 1989 г.  

Мемуарная литература является неоднородной и по своей конкретно-

фактической основе. Многие авторы излагали свои воспоминания, всецело 

доверяя памяти, которая была для них единственным источником при описании 

событий. Вместе с тем некоторые мемуаристы, не полагаясь на память, еще до 

написания воспоминаний и в процессе работы изучали архивные документы и 

использовали уже имевшуюся исследовательскую литературу. Такие 

воспоминания, несомненно, более достоверны и информативны. В качестве 

примера в данной связи можно назвать воспоминания Н.Н. Баранского, А.А. 

Мельникова, Ф.М. Сенюшкина и некоторых других авторов. 

Опубликованными воспоминаниями не ограничивается круг мемуарных 

источников. Немало воспоминаний вплоть до настоящего времени не 

опубликованы и хранятся в местных архивах. То, что они сохранились является 

результатом деятельности Комиссии по истории партии (Истпарта), которой в 

1920-е – 1930-е гг. был осуществлен сбор письменных свидетельств участников 

революционных событий [1, с. 73]. В истпартовских фондах бывших партийных 

архивов, а ныне Центрах документации новейшей истории ряда краев и областей 

Сибири, сохранились воспоминания, в которых освещаются отдельные эпизоды 

из деятельности местного социал-демократического подполья, рассказывается о 

возникновении профсоюзов и кооперативов, о классовых выступлениях рабочих 

и т.п. В целом, благодаря воспоминаниям можно получить значительный 

конкретно-фактический материал, позволяющий расширить имеющиеся 

представления по тем или иным вопросам общественного движения в Сибири в 

начале ХХ в. и, прежде всего, по истории местной социал-демократии и рабочего 

движения. Однако следует помнить, что некритический подход к мемуарам 

чреват серьезными ошибками. Дело в том, что воспоминания писались спустя 

определенный, иногда довольно продолжительный, срок после истечения 
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событий. Память порой подводила мемуаристов, поэтому в воспоминаниях 

встречаются фактические неточности, а сами события нередко смещены во 

времени. 

Так в воспоминаниях одного из активных участников революционного 

движения в Забайкалье Ивана Бабайлова содержится утверждение, что накануне 

1 мая 1910 г. социал-демократы Читы напечатали листовки и «усеяли ими город 

и вокзал» [2, с. 77-78]. Данный факт заимствовал из воспоминаний И. Бабайлова 

и привел в своей работе исследователь А.А. Мухин [3, с. 207]. Однако на самом 

деле 1 мая 1910 г. в Чите и на железнодорожной станции полицией было 

обнаружено всего лишь 7 экземпляров прокламаций [4, л. 126, 302]. Это 

заставляет сомневаться в утверждении Ивана Бабайлова о массовом 

распространении агитационных листков среди населения города. Только 

тщательная работа с мемуарами, сопоставление содержащихся в них сведений с 

фактическим материалом, почерпнутым из других источников, помогут 

избежать ошибок в исследовательской работе. 
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аутентичного документального наследия, неоспоримо являются важным звеном 

в системе научной коммуникации. В фондах бюджетного учреждения Омской 

области «Исторический архив Омской области» (далее БУ ИсА) на сегодняшний 

день содержится около 2 044 тыс. единиц постоянного хранения (дел), 

свидетельствующих об освоении и развитии Омского региона с XVIII в. по 

настоящее время и части территории Средней Азии XVIII-XIX вв. 

История развития научной коммуникации архива весьма интересна, 

насыщенна и достойна отдельного исследования. Одним из её фрагментов 

является состоявшееся в г. Омске 6 марта 1926 г. очередное собрание общества 

краеведения, на котором «ввиду большой научной ценности архива» было 

высказано пожелание о необходимости создания условий, дающих 

«возможность научной обработки имеющихся материалов посторонними архиву 

научными силами, а также ускорении работ по приведению в известность и 

ясность всех неразработанных до сего времени материалов для наиболее 

широкого использования их в целях изучения края» [1]. 

При рассмотрении темы воспользуемся одним из определений термина 

«научная коммуникация», по которому она «представляет собой особым образом 

упорядоченную систему социальных взаимодействий, направленных на поиск, 

накопление и распространение научных знаний об окружающей 

действительности, осуществляемых посредством различных каналов, средств, 

форм и институтов коммуникации» [2]. 

На сегодняшний день компонентами структуры научной коммуникации 

БУ ИсА являются непосредственные, опосредованные (с использованием 

средств тиражирования информации) и смешанные связи. Непосредственная 

коммуникация, в виде прямого информационного контакта, прежде всего, 

осуществляется в процессе обеспечения доступа и организации работы 

исследователей с архивными источниками. В настоящее время для поиска 

необходимых документов исследователи имеют возможность пользования 

научно-справочным аппаратом архива (путеводители, справочники, 

тематические обзоры и перечни, описи дел) как при посещении читальных залов, 
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так и дистанционно на официальном сайте учреждения. 

Анализ работы свидетельствует, что в 2015-2019 гг. 12 % посещений 

читальных залов БУ ИсА осуществлялось пользователями в рамках научных 

исследований, 26 % – с целью подбора материалов для подготовки изданий по 

краеведческой иной социально-культурной тематике. Зачастую копии архивных 

документов предоставляются по письменным запросам граждан. Учитывая 

предоставление данной услуги на платной основе, преимущественно она 

востребована иногородними исследователями. 

Классическими формами непосредственных связей БУ ИсА с 

представителями научного сообщества являются личные беседы, очные научные 

дискуссии, публичные лекции, консультации, презентации научно-

исследовательских проектов и изданий. Следует отметить, что на сегодняшний 

день в БУ ИсА трудятся и осуществляют указанную деятельность, помимо 

прочих специалистов, 3 работника, имеющих учёную степень «кандидат 

исторических наук». 

Нередко следствием сотрудничества архива с учёными становится их 

участие в комплектовании архива, в том числе путем создания фондов личного 

происхождения. В БУ ИсА хранятся личные фонды представителей разных 

направлений омской науки, в числе которых 21 доктор наук и 16 кандидатов 

наук, как ушедших из жизни, так и тех, кто продолжает свою деятельность. 

Научная коммуникация осуществляется и через опосредованные связи. В 

целях противодействия фальсификации отечественной истории, популяризации 

знаний о прошлом реализуются издательские проекты, ежегодно публикуются 

материалы в научных журналах «Отечественные архивы», «Вестник архивиста», 

«Вестник ВНИИДАД», «Сибирский архив», «Омский научный вестник» и др. 

[3]. Среди издательских проектов архива следует отметить научно-справочное 

издание «Белые офицеры – Красная власть»: именной указатель к фондам 

Исторического архива Омской области (конец 1919 –1920-е гг.)», отмеченное 

Федеральным архивным агентством дипломом I степени по итогам Конкурса 

работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных 
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в 2015-2017 гг. [4].  

К опосредованным связям в системе научной коммуникации следует 

отнести и виртуальные выставки архивных документов из фондов БУ ИсА, 

регулярно размещаемые на официальном сайте учреждения [5]. 

Особое внимание БУ ИсА уделяется развитию форм работы, относящихся 

к смешанным связям в системе научной коммуникации. Архивные работники 

являются полноправными участниками различных научно-практических 

конференций, включая международные. Нередко учреждение выступает в 

качестве организатора и соорганизатора научно-практических конференций по 

актуальным проблемам изучения истории Омского Прииртышья («Деятельность 

отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов» совместно с 

Омским государственным техническим университетом (2017 г.), «Актуальные 

проблемы изучения истории Гражданской войны в России» совместно с Омской 

юридической академией (2018 г.), круглый стол «Адмирал Колчак: ученый, 

флотоводец, Верховный правитель» совместно с Омским институтом водного 

транспорта в рамках междисциплинарных научных мероприятий «Речного 

форума – 2019» и всероссийской научно-практической конференции 

«Современные научные исследования, актуальные проблемы и тенденции» 

(2019 г.) и др.). Одна из них по теме «Гражданская война на Востоке России», 

реализуемая архивом в сотрудничестве с Омским государственным техническим 

университетом и Омским автобронетанковым инженерным институтом, стала 

традиционной и проводится с периодичностью один раз в два года [6]. 

К смешанным связям в системе научной коммуникации следует отнести 

организацию стационарных архивных выставок, посвященных основным вехам 

развития региона, юбилейным событиям, выдающимся личностям. 

Выразительным с точки зрения научной коммуникации стал историко-

документальный выставочный проект «Спасти Человека», реализованный 

БУ ИсА в 2019 г. при участии Омского государственного медицинского 

университета и Мемориального музея-заповедника истории политических 

репрессий «Пермь–36». Куратор проекта – доктор исторических наук, главный 
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научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Ю. Кантор (г. Санкт-

Петербург) [7].  

Активизации развития всех указанных выше компонентов системы 

научной коммуникации БУ ИсА способствовало создание в 2011 г. в структуре 

учреждения Центра изучения истории Гражданской войны, ставшего научной и 

выставочной площадкой, общественным пространством, местом проведения 

презентаций научных изданий, круглых столов, лекций, дискуссий по самой 

разнообразной проблематике [8]. Представители науки, преподаватели 

образовательных учреждений являются частыми гостями и участниками 

проводимых информационных и публичных мероприятий, организуют выходы 

групп студентов и учащихся на экскурсии, уроки, лектории.  

Основными целевыми аудиториями деятельности БУ ИсА в системе 

научной коммуникации являются учёные, аспиранты, студенты, школьники, 

посетители он-лайн ресурсов архива (официальный сайт и группа в социальной 

сети «В Контакте»), читатели средств массовой информации, где 

популяризируются документы из фондов БУ ИсА, общественность. 

Несмотря на многолетнюю совместную работу БУ ИсА и научного 

сообщества, большая часть регулярно пополняемого документального наследия 

до сих пор не востребована и находится в ожидании включения в процесс 

исторических исследований и других видов её популяризации. В то же время 

включенная в научный оборот аутентичная архивная информация с течением 

времени имеет свойство обретать новые смыслы. Следовательно, 

содержательное пространство научной коммуникации, способствующей 

преобразованию архивной информации в историческое знание, поистине 

безгранично, обеспечивая перспективы дальнейшего развития данного 

направления деятельности учреждения. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности материалов 

периодической печати в Сибири в годы Первой мировой войны как 
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Исторические события, явления, процессы невозможно изучать без 

исторических источников, которые являются основой любого исторического 

исследования. Особую роль играют письменные источники, которые несут 
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огромный объем информации о людях и том времени, когда они были созданы. 

Чтобы использовать письменный исторический источник в научном 

исследовании, его надо не только извлечь из массы документов прошлого, но и 

добиться определенной верификации, т.е. критически оценить, отбросить 

ненужное, выявить явное и скрытое содержание. 

Публикации в СМИ обладают особой формой и содержанием, поскольку 

обусловлены ее практическим назначением в жизни общества. То, что потом 

стало исторической информацией, зафиксированной в исторических источниках, 

справедливо замечает О.М. Медушевская, первоначально являлось 

информацией, необходимой для удовлетворения практических нужд [1, с. 472]. 

Периодическая печать, став массовым явлением повседневной жизни 

сибирского общества в начале XX века, во многом определила общественную 

ситуацию в регионе, представляя собой своеобразное «зеркало» общества, 

поскольку оно, с большей долей точностью, отражало события, происходящие в 

обществе, и фиксировало его на страницах газет и журналов. 

Периодическая печать региона имеет большое значение для определения 

места и роли института самоуправления в развитии местного хозяйства, 

организации жизнедеятельности населения; они свидетельствуют о работе 

«отцов города» с неофициальной, критической позиции, дают возможность 

узнать отклик общественности на их деятельность. 

На тематическое разнообразие газетных материалов заметно влияла 

внутренняя и внешняя политическая обстановка. В Сибири огромную роль 

играли местные периодические издания, такие как, «Ермак» (Тюмень), 

«Сибирская торговая газета» (Тюмень), «Сибирский листок» (Тобольск), 

«Сибирская жизнь» (Томск), «Жизнь Алтая» (Барнаул), «Омский вестник» 

(Омск), «Иркутская жизнь» (Иркутск) и др. Следует отметить, что большинство 

периодических газет и журналов этого периода относились к либеральным 

изданиям и лишь некоторые из них как, например, «Омский вестник» и 

«Иркутская жизнь», можно отнести к леводемократической печати. 

Политическая ориентация некоторых периодических изданий позволяет также 
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проследить позиции авторов и степень политизированности общества и его 

отношение к наиболее насущным вопросам военного времени. 

В публикациях, представленных в газетах, присутствуют официальные 

данные, в которых содержится информация с театра военных действий и о 

событиях в центре страны, а также позиции ряда авторов, которые отражали 

настроения масс и, тем самым, способствовали формированию у населения 

представлений по основным общественным проблемам. 

Между прессой и городской властью существовала тесная связь: с одной 

стороны, ни одно важное событие в жизни города не оставалось без внимания 

печати. Корреспонденты регулярно посещали заседания городских дум и управ 

в целях выяснения их важных решений. С другой – частные издатели зачастую 

сами являлись гласными городских дум. Более того, городские управы широко 

использовали газетные полосы для размещения своих объявлений, докладов, 

отчетов, выписывали основные газеты и журналы. В связи с этим, в 

периодических изданиях в хронике местных событий содержатся заметки о 

проблемах, с которыми столкнулись местные жители, письма читателей, 

которые позволяют рассмотреть проблемы городского хозяйства и городского 

управления, определить эффективность практической деятельности городского 

самоуправления через оценку и восприятие сибирской общественностью. Здесь 

же присутствует информация о деятельности военно-промышленных комитетов 

в сибирском регионе, о насущных вопросах жизни городов, о помощи 

пострадавшим от войны и др. 

Некоторые сведения о практической деятельности органов городского 

самоуправления представлены в журналах «Городское дело» (Петроград), 

«Сибирские записки» (Красноярск), а также журналах, издаваемых 

непосредственно органами городского самоуправления («Вестник Омского 

городского общественного управления», «Известия Томского городского 

общественного управления», «Известия Курганского городского общественного 

управления», Вестник «Иркутского городского общественного управления», 

«Вестник Красноярского городского общественного управления», «Известия 
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Петроградской городской думы»). В этих изданиях содержатся материалы 

заседаний дум, доклады управ, городских комиссий и т.п., благодаря которым, 

можно проследить дискуссионность того или иного злободневного вопроса, 

поставленного на повестку дня, определить позиции гласных по этим вопросам 

и возможные способы их решения. 

Особую роль в изучении событий 1917-1918 гг. занимают такие 

периодические издания, как «Вестник Временного Правительства», «Вестник 

отдела местного самоуправления (НКВД)», «Власть труда» (Иркутск), «Голос 

момента» (Енисейск), «Голос труда» (Барнаул), «Енисейский край» 

(Красноярск), «Известия Енисейского общественного комитета», «Известия 

Исполнительного комитета общественных организаций г. Иркутска», «Известия 

Красноярского Совета», «Известия Омского Совета» и др. Следует отметить, что 

структура периодических изданий в это время практически не изменилась и 

включала в себя стандартные разделы: действия и распоряжения правительства; 

передовая статья; иностранная хроника; российская хроника; местная хроника; 

статьи и заметки по вопросам общегосударственного значения; областная 

хроника; объявления; реклама [2]. 

На страницах местной печати этого времени публиковались 

разнообразные сведения о тех или иных событиях, происходивших в жизни края, 

которые невозможно найти в других источниках, что связано с утратой самого 

документа, как первоисточника, либо с тем, что это событие нигде не было 

зафиксировано документально. Поскольку спектр идейных воззрений редакций 

периодических изданий был весьма широк (от кадетов, эсеров до большевиков), 

при учете достоверности, предоставляемых периодическими изданиями данных, 

необходимо учитывать политическую направленность изданий, критически 

подходить к фактам, содержащимся в периодике, и проводить их 

дополнительную проверку, соотнося с другими сведениями. 

Таким образом, представительность и массовость повремённой печати 

позволяет отнести её к массовым источникам. Специфика периодической 

печати, как исторического источника, заключается в том, что она ярче других 
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источников соединяет в себе типическое и индивидуальное, многие материалы 

которой являются, с одной стороны, индивидуальными и необычными, а с 

другой – являются отражением общего, повторяющегося. 
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С началом Великой Отечественной войны СССР утратил значительные 

продовольственные запасы, которые находились на оккупированных 

территориях. Из оккупированных областей не удалось вывезти около 70% всех 

мобилизационных запасов. При этом было потеряно почти 50 % всех посевных 

площадей, из сельского хозяйства на фронт призывают большую часть 

трудоспособного мужского населения, технику и скот. Всё это приводит к 

объективным проблемам со снабжением, в том числе и на фронте. В настоящее 

время всё больший интерес исследователи проявляют к изучению восприятия 

социальных, политических и экономических событий у широких народных масс. 

В качестве источников для этого направления исследований используются 
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анекдоты, песни, частушки и т.п. С этой точки зрения интересным становится 

изучение тыла в общем и продовольственного снабжения – в частности 

посредством изучения частушек. 

Рассматривая частушки как источник для изучения тех или иных событий, 

стоит отметить, что литературная составляющая в них находится далеко не на 

первом месте, важнее всего – высказать позицию автора, который чаще является 

и очевидцем тех или иных событий. 

В годы Великой Отечественной войны было создано множество частушек, 

которые отражали основные события и факты военных лет. Но официально 

существовали «идеологически верные» частушки, которые не заостряли 

излишнее внимание на проблемах военного времени. Такие частушки активно 

публиковались и использовались в культурно-досуговой деятельности: 

Скоро Гитлеру могила, / Скоро Гитлеру капут, 

А советские машины / По Берлину побегут [1, с. 122]. 

Основным источником для данной статьи послужили частушки, 

записанные Анатолием Дмитриевичем Волковым – собирателем фольклора, 

участником Великой Отечественной войны. По его признанию, начало сбора 

политическим частушкам было положено в 1942 году в госпитале в Саратове, где 

он находился на лечении (за годы войны он был ранен 4 раза). Его коллекция 

включает около 50 тысяч городских и сельских частушек, в том числе 3 601 – 

политические [2, с. 4]. 

В собрании А.Д. Волкова имеются частушки, которые не всегда 

соотносятся с официальными идеологическими установками. В том числе – 

проблемы снабжения красноармейцев в годы войны. 

Прежде всего в частушках можно найти сведения о перебоях со 

снабжением в частях РККА: 

В помощь фронту отправляют / Красные обозы. 

У солдата же в окопе / Суп светлей, чем слёзы [2, с. 70] 

или: 

Воевать мы не хотели / А пошли, так победим, 
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Хоть в окопах мы не евши / Суток по трое сидим [2, с. 71]. 

Улучшение снабжения в отдельные периоды было связано с потерями, что 

также находит своё отражение в фольклоре: 

Как в окопах сытно кормит / Старшина – легко понять: 

Получил паёк на двести, / А в живых осталось пять [2, с. 72] 

Или: 

Почему у нас / Сегодня суп густой? 

Пять – убитые, / Остался жив шестой. [2, с. 184] 

Дали каши нам / Котелок почти! 

Осталось четверо / Из каждых двадцати. [Там же]. 

В частушках фиксируется и неравномерность снабжения начальствующего 

состава и бойцов на передовой: 

Интенданты с шиком жили – / Так водилось с давних пор: 

Мясо, масло растащили, / А в котёл кладут топор. [2, с. 75] 

 

Генерал боевой, / На брюках лампасы, 

Мы сухарики сосём, / А ты жрёшь колбасы. [2, с. 75] 

 

В штабе льют вино рекою, / Чтоб любовниц напоить, 

А бойцу – пустой баландой / Червячка бы заморить… [2, с. 78] 

 

Водку обязаны / Давать бойцу в мороз, 

Но начпрод её / По штабам развёз. [2, с. 183] 

 

Двойных яблочек / Не видал нигде. 

В запасном полку сидим /На хлебе и воде. [2, с. 184] 

 

Интенданты – змеи / Подколодные: 

Ведь окопники в снегу / Сидят голодные. [2, с. 184] 

Ситуации с продовольственным снабжением, описанные в частушках, 
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подтверждаются записями из дневника А.Д. Волкова, который он вёл в годы 

войны: «1941 г. Декабрь. 27. Прибыл в г. Цивильск. Голо. Вши». «1942 г. Январь. 

1. Встретили плохо. В карантине. Голодно (Но зато незабываемые макароны.) … 

15. Наряд на кухню. Болезнь. Голод (Ели мёрзлый лук, оттаивая у тела)». «1943 

г. Февраль. 18. Подошли к передовой. Кормят хорошо. На метр копнёшь – вода»; 

«Март. 1. Всё ещё под Козловкой. Голод»; «Сентябрь. 27. Форсировали Днепр 

под Каневом. (Всю неделю питались одной ежевикой)». [2, с. 375-379] «Идём 

густым лесом. Нам дали на два дня сухой паёк: с десяток чёрных горелых сухарей 

и граммов 200 колбасы. Колбасу все мгновенно съели, а сухари я дорогой сосал 

как конфеты» [Там же, с. 383]. «Привезли густой с тушёнкой суп-пюре 

горозовый. Перед нами был бой, много потерь, а привезли на всех, и мы не 

только наелись до отвала, но и в запас взяли. Потом всё это замёрзло и стало 

твёрже бетона. Штыком отколупывали понемногу и сосали эти леденцы» [Там 

же, с. 384]. «Пока погода не лётная, жгут костры и варят конину. Мы тоже нашли 

убитую лошадь. Я вынул из неё печёнку и сварил себе. Съел, а потом меня 

прохватил понос. … пошёл в санчасть, но фельдшер, узнав, что я ел конину, 

сказал, что по первому разу это почти у всех бывает» [Там же, с. 386]. 

Таким образом, частушки могут стать важным источником при изучении 

социально-политических и экономических событий, дополняя факты 

отношением к ним широких слоёв населения. Что касается продовольственного 

снабжения, то представленные частушки фиксируют ряд проблем и способы их 

решения, преимущественно в первые месяцы войны, тем самым подтверждая 

факты, которые встречаются в научной литературе. 
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Аннотация. В статье сделан анализ количественного и качественного 

состава традиционной одежды сибирских татар на примере двух каталогов 

этнографических коллекций омских музеев – Омского государственного 

историко-краеведческом музея и Музея археологии и этнографии Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского.  

Abstract. The article analyzes the quantitative and qualitative composition of the 

traditional clothing of Siberian Tatars on the example of two catalogs of ethnographic 

collections of Omsk museums - the Omsk State Museum of History and Local Lore and 

the Museum of Archeology and Ethnography of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky. 
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Традиционная национальная одежда, которую до 1920 – 1930-х гг. 

использовали практически все народы России, в частности и народы Сибири, 

является одним из важных идентификаторов, при помощи которой можно 

определить национальность, социальное и имущественное положение, а также 

место проживания определенного этноса. Именно одежда является наиболее 

презентативной частью этнографических экспозиций в исторических и 

краеведческих музеях.  

Омские этнографы и археологи несколько десятилетий занимаются 

паспортизацией и каталогизацией этнографических коллекций в музеях Сибири. 

За это время Омским филиалом Института археологии и этнографии (ИАЭТ) 

Сибирского отделения РАН (сейчас это Омская лаборатория археологии, 

этнографии и музееведения ИАЭТ) совместно с Омским государственным 

университетом (ОмГУ) им. Ф.М. Достоевского, а также с историческими и 

краеведческими музеями Сибири в серии «Культура народов мира в 

этнографических собраниях российских музеев» выпустило 22 тома каталогов [1, 

с. 187], в шести из которых указаны предметы, относящиеся к материальной 

культуре сибирских татар. Здесь мы рассмотрим только два каталога двух омских 

музеев, посвященных одежде и украшениям сибирских татар.  

 Первым изданием, в которой описана одежда сибирских татар стал каталог 

«Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного 

объединенного исторического и литературного музея» (сегодня это Омский 

государственный историко-краеведческий музей (ОГИКМ) [2], вышедший в свет 

в Омске в 1990 г . Помимо этнографических коллекций сибирских татар, в нем 

описаны предметы этнографии алтайцев, шорцев и якутов. Всего же одежда 

сибирских татар в каталоге представлена 22 предметами. Среди них мужской 

халат (шабур) из домашнего сукна, изготовленный в Омской области, женский 
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халат (бешмет) из черного сатина изготовленный в начале ХХ века в 

Новосибирской области, безрукавка женская (камзол) из хлопчатобумажной 

ткани, изготовленная также в начале ХХ века и приобретенная у жительницы 

татарского села Барабинского района Новосибирской области. Головные уборы 

в данной каталоге представлены 7 предметами – это мужские тюбетейки, 

изготовленные из разных тканей в конце XIX - начале XX века кустарным 

способом, женские калфаки (2 ед. хр.), сшитые из плиса и бархата сибирскими 

татарками во второй половине XIX - начале XX века, мужская зимняя шапка (1 

ед. хр.), сшитая также в первой половине ХХ века местными жительницами. 

Обувь в каталоге представлена 4 предметами – 3 парами женских сапог (ичиги, 

читек) и женскими туфлями (1 ед. хр.). Вся обувь изготовлена также кустарным 

способом во второй половине XIX – начале XX века. Кроме того, в коллекции 

имеются три женских украшения – это накосники (тезма) для волос, сделанная из 

сукна, бисера, бус и металла; медная бляшка и подвеска из металла и камня. 

Таким образом, мы видим, что одежда в этнографической коллекции Омского 

государственного историко-краеведческого музея представлена не совсем полно, 

но все же она дает представление о традиционной одежде, обуви, головном уборе 

и украшениях сибирских татар.  

 В ноябре 2020 г. в ОГИКМ состоялась презентация альбома-путеводителя 

«Этническая панорама Сибири» [3, с. 101–106], посвященная новой 

этнографической экспозиции народов Сибири, в которую вошли и предметы 

татарской одежды. В экспозиции представлены мужской камзол, мужская 

рубашка и тюбетейка, датируемые началом и серединой ХХ века. Женская 

одежда представлена платьем, камзолом, женским нагрудником, калфаком, 

накосником для волос и брошью с сердоликом и бирюзой. Данные предметы 

были изготовлены в конце XIX – начале XX веков и собранны в экспедициях в 

Новосибирской, Омской и Тюменской областях.  

В 2009 г. увидел свет каталог Е.Ю. Смирновой «Одежда татар Западной 

Сибири в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского» [4]. В каталог вошло описание 106 

предметов одежды и украшений сибирских татар. Это одна из самых крупных 
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коллекций одежды сибирских татар, представленных в этнографических 

коллекциях музеев России.  

 В разделе «Мужские головные уборы» представлено 22 предмета, в 

основном это различные тюбетейки. В этом разделе приводится описание 

платьев, камзолов, жакетов, головных уборов, всего 26 предметов - женская 

одежда (15 ед. хр.) и головные уборы (11 ед. хр.). Большинство предметов одежды 

изготовлено кустарным способом в конце XIX – середине XX веков. Детская 

одежда представлена 3 предметами (детское платье, детская рубашка и 

тюбетейка). В раздел «Обувь и приспособления для ее изготовления» входит 23 

предмета - это сапоги, различные колодки, трафареты для изготовления сапог. И 

наибольшее количество предметов (32 ед. хр.) в этом каталоге представлено в 

разделе «Украшения». Сюда входят различные металлические серьги, бусы, 

подвески, кольца и т.д. 

 Мы видим, что коллекция одежды сибирских татар в Музее археологии и 

этнографии ОмГУ представлена довольно обширным и многообразным 

количеством предметов. Она была собрана в разных регионах Западной Сибири, 

находится в удовлетворительном состоянии и представлена как кустарным, так и 

фабричным производством. Коллекции одежды в вышеназванных музеях Омска 

позволяет более полно изучить состав, культурное многообразие и 

взаимодействие народов Сибири, и в частности сибирских татар.  
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Аннотация. Под сitizen science в настоящее время понимают 

любительские исследования в научной сфере. В докладе предпринята попытка 

типологии видов деятельности, связанных с этнологией, в которых наиболее 

активны любители. В качестве примера рассмотрена деятельность группы 

«Русский традиционный костюм» в социальной сети «Вконтакте». 

Abstract. Citizen science is currently understood as amateur research in the 

scientific field. The report attempts to typology of activities related to ethnology, in 

which amateurs are most active. As an example, the activity of the group «Russian 

traditional costume» in the social network «Vkontakte» is considered. 

Ключевые слова: сitizen science, этнография, русский традиционный 
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Под сitizen science, или «гражданской наукой», понимают любительские 

исследования в научной сфере. Для истории науки о народах (в данном докладе 

– этнографии) эта ситуация не является новой. Так, А.Н. Пыпин еще в 1885 году 

утверждал, что успех этнографии зависит от деятельности ученых-этнографов и 

любителей. Его мечты о «научно подготовленных собирателях» имеют, как нам 

представляется, смысл только в том случае, если автор доклада полагал, что по 
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большей части сборы материалов ведут любители [1, с. 1, 3, 9]. 

С.А. Токарев в «Истории русской этнографии» выделял краеведческое 

направление в «собирательской этнографической работе». Уже с 1860-х годов это 

направление исследований становится достаточно массовым [2, с. 301, 306–307, 

365, 374]. Многие из этих этнографов-краеведов с течением времени становились 

выдающимися учеными, например, Д.К. Зеленин [2, с. 365–366] или А.А. 

Макаренко [2, c. 382].  

В первое десятилетие Советской власти краеведение бурно развивалось [3, 

с. 55–57]. Идея заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше граждан к 

движению, которое позиционировалось как «общественное движение, 

неутомимо работающее на социалистическое, плановое и массовое 

строительство» [цит. по: 3, с. 55]. Наиболее доступными для массового участия 

были занятия, близкие к этнографии и фольклористике. В.А. Шнирельман 

полагает, что краеведческое движение 1920-х годов являлось частью «советского 

проекта нациестроительства», «важным источником и выражением 

этнонационалистического духа времени» [4]. 

Общественные движения в СССР начали восстанавливаться только в 1950–

1960-х годах, в период оттепели. Одним из феноменов этого времени стало новое 

фольклорное движение, которое спустя годы также оценивается как вышедшее 

из любительства [5]. Анализируя современное состояние этого движения, Е.А. 

Дорохова отмечает также существование «скрытых (но все еще ощутимых!) 

противоречий между профессионалами и любителями, вовлеченными в сферу 

российского фольклорного движения» [6, с. 6]. 

Современная эпоха с ее совершенно новыми способами коммуникации, 

высоким образовательным уровнем граждан, новой системой занятости породила 

и новое отношение к науке как форме досуга. Так, в октябре 2020 года 

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки запустила первую в 

России платформу проектов научного волонтерства (citizen science) – проект 

«Люди науки». На этом портале уже есть приглашения к участию в 

исследованиях в области истории [7]. 

Развитие «гражданских» исследований, их координация через ресурсы 
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Интернета можно проиллюстрировать через исследователей традиционного 

костюма. Внимание к народному костюму, который, казалось бы, прекратил свое 

повседневное бытование ко второй половине XX века, стало частью нового 

фольклорного движения. Это было практико-ориентированное изучение 

костюма, хотя научными авторитетами для собирателей стали и видные 

советские костюмоведы – как этнографы, так и искусствоведы. Можно выделить 

несколько направлений деятельности по возрождению народного костюма:  

– научное изучение, в том числе со стороны сотрудников государственных 

музеев;  

– собирательство сохранившихся образцов народного костюма и 

формирование частных музеев;  

– возрождение народного костюма, прежде всего как сценического, 

связанное с современным изготовлением копий народного костюма; 

– образовательные центры, готовящие мастеров по изготовлению 

народного костюма; 

– создание системы предприятий малого и среднего бизнеса по 

изготовлению народного костюма, как сценического, таки и обрядового; 

– развитие Интернет-ресурсов, освещающих историю и современное 

бытование народного костюма. 

Системы подготовки специалистов по народному костюму как таковой нет. 

Исторический народный костюм является сферой деятельности ученых-

этнографов, которые работают, прежде всего, в музеях и научных учреждениях. 

Но и в этой сфере появилось много практико-ориентированных любителей, 

наиболее успешные из которых имеют в настоящее время большую известность 

и популярность. Практическая деятельность по изготовлению костюмов 

координируется руководителями коллективов, заинтересованных в этих 

костюмах, то есть фольклористами.  

Несмотря на быстро и успешно развивающуюся деятельность по 

публикации материалов по народному костюму, наиболее востребованными 

являются сведения, аккумулированные в Интернете. Наиболее успешным из 

таких ресурсов является группа «Русский традиционный костюм» в социальной 
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сети «ВКонтакте» [8], в которой более 35000 участников. Часть из них – активные 

участники современного фольклорного движения, другие любители костюма. 

Среди наиболее авторитетных членов группы популярные сегодня знатоки 

костюма, по большей части, выступающие с докладами, но не ведущие научной 

деятельности в ее традиционном понимании. 

Участники группы, несмотря на ее название, собрали уникальную 

коллекцию изображений костюма разных народов, сосредоточили в одном месте 

оцифрованные публикации по традиционной одежде. В группе сохраняются 

обсуждения разных лет по многим вопросам, как практическим, таки 

теоретического характера. 

Однако недостаточность теоретической подготовки, определенный тип 

личности участников группы приводит к тому, что на ее страницах ведется 

активное конструирование мифа о русском традиционном костюме, создается 

романтический образ прошлого, бесконфликтного и в значительной мере 

архаизированного. Такой же вывод можно сделать, познакомившись с 

судейскими практиками конкурсов народного костюма, обучающих школ. 

Романтизация прошлого, характерная для представителей «гражданской» 

науки, ведет к тому, что многие известные ученые оказываются за границами 

этого общественного движения. Лидеры общественного движения отказываются 

от сотрудничества, не нуждаясь в научно обоснованных данных по динамике 

развития костюма, закономерностях формирования региональных форм костюма 

и т.д. Само же движение по изучению народного костюма не избежало влияния 

традиционалистских идей, особенно связанных с идеализацией крестьянского 

мира и роли религии в нем. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ: 

СОХРАНЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

А.Н. Блинова1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

VIRTUAL MUSEUM OF RUSSIAN GERMANS: CONSERVATION 

AND PRESENTATION OF THE CULTURAL HERITAGE 

A.N. Blinova1 
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Аннотация. Статья рассказывает о виртуальном музее российских немцев. 

Представлена его научная концепция, освещены особенности работы с 

культурным наследием народа и трудности, с которыми сталкиваются 

исследователи. Намечены перспективы развития этого проекта. Обозначено его 

общественное значение.  

Abstract. The article tells about the virtual museum of Russian Germans. Its 

scientific concept is presented. The peculiarities of working with the cultural heritage 

of the people and the difficulties faced by researchers are highlighted. Prospects for the 

development of this project are outlined. Its social significance is indicated. 

Ключевые слова: российские немцы, этнография, виртуальный музей, 

культурное наследие. 

Keywords: Russian Germans, ethnography, virtual museum, cultural heritage. 

 

Сохранение историко-культурного наследия и обеспечение доступа к нему 

является важнейшими функциями музеев, в том числе и виртуального. 

Музееведы склонны рассматривать виртуальные музеи как представительства в 

Интернете традиционных музеев или как цифровые коллекции реальных музеев. 

Такой подход является исходным во временном аспекте, однако во многих 

отношениях не учитывает реалии сегодняшнего дня. В последнее время, 

виртуальные музеи стали расцениваться как новую модель коммуникации, то 
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есть как способ общения и взаимодействия, направленный на улучшение 

понимания окружающего мира. Виртуальные музеи используют Интернет и 

информационные технологии больше для выражения концепции создателей 

музея, чем для достижения буквальной точности передачи оригинала. При этом 

виртуальный музей, вместо копирования традиционного музея может расширить 

его функциональные возможности и увеличить информативность музейного 

пространства.  

  Именно это делает Виртуальный музей российских немцев 

(https://museum.rusdeutsch.ru). Его концепция предполагает интеграцию 

разрозненных по всей стране и очень разных по своей природе музеев в единое 

информационное пространство, которое дает представление о культурно-

историческом наследии народа в целом. На сегодняшний день закончен этап 

создания реестра музеев российских немцев, в нем представлено более 150 

музеев. Работа по его наполнению не останавливается, ежегодно он пополняется 

5-6 позициями. 

Создание виртуального музея решает одну из главных проблем 

традиционного музея – ограниченность пространства, он-лайн мы можем 

представить широкому зрителю неограниченное количество предметов 

культурного наследия народа, процесс описания интенсивно идет. В виртуальном 

музее представлены все основные типы исторических источников – 

вещественные, письменные, изобразительные, картографические, аудио- и 

видеоматериалы и др. Самая обширная группа оцифрованных вещественных 

источников на сегодняшний день это этнографические собрания предметов быта 

и культа. Письменные памятники представлены электронными копиями разного 

рода актов, рукописных и печатных изданий, эпистолярных жанров, периодики 

и т.д. В группу оцифрованных изобразительных источников входят произведения 

изобразительного искусства (местных самобытных художников), а также 

картографические материалы и фотографии.  

На сайте представлены полноценные музееведческие описания предметов, 

фактически коллекции музеев каталогизируются. Сложности часто заключаются 

в отсутствии легенд экспонатов, потому что учет в сельских и общественных 
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музеях ведется довольно редко, а там где он есть, информация о предмете 

представлена в очень сжатом виде. При этом фиксируется вся имеющаяся 

информация, в том числе местные или диалектные названия.  

Оцифровка культурного наследия российских немцев необходима и с точки 

зрения его сохранности. Многие предметы в реальных музеях экспонируются и 

хранятся в губительных для них условиях (помещениях без учета климатических, 

световых режимов), что приводит к ветшанию и смерти этих предметов, 

особенно это относиться к фотографическим источникам, предметам из дерева и 

ткани (а именно такого рода предметы составляют основы коллекций). В первую 

очередь дигитализация охватывает коллекций маленьких, общественных музеев, 

коллекции которых иногда содержат уникальные материалы. Например, 

коллекция сельского музея в Казанке Любинского района Омской области. Это 

был первый сельский музей в области. Для музея было построено специальное 

здание. Оформительскую работу провели сотрудники Омского государственного 

историко-краеведческого музея. Экспозиция была выстроена в соответствии с 

музейными требованиями, строго на научной основе, открыт он был в 1989 году. 

Сейчас же музей находиться в стесненных условиях, делит здание с сельской 

библиотекой и центром немецкой культуры, фактически в его распоряжении 

осталась одна комната, в которой сложно построить логичную экспозицию (ранее 

музей размещался на двух этажах (5 комнатах). У музея нет заведующего, учет 

предметов не ведется. При этом музей обладает интересными предметами 

этнографии (картофелетерка, точило, емкость для масла, настенные панно, 

предметы женского рукоделия). В ходе экспедиции 2019 года были отсняты и 

описаны почти все предметы коллекции, и сегодня они представлены на сайте 

музея.  

Независимо от типа виртуального музея в фокусе создаваемых 

информационных систем всегда находятся электронные «экспонаты» и их 

коллекции в совокупности с метаданными. Концепция музея предполагает 

насыщение описание предмета метаданными, по мере наполнения остальных 

разделов сайта (пока посетитель может со странички предмета перейти на 

страничку музея и наоборот). Например, в 2020 году были подготовлены 
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обзорные статьи по культурному наследию российских немцев, первый раздел 

посвящен традиционной кухне. На сайте размещены сообщения о штруделе, 

колбасе, капусте, выпечке, кофе и т.д. помимо описания места этого блюда в 

системе питания, его рецептуры, имеются ссылки на утварь из коллекции 

виртуального музея необходимую для его приготовления. По мере насыщения 

сайта материалами, большинство разделов окажутся связанными между собой. 

Кроме того, подготовлена немецкоязычная версия виртуально музея, немецкие 

коллеги могут с ней ознакомиться.  

В целом, формат виртуального музея удобный, информативный и 

доступный широкому кругу пользователей. Во многом он дает инструменты для 

сохранения и презентации культурного наследия народа в разных формах, что 

для российских немцев, разбросанных по всей стране, является важной и 

необходимой задачей.  
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XIX ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОГО ВОЕННОГО ГОСТИТАЛЯ 
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CITY CEMETERY OF THE FINAL THIRD OF XVIII – EARLY XIX 

CENTURIES ON THE TERRITORY OF OMSK MILITARY HOSPITAL 

A.N. Blinova1, Y.V. Gerasimov1, M.A. Korusenko1 
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Аннотация. В мае 2020 г. в г. Омске на ул. Гусарова, 4 проведены 

археологические спасательные работы на выявленных объектах культурного 

наследия «Поселение Омск. Госпиталь 1» и «Грунтовый могильник Омск. 

Госпиталь 2. (Городское кладбище (последней трети XVIII – начала XIX вв.)». 

Объекты оказались под угрозой разрушения в связи со строительством 

медицинского центра. В результате полевых работ установлены местоположение 

и границы городского кладбища последней трети XVIII – начала XIX вв., 

существование которого ранее было известно только по архивным данным.  

Abstract. In May 2020 the archaeological rescue work was conducted on the 

territory of Omsk military hospital (Gusarova st., 4) on the detected objects of cultural 

heritage “Settlement Omsk. Military hospital 1” and “Omsk Subsoil Burial Ground. 

Military Hospital 2 (city cemetery of the final third of XVIII – early XIX centuries). 

The objects were threatened to be destroyed because of the construction work of 

multifunctional medical center. I the result of field work the location and boundaries of 

the city cemetery of the final third of XVIII – early XIX centuries. The existence of the 

cemetery was previously known only based on archival data. 

Ключевые слова: археология, Среднее Прииртышье, Омск, городские 

кладбища, Новое время, поселения, бронзовый век. 

Keywords: archeology, Middle Irtysh region, Omsk, city cemeteries, Modern 

age, settlements, Bronze Age. 
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В 2020 г. авторами статьи было проведено археологическое обследование 

территории Омского военного госпиталя в связи со строительством 

многофункционального медицинского центра. В результате в шурфах были 

зафиксированы признаки культурного слоя поселения, предварительно 

датированного эпохой поздней бронзы (фрагменты керамики, осколок 

бронзолитейного тигля) и несколько погребений, совершенных в дощатых 

гробах, свидетельствующих о существовании на этом месте одного из кладбищ 

города. В настоящей статье будет рассмотрен вопросы интерпретации 

обнаруженных захоронений с учетом исторических и историко-

картографических данных. 

В конце XVIII в. основным кладбищем г. Омска было Кадышевское 

(именовалось по названию форштадта), которое возникло одновременно со 

строительством второй Омской крепости. На современной карте города этот 

некрополь локализуется в квартале улиц Интернациональная – Красный Путь – 

Красногвардейская – Орджоникидзе. Рост территории города к концу XVIII в. 

привел к тому, что уже план 1795 г. фиксирует третий ряд жилых кварталов, 

подходящий вплотную к кладбищу, поэтому оно было перенесено за пределы 

форпоста в район форштадта Выползки [1, с. 21], где оно и функционировало в 

течение 10–15 лет. А рядом с кладбищенским участком с 1770-х гг. располагались 

производственные площадки предприятия по производству кирпича для 

обеспечения крепостного строительства. На «Генеральном плане Омской 

крепости с показанием казенного цивильного строения и прилежащих 

форштадтов» от 31 мая 1803 г. Кадышевское кладбище обозначено как «старое», 

а кладбище в форштадте Выползки как «Кладбища. Русское и Немецкое». Такая 

же ситуация отмечена и на «Плане города Омска Тобольской губернии» 1806 г. 

[2, с. 318–319, 346–347]. На позднейших картах на этой территории указаны 

строения госпиталя, часть из которых сохранилась до наших дней. Сегодня все 

признаки кладбища утрачены, поэтому его точная локализация требует 

дополнительных историко-картографических изысканий и установления его 

связи с военным госпиталем.  

Первые сведения о военном госпитале Омской крепости приведены в 
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«Топографическом описании Тобольского наместничества», согласно которым в 

1776 г., в 130 саженях от Омской крепости, на правой стороне реки Омь был 

построен деревянный (на каменном фундаменте) госпиталь для больных 

военнослужащих. Госпиталь построен воинскими командами без платы от казны, 

за счет фортификационных средств. Поскольку госпиталь был открыт без 

высочайшего на то повеления, по усмотрению местной власти, то он подлежал 

ликвидации как «самолично открытый». Соответствующий указ был издан 12 

марта 1799 г. [3, с. 84]. 

В 1813 году по ходатайству сибирского генерал-губернатора Г.И. 

Глазенапа в Омске было разрешено строительство нового госпиталя. Под него 

выделен участок (примерно 1\4 от современного) севернее форштадта Выползки, 

у обрыва коренного правого берега реки Омь, между кирпичными сараями и 

восточной оградой кладбища конца XVIII в. Кладбище к тому моменту 

именовалось уже «старым русско-немецким», так как взамен его в 1810-е гг. было 

заложено новое Бутырское кладбище, вдоль будущих ул. Скорбященской – 

Кладбищенской – пер. Центрального и Воздвиженской. Первые длинные корпуса 

госпиталя в 1813-14 гг. выстроены вдоль сторон выделенного прямоугольного 

участка. К упраздненному кладбищу обращена пустая, резервная сторона 

госпиталя. Территория бывшего кладбища была выгорожена с прирезом 

дополнительной территории сада напротив лечебного корпуса. В 1817 г. 

повелением императора госпиталь возведен из первого класса во второй, что 

сделало возможным его расширение [4, с. 84]. 

Дальнейшей застройкой госпиталя занимался первый генерал-губернатор 

Западной Сибири Петр Михайлович Капцевич (1812–1827) [Энциклопедия … , 

2009, с. 43] Территория госпиталя расширена, заняв 4 квартала Выползок и 

упраздненное русско-немецкое кладбище. Так, при П.М. Капцевиче, возведены 

летние палаты «…хозяйственным изворотом, не докучая никому перепискою, 

(…) весь госпиталь выстроил вновь, и даже сверх того – летние палаты, где 

размещались все больные до нескольких сот, и ещё для приюта сирот и вдов 

офицеров и нижних чинов. (…) Построил несколько красивых домиков, учредил 

из неслужащего инвалида прислугу и ввел много семейств на жительство» [5, с. 
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239].  

Первые корпуса нового госпиталя были деревянные, на каменных 

фундаментах. В следующие пять лет здесь возник целый городок лечебных и 

вспомогательных зданий, из которых два лечебных корпуса и каменная 

лаборатория (1825 г. постройки, существует и поныне) вытянулись 

перпендикулярно террасе, образовав современный Больничный переулок. По 

Скорбященской (ныне Гусарова) улице построены два длинных летних корпуса 

с галереями. «Летние палаты» разместились вдоль западной границы участка, 

между ней и оставшейся оградой кладбища. Поэтому постройки получились 

очень узкими: надо было оставить проход между парадными фасадами палат и 

границей бывшего кладбища. Между палатами в 1825 г. построены два 

одинаковых двухэтажных деревянных дома: один на месте сломанного летнего 

корпуса для старшего доктора и его помощника (сейчас это управление 

госпиталя), другой – на крутом берегу реки Оми для госпитальной 

Администрации. 

По указу М.П. Капцевича была выстроена деревянная Скорбященская 

часовня между летними корпусами. Старое упраздненное русско-немецкое 

кладбище после 1819 г. исчезает со всех планов города. Все последующие 

захоронения в первом десятилетии ХIX в. стали производить на Бутырском 

кладбище, заложенном в 0,3 км севернее. Оно также делилось на две части: 

северная часть была немецким кладбищем (хоронили преимущественно 

иноверцев-лютеран), южная – русским. Кладбище функционировало до второй 

половины XIX века.  

Историко-картографические изыскания подтверждены результатами 

археологической разведки, в ходе которой удалось зафиксировать захоронения 

на стенках строительных траншей и в исследовательских шурфах, некоторые из 

которых изучены раскопками. В результате проведённых полевых работ 

установлен факт наличия на территории осуществления строительных работ 

объекта, обладающих признаками объектов культурного наследия «Омск. 

Госпиталь. Поселение 1» и «Омск. Госпиталь. Городское кладбище последней 

трети XVIII – начала XIX вв.». На основании данных, собранных в ходе полевых 
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работ установлены границы выявленных археологических памятников. 

Местоположение кладбища, ранее известного лишь по данным исторических 

карт, впервые установлено на местности и привязано к текущей 

градостроительной ситуации. На основании данных полевых и историко-

архивных исследований подготовлена документация, необходимая для 

постановки их на государственную охрану.  
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Аннотация. В работе рассматривается краткая история археологического 

изучения Нововаршавского района Омской области. Приводятся описания 

обследованных памятников археологии, дается оценка их современного 

состояния, подводятся итоги полевых работ 2020 года. 

Abstract. The paper considers a brief history of the archaeological study of the 

Novovarshavsky district of the Omsk region. Descriptions of the surveyed 

archaeological sites are given, their current state is assessed, and the results of field 

work in 2020 are summarized. 

Ключевые слова: история изучения, археология, археологическая разведка, 

памятник археологии, Нововаршавский район. 

Keywords: history of study, archeology, archaeological exploration, 

archaeological monument, Novovarshavsky district. 

 

Нововаршавский район в археологическом отношении изучен крайне 

неравномерно – маршрутными разведками пройдены терраса р. Иртыш и 

прилегающие территории на ширину не более километра. Вне поля зрения 

исследователей остались обширная пойма Иртыша, древние ложбины стока, 

многочисленные озера и пространства водораздела. На протяжении 1950-х гг. 
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А.Ф. Палашенковым были описаны и схематично картографированы 25 

памятников – стоянки, курганы, курганные могильники [1]. В 1975 г. отряд В.Т. 

Петрина обследовал поселение Жар-Агач и Нововаршавскую сопку [2]. В 1977 г. 

археологическую разведку в окрестностях р.п. Нововаршавка произвел В.И. 

Матющенко [3]. Результатом работ стали повторное обследование Сопки, 

разведочная траншея на поселении Жар-Агач и раскопки одного кургана из 

состава могильника Красный Яр. Продолжением этих работ стали раскопки 

поселения Жар-Агач I в 1979-80 гг. Л.Р. Ротермель [4]. В 1983 г. С.В. Сотникова 

провела маршрутную разведку по террасе коренного берега р. Иртыш на 

территории Нововаршавского и Таврического районов [5]. В 1985-1986 гг. она же 

провела раскопки на могильнике развитой бронзы Ермак-IV, исследовав 

памятник практически полностью [6]. В 1985-88 гг. Б.В. Мельников обследовал 

трассу строительства Южно-омской оросительной системы в Черлакском, 

Русскополянском и Нововаршавском районах [7]. В 1991 г. паспортизацию 

археологических памятников в Нововаршавском районе выполнил А.Я. 

Труфанов, в следующем году он начал исследование могильника Сибирское-VI 

[8], которое продолжил в 1996 г., вместе с раскопками поселения Сибирское I [9]. 

В 2005 г. разведку поймы в окрестностях Нововаршавки провел Ю.А. 

Сосункевич, обнаружив поселение, предположительно, поздней бронзы [10]. 

В 2020 г. изучение археологического наследия района было продолжено 

коллективом Комплексной научно-исследовательской лаборатории изучения 

социокультурных процессов в древности и современности Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского под руководством М.А. 

Корусенко. В ходе реализации программы паспортизации были обследованы 23 

памятника археологии, состоящие на учете в министерстве культуры РФ. В 

настоящей статье изложены некоторые результаты проведенных работ. Текущее 

состояние большинства обследованных памятников удовлетворительное, 

существенных изменений за последние годы не произошло. Работы 2020 г. 

позволили уточнить сведения о некоторых памятниках. 

Одним из обследованных памятников стало поселение Жар-Агач I, 

расположенное на высоком останце коренной террасы в пойме р. Иртыш. 
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Памятник открыт в 1975 г. В.Т. Петриным, им же снят глазомерный план, на 

котором зафиксированы 29 западин, расположенных двумя линиями поперек 

останца. В 1979–80 гг. поселение раскапывалось отрядом Среднеиртышской 

археологической экспедиции Омского университета под руководством Л.Р. 

Ротермель. Раскопом 238 кв. м было исследовано жилище №7. В 1989 г. 

территория поселения была распахана, поверхность поля выровняли для 

использования поливальных систем «Ока». В 1991 г. памятник обследован 

отрядом Среднеиртышской археологической экспедиции Омского университета 

под руководством А.Я. Труфанова. На инструментальном плане отображено 20 

западин, их конфигурация серьезно изменилась. Очевидно, А.Я. Труфановым 

была зафиксирована лишь часть объектов, обнаруженных в 1975 г., в то время 

как часть из вновь выявленных образовалась в результате агротехнических работ 

и к памятнику не имеет отношения. В 2020 г. удалось зафиксировать 13 западин, 

большая часть которых коррелирует с планом В.Т. Петрина. Западины лежат в 

юго-восточной части останца, образуя две цепи, пересекающие останец в 

направлении ССВ – ЮЮЗ.  

 

Рис. 1. Объекты поселения Жар-Агач-I (а – план В.Т. Петрина (1975 г.), б – план А.Я. 

Труфанова (1992 г.), в – план М.А. Корусенко (2020 г.)) 

Таким образом, установлено, что большая часть объектов поселения 

уничтожена в результате хозяйственной деятельности. Многолетняя распашка 

площади памятника привела к повреждению его культурного слоя на всей 

территории, о чем свидетельствуют находки фрагментов керамики, обломков 
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изделий из глины и камня, собранные при осмотре пашни. Учитывая сведения о 

мощности культурного слоя, засвидетельствованной при раскопках 1979 – 1980 

гг., есть все основания полагать, что отмеченные повреждения не привели к 

полному уничтожению культурного слоя памятника. 

Новые результаты получены при обследовании курганного могильника 

Щербаковка II, на который отсутствует учетная документация, и, тем не менее, 

внесенного в ЕГРОКН7 как «Могильник Щербаковка–II (три кургана)». Сведения 

о двух поврежденных курганах, расположенных «на расстоянии 0,9 км, по дороге 

в сторону Каскобата», приведены А.Ф. Палашенковым [11, с. 148]. В 1988 г. Б.В. 

Мельниковым были предприняты раскопки территории памятника, попадавшей 

в зону строительства оросительной системы. Автор описывает могильник как 

поле мелких всхолмлений, на котором заложен раскоп площадью 70 м2, в 

который попала 1 могила, содержавшая захоронение животного. Отчет об этих 

исследованиях не был подготовлен, но в архиве МАЭ ОмГУ хранится полевая 

документация, отражающая ход и итоги работ [12]. В 2020 году первой задачей 

стал поиск местоположения памятника, поскольку в настоящее время не 

существует ни деревни Щербаковка, ни аула Каскобат. Изучение архивных карт 

помогло локализовать исчезнувшие населенные пункты на местности. При 

осмотре территории обнаружены четыре уплощенные подовальные насыпи, 

расположенные компактной группой. Курган №1, диаметром 10 м и высотой 0,27 

м, расположен в 20 м к западу от края террасы, в 3 м к юго-западу от него 

зафиксирован курган №2, размером 15х12 м, высотой 0,29 м. Курган №3 лежит в 

7 м к юго-востоку от насыпи №2, его размеры 8х7 м при высоте 0,17 м; в 5 м от 

него к юго-западу находится курган № 4, диаметром 8 м и высотой 0,4 м. Насыпи 

хорошо задернованы, покрыты густым травостоем, повреждений не 

зафиксировано. 

                                                             
7 ЕГРОКН – Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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Рис. 2. Курганный могильник Щербакова-II.  

Таким образом, в ходе полевых работ 2020 г. были обследованы 23 

памятника археологии, стоящие на учете в Министерстве культуры РФ. Были 

установлены их кадастровые границы, произведена оценка состояния. В 

настоящее время все памятники археологии Нововаршавского района находятся 

под серьезным антропогенным давлением, часть из них находится под угрозой 

полного разрушения.  
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Аннотация. В работе рассмотрен локальный вариант неоязыческих 

культов, которые появились в России в 1980-х гг. Общими причинами их 

возникновения стали желание уйти от традиционного идеологического 

догматизма (коммунистического или, в настоящее время, православного), 

увеличение интереса к изучению и возрождению культурного наследия предков, 

мистицизму и магии, а также поиск новых путей духовного развития. 

Исторически достоверных источников, подробно освещающих дохристианские 

культы на территории России, не сохранилось. Тем не менее, это не помешало 

появиться бесчисленному количеству неоязыческих культов разного толка. 

Наиболее интересной для изучения является «Древнерусская Инглиистическая 

Церковь Православных Староверов-Инглингов». В данной статье будет дана 

краткая история культа: где и как он появился, чем занимались его последователи 

и что стало с «Церковью» в наши дни. 

Abstract. Neo-paganism appeared in Russia in the 1980s. Common causes of its 

occurrence was the desire to get away from the traditional ideological dogmatism 

(communistic or nowadays orthodoxy), increasing interest in studying and reviving the 

cultural heritage of ancestors, mysticism and magic, and as well as the search for new 
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ways of spiritual development. Historically reliable sources, detailed coverage of pre-

Christian cults in Russia, did not survive. Nevertheless, this did not prevent the 

appearance of countless neo-pagan cults of different kinds. The most interesting for 

study is the "Old Russian Ingleistic Church of Orthodox Old Believers-Ingling". This 

article will give a brief history of the cult: where and how it appeared, what it’s 

followers did at the time of their greatest popularity and what became of its nowadays. 

Ключевые слова: неоязычество, инглинги, Асгард Ирийский, А.Ю. 

Хиневич. 

Keywords: neo-paganism, inglings, Asgard Erie, A.Y. Khinevich. 

 

Наиболее интересной для изучения является «Древнерусская 

Инглиистическая Церковь Православных Староверов-Инглингов». Во-первых, 

адепты данной организации называют себя язычниками (при этом термин 

«неоязычник» для них является неприемлемым), однако название этой «Церкви» 

прямо указывает на древнее старообрядческое православие [1]. Во-вторых, это 

одна из немногих общин, которая смогла поставить на поток выпуск собственной 

литературы. В-третьих, зародилось данное движение на территории Омской 

области [2]. 

Первая община «Церкви» появилась на территории Омской области. Она 

довольно быстро стала популярной и распространилась на соседние субъекты 

РФ, а также проникла на территорию Центральной России и на Алтай. На момент 

своего расцвета главой организации был «Патер Дий» (титул) Александр 

(непосредственное имя). По паспорту Александр Юрьевич Хиневич. Фактически 

он основной автор учения инглингов. Под его непосредственным руководством 

создавались «священные» книги и особый сакральный язык для церемоний. 

Стоит отметить, что Александр Юрьевич стал довольно известной личностью 

ещё в 1990-е гг. за счёт проведения экстрасенсорных обрядов. Учение общины 

инглингов есть ни что иное, как переработанный и переписанный вариант «Вед» 

индийских. Тем не менее, оно претендует на особый аутентизм и чрезвычайно 

древнюю традицию, являя собой славянское (с некоторой натяжкой русское) 

неоязычество. Следует также отметить, что учение «Церкви» заметно отличается 
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от учений других религиозных организаций, основывающихся на «Ведах». 

Особый интерес вызывает печатная продукция, издававшаяся общиной. 

Для этой цели была создана специальная ячейка (самоназвание «орден – миссия») 

«Джива – храм Инглии». Эта организация выпускала специальный альманах, 

который назывался «Джива – Астра». Помимо него было выпущено по меньшей 

мере семь книг по вероучению «Церкви». Самая первая печатная продукция 

увидела свет ещё в 1994 г. Это была небольшая брошюра с лаконичным 

названием «Краткий курс». В данном труде утверждается, что «Церковь» 

существует непосредственно на территории нынешней Омской области и 

соседних областей с приходом сюда первого человека. Точной датировки нет, 

однако говорится о том, что это было как минимум 100000 лет назад, а может 

быть и раньше. 

Самоназвание учения – «инглизм». Этимологический миф весьма запутан 

и требует пояснения. «Инглинги» по мнению последователей учения соотносятся 

с «инглянами». Данный этнический конструкт упоминается в Радзивиловской 

Летописи в следующем контексте: «И сказали себе: "Поищем себе князя, который 

бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 

назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а 

еще иные готландцы, - вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами"». Последователи утверждают, что в летописи написано «ингляне», а не 

«англы» [3]. Утверждается, что на территории Западной Сибири в древности 

зародилась некая проторелигия. Чрезвычайно интересен тот факт, что место 

появления чётко привязано к географическим и цивилизационным пунктам, а 

именно к городам Тара и Омск, а также к реке Иртыш. Сам Хиневич считает, что 

во время появления инглизма территория городов Тара и Омск являла собой 

единый город, который он назвал Асгард. А река Иртыш, по его мнению, 

называлась Ирий [4]. 

Праздники в общине посвящены не только славянским божествам. Среди 

основных обрядов: первое причастие; крещение – водное, огненное и святым 

духом; совершеннолетие; освящение семейного союза; очищение. Посты длятся 
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от одного дня до 2 недель (до 18 дней, так как неделя у инглиистов насчитывает 

9 дней): однодневный – каждый седьмой день недели, святой – 9 дней, 

Божественный, Чистый и Светлый посты – по две недели, Великий пост – 13 дней 

[5]. В символике «Инглингов» преобладает свастика в различных ее вариантах. 

В период своего расцвета община была замечена в сотрудничестве с такими 

организациями националистического толка, как «Российский Общенародный 

Союз» и «Русское Национальное Единство». Последователи общины 

разработали не только многочисленный и относительно систематизированный 

пантеон богов, но и создали свой собственный календарь, а также разработали 

культовую атрибутику и символы веры. У общины существует флаг и герб, 

специальная церемониальная одежда для праздников. Был создан основной 

атрибут каждого последователя общины – украшение на шею в виде коловорота 

(по аналогии с христианским распятием). 

По решению Омского областного суда в 2004 г. была запрещена 

деятельность трёх инглиистических общин. Использование одежды с элементами 

свастики и призывы расовому неравенству были восприняты, как проявление 

экстремизма. В декабре 2006 г. Александр Хиневич издал серию книг под 

названием «Славяно-Арийские Веды» [6]. Летом 2007 г. под руководством А.Ю. 

Хиневича был организован праздник «Высший День Перуна». В проводимых на 

нём обрядах судом было обнаружено использование нацисткой и экстремистской 

символики (свастика и т.д.). В 2008 г. омская прокуратура предъявила обвинение 

А.Ю. Хиневичу по статье «Организация деятельности экстремистской 

организации». В 2009 г. состоялся суд над главой «Церкви». Александр Хиневич 

был признан виновным в инкриминируемом преступлении и суд назначил ему 

наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с 

испытательным сроком в 2 года. В 2011 г. судимость с А.Ю. Хиневича была снята 

по решению мирового суда Центрального округа города Омска. Однако в 2014 г. 

ему было предъявлено новое обвинение, на этот раз в разжигании 

межнациональной розни. В ноябре 2015 г. вышеупомянутый суд признал книгу 

«Славяно-Арийские Веды» экстремистской литературой. Хиневич и его 

адвокаты подали апелляцию, но в феврале 2016 г. суд оставил апелляцию без 
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удовлетворения. На современном этапе община аполитична и занимается в 

основном духовными поисками и просвещением молодёжи. 
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Аннотация. В полевом сезоне 2018 – 2019 гг. проведены археологические 

раскопки курганного могильника Могильно-Старожильск V, в процессе работ 

обнаружен ряд находок, зафиксирована новая информация об аборигенном 

населении Среднего Прииртышья в период развитого средневековья. В статье 

представлена общая информация и основные выводы, полученные в течение двух 

лет работы на курганном могильнике.  

Abstract. In the field season of 2018 – 2019, archaeological excavations of the 

burial mound of Mogilno-Starozhilsk V were carried out, a number of finds were 

discovered in the course of work, and new information was recorded about the 

aboriginal population of the Middle Irtysh region during the developed middle ages. 

The article presents General information and main conclusions obtained during two 

years of work on the burial mound. 
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В полевых сезонах 2018 – 2019 гг. Большереченским отрядом Барабинско-

Тарской археолого-этнографической экспедиции Омской лаборатории 

археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии и 

Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

были выполнены археологические раскопки курганного могильника Могильно-

Старожильск V под руководством держателей Открытых листов №№ 1543 М.А. 

Корусенко, 1074-2019 Д.П. Загородниковой и 1037-2019 Д.Н. Павлова. 

Могильник расположен близ деревни Могильно-Старожильск Большереченского 

района Омской области. Исследованы 5 погребений и жертвенный комплекс, 

выявленные в насыпях №№ 1 – 2, 28 – 29, 41. 

Первые целенаправленные археологические исследования на территории 

Большереченского района были произведены местным краеведом В.С. 

Аношиным. В период с 1960 по 1968 гг. им выявлен и описан ряд памятников, 

сведения о которых были использованы А.Ф. Палашенковым при подготовке 

материалов по археологической карте Омской области. В 1960-е гг. также 

проводят археологические работы экспедиции Уральского госуниверситета. В 

1992-1995 гг. территория обследовалась разведочными отрядами 

Среднеиртышской археологической экспедиции под руководством Л.И. 

Погодина и А.Я. Труфанова, осуществлявших работы по выявлению и 

паспортизации памятников археологии в связи с подготовкой Свода 

археологических памятников Омской области. В 2008 г. курганный могильник 

Могильно-Старожильск V в ходе разведывательных работ был предварительно 

обследован А.В. Полеводовым.  

Памятник, расположен в зоне северной лесостепи Западной Сибири, в 

пойме левого берега р. Иртыш на небольшом пойменном останце, насчитывает 

79 насыпей, массив которых вытянут по линии СВ – ЮЗ, не образуя явных 
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планиграфических структур. Насыпи округлые, куполообразные, размеры – от 

4,5 до 11 м, в СЗ части некрополя повреждены траншеями лесопосадок. 

Цель работ – датировка и историко-культурная атрибуция памятника, 

получение новой информации об истории и культуре аборигенного населения 

Западной Сибири лесостепной зоны. Для раскопок были выбраны насыпи, 

расположенные близ СВ и ЮЗ окраин памятника. В 2018 году исследованы 

курганы № 1, 2, для чего заложен раскоп площадью 260 м2, в границы которого 

включены обе насыпи. Стратиграфические наблюдения показали однообразную 

картину на всех пяти насыпях (современный дерн, гумусовый слой, 

гумусированная супесь, погребенная почва, материк), отражающую возведение 

грунтовой насыпи кургана на древней дневной поверхности. 

Насыпь кургана № 1 высотой 0,55 м имеет диаметр 6,5 м, размеры насыпи 

кургана № 2 – высота 0,6 м, диаметр 7,7 м. При разборке насыпи №1 собрано 

небольшое скопление керамики, включающее фрагменты сосуда, 

орнаментированного каплевидными насечками. Могила, расположенная в центре 

насыпи №1, представляет собой яму овальных очертаний, углубленную в 

материк на 0,4 м, ориентированную ЮЮЗ – ССВ. Захоронение разрушено в 

древности, костяк потревожен, его остатки свалены в кучу в юго-западной части 

ямы. Среди костей обнаружены: шестилепестковая оловянисто-свинцовая 

подвеска и костяная обоймочка, в ногах – два железных стремени in citu. 

Зафиксированное расположение костей умершего позволяет рассматривать 

разрушение погребения как ритуальное действие. 

Под насыпью № 2 расчищено надмогильное сооружение в виде 

прямоугольного сруба из четырех венцов, размерами 2,5х3,7 м, 

ориентированного СВ – ЮЗ. Под ним обнаружены 2 могилы – взрослая в центре 

и детская, расположенная южнее. Детское захоронение не потревожено, костяк 

лежит вытянуто на спине, головой на запад, южнее костяка вдоль стенки, 

зафиксированы остатки перекрытия. Центральная могила представляет собой 

овальную в плане яму размерами 2,36х1,4 м и глубиной 0,76 м от уровня 

материка, ориентированную ЮЮЗ – ССВ. Погребение разрушено в древности, 

кости свалены в кучу в ЮЗ части ямы, среди них обнаружены оловянисто-
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свинцовая подвеска, шаровидная бусина из стеклянной пасты и железный 

черешковый нож. Исходя из наших наблюдений, первым было совершено 

центральное захоронение, затем над засыпанной могилой установлено 

надмогильное сооружение, потом сооружена насыпь кургана. Некоторое время 

спустя её часть была вскрыта, южный угол сруба разломан для сооружения 

детского погребения, после чего насыпь восстановили, и следующее её 

разрушение произошло позже, в ритуальных целях. 

Работы на памятнике были продолжены в 2019 г. Насыпи № 28, 29 имеют 

округлые очертания и размеры 7х8, 6х6 м, высоту 0,5 м и 0,65 м, соответственно, 

на вершине кургана №28 визуально читается след грабительского прокопа. 

Курган № 41 куполообразной формы, его размеры 9х10 м, высота 0,7 м, 

нарушений поверхности не зафиксировано. 

В кургане №28 раскопано одно захоронение в центре, в яме подовальной в 

плане формы, размерами 2,5х1,2 м, ориентированной по линии ЗСЗ-ВЮВ. Костяк 

потревожен. В могильной яме зафиксированы железные кольчатые удила слева 

от фрагментов черепа и фрагменты железного изделия, в выбросе из 

грабительской ямы обнаружен фрагмент бронзового зеркала размером 

61х32х1…2 мм. Лицевая сторона гладкая, оборотная орнаментирована 

концентрическими кругами, между которыми расположены многолепестковые 

розетки, край оформлен бортиком.  

Сравнив орнаменты подобных зеркал, удалось установить, что зеркало, 

обнаруженное нами, типологически аналогично зеркалу с городища Талгар 

(другие варианты: Тал(ь)хир; Тал(ь)хиз), расположенному в Талгарском районе 

Алматинской области Казахстана. К.А. Руденко находит аналоги таких зеркал в 

китайско-киданьских прототипах конца XI – начала XIII вв. [1, с. 111-156]. 

Кроме того, два аналогичных зеркала обнаружены при раскопках городища 

Болгар. Г.Ф. Полякова, анализируя болгарские зеркала, датирует их по 

золотоордынским материалам XIII-XIV вв. [2, с. 218-228]. 

В кургане №29 изучено одно погребение, расположенное в центре насыпи, 

на древней дневной поверхности. Костяк взрослого человека, уложен в 

положение вытянуто на спине. Курган в древности был разграблен, судя по 
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сохранившейся in citu нижней части костяка, погребение было ориентировано по 

линии СВ-ЮЗ. Сопроводительный инвентарь отсутствует.  

Развал керамического сосуда, обнаруженный в северо-восточном секторе, 

по своим характеристикам не имеет отношения к захоронениям, 

зафиксированным в курганах. Сосуд представляет собой несколько фрагментов 

стенки и плоского дна. Стенка орнаментирована двумя поясками из 

горизонтальных оттисков гладкой палочки, образующих по три ряда на каждом 

пояске. Между поясками прочерчены прямые линии, образующие треугольники, 

в вершинах которых расположены ямки. По нашему предположению, этот сосуд 

мог попасть в грунт, принесенный для сооружения насыпей с территории 

расположенной у северо-восточной оконечности городища Могильно-

Старожильск-XVIII, зафиксированного в 60 м к юго-западу от могильника. 

Городище датируется переходным временем от бронзового века к раннему 

железному и атрибутируется как памятник инберенского этапа красноозерской 

культуры (VIII – VII вв. до н.э.). 

В процессе разбора курганной насыпи №41 обнаружено 311 находок, 

включающих в себя фрагменты бронзового, железного и каменного изделий №2, 

157, 166, 176, керамическое пряслице №160, кости животных, а также фрагменты 

орнаментированной и неорнаментированной керамики. После зачистки площади 

раскопа, на материке зафиксировано 9 пятен серого и темно-серого цвета, 

выборка которых показала, что объекты №1, 4, 6-9, представляют собой 

естественные образования корневой системы деревьев, скорее всего – березы. 

Под насыпью кургана № 41 могилы не обнаружено. В центре 

зафиксирована яма подовальных очертаний, ориентированная по линии СЗ – ЮВ, 

заполненная осколками костей животных. К северо-западу от нее расчищена 

округлая яма диаметром ≈ 2,3 м, содержавшая развал крупного керамического 

сосуда, орнаментированного горизонтальными рядами оттисков гладкого 

штампа, палочки и пояском ямок по шейке. Среди фрагментов керамики 

обнаружено несколько осколков костей животных. В СВ секторе кургана 

расчищены остатки захоронения собаки, включающие череп и частично 

сохранившийся позвоночник, ориентированное в направлении С – Ю.  
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Полученные материалы позволяют рассматривать памятник как некрополь 

тюркоязычных кочевников лесостепи Западной Сибири XIV-XV вв., наиболее 

близкие им аналогии выявлены в материалах исследований могильников 

центральной части Барабинской лесостепи [3, с. 183-196]. 
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Аннотация. В статье рассматривается национальное движение казахов 

Алтайского края по возрождению национальной культуры, языка, традиций, 

получившее начало в конце XX в. и весьма активно развивающееся до 

настоящего времени. Описывается процесс создания в Алтайском крае казахских 

национально-культурных объединений и национально-культурных автономий, 

которые играют важную роль в национально-культурной и общественно-

политической жизни региона. 

Abstract. The article considers the national movement of Kazakhs of the Altai 

Territory to revive national culture, language, traditions. It began at the end of the XX 

century and is very actively developing to date. The process of creating Kazakh 

national-cultural associations and national-cultural autonomies in the Altai Territory is 

described, because they play an important role in the national-cultural and socio-

political life of the region. 

Ключевые слова: Алтайский край, казахи, национальное движение, 

национально-культурные объединения, национально-культурные автономии. 

Keywords: Altai territory, Kazakhs, national movement, national-cultural 

associations, national-cultural autonomy. 

 

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. в Советском союзе, в том числе у казахов, 
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оформляются национальные движения. Сейчас казахи – представители 

четвертого по численности тюркского этноса России и десятого среди всех 

этносов страны. Их национальное движение, начавшееся на рубеже 1980-х – 

1990-х гг. по всей стране (тогда еще – СССР), в том числе в Западной Сибири, 

было весьма активным и отличалось оживленной институционализацией, 

проявлявшейся в создании многочисленных национально-культурных 

объединений (НКО). 

В Алтайском крае, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 

проживает 7979 казахов. Значительная их часть проживает в приграничных с 

Республикой Казахстан районах (Михайловском, Бурлинском, Угловском, 

Благовещенском, Кулундинском), а также в краевом центре - г. Барнаул [1, с 119-

120]. Особенность Алтайского края в сравнении с другими регионами юга 

Западной Сибири, где проживают казахи, заключается в том, что в Алтайском 

крае в местах компактного проживания казахов работают две 

общеобразовательные национальные казахские школы: Каракульская казахская 

общеобразовательная школа в с Кирей Кулундинского района и средняя 

малокомплектная школа с. Байгамут Благовещенского района. В 1990-е гг., по 

нашему мнению, подобные школы во многом стали проводником идей создания 

казахских НКО, что и послужило началом национального движения казахов 

Алтайского края. 

В середине 90-х гг. XX – начале XXI вв. среди казахского населения 

Алтайского края заметно усиливается интерес к своей истории, культуре, языку, 

а с начала 2000-х гг. важную роль в национальной жизни казахов региона 

начинает играть региональный центр – г. Барнаул. В июле 2003 г. в Барнауле 

создается Алтайская краевая общественная организация «Центр казахской 

культуры Ата-Мура» - пионер в деле создания казахских НКО в регионе. 

Деятельность Центра была направлена на сохранение традиций и обычаев 

казахского народа, сохранение родного языка, на воспитание молодежи, однако 

уже в 2010-е гг. интенсивность деятельности Центра заметно снизилась, а 

основными действующими лицами в национально-культурной и общественно-

политической жизни казахов региона стали казахские национально-культурные 
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автономии (НКА). С 2007 г. до настоящего времени в Алтайском крае 

осуществляют работу семь казахских НКА. Все они входят в состав НКА 

регионального уровня – Алтайской краевой общественной организации 

«Национально-культурная автономия казахов» (г. Барнаул), зарегистрированной 

в 2008 г. Их основными задачами являются культурное, духовное и нравственное 

воспитание казахов, сохранение и развитие казахских традиций и обычаев, 

пропаганда здорового образа жизни, сохранение и развитие старых и выработка 

новых высоконравственных этических норм поведения казахов [2]. 

Основная деятельность казахских НКА в Алтайском крае развернулась 

после создания НКА регионального уровня, в особенности после того, как 

региональную казахскую автономию возглавил относительно молодой и 

перспективный руководитель, бизнесмен, член общественной палаты 

Алтайского края М.С. Бекмуратов. Особенность национального движения 

казахов Алтайского края заключается в том, что его институционализация 

изначально строилась с помощью лидера, у которого национально-культурные 

идеи неразрывно связаны с бизнес-идеями. 

В 2013 г. в регионе произошло знаковое для казахской культуры событие – 

в Алтайской государственной педагогической академии (сегодня – Алтайский 

государственный педагогический университет) по инициативе ректора данного 

вуза и ректора Павлодарского государственного педагогического института был 

открыт «Центр казахского языка и культуры». В последующие годы, в 

значительной степени с подачи лидера казахских национально-культурных 

объединений региона М.С. Бекмуратова, национальное движение казахов 

Алтайского края развивалось в тесной взаимосвязи и сотрудничестве с органами 

государственной власти и со значительной опорой на коммерческие структуры. 

Алтайская краевая казахская НКА взяла на себя координирующую роль среди 

прочих казахских национально-культурных объединений региона. Существует 

живое взаимодействие представителей казахских национально-культурных 

объединений Алтайского каря. Казахские НКО Алтайского края регулярно 

принимают участие в национально-культурных мероприятиях регионального, 

муниципального, районного уровней, считая своей визитной карточкой праздник 
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«Наурыз – венок дружбы». Они стараются найти пути решения существующих 

проблем сохранения казахской культуры и языка, используя ограниченные 

финансовые и организационные возможности (отсутствие регулярного 

финансирования и отсутствие базовой площадки для сохранения и развития 

этнических культур – Дома Дружбы). 

В заключение отметим актуальнейшую проблему национального движения 

казахов Алтайского края. Важнейшей составляющей деятельности национально-

культурных объединений всех этносов является работа с детьми и молодежью. 

На наш взгляд, казахские национально-культурные объединения Алтайского 

края не реализуют этот аспект в полной мере, хотя именно передача своего дела 

по сохранению и развитию национальной культуры и родного языка в руки 

представителей молодого поколения позволит задать казахскому национальному 

движению импульс и говорить о дальнейшей перспективе. 

Итак, в ходе изучения национального движения казахов Алтайского края 

на рубеже XX- XXI вв. была определена его специфика, заключающаяся в особой 

роли казахских национально-культурных автономий, в то время как 

единственный казахский национально-культурный центр «Ата-Мура» 

постепенно сходит с национально-культурной арены. Таким образом, главными 

действующими лицами в национальном движении казахов региона являются 

национально-культурные автономии. Также было выявлено, что в Алтайском 

крае важную роль в институционализации казахского национального движения 

сыграли и продолжают играть лидеры казахских НКО, являющиеся 

представителями бизнеса, что позволяет казахским НКО поддерживать довольно 

высокий уровень активности, несмотря на наличие финансовых проблем и 

отсутствия постоянного помещения. К настоящему времени в Алтайском крае 

продолжается процесс сохранения и развития казахской культуры, важнейшую 

роль в котором играют казахские НКО. По нашему мнению, казахское 

национальное движение в Алтайском крае имеет существенный потенциал, 

который, однако, будет реализован только в случае наличия преемственности в 

среде лидеров и активистов национального движения. 
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Аннотация. Фонды музея археологии и этнографии ОмГУ колоссальны. 

По своему объему они превышают не только подобные по тематике 

университетские музеи, но и многие крупные государственные музеи. За 45-

летний период существования музея были сформированы обширные коллекции 

и, в первую очередь, по археологии и этнографии Омской области и 

сопредельных регионов, в основном за счет ежегодных исследовательских 

экспедиций. Показу «богатств» музейных коллекций в сжатой, но 

концентрированной форме, и вкладу ученых в пополнение фондов музея, была 

приурочена юбилейная выставка, открывшаяся 2 декабря 2019 г. 

Abstract. The funds of the Museum of Archeology and Ethnography of Omsk State 

University are colossal. In terms of their volume, they exceed not only similar university 

museums, but also many large state museums. During the 45-year period of the museum's 

existence, extensive collections have been formed, primarily on archeology and 

ethnography of the Omsk region and adjacent regions, mainly due to annual research 

expeditions. The jubilee exhibition, which opened on December 2, 2019, was timed to 

show the "riches" of museum collections, in a concise but concentrated form, and the 

contribution of scientists to the replenishment of the museum's funds. 

Ключевые слова: 45 лет, юбилейная выставка, коллекции, музей 

археологии и этнографии, Омский государственный университет им. Ф.М. 
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Создание музея археологии и этнографии неразрывно связано с открытием 

в 1974 г. Омского государственного университета в соответствии с 

Постановлением Совета министров СССР № 276 от 28 апреля 1973 г. В сентябре 

1974 г. коллектив кафедры истории университета обратился к В.В. Пластинину, 

первому ректору ОмГУ, с предложением о создании историко-этнографического 

музея. На заседании Ученого совета ОмГУ 4 ноября 1974 г. было принято решение 

об образовании при гуманитарном факультете музея истории Омского 

государственного университета, переименованного в 1976 г. в музей археологии и 

этнографии ОмГУ. В октябре – ноябре 1974 г. была создана первая экспозиция 

музея в учебном корпусе № 1, а 3 декабря этого же года состоялось ее открытие. 

Организационное и научное руководство музеем стали осуществлять Н.А. 

Томилов (в 1974 г. к.и.н., старший преподаватель кафедры истории), курирующий 

этнографическое направление в музее, и с 1976 г. В.И. Матющенко (в тот период 

д.и.н., зав. кафедрой всеобщей истории), отвечающий за археологическое 

направление музейной работы [1, с. 330-331; 2, с. 3]. 

С тех пор в музее было открыто несколько экспозиций, одна из последних 

– в 2014 г. [3]. Создание таких полномасштабных экспозиций стало возможным 

благодаря значительным и разнообразным коллекциям, скомплектованным в 

фондах музея. Конечно, самые представительные из них - по археологии и 

этнографии. Ежегодное пополнение фондов музея осуществлялось в результате 

организованных экспедиций преподавателей и студентов в различные районы 

Омской области и сопредельных регионов. 

К 45-летию музея археологии и этнографии ОмГУ была приурочена 

открывшаяся 2 декабря 2019 г. выставка «Меньше «белых пятен» на «карте 

прошлого»: исследователи и исследования». 

Выставка посвящена исследователям, которые своими трудами (полевыми 

и кабинетными) закрыли множество «белых пятен» на «карте прошлого» нашего 
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края. Среди археологов это - В.Т. Галкин, Ю.В. Герасимов, И.Г. Глушков, Т.А. 

Горбунова, В.Н. Гриценко, Н.П. Довгалюк, М.А. Корусенко, В.И. Матющенко, 

Б.В. Мельников, А.И. Петров, Л.И. Погодин, А.В. Полеводов, Л.Р. Ротермель, 

С.В. Сотникова, С.Ф., Л.В., Ф.С. Татауровы, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов, И.В. 

Толпеко, А.Я. Труфанов, И.В. Шмидт и мн. др. Среди этнографов - Ш.К. 

Ахметова, М.Л. Бережнова, А.Р. Бетхер, А.Н. Блинова, В.Б. Богомолов, Н.Н. 

Везнер, А.В. Головнев, М.А. Жигунова, Т.Н. Золотова, Д.Г. Коровушкин, С.Н. 

Корусенко, А.А. Крих, И.В. Лоткин, Н.И. Новикова, Г.М. Патрушева, С.А. 

Рублевская, Т.В. Савранина, А.Б. Свитнев, А.Г. Селезнев, Т.Б. Смирнова, М.Н. 

Тихомирова, Н.А. Томилов, И.В. Чернова, Л.Т. Шаргородский и мн. др. Многое 

из того, что раньше было сокрыто, не изучено, теперь стало явным, появились 

новые сведения по археологии и этнографии Омского Прииртышья. 

Выставка показывает вклад ученых в комплектование фондов музея за 45-

летний период. Собранные материалы как раз и составляют экспозиционный 

каркас (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент выставочной витрины, демонстрирующей археологические предметы 

раннего железного века Западной Сибири 

Здесь представлено около 300 предметов. Этнографические материалы 

сгруппированы в соответствии с принадлежностью этносов к языковой семье: 
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уральской, алтайской, индоевропейской. Демонстрируются предметы, как из 

первых коллекций, так и из последних сборов, практически не выставлявшиеся 

ранее. Экспонаты дают представление о культуре первичного производства, 

жизнеобеспечения, соционормативной и гуманитарной культуре того или иного 

этноса. Археологические предметы расположены в историко-хронологической 

последовательности от каменного века до Нового времени. Экспонируется то, 

что не повторяется в основной части экспозиции музея. 

Витрины сопровождаются текстовой информацией, картами и графиками, 

из которых можно почерпнуть данные о географии и хронологических 

диапазонах проведения исследований, об исследователях и собранных 

этнографических или археологических коллекциях/памятниках. 

Неотъемлемой частью выставки является ее цифровая часть – презентация, 

на слайдах которой дана исчерпывающая информация об исследователях и их 

исследованиях, часть из которых живут не только не в Омске, но и в России в 

целом, а кто-то изменил сферу своих интересов и деятельности. Можно было 

узнать об ученом – археологе или этнографе: получить данные о его научной 

степени и звании, месте работы и должности, альма матер, кандидатской или 

докторской диссертации, области научных интересов и исследованных 

археологических памятниках или собранных этнографических коллекциях, 

увидеть его фотографии. К сожалению, некоторых из представленных на слайдах 

коллег уже нет в живых… 

И завершающей частью выставки стал созданный образ исследователя-

«полевика», благодаря которому пополнялись и пополняются фонды музея – 

представлен костюмный комплекс с необходимыми атрибутами для работы «в 

поле» (рис. 2). 

Выставка открыта для ознакомления всех желающих до 2021 г. 
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Рис. 2. Фрагмент выставки. «Полевой» образ исследователя 
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THE WRITTEN SOURCES ON STUDYING THE POPULATION OF 

THE SIBERIA: ON THE 20TH ANNIVERSARY OF STUDYING THE 

INVENTORY REVISION BOOK OF THE TARA DISTRICT 1701 

S.N. Korusenko1 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы изучения и публикации Дозорной 

книги Тарского уезда 1701 г. Главная проблема – это подготовка полнотекстовой 

версии источника к публикации. Основная сложность в подготовке к публикации 

состоит в значительном объеме документа. Также необходимо составление 

словаря устаревших слов, географического и антропонимического указателей. В 

рамках проекта РФФИ в 2021 г. планируется издать источник в трех томах. 

Abstract. The problems of studying and publishing the Inventory Revision book 

of the Tara district of 1701 are considered. The main problem is preparing the full-text 

version of the source for publication. The main difficulty in preparing for publication 

is the considerable volume of the document. It is also necessary to compile the 

dictionary of obsolete words, geographical and anthroponymic indexes. Within the 

framework of the RFBR project in 2021, it is planned to publish the source in three 

volumes. 

Ключевые слова: дозорная книга, Тарский уезд, изучение источника. 

Keywords: the Inventory Revision book, Tara district, study of the source. 

 

Изучение этнического развития народов Сибири в исторической 

ретроспективе, включая и русских сибиряков, требует привлечения письменных 
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источников. Большая часть таких материалов возникла в связи с присоединением 

Сибири к Русскому государству и включением ее в административное и 

фискальное пространство, что требовало получения знаний о народонаселении 

этих обширных территорий. Одной из разновидностью письменных источников 

являются переписи населения, к коим относятся и дозорные книги, которые в 

Сибири создавались с целью учета вновь прибывающего населения и обложения 

положенными для разных его категорий налогами.  

Н.Н. Оглоблин, который в конце XIX в. описал документы Сибирского 

приказа, указывал, что здесь хранились 54 дозорные книги по разным сибирским 

уездам, самые ранние из которых относились к 1623 г., самые поздние – к 1710 г., 

из них по Тарскому уезду – 4 книги. Наиболее полной и информативной является 

Дозорная книга Тарского уезда 1701 г., хранящаяся в Российском архиве древних 

актов (Ф. 214, оп. 1, кн. 1182), общим объемом 850 страниц. Ссылки на данный 

источник встречаются в работах советских историков по изучению заселения 

данного региона, взаимоотношений пришлых и коренных жителей. В основном 

встречаются вырванные из контекста описания, на основании которых в ряду 

сведений из других источников делаются выводы об общих процессах, 

происходивших на территории Сибири в XVII – начале XVIII в. Подробное 

изучение самого документа не проводилось, поэтому в разных работах он 

датировался то 1698 г., то 1701 г. 

Автор приступил к изучению текста дозорной книги Тарского уезда в 2001 

г. в связи с изучением этнической истории татар Среднего Прииртышья. Поэтому 

первоначально основное внимание было приковано к последней части источника, 

в которой были представлены сведения о служилых и ясачных татарах. Научные 

интересы, связанные с изучением генеалогии татар данного региона, 

способствовали ее полному изучению. Большинство листов посвящено 

описанию русского населения уезда, включая и сам город Тара.  

На рубеже XX – XXI вв. в рамках Омского этнографического центра 

сложилось направление по изучению проблем формирования русских сибиряков, 

выявления различных групп в их составе. Дозорная книга оказалась значимым 

источником по изучению этнической истории русских Тарского Прииртышья, 
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поэтому к изучению «русской части» книги приступила М.Л. Бережнова. 

Большой объем материала требовал значительного времени для прочтения книги 

целиком, которого не хватало в условиях основной, преподавательской, 

деятельности. Поэтому работа в этом направлении велась выборочно и 

эпизодически.  

В 2010 г. в коллектив по изучению текста дозорной книги включается 

историк Н.В. Кабакова в рамках выполнения научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Этносоциальная структура населения Среднего Прииртышья в XVIII 

веке: от источника к образу» (№ 10-01-000498а), рассчитанного на три года. 

Одним из его направлений было связано с изучением источников, позволяющих 

оценить в качественных показателях социум Среднего Прииртышья XVIII века. 

Рабочая гипотеза, сформулированная еще на начальных этапах исследования, 

заключалась в следующем: полное прочтение источников XVIII века позволит 

больше узнать о повседневной жизни людей, уточнить характер их отношений 

между собой, создать образ сибирского сообщества XVIII века. Поэтому в центре 

исследования стояла задача прочтения, адаптации к современному русскому 

языку таких источников как дозорные книги по Тарскому уезду 1701 года. В 

результате работ была опубликована дозорная книга 1701 г., посвященная 

описанию бухарцев Тарского уезда. Прочтение же многостраничной рукописи 

Дозорной книги Тарского уезда 1701 года потребовало больше времени, чем 

предполагалось, а обилие содержащихся в ней сведений сделали необходимым 

одновременную с чтением текста работу над географическим и 

антропонимическим указателями, составление словаря устаревших и редко 

встречающихся слов. В результате сам текст был прочитан и адаптирован к 

современному русскому языку, однако так и не издан. В то же время коллективом 

авторов в настоящее время опубликовано свыше 10 научных работ по материалам 

этой книги. Чем глубже происходило изучение данного источника, тем более 

новые аспекты его изучения оказывались в центре внимания. Материал книги 

оказался востребован не только историками, этнографами, но и археологами, 

занимающимися изучением археологических памятников русских Тарского 

Прииртышья. Однако сама публикация требовала не только проведение работ по 
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составлению словников и указателей, словаря устаревших слов, но и выработке 

общего подхода к подаче материала. Хотелось опубликовать не только 

адаптированный текст, с которым могут работать как специалисты, так и 

любители родной истории, но и сам оригинал источника, что требовало 

значительных материальных затрат. 

В 2020 г. началась работа над проектом РФФИ № 20-09-42054 «Статика 

перемен как тренд развития окраин Российской империи в Петровскую эпоху (на 

примере Тарского Прииртышья)». Научная задача, которую ставит коллектив 

исследователей, имеет двойственный характер: с одной стороны, необходимо 

введение в научный оборот полного текста важнейших для истории региона 

источников (дозорные, переписные, таможенные, окладные книги), с другой 

стороны, будет предпринят качественный анализ этих документов в сравнении с 

другими типами источников (метрические книги, ревизские сказки), что 

позволит в итоге представить срез состояния сибирского периферийного 

общества в момент формирования имперских структур в Петровскую эпоху – 

системы управления и налогообложения, унификации делопроизводственного 

языка, социальной структуры, конфессиональной политики. Эта работа позволит 

исследовать региональные особенности имперского строительства на окраинных 

территориях со специфической историей и населением. В рамках проекта 

планируется публикация Дозорной книги Тарского уезда 1701 г. в трех томах. К 

работе над книгой привлечены в настоящее время участники проекта – филологи 

профессор Т.П. Рогожникова и аспирант М.В. Хоменко. Взаимодействие 

представителей разных научных специальностей способствует адекватной 

подаче источника. К концу 2020 г. будет опубликован третий том, включающий 

оригинал дозорной книги. В 2021 г. по плану работ над проектом будут 

опубликованы первые два тома, в которые войдут адаптированный к 

современному русскому языку текст источника, словарь устаревших слов и 

комментарии, а также географический и антропонимический указатели. В этом 

же году исполнится ровно двадцать лет с начала работы над Дозорной книгой 

Тарского уезда 1701 г. 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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EXHIBITION AND EXHIBITION ACTIVITIES OF THE OMSK 

MUSEUM OF FINE ARTS TO THEM. M.A. VRUBEL 1940s - EARLY 1990s. 

O.A. Landik1 
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Аннотация. Среди музеев Омска особый исследовательский интерес 

представляют страницы истории Омского областного музея изобразительных 

искусств имени М.А. Врубеля. Это связано с большой значимостью его 

деятельности в истории музейного дела Омской области. Другая причина -

недостаточность работ обобщающего характера, в которых история того или 

иного направления в работе музея рассматривалась бы на протяжении 

продолжительного хронологического периода. Автор поставил цель проследить 

эволюцию экспозиционно-выставочной деятельности Омского областного музея 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля с момента его открытия как 

самостоятельного учреждения до времени завершения советской эпохи. 

Аbstract. Among the museums of Omsk, pages of the history of the Omsk 

Museum of Fine Arts named after M.A. Vrubel. This is due to the great importance of 

his activities in the history of the museum working of the Omsk region. Another reason 

is the lack of generalizing works, in which the history of one direction or another in the 

museum's work would be considered over a long chronological period. The author set 

a goal to trace the evolution of the exposition and exhibition activities of the Omsk 

Museum of Fine Arts named after M.A. Vrubel from the moment of its opening as an 

independent structure until the end of the Soviet era. 

Ключевые слова: Омский областной музей изобразительных искусств 

имени М.А. Врубеля, экспозиционно-выставочная деятельность. 

Keywords: Omsk Regional Museum of Fine Arts named after M.A. Vrubel, 
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exposition and exhibition activities. 

 

В декабре 1940 г. состоялось открытие Омского музея изобразительных 

искусств на базе картинной галереи Омского областного краеведческого музея. 

Основная экспозиция и тематика выставок отражали стремление советской 

власти, начиная с 1930-х гг. поставить музеи «на службу классовой борьбе 

пролетариата и победоносному продвижению вперед социализма» [1, с. 4]. В 

девяти залах музея экспонировались художественные произведения русского, 

советского и западноевропейского искусства. Были определены новые 

экспозиционные темы, основной задачей стала пропаганда искусства 

отечественных мастеров [2, с. 201]. Выставки преимущественно были 

приурочены к юбилейным датам выдающихся личностей. До начала Великой 

Отечественной войны сотрудниками музея были организованы и проведены три 

выставки.  

Из-за сокращения экспозиционных площадей в годы Великой 

Отечественной войны музей занимался организацией передвижных выставок. 

Так, в 1943 г. сотрудниками музея была организована передвижная выставка 

репродукций «Гражданская война в картинах советских художников» [3, л. 

87об.]. Летом 1944 г. прошла выставка «Омские художники в дни Великой 

Отечественной войны», в значительной степени посвященная теме «Героический 

фронт и тыл». 

В1950-1960-х гг. в Омском музее изобразительных искусств особое 

внимание уделялось совершенствованию отдела советского искусства. Год от 

года он пополнялся новыми художественными произведениями. В 1966 г. музей 

открыл новую экспозицию. Отдел советского искусства располагался в трех 

залах. Проблема отсутствия необходимого количества экспозиционных 

площадей привела к тому, что общее количество художественных произведений, 

находящихся в экспозиции, пришлось сократить. Экспозиционная площадь 

позволяла выставлять в залах около 13% того, что хранилось в фондах.  

В 1970-е гг. главную трудность при создании новой экспозиции, как и 

раньше, представляло отсутствие достаточной экспозиционной площади. 
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Коллекции музея размещались в нескольких помещениях в различных частях 

города. Новая постоянная экспозиция была открыта в конце 1972 г. Она состояла 

из пяти отделов: русское искусство XVIII- начала XIX вв.; русское искусство 

второй половины XIX в.; русское искусство конца XIX- начала XX вв.; советское 

искусство; западноевропейское искусство. В целях улучшения экспозиции время 

от времени производилась замена одних экспонатов другими. В экспозицию 

вводились работы, ранее находившиеся в хранилище, вновь приобретенные, 

после реставрации или длительного экспонирования на выставках за пределами 

области.  

С начала 1980-х гг. экспозиция активно пополнялась скульптурами, 

предметами декоративно-прикладного искусства, предметами мебели, фарфора. 

Несмотря на то, что приоритет при комплектовании фондов музея 

изобразительных искусств отдавался работам советских мастеров, большую 

часть экспозиции составляли живописные произведения русского искусства. До 

середины 1980-х гг. происходили некоторые изменения в количественном 

составе экспонатов в пользу произведений советского искусства. В 1986 г. в 

экспозиции насчитывалось 67 произведений русского искусства, 75 – советского 

и 26 западноевропейского. В 1987 г. происходят резкие изменения в 

количественном соотношении экспонатов. В экспозицию были введены 

произведения древнерусского искусства. Основная часть экспозиции была 

отведена для показа произведений русского искусства, их количество возросло 

до 292. В то же время, широко стали вводиться для показа произведения 

декоративно-прикладного искусства. В 1983 г. их количество в экспозиции 

составило 357 единиц, в 1984 г. – 361, в 1985 г. 339. Некоторые положительные 

изменения в экспозиционной работе были вызваны расширением 

экспозиционных площадей музея. 

В музейной жизни 1960-1970-х гг. заметно усилился интерес к 

произведениям русского и современного декоративно-прикладного искусства. 

Отражением этой тенденцией в выставочной деятельности музея 

изобразительных искусств второй половины 1970-х гг. стала целая серия 

выставок на основе предметов декоративно-прикладного искусства из 
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собственных фондов и фондов других музеев страны. Первоначально именно на 

выставках перед омскими зрителями стало появляться прикладное искусство. В 

1976 г. в музее изобразительных искусств открылась первая большая 

репрезентативная выставка декоративно-прикладного искусства на основе 

собственных собраний «Старинные часы, бронза, мебель». В ходе работы 

предметы, по возможности, были сгруппированы интерьерно. В этом же году 

открылась вторая большая выставка собрания декоративно-прикладного 

искусства музея «Русский и западноевропейский фарфор». Она стала первой 

масштабной демонстрацией коллекции фарфора. Благодаря таким выставкам 

были введены в оборот целые разделы коллекций музея.  

Начиная с середины 1960-х гг. росло количество персональных выставок 

омских художников в стенах музея. При организации выставок музей активно 

сотрудничал с другими художественными музеями – столичными, 

республиканскими и областными, с Омским отделением Союза художников 

РСФСР, детскими художественными школами. Количество подобных выставок 

год от года возрастало, в 1960-е гг. их проводилось не более одной в течение года, 

в 1970-е гг. - 1-3, в 1980-е гг. - 2-5 выставок. 

Нередко в музее проводились выставки из собраний известных 

коллекционеров. В 1974 г. в музее работала выставка «Западноевропейское 

искусство», созданная на основе факсимильных репродукций из коллекции И.В. 

Рехлова. В 1975 г. значительное внимание посетителей привлекла литературно-

художественная выставка «Есениана» из личного собрания директора музея 

изобразительных искусств И.А. Синеокого. В 1989 г. в залах музея было 

организовано четыре выставки из частных коллекций В.И. Селюка, из собраний 

Е.М. Смирнова. 

Помимо выставок в собственных залах, музей изобразительных искусств 

продолжал организовывать передвижные выставки вне музея, составленных из 

репродукций и подлинных музейных предметов самого музея изобразительных 

искусств и фондов других музеев, частных коллекций. Такие выставки 

предназначались в первую очередь для жителей сельской местности. Темами 

выставок служили советское изобразительное искусство, образы и сюжеты в 
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произведениях художников, творчество отдельных художников, искусство и 

религия, графическое искусство и многое другое.  

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. география выставок, 

организованных на основе предметов из фондов музея изобразительных искусств 

расширилась, она охватила многие города СССР и зарубежные страны. 

Количество репродуктивных выставок к концу 1980-х значительно снизилось, а 

с начала 1990-х гг. эта форма выставочной работы и вовсе исчезает из музейной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос современного бытования 

экзоэтнонимов в среде биэтничного русско-украинского населения на примере 

пяти регионов по итогам проведенных полевых исследований 2020 г.  

Abstract. The article discusses the issue of the modern existence of exoetninims 

among the bi-ethnic Russian-Ukrainian population on the example of five regions based 

on the results of field studies in 2020. 
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Изучение этнической идентичности украинцев и потомков украинских 

переселенцев в регионах России активно начинается с 1980-х гг. (М.Н. Бабута, 

Е.Ф. Фурсова, Д.Г. Коровушкин, Л.А. Кутилова и др.) и продолжается по 
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настоящее время. Последние исследования этнической идентичности украинцев 

и потомков украинских переселенцев позволили говорить о распространении 

множественной идентичности – «раздвоении» национальной идентичности, 

прежде всего в среде этнически смешанного происхождения и начать изучение 

именно биэтничного русско-украинского населения [1, с. 65].  

В 2020 г. коллектив исследователей (В.В. Бубликов – рук. проекта, Н.В. 

Люля. А.С. Свидовская, Г.Г. Ермак, И.А. Бойко) при финансовой поддержке 

РФФИ начал комплексное исследование по теме «Множественная русско-

украинская этническая идентичность в России и ее региональные особенности» 

в пяти российских регионах со значительной долей двуэтничного русско-

украинского населения (Воронежская, Белгородская, Омская области, 

Алтайский, Приморский края), сформировавшегося благодаря активному их 

заселению выходцами из Украины. Основным методом сбора материала 

послужили полевые исследования в городах и селах ранее обозначенных 

регионов. Разработана и апробирована анкета глубинного интервью, 

включающая в себя 60 вопросов, касающихся разных аспектов этнической 

идентичности. Вопрос 43 касался фиксации экзоэтнонимов или неофициальных 

названий, прозвищ по отношению к украинцам и русским или потомкам 

украинских переселенцев имеющих двойственную идентичность, которые 

бытуют в регионах в настоящее время (Какие неофициальные названия, 

прозвища используются в отношении русских и украинцев в Вашей местности?). 

Всего было опрошено 100 респондентов из сел и городов регионов разного пола 

и возраста.  

Следует отметить, что в регионах России наиболее распространенным 

является прозвище «хохол»/ «хахлы» [2, 3, 4], что подтвердило и наше 

исследование. Результаты опроса представлены по регионам следующим 

образом (% от абс.): 100 % в Воронежской, Белгородской областях и Алтайском 

крае, 95 % в Омской области и 90 % в Приморском крае. 72 % опрошенных не 

считают, прозвище обидным или оскорбительным по отношению к ним, 20 % «не 

много, в зависимости от ситуации» и лишь 8 % – обидным. Обидным прозвище 

«хохлы» считается в большинстве для респондентов мужского пола в возрасте от 



1457  

18 до 34 лет. Исследование показало, что в принципе молодое поколение более 

негативно относится к прозвищам, связанным с этнической принадлежностью, 

чем представители более старшего поколения.  

22 % приходится на прозвище «бА/ЕндЕ/Эровцы»/ «бандера». При этом 

прямого отношения к потомкам участников военно-политических формирований 

в 1943-1947 г. нет. Данное прозвище связано лишь с местом, откуда переселился 

человек или его потомки – с западной Украины (Житомирская, Львовская 

области и др.). Рассказ К.В.И., 1948 г.р. очень показателен: «Бандеровцамы 

называють. Они приихалы в 1977. Молоди строители, пожэнилысь и 

пооставалысь. Вот их бандэрамы называлы – они с Житомирской области, с 

Западной Украины» [5]. Анализ материалов показывает, что 45 % приходится на 

Омскую обл., возможно это связано с поздними и принудительными миграциями 

в регион с территории западной Украины в XX в., 35% – Белгородскую обл., 10 

% – Алтайский, Приморский края, 5 % – Воронежскую обл. Прозвище является 

обидным для респондентов (64 %).  

Влияние на экзоэтнонимы бытующие в регионах России в среде 

биэтничного русско-украинского населения оказали события 2014 г. В 

Алтайском крае зафиксировано прозвище «укроп»/«укропы», что составляет 1,11 

%. К.Е.В., 1967 г.р. рассказывал: «Ну, которые я слышал, их называют укропами, 

которые на Донбасе побывали – они так называют украинцев. Укроп – это просто 

сокращение от слова укр., так пишется сокращение толи в номерных знаках, толи 

на нашивках этих самых. На Украине есть такие добровольческие батальоны, 

которые так называются укроп, ну, по-моему, как-то так» [6].  

Суммарно 12 % приходится на такие экзоэтнонимы как «рэпаные» (от укр. 

репаний – неграмотный, необразованный), «чубатый» (Алтайский край); «хряк», 

«салоед» (Омская обл.), «гуцулы» (Белгородская, Воронежская обл., Алтайский 

край), «жиды» (в значении жадный, Воронежская обл.). При этом 100 % 

выявленных прозвищ считаются обидными по отношению к украинцам и 

потомках украинских переселенцев.  

Таким образом, проведенное исследование уже в первый год говорит о 

процессе появления и о распространении новых экзоэтнонимов, раннее не 
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зафиксированных. Исследование требует дальнейшего сбора материала, 

выявления причин появления и распространения, а также их этимологии с учетом 

локальной специфики. 
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Аннотация. Среди трендов современных социокультурных 

антропологических исследований одним из наиболее востребованных 

направлений является раздел антропологии города, также именуемой 

этнографией города, городской антропологией, городской этнографией, 

урбанистической антропологией. Методологически материалы доклада 

базируются на герменевтическом подходе к антропологии города как практики 

интерпретации и конструирования процессов. Подобный контекст предоставляет 

возможность более содержательного семантического толкования смыслов и 

понимания пространства города. 

Abstract. Among the trends of modern socio-cultural anthropological research, 

one of the most popular areas is the section of city anthropology, also called city 

Ethnography, urban anthropology, urban ethnography, and urban anthropology. 

Methodologically, the materials of the report are based on a hermeneutical approach to 

the anthropology of the city as a practice of interpreting and constructing processes. 

This context provides an opportunity for a more meaningful semantic interpretation of 

the meanings and understanding of the city's space. 

Ключевые слова: антропология города, пространство, город, 

идентичность, этничность. 

Keywords: urban anthropology, space, city, identity, ethnicity. 

 

Антропологию города как научное направление с уверенностью можно 
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идентифицировать в качестве субдисциплины, взаимосвязанной с урбанистикой 

или же являющимся её вполне самостоятельным подразделением [1, с. 102–119]. 

Характерная черта подобных антропологических исследований – 

междисциплинарность, а точнее мультидисциплинарность, разнообразие 

методов и методологических подходов изучения пространства города в 

историческом, социологическом, социокультурном, философском либо 

этническом контекстах. 

Антропология города включена в сферу исследовательских практик 

представителей различных научных сообществ. Данное проблемное поле 

разрабатывается географами, фольклористами, философами. Так, помимо 

рассуждений о городе как об онтологической идее, его культурных образах и 

восприятии в качестве формы человеческой культуры, город трактуется с 

позиции антропологического поворота новейшей урбанистики. По словам Е.Н. 

Устюговой подобное изучение «выявляет новые аспекты осмысления 

взаимодействия между людьми, материальной культурой, обществом и 

архитектурой» [2, с. 213]. Историками также востребована тематика 

антропологизации городского пространства, анализирующая понятийный 

инструментарий и конкретизирующая предмет исследования [3, с. 4–7]. 

Своеобразным резюмированием деятельности отечественных этнографов, 

этнологов и антропологов, посвятивших свои статьи и монографии городу и 

интерпретациям его образов, является публикация Б.Е. Винер и К.С. Дивисенко 

[4, с. 7–44]. Предпринята попытка выявления и воссоздания исследовательских 

групп или, используя терминологию авторов, кластеров, разрабатывающих 

данную тематику с середины XX столетия по настоящее время. 

Об антропологии города можно сказать как о направлении, изучающем 

восприятие данного пространства собственно горожанами, его использование в 

обыденной жизни, повседневных практиках. Именно о таком понимании города 

рассуждал М. де Серто, характеризуя его пространственное состояние [5].  

Обобщая исследовательские проблемы можно выделить узловые вопросы 

антропологической проблематики города, связанные с социокультурными 

реалиями и трансформациями, повседневностью горожан, семиотикой 
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городского пространства, миграционными процессами и адаптационными 

стратегиями, брендированием, этничностью.  

Городское пространство неоднозначно, среда одного города не может 

отражаться в другом, как и сохраняться в своём первоначальном или чуть более 

раннем состоянии. В подобном контексте вполне справедливо утверждение Ю.М. 

Лотмана о том, что «город, даже если он выстроен по какому-то строго военному 

и как будто застывшему, установленному плану, как только он стал реальностью 

– он зажил; а раз он зажил, он все время не равен сам себе. Он меняется в 

зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим на него» [6, с. 84]. 

Другими словами, город трансформируется, демонстрируя вариативность в 

территориально-административном районировании, пространственной 

организации, статистическом либо этническом состоянии. Кроме того, 

преобразования происходят с сознанием и мировоззрением горожан, 

вовлечённых как в единые городские процессы, так и презентующих сохранение 

собственной идентичности. Достаточно упомянуть о существующих и успешно 

функционирующих в крупных и малых городах национально-культурных 

объединениях, иллюстрирующих мозаику этничности конкретного локуса, 

отражающих культурную самоидентификацию и этничность активистов, а также 

всех сопричастных с подобными организациями людей. 

Деятельность национально-культурных объединений обусловлена 

интересами «прагматиков», т.е. общественников, спекулирующих этничностью с 

целью утверждения личного статуса и материальных благ, и «романтиков», 

стремящихся фрагментарно воспроизвести этническую культуру в современном 

городе, создавая условия для языковой среды и сохраняя этническое 

самосознание, при условии вовлечения в данный процесс максимального числа 

представителей собственной этнической группы [7]. 

По материалам городской администрации в крупнейшем городе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Сургуте свою деятельность 

осуществляют более 30 официально зарегистрированных национально-

культурных объединений, соответствующих этнической палитре горожан [8]. 

Сообщества публично заявляют о собственной этничности, демонстрируя 
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традиции и особенности культуры азербайджанцев, башкир, молдаван, ногайцев, 

русских, таджиков, татар, украинцев, ханты, чеченцев и других народов. 

Многообразие и публичность этничности в Сургуте подтверждают результаты 

социологического анализа жизнедеятельности горожан. Е.А. Волосникова 

акцентирует внимание на том, что «каждая этническая общность, попадая в 

инородную среду, стремилась воспроизвести вокруг себя те условия, в которых 

она проживала ранее и в которых люди чувствовали себя комфортно и уверенно» 

[9, с. 107]. 

Подобная этническая ситуация в молодом северном городе не вызывает 

удивления, поскольку начиная с 1960-х гг. экономическое развитие региона 

привлекает внимание советских, а затем российских граждан, как и 

представителей сопредельных стран. В наши дни, по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г., на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры сконцентрировано более 130 этнических групп и субэтнических 

подразделений. Гармонизации взаимоотношений и создании условий для 

реализации практики межэтнического согласия способствуют крупные 

региональные (например, форум национального единства «Югра 

многонациональная») и локальные проекты (городской фестиваль национальных 

культур «Соцветие» в Сургуте). 

Помимо деятельности национально-культурных объединений, реализации 

просветительских и воспитательных проектов, проблематика собственной 

идентификации и самоопределения в городском пространстве и социуме, 

обращает наше внимание на вопросы этничности и публичную демонстрацию 

этнической принадлежности в повседневных практиках, что порою 

осуществляется не вполне осознанно. Несмотря на утверждение, что переход 

сельчан в город и их последующая интеграция в новое сообщество, т.е. процесс 

урбанизации, приводит к отрицанию этничности, наблюдаются и 

противоположные тенденции. 

 

Список литературы: 

1. Трубина Е.Г. Городская антропология: сложное наследство 



1463  

специализации // Этнографическое обозрение. 2016. № 4. С. 102–119.   

2. Устюгова Е.Н. Антропологический поворот в современной урбанистке // 

Terra Aestheticae. 2018. № 1. С. 199–215. 

3. Постников С.П. Социокультурное пространство города в историческом 

измерении // Уральский исторический вестник. 2008. № 1 (18). С. 4–7.   

4. Винер Б.Е., Дивисенко К.С. Социальная структура исследовательской 

области «этнография / антропология города» в российской этнологии // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 21. № 2. С. 7–44.   

5. Серто М. де. Призраки в городе [Электронный ресурс] // 

Неприкосновенный запас. 2010. № 2. URL: 

https://magazines.gorky.media/nz/2010/2/prizraki-v-gorode.html (дата обращения: 

14.10.2020).  

6. Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербурга (Петербургские 

чтения по теории, истории и философии культуры). СПб., 1993. Вып. 1. С. 84–94.  

7. Малахов В.С. Этничность в большом городе [Электронный ресурс]. 

URL: https://iphras.ru/page53095041.htm (дата обращения: 12.10.2020).  

8. Администрация города Сургута [Электронный ресурс]. URL: 

http://admsurgut.ru/article/17853/29363/Obschestvennye-etnicheskie-obedineniya 

(дата обращения: 12.10.2020).   

9. Волосникова Е.А. Северный город: жизнедеятельность социальных 

общностей. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2010. 

  



1464  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПОЛЬСКИХ ССЫЛЬНЫХ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА В ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

С. А. Мулина1 

1Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, 

Россия 

ECONOMIC PRACTICES OF POLISH EXILES IN THE SECOND 

HALF OF THE XIX CENTURY IN THE WEST SIBERIAN VILLAGE 

S. A. Mulina1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 19-

09-00487 «Деревня традиционная и модернистская: этнографическое 

изучение стратегий освоения пространства сельских территорий юга 

Западной Сибири». 

 

 

Аннотация. В статье анализируются экономические практики польских 

ссыльных в сельском хозяйстве. Автор делает вывод, что основными 

направлениями успешной экономической адаптации польских переселенцев в 

сибирской деревне являлось совместное ведение хозяйства, брак с местной 

уроженкой и перенесение хозяйственной инициативы в сферу аграрного 

предпринимательства и торговли. 

Abstract. The article analyzes the economic practices of Polish exiles in 

agriculture. The author concludes that the main areas of successful economic adaptation 

of Polish settlers in the Siberian countryside were joint farming, marriage with a local 

native and the transfer of economic initiative to the sphere of agricultural 

entrepreneurship and trade. 
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Влияние польской ссылки второй половины XIX в. на аграрную 

колонизацию Сибири изучено главным образом на основе делопроизводственной 

документации, позволяющей реконструировать правительственный курс по 

отношению к политическим преступникам, водворенным в сельской местности. 

На основе этого источника исследователи сделали вывод о низкой 

эффективности политики властей по превращению польских ссыльных в 

российских земледельцев. Прочному водворению препятствовали недостаток 

контроля администрации, незначительность пособия на домообзаводство, 

превалирование в массе ссыльных представителей городских слоев и отсутствие 

у поляков установки на инкорпорацию в сибирское общество [1]. Отчеты 

чиновников наполнены примерами того, как поляки противились водворению, 

проматывали казенное пособие, перебивались случайными заработками, 

бродяжничали, проживали без соответствующих разрешений в других селениях 

и округах. Позитивные же примеры хозяйственной адаптации ссыльных в 

Сибири в бюрократической переписке практически не отразились. В результате 

судьбы польских переселенцев, успешно интегрировавшихся в сибирскую 

деревню, остаются практически не изучены. 

Ставя задачу реконструкции адаптационных практик ссыльных участников 

восстания 1863-1864 гг. в западносибирской деревне, мы сосредоточим внимание 

на первом десятилетии изгнания, характеризующимся наиболее болезненным 

процессом приспособления мигрантов к жизни в новом сообществе. В этот 

период в округах проживало максимальное количество ссыльных, 

промежуточные амнистии еще не коснулись политических преступников, 

сосланных на водворение, а власти уже смогли зафиксировать их первые 

хозяйственные успехи. Так томский губернатор А. П. Супруненко в 1873 г. 

докладывал, что «масса водворенцев серьезно принялась за хозяйство», а 

некоторые достигли «значительного благосостояния» [2, л. 6-6 об.]. 

Одной из стратегий адаптации, достаточно хорошо изученной на 

материалах городских колоний ссыльных, являлось создание обществ 

взаимопомощи, совместное проживание и ведение коллективного хозяйства. 

Логично предположить, что поляки, проживавшие в сельской местности, тоже 



1466  

пытались использовать ресурс своей этнической группы для выживания и 

укрепления материального положения. Во-первых, к коллективным формам 

ведения хозяйства тяготели ссыльные, не планировавшие укореняться в Сибири, 

как, например, Константы Боровский, сосланный на водворение в деревню 

Гуселетово Омского округа. В воспоминаниях он подчеркивал, что ни он, ни его 

товарищи не стали брать деньги на домообзаводство и заводить семью. Первое 

время занимались поденными работами и при некоторой сноровке и трудолюбии, 

жили неплохо, во всяком случае с весны до осени, когда работы в крестьянском 

хозяйстве было с избытком. Весной 1868 г. ему и его товарищу жители села 

выделили по 6 десятин земли и по одной десятине березового леса. Выделенную 

землю они возделывали и засевали общими усилиями в течение нескольких лет, 

пока не получили возможность покинуть Сибирь [3, с. 320].  

Иной вариант коллективного хозяйства представляли ссыльные, бравшие 

пособие на домообзаводство. Закон позволял на первое время соединяться по 

двое и жить в одном доме, но не иначе, как с выдачею пособия лишь на одно 

лицо. После устройства хозяйства ссыльные должны были непременно 

разделиться, лишь тогда они могли получить второе пособие с обязательством 

одинаково участвовать в устройстве другого хозяйства. На деле переселенцы 

объединялись по 4, 6 даже 8 человек, каждый из которых получал пособие на 

домообзаводство. Компаньоны часто ссорились, расходились, объединялись с 

другими, продавали свое имущество друг другу и посторонним лицам, и, в конце 

концов, выходила растрата [4, с. 267]. Однако некоторым удалось при помощи 

совместного капитала завести избы, скот или купить инструменты для развития 

ремесла [4, с. 115]. Такие хозяйства становились более–менее экономически 

крепкими. Особенно, если ссыльных объединяло не только общее дело, но и 

родственные узы или земляческие отношения. 

Переселенцы, не имевшие возможности воспользоваться поддержкой 

соотечественников, ориентировались на помощь принимающего общества. 

Наиболее действенным способом заручиться его поддержкой являлся брак с 

местной уроженкой. Как правило, он сопровождался укреплением материального 

положения ссыльного. Например, дворянин Виленской губернии Осип Бенкевич, 
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сосланный на водворение в село Богородское Томского округа, прибыл на место 

причисления в 1864 г. Через год принял православие, а в 1867 г. женился на 

крестьянской дочери д. Каргатской Дубровы Убинской волости Каинского 

округа Ульяне Яковлевой Музыкантовой и купил дом, стоивший 100 руб. 

серебром [5, л. 8-9]. Сын политического ссыльного Фелициан Мечейко, 

добровольно прибывший в Сибирь за своим отцом, женился на крестьянской 

дочери Екатерине Федоровой. Ее отец сначала принял молодоженов к себе, а 

потом купил для них отдельный дом и снабдил капиталом [6, л. 50–50 об.]. 

Интересно, что в обоих случаях польские ссыльные имели доход не столько от 

сельскохозяйственных занятий, сколько от предпринимательской деятельности. 

Осип Бенкевич служил приказчиком у разных лиц, а Фелициан Мечейко на 

полученные от тестя деньги, намеревался открыть кабак. Видимо, местные 

крестьяне не видели в польских ссыльных хороших земледельцев, но по 

достоинству оценили их образованность и предпринимательский талант. 

Таким образом, за счет кооперации в рамках своей этнической группы или 

с представителями принимающего общества ссыльные увеличивали стартовый 

капитал для заведения хозяйства. Но если ссыльный изначально обладал 

материальным достатком, то мог рассчитывать на успешную самостоятельную 

хозяйственную практику. Ярким примером является ксендз Хыличковский, 

которому, как полагает польский историк Э. Небельский, удалось прихватить с 

родины небольшой капитал [7, с. 63]. Прибыв в д. Никольское Ачинского округа, 

Хыличковский закупил 150 пудов соли, и распродал с выгодой для себя. Затем 

вложил деньги в торговлю рогатым скотом, зерном, хмелем и уже в 1865 г. смог 

купить дом и оборудование для ведения хозяйства. Засеял большую площадь 

маком и в тот же год собрал более 150 пудов семян. А в 1866 г. построил 

мельницу и разбил огород, используя семена, привезенные из Польши. 

Таким образом, хозяйственному успеху ссыльных способствовали не 

только предприимчивость, знания о сельском хозяйстве, здоровье и трудолюбие, 

но и финансовый фактор. Если первоначальный капитал отсутствовал, то 

ссыльные пытались исправить ситуацию через объединение с 

соотечественниками или брак с местной уроженкой. При этом, зачастую не 
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ограничивались земледелием, осваивая предпринимательство и торговлю, где 

оборот капиталов был более быстрым. При этом хозяйственный успех ссыльных 

не рассматривался западносибирской администрацией как повод для ослабления 

надзора. Ксендз Хыличковский, уже получивший первые дивиденды от своих 

торгово-хозяйственных операций, по указу властей был переведен в Восточную 

Сибирь, Осип Бенкевич испытывал затруднения из-за ограничения свободы 

передвижения и сложностей в получении приказчичьих свидетельств, а супруги 

Мечейко так и не смогли получить разрешение на открытие питейного заведения. 
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Аннотация. В публикации, носящей мемориальный характер, представлен 

биографический очерк об известном сибирском ученом Феофане 
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этнографическую и историческую науку, представлена его роль в полевом 

изучении традиционной культуры алтайских народов, и, в частности, 

кумандинцев. В публикации проанализирована и научно-педагогическая 

деятельность Ф.А. Сатлаева.  

Abstract. The publication, which has a memorial character, presents a 

biographical sketch about the famous Siberian scientist Feofan Aleksandrovich Satlaev 

(1931-1995). The work describes the scientist's contribution to ethnographic and 

historical science, presents his role in the field study of the traditional culture of the 

Altai peoples, and, in particular, the Kumandins. The publication also analyzes the 

scientific and pedagogical activities of F.A. Satlaev. 
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Сатлаев Феофан Александрович родился 2 октября 1931 г. в кумандинской 

семье в с. Егона Старобардинского (в настоящее время Красногорского) района 

Алтайского края. В школу Феофан пошел в 9 лет. После ее окончания в 1947 г. 

он поступает на подготовительное отделение Горно-Алтайского педагогического 

училища. В 1949–1953 гг. обучался в Горно-Алтайской фельдшерской школе. 

Получив специальность фельдшера, Ф. А. Сатлаев поступает в Томское военное-

пехотное училище. По окончании военного учебного заведения он с 1954 по 

1957 гг. проходил военную службу в Забайкальском военном округе. 

Отслужив в армии, Ф. А. Сатлаев поступает на историко-филологический 

факультет Горно-Алтайского педагогического института. В 1956 г. Феофан 

Александрович вступает в брак с Ефросинией Кузьмовной, они родили и 

воспитали троих детей. В 1962 г. Ф. А. Сатлаев оканчивает пединститут и 

получает диплом по специальности «учитель русского языка, литературы и 

истории». В сентябре 1962 г. Ф. А. Сатлаева принимают на работу младшим 

научным сотрудником сектора истории Горно-Алтайского НИИ истории, языка 

и литературы (сегодня – Институт алтаистики им. С. С. Суразакова) [1, 2, 3]. 

В 1965–1968 гг. Ф. А. Сатлаев проходил обучение в аспирантуре 

ленинградской части Института этнографии АН СССР. Свою кандидатскую 

диссертацию, посвященную истории и культуре кумандинцев, он писал под 

научным руководством Л. П. Потапова. Успешная защита диссертации 

«Кумандинцы Алтайского края» состоялась в 1969 г. [4]. Значительное место 

среди собранных Ф.А. Сатлаевым источников занимали и его собственные 

полевые материалы. Принадлежность к изучаемой группе населения, знание 

родного языка определили успешность полевой работы ученого. 

В 1974 г. текст кандидатской диссертации был доработан и издан 

отдельной монографией «Кумандинцы: историко-этнографический очерк (XIX – 

первая четверть XX в.)» [5]. В монографии Ф. А. Сатлаев проследил 

этногенетические связи кумандинцев с другими народами Сибири на основе 

сопоставления элементов материальной культуры и хозяйственных занятий. 

Вся последующая трудовая деятельность Ф. А. Сатлаева на протяжении 

более чем тридцати лет была связана с Горно-Алтайским НИИ истории, языка и 
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литературы, в котором он трудился в должности старшего научного сотрудника 

сектора истории. На протяжении многих лет Феофан Александрович руководил 

работой этого сектора и осуществлял научные исследования, связанные с 

изучением истории, культуры, хозяйства и быта коренного населения Алтая. В 

частности, изучению происхождения кумандинцев и этногенетических связей 

алтае-саянских народов был посвящен целый ряд статей и тезисов [6, 7, 8, 9]. С 

источниковедческой точки зрения он рассмотрел тексты песнопений, которые 

исполнялись кумандинцами во время обряда «Кочо-кан», на основе этих текстов 

установил связи кумандинцев с монгольскими и тюркскими народами Сибири и 

Центральной Азии [10]. 

Феофана Александровича интересовали и другие темы истории и 

этнографии коренного населения Алтая. Много внимания в своих статьях и 

тезисах Ф. А. Сатлаев уделял вопросам хозяйственного развития, особенно – 

земледелия у аборигенного населения Алтая. Он анализировал трансформацию 

социальной структуры и сельской общины у кумандинцев, публиковал 

брошюры, статьи и сборники документальных материалов, отражающие 

основные этапы исторического процесса в Горном Алтае. Им были подготовлены 

работы об этапах вхождения алтайских племен в состав России, об освоении 

аборигенным и русским населением предгорий Северного Алтая. Отдельные 

работы Ф. А. Сатлаева были посвящены вопросам национального строительства, 

народного образования и этнодемографической характеристике населения в 

Горном Алтае. 

На протяжении многих лет Ф. А. Сатлаев осуществлял методическую и 

информационную помощь в организации этнографической экспозиции о 

кумандинцах в Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки. Он активно 

собирал материалы для этой экспозиции, помогал согласовывать ее структуру и 

наполнение. [11]. 

В разные годы Феофан Александрович преподавал учебные дисциплины в 

Горно-Алтайском государственном педагогическом институте. В ходе 

педагогической деятельности он подготовил и издал ряд учебно-методических 

пособий для студентов, учителей и школьников, как то: «Горный Алтай в составе 
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России: материалы по истории Горного Алтая в помощь учителю средней 

школы» [12], «Горный Алтай в период феодализма: учебное пособие для 

студентов и старшеклассников» [13] и др. 

Умер Феофан Александрович Сатлаев 5 декабря 1995 г. в г. Горно-

Алтайске [14]. Позднее в Горно-Алтайске на доме по Коммунистическому 

проспекту, в котором он жил, была установлена мемориальная доска. В 2016 г. в 

Горно-Алтайске была переиздана книга Феофана Александровича «Кумандинцы: 

историко-этнографический очерк XIX – первая треть XX в.» и в 2018 г. издан 

сборник материалов «Люди степи и тайги: история и культура кумандинцев» 

[15], содержащий биографические и библиографические сведения о 

Ф. А. Сатлаеве, его полевые этнографические материалы.  
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Аннотация. На современном этапе для полиэтнического населения 

Республики Казахстан важную роль играет национальная идея, выполняющая 

функцию консолидации казахстанского общества. В данной статье будет 

проанализирована эволюция национальной идеи РК в постсоветский период на 

основе государственных стратегий и программ. 

Abstract. At the present stage, the national idea plays an important role for the 

multi-ethnic population of the Republic of Kazakhstan, which performs the function of 

consolidating Kazakhstan's society. This article will analyze the evolution of the 

national idea of the Republic of Kazakhstan in the post-Soviet period on the basis of 

state strategies and programs. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, национальная политика, 

постсоветский период. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, national policy, post-Soviet period. 

 

Основы для национальной политики любого государства закладываются в 

Конституции. Первая Конституция РК была принята в 1993 г., но в ней 

присутствовал ряд противоречивых аспектов (отсутствие четкого определения 

формы правления, отсутствие отдельных определений и т.д.). Поэтому в 1995 г. 

была принята новая Конституция РК, которая гласила: «Мы, Народ Казахстана, 
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объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на 

исконно казахской земле…» [1, с. 9]. Важным для русскоязычного населения 

стало признание того, что в государственных организациях и органах местного 

самоуправления наравне с казахским языком официально можно было 

использовать русский. После принятия новой Конституции фиксируется 

«ослабление национального изоляционизма» [2, с. 194]. 

В 1995 г. была создана Ассамблея народов Казахстана (АНК). Это 

консультативно-совещательный орган, появившийся по инициативе Н.А. 

Назарбаева, он же как «лидер нации» имеет право возглавлять АНК пожизненно. 

Деятельность Ассамблеи направлена на разработку и реализацию 

государственной национальной политики, обеспечение стабильности в 

республике и «повышение эффективности взаимодействия в сфере 

межэтнических отношений» [3]. Важной особенностью является 

конституционный статус Ассамблеи и представительство в Парламенте РК. В 

Мажилис (нижняя палата Парламента) входят девять депутатов (всего – 107 

депутатов) из АНК, которые представляют интересы народов республики. 

Ассамблея занимается развитием национально-культурных объединений, 

открытием национальных школ, выпуском газет и журналов на языках народов 

РК [4, с. 55-57]. 

В 1997 г. в рамках Послания Президента РК была озвучена программа 

дальнейшего развития «Казахстан-2030». В первую очередь, данная программа 

была направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране, 

в ней поднимались вопросы улучшения инвестиционного климата в республике. 

В Стратегии были определены 7 долгосрочных приоритетов, в число которых 

входили национальная безопасность, консолидация казахстанского общества, 

благополучие граждан РК и др. [5, с. 20-27]. 

В 2012 г. была принята программа «Стратегия-2050», согласно которой 

одним из векторов дальнейшего развития страны является патриотический акт 

«Мəңгілік ел». Как отмечал Н.А. Назарбаев, «Мəңгілік ел» (в пер. − «Вечная 

страна») – это общенациональная идея. По мнению первого Президента РК Н.А. 

Назарбаева, «для того чтобы приумножить наши достижения, всесторонне 
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развиваться, общенациональная идея должна быть жизнеспособной, 

динамичной. Идея, консолидирующая нацию, должна отвечать требованиям 

времени и занять место в сердце каждого гражданина» [6]. Таким образом, под 

понятием «Мəңгілік ел» подразумевается процесс конструирования 

казахстанской нации, который оказывает существенное влияние на динамику 

этнического состава страны.  

Также важное значение в «Стратегии-2050» уделяется образовательному 

процессу. Подчеркивается роль истории казахского народа в ходе воспитания 

патриотизма и гражданственности у молодого поколения. Государственный язык 

выступает в качестве основного инструмента консолидации полиэтнического 

казахстанского общества. Ключевым ориентиром долгосрочного развития 

является процесс формирования исторического сознания у граждан. В 

«Стратегии-2050» была поставлена задача модернизации казахского языка и 

перевода алфавита на латиницу, отмечалась актуальность изучения русского и 

английского языков [7]. В октябре 2017 г. вышел указ Н.А. Назарбаева о переходе 

на латиницу, согласно которому делопроизводство, периодическую печать, 

пособия к 2025 г. необходимо перевести на латинский алфавит. 20 февраля 2018 

г. Нурсултан Абишевич утвердил последний окончательный вариант нового 

алфавита. 

В 2017 г. вышла статья Н.А. Назарбаева под названием «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», в которой были изложены основные 

принципы реализации программы «Рухани жаңғыру». Глава республики 

отметил, что важным условием модернизации является сохранение уникального 

национально-культурного кода, планомерно соединяющего «горизонты 

прошлого, настоящего и будущего» [8]. В рамках модернизации подразумевается 

сохранение национальной культуры, но осуществляется отказ от элементов, не 

способствующих «развитию нации» [8]. Предполагается дальнейшее развитие 

Казахстана эволюционным, а не революционным путем (приводится в качестве 

примера XX в., который преподнес «трагические уроки для нации» – 

«навязывание чуждых форм общественного устройства», «демографический 

удар по нации» и др. [8]). Также в статье дано руководство для перехода к 
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латинскому алфавиту. 

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» были сформированы 

региональные центры модернизации, составляются планы проведения 

имиджевых мероприятий. В 2019 г. было проведено 209 подобных мероприятий, 

в 2020 г. их число сократилось почти в два раза [9]. 

Таким образом, если в первые годы постсоветского периода руководство 

республики направляло свои усилия на стабилизацию экономики страны, то на 

современном этапе все большее значение приобретает формирование 

патриотизма и гражданственности в казахстанском обществе посредством 

трансформации общественного сознания. Также отдельное внимание уделяется 

созданию исторического нарратива в рамках формирования гражданской 

идентичности. 
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена изучению особенностей 

традиционного питания российских немцев как основного элемента их 

этнического самосознания. Охарактеризованы ключевые блюда, которые 

воспринимаются как символ этнической идентичности немцев. Сделан вывод о 

сохранности этнических пищевых традиций как в празднично-обрядовой сфере, 

так и в повседневности.  

Abstract. This work is devoted to the study of the features of the traditional 

nutrition of Russian Germans as the main element of their ethnic identity. The article 

describes the key dishes that are perceived as a symbol of the ethnic identity of the 

Germans. The conclusion is made about the preservation of ethnic food traditions both 

in the festive and ceremonial sphere, and in everyday life. 

Ключевые слова: немцы России, традиционная пища, этническое 

самосознание, этническая идентичность, символ.  

Keywords: Germans of Russia, traditional food, ethnic self-awareness, ethnic 
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identity, symbol. 

 

Пища относится к числу наиболее устойчивых элементов культуры этноса, 

во много отражая его мировоззрение и самосознание. Ее связь с идентичностью 

очень тесная. Пища выступает одним из факторов формирования, развития и 

сохранения этнической идентичности. Довольно часто исследователи выделяют 

ее в качестве одного из основных маркеров этнического самосознания. По 

мнению А.В. Павловской, еда выступает основным компонентом этнической 

идентичности. По словам автора, в эпоху повсеместной мобильности и массовых 

миграций «национальная еда нередко остается единственной связующей нитью с 

исторической родиной и не дает почувствовать себя безродным и лишенным 

корней» [1, с. 11]. На этом фоне ярким примером является традиционная пища 

немцев России, которая служит своеобразным выражением их этнического 

самосознания.  

Кухня российских немцев основана на традиции приготовления пищи из 

растительных продуктов, особенно зерновых, в сочетании с продуктами 

животноводства. О преобладании в немецкой кухне изделий из теста 

свидетельствует и факт значительного распространения среди немецкого 

населения утвари для хлебопечения и приготовления мучных изделий. Базовым 

продуктом питания является хлеб, который выпекали из пшеничной муки. Он 

был обязательным элементом любой трапезы и к нему относились с большим 

почтением. Этническое своеобразие выражалось и в использовании 

традиционных способов приготовления хлеба (Prot) на хмелевой закваске. Хмель 

(Hoppen) служил основным сырьем для изготовления домашних дрожжей.  

Среди огромного числа блюд есть те, которые воспринимаются как символ 

этнической идентичности немецкого народа. Таковыми являются ривелькухе, 

кребель, пряники, колбаса, нудельсуп, штрудель, клецки, квашеная капуста, 

кофе.  

Традиционный пирог с посыпкой – ривелькухе (Riewelkuche, Riebelplozt, 

Zukerkuche) готовили из дрожжевого теста. В качестве начинки для пирога 

использовали варенье, джем, фрукты и ягоды. Крошку (Riewel, Riebeltes) 
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готовили из муки, сахара, сливочного или растительного масла [2]. Еще одним 

символом немецкой кухни является кребель (Kräbbel, Krеbl, Kröppeln). Его 

русский аналог – хворост, украинский аналог – вергуны. Кребель играл важную 

роль в обычаях и обрядах. К примеру, в обрядах семейного цикла он был в числе 

обязательных блюд, которые приносили роженице.  

Большое распространение среди немцев получили пряники (Prenig, Kuke), 

которые имели ритуальное значение. В будни их делали круглыми, на праздники 

(Рождество, Новый год и Пасху) – фигурными. Последние, помимо своей формы, 

отличались от круглых составом входящих в них ингредиентов: мед, анис, 

корица, кориандр, гвоздика, имбирь. Существенным компонентом, 

используемым при изготовлении пряников, являлся мед. Их называли 

«рождественскими» (Weihnachtkuchen, Lebkuchen). В России фигурные пряники 

(Prenig) пекли в форме коня, зайца, птиц, геометрических фигур, звезды, 

полумесяца, сердца, куклы и т.д. Фигурные пряники в форме животных и птиц 

имели ярко выраженный символический характер, являясь изображением 

будущего приплода скота. 

Излюбленными блюдами немцев России являлись колбаса и кислая 

капуста, которые и сегодня воспринимаются как символ этнической 

идентичности немецкого народа. Колбасы отличались большим разнообразием: 

кровяная, ливерная, красная, картофельная. Немцы России, как и их предки, к 

кислой капусте относились с большой любовью и особым трепетом, за что 

получили прозвище «капустники» (от нем. «krauts» – «капуста»). Согласно 

народным представлениям, капуста обладала целебными свойствами. Об этом 

говорит и немецкая поговорка: «Leb wohl, iß Kohl» («Живи хорошо, ешь 

капусту»). Кроме того, она считалась символом счастья и благополучия. Одним 

из любимых немцами блюд по-прежнему остается квашеная капуста с 

картофельным пюре (Kraut und Prei, Kraut mit Fleisch) [3].  

Из первых блюд первенствующее положение занимал суп с домашней 

лапшой (Nudelsupp) – непременный атрибут будничного, праздничного и 

обрядового стола. Нудельсуп готовили на курином бульоне, который заправляли 

домашней лапшой. Из вторых блюд большую популярность приобрел штрудель 
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(Strudel). Он представляет собой тушеное свиное мясо с квашеной капустой, 

картофелем и рулетиками из теста. Особенность блюда заключается в том, что 

оно готовится на пару. Отсюда другое его название – «паровая» лапша» 

(Dampfnudel, Dampf – пар, Nudel – лапша) или дрожжевые галушки (Hefeklöße).  

Повсеместно излюбленным блюдом немцев были клецки (Klees), 

отличавшиеся большим разнообразием. Клецки выступали как самостоятельное 

блюдо, их можно было добавлять в супы. В самом простом варианте их 

изготавливали из яиц, муки и воды/молока. Часто клецки готовили из картофеля, 

творога, манной крупы, дрожжевого теста. Особую любовь немцы испытывали к 

клецкам, обжаренным в сале. 

Ярко выраженной этнической спецификой обладал кофе (Prips, Preps), для 

приготовления которого использовали жареные зерна ячменя (Gerstenkaffe), 

пшеницы (Weizenkaffe), овса (Haferkaffe), ржи. Нередко в него добавляли молотые 

сушеные горох (Erpsenkaffe), фасоль (Pounekaffe), морковь [4]. Такой напиток 

получил в народе название «припс» (Prips, Preps). Традиционно в немецких 

семьях утренняя трапеза начиналась с кофе из злаковых. Еще одним заменителем 

кофе был молотый цикорий (Cikoriikaffe), который выращивали в домашних 

условиях. В настоящее время в некоторых немецких семьях продолжают 

бытовать традиции приготовления кофе из злаковых, цикория. 

Основу традиционного питания немцев России составляли продукты 

земледелия и животноводства. В повседневной жизни продолжают бытовать 

многие блюда, служащие символом этнического самосознания, однако 

наибольшую устойчивость они сохраняют в обрядово-праздничной сфере. Среди 

них колбаса и квашеная капуста, нудельсуп, штрудель, клецки, кофе из злаковых. 

Из мучных изделий особое предпочтение отдавалось пирогу ривелькухе, 

кребелю. 
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Фонды Национального музея Республики Казахстан являются собранием 

уникальных культурных ценностей национального достояния страны. Фонды 

музея включают коллекции палеонтологии, археологии, этнографии, оружия, 

нумизматики, золота и драгоценных металлов, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, архивных фото-, видео- и аудио документов.  

На сегодняшний день в фондах Национального музея Республики 

Казахстан насчитывается – 202 220 единиц хранения (ед. хр.), в том числе на 

постоянном хранении – 160 634 ед., на временном хранении – 41 586 ед. Из них, 

количество экспонатов основного фонда составляет – 111 474 ед. хр., количество 

экспонатов научно-вспомогательного фонда – 49 160 ед. хр. [1]. 

Фонды музея комплектовались путем передачи предметов из фондов 

государственных музеев, научно-исследовательских институтов, дарения 
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физических лиц, а также посредством закупа культурных ценностей. Так, в   2013-

2019 годах в фонды музея было закуплено - 1520 ед. хр. Это предметы 

этнографии, нумизматики, декоративно-прикладного, ювелирного и 

изобразительного искусства.  

Огромное значение в формировании музейных фондов оказала акция «Дар 

Национальному музею». Первая акция стартовала в марте 2015 года в    г. Нур-

Султан, в результате которой фонды пополнились предметами музейного 

значения в количестве - 411 ед. хр. Это предметы, связанные с жизнью и 

творчеством известных писателей, ученых, деятельностью видных 

государственных и общественных деятелей, спортсменов [2, c. 170-171]. 

Акция имела свое продолжение и в других регионах республики. В 

результате акций, фонды музея пополнились предметами музейного значения в 

количестве – 3 907 ед. хр.  

Ниже мы рассмотрим музейные коллекции ведущего музея страны. В 

фондах музея хранится уникальная палеонтологическая коллекция, переданная 

Павлодарским областным историко-краеведческим музеем, в которой 

представлены артефакты антропогенового периода. Это костные останки 

мамонтов, бизонов, шерстистого носорога, большерогого оленя, лесного слона, 

первобытного слона, первобытного быка-тура и др. Всего в коллекции 

насчитывается - 31 ед. хр. [3, c. 205-206]. 

Археологический фонд - один из самых представительных собраний музея 

(16 859 единиц хранения), предметы которого охватывает огромный 

исторический период Казахстана от эпохи камня до периода позднего 

средневековья. В состав археологического фонда входят коллекции каменных 

орудий труда, керамики, оружия, украшений и каменных изваяний. По 

происхождению это коллекции из раскопок стоянок, поселений, городищ, 

курганных и грунтовых могильников, расположенных в разных регионах 

Казахстана.  

Фонд драгоценных металлов состоит из коллекций древнего золота и 

серебряных изделий (47 840 ед. хр.). Шедеврами Национального музея являются 

золотые изделия (43 688 ед. хр.), выполненные в скифо-сибирском зверином 
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стиле из сакских курганов: «Иссык», «Талды-2», «Таксай-1», «Арал төбе», 

«Берель», «Чиликты» и др.  

В коллекции серебряных изделий (XVIII-ХХ вв.) представлены ювелирные 

украшения казахов, узбеков, киргизов, туркмен, таджиков, дунган, каракалпаков 

и народов Кавказа. Это головные уборы, височные и нагрудные украшения, 

украшения для кос, ожерелья, серьги, амулеты, предметы туалета, пояса, 

браслеты, перстни, кольца, пуговицы, застёжки. Всего в коллекции 

насчитывается – 4 152 ед. хр. [1]. 

Большую культурную и научную ценность представляет фонд оружия, 

конского снаряжения и кожи, который насчитывает - 900 ед. хр. В собрании 

оружия отражены все основные типы и системы холодного, метательного и 

огнестрельного оружия и боеприпасы (гранаты, пули, гильзы, снаряды). В 

коллекцию оружия входят традиционное казахое, русское, восточное и 

европейские виды оружия, а также современные виды оружия. Типы холодного 

оружия достаточно разнообразны: ножи, луки, стрелы, кинжалы, мечи, сабли, 

шашки, шпаги, секиры, копья, топоры. К защитному снаряжению в коллекции 

музея относятся: шлемы, кольчуги, зерцало с наплечниками, наручи, наколеники 

и щиты. Из огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, пулеметы, ружья, 

винчестеры. 

Коллекция конского снаряжения, включает в себя седла, верховую конскую 

сбрую и конскую упряжь. Коллекция кожи представлена различной посудой из 

кожи, предметами быта, сумками, портфелями и другими экспонатами.  

Фонд одежды насчитывает – 2 663 ед. хр. Самая многочисленная коллекция 

в фонде это коллекция национальной женской и мужской одежды казахов, 

которая включает в себя головные уборы, верхнюю одежду, костюмы, платья, 

пояса, штаны, обувь. Также в собрании хранится национальная одежда русских, 

белорусов, поляков, евреев, туркмен, азербайджанцев, уйгуров, армян, молдаван 

и других этносов, проживающих в полиэтничном Казахстане.  

Фонд нумизматики составляет свыше 9 618 тысяч единиц, включая монеты, 

медали, бумажные денежные знаки различных эпох и государств.    Уникальна 

коллекция римских монет, времен императоров Константина I, Константина II, 
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Валента, Валентиниана I, Адриана, Галлиена, Марка Аврелия, Грациана. 

Немногочисленна, но интересна коллекция старинных китайских монет, монет 

Византии, монет Царской России и денежные знаки Советского Союза. Также в 

фонде находятся монеты Монголии, Польши, Германии, Бельгии, Румынии. [4, c. 

108-115]. 

В фонде изделий из металла представлены предметы быта казахского 

народа и других этносов, проживающих на территории современного Казахстана. 

Основная часть коллекций фонда это домашня утварь XIX-XX веков - кувшины, 

чайники, котлы, ведра, треноги, медные тазы, самовары и другие предметы. 

Имеются предметы предназначенные для домашнего обихода: сапожный нож, 

мотыга, тесло, струг, серп, шило, щипцы для углей, весы из металла, гири, 

чугунные утюги и керосиновые лампы, которые применялись в хозяйстве в 

начале XX века. Всего в фонде насчитывается 869 – ед. хр. 

В фонде деревянных изделий насчитывается - 1 661 ед. хр., которые 

расположены по коллекциям: мебель, музыкальные инструменты, посуда, 

сувениры и предметы быта. Особое место в фонде деревянных изделий занимает 

коллекция музыкальных инструментов известного деятеля культуры, ученого-

коллекционера Болата Сарыбаева.  

В фонде ковров и ковровых изделий собраны все типы казахских ковров - 

ворсовые, безворсовые, алаша, тускилем и другие ковровые изделия. 

Хронологический диапазон ковров и ковровых изделий - конец XVIII века -    70-

е года XX века. Всего в фонде насчитывается – – 1 068 ед. хр.  

В фонде фарфора, фаянса и стекла собрано 1 172 музейных предмета. В 

основном в фонде хранится посуда, сувениры и бытовые предметы, сделанные из 

фарфора, фаянса и стекла.  

В хранении фонда изобразительного искусства собраны коллекции 

живописи, графики, скульптур, литографии, икон, плакатов, афиш и предметы 

декоративно-прикладного искусства. Фонд изобразительного искусства 

насчитывает – 4 617 ед. хр.  

Фонд письменных источников и информации насчитывает – 63 004 ед. хр. 

(негативы и электронные диски). Это негативы: официальных визитов Первого 
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Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в зарубежные страны; 

официальных визитов иностранных делегаций в Республику Казахстан; 

культурных мероприятий, проведенных в Казахстане; международных, 

республиканских конкурсов и церемонии награждения их победителей; 

известных спортсменов Казахстана и фотографии победителей олимпийских игр.  

Таким образом, в фондах Национального музея Республики Казахстан 

хранятся бесценные памятники истории и культуры Казахстана с древнейших 

времен и до современности, которые по праву относятся к национальной 

сокровищнице страны. 
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Аннотация. Рассматривается явление дезурбанизации как объект 

антропологического изучения. Данный феномен многовариантен, включает в 

себя создание или глубокую модернизацию дачных и пригородных поселений 

(субурбанизацию), агро- и экотуризм, сооружение агроусадеб и т.п. Наиболее 

последовательный вариант – идеологически мотивированный процесс создания 

бывшими горожанами специальных экологических поселений. Эмпирические 

данные составили материалы этнографического изучения экопоселений Омской 

области. Предлагается классификация экопоселений, в основу которой положен 

критерий уровня дезурбанизации. Обсуждаются стратегии вживания жителей 

поселений в окружающее социокультурное пространство. 

Ключевые слова. Дезурбанизация, экопоселения, Омская область, 
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экологический кризис.  

Abstract. The phenomenon deurbanization is considered as an object of 

anthropological study. This phenomenon includes the creation or deep modernization 

suburban settlements (suburbanization), agro- and ecotourism, construction of 

farmsteads, etc. The maximum variant is the ideologically motivated process creating 

special ecovillages. Empirical data were consists of the Omsk region ecovillages 

ethnographic study. The classification of ecovillages is proposed, which is based on the 

criterion of the level of deurbanization. Strategies for the survival of settlement 

residents in the socio-cultural surrounding are discussed. 

Keywords. Deurbanization, ecovillages, Omsk region, environmental crisis. 

 

 

Глобальный экологический кризис, вкупе с социальными потрясениями, 

вызванными текущей пандемией, существенно усилили тенденции 

дезурбанизации российского общества. Последняя понимается как комплекс 

мероприятий, направленных на кардинальное улучшение качества жизни 

посредством миграции жителей городов в пригородную зону или сельскую 

местность. Феномен дезурбанизации многовариантен, включает в себя создание 

или глубокую модернизацию дачных и пригородных поселений 

(субурбанизацию), агро- и экотуризм, сооружение агроусадеб и т.п. [1; 2]. 

Наиболее последовательный вариант – идеологически мотивированный процесс 

создания бывшими горожанами специальных экологических поселений.  

Пять лет назад авторы этих строк вместе с В.И. Гутырой инициировали 

полевое этнографическое изучение экопоселений Омской области. По критерию 

идейного основания, экопоселения подразделятся на три вида: 1) основанные на 

представлениях об изобретаемой «древнеславянской» религии и экологической 

этике (экопоселение на урочище Юрт-Бергамак Муромцевского района, 

поселение Азъ Градъ Омского района, экологическая община в д. Тимшиняково 

Тарского района Омской области); 2) анастасиевские поселения родовых 

поместий (ПРП), в основу которых положена идеология широко 

распространенного в России нового религиозного движения (НРД) «Звенящие 
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кедры России», или «Анастасия», основанного на контенте книг Вл. Мегре 

(поселения Черноозерье (Имбирень) Саргатского района, Колобово (Малинкино) 

Муромцевского района, Березовка (Обережное) Горьковского района); 3) 

поселения, созданные на идейных принципах кришнаизма-вайшнавизма 

(экопоселениее «Северная столица» рядом с с. Сосновка Азовского немецкого 

национального района и экоферма «Планета коров» (рядом с с. Усть-Заостровка 

Омского района). Для классификации экопоселений важен и другой критерий, 

демонстрирующий именно уровень дезурбанизации, отхода от городского образа 

жизни. По мере нарастания этого признака выделяются: 1) новая экологическая 

община в рамках давно существующего обычного поселения (деревни); 2) 

экопоселение, создающееся рядом с действующим обычным поселением 

(деревней); 3) экопоселение, строящееся на месте брошенного, покинутого 

жителями поселения (деревни), в этом случае, кроме прочих, выступает миссия 

возрождения этой умершей деревни; наконец, 4) наиболее радикальный вариант, 

когда экопоселение возникает вдали от каких-либо населенных пунктов, порой, 

прямо посреди леса или в иной природной зоне. Все эти варианты экологических 

общин и экопоселений представлены на территории Омской области и 

распределяются они следующим образом. 

К первой группе (экологическая община в пределах давно 

функционирующего поселения) относится община в Тимшиняково. Вторую 

группу (комплекс экопоселение-деревня) составляют Березовка, Имбирень и 

«Северная столица». В третью группу (экопоселения на месте оставленной 

деревни) входят Юрт-Бергамак и Малинкино-Колобово. Наконец, Азъ Градъ – 

пример поселения четвертой группы, возведенного в отрыве от каких-либо 

населенных пунктов. 

 Отношение поселенцев к городу и городскому образу жизни 

неоднозначно. Город воспринимается как темное мертвое пространство, где 

ростки жизни задушены бетоном и асфальтом. В то же время, радикальный 

разрыв с городом невозможен. У наших информаторов в городе остался бизнес 

или есть доход от сданной в аренду квартиры. Часть поселенцев работает 

вахтовым методом в северных районах Сибири. 
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Изобретаемая «славянская» обрядность, приверженцами которой называют 

себя сторонники движения анастасиевцев, поселенцы Азъ Града и других 

поселений активно включается в культурное пространство региона. На 

праздниках, организуемых в поселениях, выступают коллективы районной 

художественной самодеятельности, присутствуют представители местных 

органов власти. Активную политическую позицию занимают сторонники 

движения «Звенящие кедры России». Гарантом реализации своих планов 

анастасиевцы видят Президента России. Мотивы сакрализации национального 

лидера довольно часто присутствуют в полевых материалах. Нам неоднократно 

рассказывали об интересе В.В. Путина к идеям, изложенным в книгах Вл. Мегре, 

подчеркивали, что президент знаком с их содержанием и даже следит за выходом 

новых изданий. Но главе государства сложно сразу воплотить в жизнь идеи 

анастасиевцев, этому мешает его окружение, «пятая колонна», с которой он ведет 

постоянную борьбу и постепенно оттесняет ее от управления государством. 

Впрочем, сторонники движения «Звенящие кедры России» не теряют оптимизма 

быть услышанными властью, более того, социальная инициатива Правительства 

Российской Федерации «Дальневосточный гектар» оценивается как первый шаг 

к воплощению на практике идей Родовых поместий.  

Глава Курганского сельского поселения (куда территориально входят ПРП 

анастасиевцев Колобово и Малинкино) Сергей Речкин характеризует 

колобовских и малинкинских поселенцев как трудолюбивых, крепких 

хозяйственников и ставит их в пример остальным жителям. Эти поместья 

являются обязательными к посещению вышестоящим руководством при 

поездках по району. Кроме того, поселенцы активно участвуют в культурных 

мероприятиях, проводимых в Курганке или в районном центре Муромцево. При 

этом они используют стилизованные под «славянские» костюмы. Аналогично, 

председатель Комитета по культуре Администрации Саргатского р-на в 

интервью очень положительно аттестовала жителей поселения Имбирень. 

Основатель тимшиняковской общины Виктор вообще стал депутатом 

местного совета. Свою миссию он видит в возрождении деревни и в возможности 

влиять на местную власть в этом вопросе, представлять интересы всех жителей. 
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В своем интервью информатор отметил: «Отношения с местными жителями 

хорошо сложились. У меня сначала проблемы были – что-то привезти надо, 

например, всегда мне помогали... . Как мне хочется, как нам хочется, мы 

солидарны в этом, чтобы засияла деревня, чтобы было больше людей и 

единомышленников! Кто-то с кем-то скооперировался, кто-то, как-то, чтобы 

это движения шло. Многие ищут, но у многих опыта нет – приехать с города 

особенно боятся. Многим не хватает как раз чтобы им поддержка какая-то 

была моральная, чтобы подсказали что как правильно». 

Актуальные процессы дезурбанизации создают новое для бывших горожан 

качество жизни и культурную среду, стимулируют формирование подчас весьма 

причудливых приемов взаимодействия с природой, специфических 

поведенческих норм, способствуют активному мифотворчеству, изобретению 

новых и глубокой модернизации существующих традиций и обрядности. С этой 

точки зрения, данные явления и процессы по праву являются объектом 

антропологического изучения.  
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Аннотация. В статье представлен опыт статистического анализа 

археологической керамики отечественными исследователями, а также, 

собственные наработки по этому вопросу. До сих пор в археологии нет единой 

системы первичной обработки этого ценнейшего источника, как впрочем, и нет 

единых принципов классификации. Но есть ряд ученых, которые предложили 

схемы статистической классификации керамического материала. В сфере 

классификации керамики огромные возможности для работы, статистический 

анализ и выявление из материала максимально возможной информации – важная 

задача, остающаяся проблемной на сегодняшний день. 

Abstract. The article presents the experience of statistical analysis of 

archaeological ceramics by researchers and own developments on this issue. Until now, 

archaeology does not have a unified system of primary processing of this most valuable 

source, as well as there are no unified principles of classification. There are a number of 

scientists who have proposed methods for statistical classification of ceramic material. 

In the field of classification of ceramics, there are huge opportunities for work. Statistical 

analysis and identification of the maximum possible information from the material is an 

important task that remains problematic today. 

Ключевые слова: керамика, статистика, археология Западной Сибири. 
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Керамика является самым массовым материалом на археологических 

памятниках эпохи Средневековья и Нового времени. На сегодняшний день 

обработка и введение в научный оборот столь массового источника является 

проблемой, так как нет возможности сохранить в полном объеме все 

керамические коллекции, полученные в ходе полевых исследований. Перед 

исследователями первоочередной задачей становится фиксация максимально 

возможной части научного информационного потенциала, заключенного в 

массовом керамическом материале. Для этого необходима регистрация широкого 

круга признаков не только по каждому обнаруженному сосуду, но и по всем 

фрагментам керамики [1, с. 490]. 

Цель данной публикации – представить опыт статистического анализа 

керамики в научных публикациях, а также, собственную работу в этом 

направлении. 

Общие принципы качественной характеристики и формализованно-

статистической обработки керамики, были разработаны и изложены в виде 

программы еще в начале 1990-х годов В.Ф. Генингом. Исследователем была 

предложена методика обработки керамического материала, извлечения 

всесторонней информации из сосуда, на основе применения статистических 

методов. Для этого, автор считал необходимым установить 4 показателя: 

абсолютные размеры, форму сосуда, орнаментацию, технику изготовления [2, с. 

114-135]. В.Ф. Генинг отмечал, что единичный комплекс керамики, даже при 

самой тщательной обработке, взятый сам по себе, еще не становится достаточно 

ценным источником для исторических исследований. Лишь при сравнительном 

анализе целого ряда керамических материалов перед исследователем 

открывается широкое поле для исторических построений. Эта программа 

позволяет получать объективно сопоставимые сравнительные данные для разных 

комплексов. 

В.Ю. Ковалем предложены методические рекомендации для первичной 

статистической фиксации массового керамического материала для памятников 
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Средневековья и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы. 

Исследователь предлагает еще на этапе полевых работ фиксировать те признаки 

керамики, которые могут быть отслежены без применения специального 

оборудования. Особую важность приобретает сам процесс регистрации 

признаков, их правильное определение на конкретных обломках керамики. 

Необходимо разработать единую систему описания керамики по стандартному 

формуляру и четко установленному алгоритму. Изначально происходит 

фиксация признаков, характеризующих технологию изготовления керамики: 

способ формовки, состав формовочной массы и т.д. Затем - морфологических 

признаков фрагментов керамики и декор [1, c. 494-497]. Результатом фиксации 

керамики, в соответствии с предложенным В.Ю. Ковалем методом, являются 

заполненные статистические таблицы, в которых представлены все полученные 

данные в ходе анализа керамического материала. При выполнении этих 

методических рекомендаций возможно действительное сохранение всей 

собранной информации и ее дальнейшее использование в научных целях. 

Вопрос о том, какое количество обломков керамических сосудов 

достаточно для достоверных заключений при статистической обработки 

керамических комплексов поднимает К.И. Панченко. На материалах 

археологических комплексов XVIII-XIX вв. было определено, что комплексы, 

содержащие не менее 700 обломков, дают 50% степень достоверности для 

горшков. Фактором, искажающим процентный показатель, является большое 

количество фрагментов одного сосуда. На достоверность данных также влияют 

любые признаки, которые не всегда прослеживаются полностью в небольшом 

обломке сосуда, например цвет [3, с. 52]. 

Опыт статистической обработки средневековой керамики селища Жокино-

1 представил П.Е. Русаков. Статистический учет керамики заключался в 

распределении всего материала на несколько условных групп керамики. 

Учитывались следующие признаки: наличие или отсутствие дополнительной 

обработки поверхности, состав искусственных примесей в керамическом тесте, 

тип обжига и цвет, приобретенный глиной после обжига, морфология венчиков. 

Всего на основании этих признаков было выделено 45 условных групп керамики 
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[4, с. 322]. 

Нами была предпринята попытка проведения статистического анализа 

археологической керамики из русского поселенческого комплекса XVII-XIX вв. 

– Ананьино-I. Деревня Ананьино – одно из ранних русских поселений на 

территории Среднего Прииртышья. В коллекции памятника представителен 

большой набор домашней керамической утвари. Всего было обработано 965 

фрагментов керамики и учтены следующие признаки: способ производства 

посуды (на гончарном круге или ручная лепка), способ обжига и наличие 

дополнительной обработки поверхности. В ходе анализа выяснилось, что 96 % 

исследованных фрагментов (927 фрагмента) относятся к сосудам, сформованным 

из лент в технике ручной лепки с последующим заглаживанием поверхности. Это 

хорошо видно по характерной для лепной керамики неравномерной толщине 

стенок, бугристой поверхности и следами хаотичного заглаживания. Таким 

образом, к лепной керамике применимо только членение по типам формовочных 

масс и по признаку дополнительной обработки поверхности сосудов до обжига. 

97 % проанализированной керамики (933 фрагмента) восстановительного 

обжига, что можем идентифицировать по цвету поверхности и излома фрагмента, 

который варьируется от светло-серого до темно-серого и черного. 

Дополнительную обработку поверхности – лощение, орнаментацию имеют 14 % 

исследованной керамики (132 фрагмента). Процесс анализа керамики по 

методике статистической обработки показал, что она позволяет наиболее 

объективно рассмотреть анализируемый материал и получить унифицированные 

данные, допускающие их сопоставление с аналогичными комплексами других 

памятников. Статистическое изучение керамики позволяет извлекать объемные 

массивы новой информации о керамическом производстве изучаемого региона. 

В дальнейшем необходимо расширить статистический анализ керамики и 

дополнить исследованием морфологии и конструктивных особенностей сосудов. 
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Аннотация. Содержатся сведения о создании в 1991 г. и деятельности 

Омского филиала Объединенного института истории, филологии и философии, с 

2006 г. – Омского филиала Института археологии и этнографии (ИАЭТ) и с 2018 

г. Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения СО РАН. 

Характеризуются основные направления научных исследований этого 

учреждения, его научно-организационная и издательская работа на протяжении 

30 лет. 

Abstract. It contains information about the Omsk branch of the United Institute 

of History, Philology and Philosophy, created in 1991 and the activities of the Omsk 

branch of the Institute of Archeology and Ethnography (IAET) since 2006, and the 

Omsk Laboratory of Archeology, Ethnography and Museum Science of the SB RAS 

since 2018. The main directions of scientific research of this institution, its scientific-

organizational and publishing work for 30 years are characterized. 

Ключевые слова: история; историография; археология; этнография; 

музееведение; научное учреждение. 

Keywords: history; historiography; archeology; ethnography; museology; 

scientific institution. 

 

В 2021 г. исполняется 30 лет со дня появления в Омске исторического 

профиля учреждения Академии наук СССР. 12 апреля 1991 г. был образован 

Омский филиал Объединенного института истории, филологии и философии 

(ОИИФФ) АН СССР. 
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Вообще-то сотрудничество омских историков с Институтом истории, 

филологии и философии АН СССР более регулярно стало осуществляться с 1970-

х гг. Так, после защиты докторской диссертации омский историк М.Е. Бударин в 

1971 г. работал в этом институте. В 1974 г. в период становления Омского 

государственного университета (ОмГУ) сюда трижды приезжал директор ИИФФ 

АН СССР академик А.П. Окладников, в т.ч. был на открытии Музея археологии 

и этнографии ОмГУ, а в 1975 г. читал здесь лекцию на историческом факультете 

[1, с. 123–126]. В середине 1970-х – 1980-е гг. ОмГУ вместе с ИИФФ АН СССР 

провели ряд научных конференций. В 1986 г. заведующий этнографической 

кафедрой ОмГУ Н.А. Томилов стал членом Объединенного совета по 

гуманитарным наукам Сибирского отделения РАН. 

Когда в Сибирском отделении АН СССР состоялось решение о создании 

Омского филиала ОИИФФ, то на короткой встрече председатель СО АН СССР 

академик В.А. Коптюг убеждал: «Николай Аркадьевич, сделайте все, чтобы через 

несколько лет Ваш филиал превратился в институт». Но наступивший 

экономический и финансовый кризис перечеркнул этот план – в составе филиала 

остались только три направления – археология, этнография и историческое 

музееведение, а открыть направления истории, правоведения и фольклористики 

не удалось. В 2006 г. Омский филиал ОИФФФ СО РАН был преобразован в 

Омский филиал Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, которым 

руководил Н.А. Томилов, а в 2018 г. на его базе была создана Омская лаборатория 

археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН, заведующей которой 

стала С.Н. Корусенко. Группой археологов в лаборатории руководит С.Ф. 

Татауров, группой этнографов – А.Г. Селезнев и группой музееведов – М.А. 

Корусенко. 

В настоящее время сотрудниками лаборатории являются также Ш.К. 

Ахметова, Э.Р. Ахунова, А.Н. Блинова, Ю.В. Герасимов, М.А. Жигунова, А.А. 

Ильина, Л.В. Татаурова, К.Н. Тихомиров, М.Н. Тихомирова, С.С. Тихонов, Н.А. 

Томилов. Первоначально в штате Омского филиала ОИФФ СО РАН трудились 

30 штатных работников. К середине 1990-х гг. благодаря развернувшимся 

работам по программам, грантам, хоздоговорам численность работавших в 
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филиале возросла до 80 человек. Росту кадров археологов и этнографов в Омске 

способствовала и аспирантура по этим направлениям, которая функционировала 

в филиале почти до середины 2010-х гг. Реорганизации в РАН и ее Сибирском 

отделении, начавшиеся с конца 1990-х гг., привели к сокращению численности 

сотрудников филиала – в 2004 г. здесь работали 19 человек. И все же его 

сотрудниками, аспирантами, а также таковыми из ОмГУ были защищены 66 

кандидатских диссертаций по археологии, этнографии и культурологии, а также 

3 докторские диссертации. 

Основные направления работы омских археологов, этнографов и 

музееведов: 1) научные исследования; 2) научно-организационная работа 

(проведение археологических, этнографических, этноархеологических и 

историко-культурных экспедиций, а также научных форумов и др.); 3) 

проведение практических мероприятий с органами власти, с другими 

учреждениями и общественными организациями в решении вопросов 

национальной, культурной, религиозной жизнедеятельности регионов и их 

населения (разработка программ и проектов, проведение семинаров с 

национально-культурными центрами, молодежных конференций, научная 

паспортизация и каталогизация археологических и этнографических коллекций 

ряда сибирских музеев, археологическая экспертиза территорий и памятников и 

др.); 4) научно-пропагандистская работа (издание научно-популярных книг, 

публикации в литературно-публицистическом разделе издаваемого в Омске в 

1999 – 2015 гг. журнале «Культурологические исследования в Сибири», статьи в 

других журналах и газетах, выступления в радио- и телепередачах, чтение лекций 

для населения и др.) [2, с. 132–137; 3; 4, с. 7–13; и др.]. 

Тематика исследований омских археологов, этнографов и музееведов 

достаточно разнообразна. Они имеют научные результаты в таких областях 

научных знаний, как археология южных регионов Сибири; культура русских в 

археологических исследованиях; археология городских поселений; теория и 

история археологических, этнографических и музееведческих исследований с 

историографической составляющей; этническая история; современные 

этнические процессы; культурно-генетические и культурно-динамические 
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исследования народов Сибири и Казахстана; этноархеология; этногенеалогия; 

этносоциология; религиоведение; музееведение; этнохореография; методика 

археологических и этнографических исследований.  

Если говорить о чисто научных форумах ученых, проведенных омскими 

учреждениями в последние два десятилетия по археологии, этнографии и 

музееведению, то наиболее важными были серийные мероприятия – 

Международный научный симпозиум «Интеграция археологических и 

этнографических исследований» (проведено с 1993 г. 22 симпозиума), 

Международная научная конференция «Культура русских в археологических 

исследованиях» (проведено с 2002 г. 6 конференций), V конгресс этнографов и 

антропологов России» (2003 г.), Всероссийские научно-практические 

конференции «Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в сферы 

знания и образования» (2015 г.), «Культура и взаимодействие народов в 

музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие факторы 

стабильного развития России» (2016 г.). 

Омский филиал и Омская лаборатория ИАЭТ СО РАН интенсивно 

занимались и занимаются изданием научных трудов – это десятки монографий и 

сотни сборников научных трудов. Кроме того, это тома научных серий 

«Археологические микрорайоны Западной Сибири», «Интеграция 

археологических и этнографических исследований», «Культура народов мира в 

этнографических собраниях российских музеев», «Этнографо-археологические 

комплексы. Проблемы культуры и социума». Они издавались совместно с ОмГУ 

и отчасти с Сибирским филиалом Российского института культурологии [5, с. 6–

23]. 

Сегодня кадровый состав лаборатории пополнился двумя молодыми 

сотрудниками – это выпускницы ОмГУ – археолог К.О. Сопова и этнограф В.В. 

Подолько. И это вселяет надежду на дальнейшее развитие академической 

исторической науки в Омске. 

 

 

 



1503  

Список литературы 

1. Томилов Н.А. Академик А.П. Окладников в Омском государственном 

университете // Культурологические исследования в Сибири. 2012. № 4. С. 123–

126. 

2. Корусенко С.Н. Изучение историко-культурного наследия омского 

региона в конце XX – XXI веке (к 25-летию Омского филиала Института 

археологии и этнографии Сибирского отделения РАН) // Культура и 

взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – 

важнейшие факторы стабильного развития России. Омск: Издательск. дом 

«Наука», 2016. С. 132 – 137. 

3. Корусенко С.Н. Омский филиал Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения Российской академии наук: к 25-летию. Омск: Издательск. 

дом «Наука», 2016. 

4. Корусенко С.Н., Смирнова Е.Ю., Томилов Н.А. Омский филиал 

Института археологии и этнографии СО РАН в 2006 – 2010 годах // 

Культурологические исследования в Сибири. 2011. № 2. С. 7–13. 

5. Корусенко М.А., Томилов Н.А., Томилова В.С. Серийные издания 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского по 

археологии, этноархеологии и культурологии // Библиографический указатель 

трудов ученых Омского государственного университета имени Ф.М. 

Достоевского. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2014. Вып. 3: 1994 – 1998 гг. С. 6–

23.  

  



1504  

 

КРЕСТЬЯНЕ - ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ А.Н. 

КУЛОМЗИНА И Г.Е. КАТАНАЕВА 

И.В. Чернова1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Российская Федерация 

THE SETTLERS-PEASANTS IN TRAVEL NOTES A.N. KULOMZIN 

AND G.E. KATANAEV 

I.V. Chernova1 

1 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-

09-00487) «Деревня традиционная и модернистская: этнографическое 

изучение стратегий освоения пространства сельских территорий юга 

Западной Сибири». 

 

 

Аннотация. В путевых заметках российских чиновников XIX – XX вв. 

нередко можно встретить размышления об особенностях адаптации крестьян-

переселенцев, подкрепленные бытовыми зарисовками из крестьянской жизни. Во 

многом их глубина зависела не только от наблюдательности автора, но и от целей 

путешествия. Представленные путевые записки дают возможность провести 

сравнительный анализ взглядов двух чиновников разного уровня, поездки 

которых имели схожие цели.  

Abstract. In the travel notes of Russian officials of the XIX-XX centuries, you 

can often find reflections on the peculiarities of adaptation of settlers-peasants, 

supported by everyday sketches from village life. In many ways, their depth depended 

not only on the author's observations, but also on the purpose of his journey. The 

presented travel notes allow us to conduct a comparative analysis of the opinions of two 

government officials at different levels, whose trips had similar purpose. 

Ключевые слова: адаптация, крестьяне-переселенцы, путевые записки, 
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Keywords: adaptation, settlers-peasants, travel notes, Siberia, A. N. Kulomzin, 

G. E. Katanaev. 

 

 

Переселенческое движение в Сибири рубежа XIX – XX вв. потребовало 

активного государственного регулирования, которое реализовывалось 

чиновниками разных уровней и ведомств. Помимо решения административно-

экономических задач они занимались и исследованием сибирского населения, 

уделяя большое внимание вопросам адаптации переселенческих групп и 

характеристике взаимоотношений, складывающихся внутри крестьянского 

социума.  

Объектом данной работы стали две рукописи – записи Г.Е. Катанаева о его 

поездке в Кокчетавский округ Акмолинской области в 1893 году, 

этнографические сюжеты из которых были опубликованы А.А. Крих [1], и 

фрагменты дневника А.Н. Куломзина с наблюдениями, сделанными во время его 

первой поездки по Сибири в 1896 г., анализ которых дан в публикации А.В. 

Ремнева [2]. Выбор именно этих источников обусловлен следующими 

обстоятельствами.  

Оба они созданы представителями имперского чиновничества, 

оставившими яркий след и в научной сфере. Григорий Ефремович Катанаев 

занимал должность председателя Войскового хозяйственного правления 

Сибирского казачьего войска в 1889 - 1906 гг., активно работая и в Западно-

Сибирском Отделе Императорского Русского Географического Общества 

(ЗСОИРГО) [3, с. 513]. Анатолий Николаевич Куломзин с 1883 по 1902 г. являлся 

управляющим делами Комитета министров; одновременно с 1893 был 

управляющим делами Комитета Сибирской железной дороги и автором 

статистических исследований сельского населения Европейской части России и 

Забайкалья [2, c. 32, 35, 40].  

Отличает их и общность жанра – это путевые записи, сделанные во время 

служебных поездок, в которые авторы, как и большинство путешественников, 
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стремятся вложить различные морализаторские соображения. Отдельные 

микросюжеты здесь соединяются в единое повествование, раскрывающее 

основные цели путешествия.  

Однако, не смотря на раскрытие общей темы – жизни населения, - цели у 

авторов немного разнятся. Одной из научных задач Г.Е. Катанаева был сбор 

сведений «о хозяйственном взаимодействии новосела и старожила…» [4, с. 2]. 

А.Н. Куломзин определял свои задачи следующим образом: «вникнуть в 

причины, вызывающие уход переселенцев с родины, и условия, которыми они 

обставлены, выяснить нужды этих выходцев в пути следования, ознакомиться с 

многообразными сторонами первоначального устройства и жизни их на новой 

родине» [5, с. 2]. 

Г.Е. Катанаевым намечен план характеристики «племенного состава» 

жителей казачьей линии, в то время как у А.Н. Куломзина рассуждения о 

крестьянах носят более общий характер, ситуативно включаясь в общее 

повествование. Записки изобилуют отсылками к моменту переселения крестьян 

из Европейской России, основанными на данных бесед с казаками и крестьянами, 

однако у Г.Е. Катанаева они носят скорее ретроспективный характер.  

В состав переселенческого населения у Г.Е. Катанаева попадают несколько 

групп населения: 1) крестьяне (мордва, хохлы и великороссы), переселившиеся в 

Степь в 1849-1850 гг. и зачисленные в казаки; 2) крестьяне-переселенцы (также 

мордва, хохлы и великороссы), прибывшие в Степь в начале 1880-х гг. по 

письмам ранее переехавших родственников и односельчан [1, с. 203]. 

Результатом бесед с информантами стало появление и иных наименований 

переселенцев, зафиксированных в источнике. Так, мордву, переселившуюся 

позже, в 1870-х гг., по пригласительным письмам мордвы-казаков, но не 

зачисленную в состав казачьего войска, Г.Е. Катанаев, вслед за своими 

информаторами, называет «росейцами» [6, л. 49 об.], термином, которым по всей 

Сибири называли переселенцев их Европейской России [1, с. 203].  

А.Н. Куломзин в своих рассуждениях о жизни переселенцев в Сибири и их 

внутренней структуре опирается в большей степени не на этнические 

характеристики, дифференцируя их по местам выхода. Чаще всего в его поле 
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зрения попадают «пензенские / пензенцы, черниговские / черниговцы, 

харьковские / харьковцы, полтавские / полтавцы, орловские / орловцы, 

воронежские / воронежцы» [7, л. 9 об., 11, 14, 15, 17 об., 18, 18 об., 20 об., 21, 23], 

«киевляне, тамбовцы, куряне» [8, л. 42]. Однако, как и Г.Е. Катанаев, упоминает 

он и о «Росее» - собирательном названии переселенцев, распространенном в 

Сибири [7, л. 24].  

Интересно, что в своем печатном отчете Николаю II Анатолий Николаевич 

дополняет некоторые из них этническими характеристиками, описывая 

позитивные новшества, привнесенные переселенцами в Сибирь. «В области 

садоводства переселенцы также оказались впереди старожилов. <…> Так, из 

жителей поселка Миргородского Каинской округи полтавские и харьковские 

хохлы успешно вырастили их [плодовые деревья, яблони и груши], а в огородах, 

кроме овощей, разводят даже цветники» [9, л. 64]. Похожие сюжеты встречаются 

и у Г.Е. Катанаева: «В Атбасаре – казаки научились разводить бахчи от 

пришедших хохлов», - пишет он [6, л. 5]. 

Однако, не все адаптационные механизмы переселенцев получили 

положительную оценку авторов. А.Н. Куломзин отмечает разность в стратегиях 

адаптации переселенцев. Пензенцы, начинающие с домообзаводства, по мнению 

чиновника, адаптируются хуже, в сравнении с полтавскими, черниговскими, 

херсонскими, харьковскими и орловскими, первоначально обзаводящимися 

хозяйством и инвентарем. Записки Г.Е. Катанаева демонстрируют большее 

погружение автора в вопросы хозяйственных стратегий адаптации. Он детально 

описывает каким образом население приспосабливает хлебопашество к 

неблагоприятным условиям в округе, в том числе заимствуя переселенческие 

орудия труда, например, рало и молотилки у воронежских переселенцев [6, л. 10 

об., 11 об.]. Негативно оценивается им повсеместная вырубка лесов и 

золотодобыча [6, л. 23 об, 34 об.].  

Подводя итоги, отметим, что разница в номинациях переселенческого 

населения в источниках обусловлена различиями в масштабе и социальной 

структуре изучаемых регионов. Внимание Г.Е. Катанаева сосредоточено на 

казачестве и окружающих его группах в пределах одного округа, тогда как А.Н. 
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Куломзин рассуждает обо всей массе сибирского крестьянства. Как уже 

упоминалось, важное место в источниках отведено теме адаптации переселенцев 

и их взаимоотношениям со старожилами. 
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Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-

09-00487) «Деревня традиционная и модернистская: этнографическое 

изучение стратегий освоения пространства сельских территорий юга 

Западной Сибири». 

 

 

Аннотация. В современных исследованиях актуализируется изучение 

сельского мира и пространства в том числе и благодаря появлению новых форм. 

В работах антропологов категория «сельское пространство» объединяет 

неоднородные по своим характеристикам населенные пункты. В исследованиях 

представлены как составляющие / слои сельского пространства, так и 

протекающие здесь процессы («освоение», «обживание», «обмен», «забывание», 

«контролирование» и «унификация»).  

Abstract. In contemporary research, the study of the rural world and space is 

actualized including due to the emergence of new forms. In the works of 

anthropologists, the category «rural space» unites localities that are heterogeneous in 

their characteristics. The research presents both the components / layers of rural space 

and the processes that take place here («development», «habitation», «exchange», 

«forgetting», «control» and «unification»). 

Ключевые слова: сельское пространство, пространственный анализ, 
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междисциплинарные исследования, антропология пространства. 

Keywords: rural space, spatial analysis, interdisciplinary research, anthropology 

of space. 

 

Категория «пространство» часто воспринимается в качестве философской 

или географической, однако, в современной науке она носит 

междисциплинарный характер. Появление новых форм в сельском социуме и 

новых элементов в рамках данного пространства требуют осмысления в 

социальных и гуманитарных исследованиях. Кроме того, изменяются подходы и 

к «традиционному» сельскому пространству.  

На стыке антропологии, географии и экологии сформировалась очень 

схожая с экотопологией в архитектуре «этноэкология ландшафта», 

представленная кросс-культурными исследованиями экотопов с точки зрения 

этноэкологии и управления земельными ресурсами (Л. М. Джонсон, Ю. Хунн, Э. 

Н. Андерсон и др.) [1, с. 258]. «Пространство» здесь выступает местом 

взаимодействия природы, человека и культуры, а внимание исследователей 

фокусируется на его местном, локальном уровне – «реликтовых этнокультурных 

ландшафтов», которые, в свою очередь, имеют собственную внутреннюю 

структуру. В архитектуре многофункциональная среда а также ее презентация в 

сети Интернет иногда именуется «мультипространством».  

Переосмысление подходов к пространству начинается в связи с развитием 

киберэтнографии или виртуальной этнографии. Как отмечают представители 

данного направления, в Интернете пространство лишено привязки к 

географической среде и в большей степени выстраивается вокруг коммуникации 

по поводу общей идеи, выраженной в форме паблика, отдельного текста, сюжета 

и т.п. Вследствие подобного цифрового поворота все чаще дефиниция 

«пространство» заменяется термином «поле» (иногда «этнополе») [2, c. 52-53].  

Новаторский подход к пространству был предложен А.В. Головневым, 

которому удалось увязать воедино движение, пространство и виртуальную среду, 

обозначив при этом основные характеристики движения в кибер-пространстве 

[3]. В более ранних работах Андрей Владимирович также оперировал термином 
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«пространство» применительно к феномену колонизации, которая определялась 

им как «механизм освоения пространства и социальных взаимодействий, в 

котором важны не столько итоги освоения (заселения, покорения) новых 

территорий, сколько истоки движения … » [4, с. 9]. 

Под влиянием социальных процессов изменяется и проблематика в 

изучении сельского пространства. Исследователи обращаются к новым формам 

его организации, связанным в большей степени с проникновением городского 

населения в сельскую / деревенскую среду. Появляются новые термины для 

обозначения данных феноменов – «экопоселения» [5], «новая сельскость» [6], 

«контрурбанизация» [7, с. 261], «дачный образ жизни» [8, с. 7-8] и ряд других. 

При этом помимо культуры жизнеобеспечения, экологии, природопользования и 

межгрупповой коммуникации актуализируются темы ментального освоения 

пространства и механизмов социального контроля. В зависимости от целей 

авторы вводят систему критериев выбора локальных точек – объектов изучения. 

Чаще всего в поле зрения ученых попадают географически отдаленные / 

оторванные объекты, обладающие не типичными / уникальными 

характеристиками. Объединяет их общая черта, выявленная в рамках анализа 

экономики городского и сельского пространства: «слияние формы сельского 

ландшафта с экономической функцией города» [9, с. 443]. В число «городских» 

функций включаются производство сувениров, проведение праздников для 

туристов и демонстрация бытовых условий своей жизни.  

В социологии и социальной антропологии актуальны исследования 

взаимодействия новых видов идентичности и сельских сообществ. Их авторы 

анализируют причины, по которым участники ЛГБТ- / квир- сообществ живут за 

пределами города. Как сельские условия влияют на то, как сельские ЛГБТ 

идентифицируют себя [10].  

Однако, не смотря на предлагаемые новации в содержании, здесь 

обнаруживаются тесные связи со ставшими уже традиционными вопросами 

освоения пространства на примере истории крестьянства и прослеживается 

структурная неоднородность. Часть авторов обобщает опыт освоения 

масштабных зон, охватывающих сельские населенные пункты разного уровня 
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[11], другие же, напротив, сосредотачивают внимание исключительно на мелких 

локусах, делая упор на детализации протекающих здесь процессов и сбор 

представительного эмпирического материала [8, с. 9]. Важным вопросом 

оказывается проблема устойчивости сельских территорий особенно в кризисные 

периоды.  

К числу «традиционных» можно отнести и характеристику сельского 

пространства как территории обмена, которая дает возможность выхода на 

проблематику взаимодействия центра и периферии. Чаще всего они основаны на 

предложенном Ф. Броделем геоисторическом методе в исследовании экономики. 

В качестве примера можно привести работу Эрики Монахан «Сибирские купцы: 

торговля в Евразии раннего Нового времени» (Cornell University Press, 2016), где 

она через символическую организацию пространства и государственную 

политику в сфере сибирской торговли переходит к анализу повседневной жизни 

сибирских купцов и теневой экономики («невидимого пространства»). 

Разнообразие направлений свидетельствует об актуализации исследований 

сельского пространства. Эта дефиниция объединяет и сельский социум, и 

культурную составляющую, и экономические структуры, и разнородные 

административно-территориальные единицы. В большинстве работ обозначается 

тенденция к сокращению / «сжатию» сельского пространства. Новшества в 

содержании связаны со стремлением институционализировать новые формы и 

элементы.  
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постсоветском пространстве (на примере немцев России, Украины и 
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Аннотация. В последнее время родной язык принимает форму символа 

этнической идентичности для народа, при этом понимание того, что есть родной 

язык во многом затрудненно ввиду существования различных критериев к 

определению родного языка. На примере российских немцев показано 

отношение к родному языку представителей разных поколений, а также 

отражены проблемы, с которыми сталкивается народ во время переписей 

населения или опросов, отвечая на вопрос о родном языке.  

Abstract. The mother tongue is a symbol of ethnic identity for the people. But 

people find it difficult to define what a mother tongue is because of the different criteria 

for a mother tongue. Using the example of Russian Germans, it shows the attitude of 

people of different generations to their mother tongue, and also talks about the problems 

that people face during population censuses or polls when they answer a question about 

their mother tongue.  

Ключевые слова: родной язык, этническая идентичность, российские 
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немцы, перепись населения. 

Keywords: mother tongue, ethnic identity, Russian Germans, population census. 

 

 

C 2000 г. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. 

ЮНЕСКО призывает страны заботиться о сохранении родных языков 

малочисленных народов и национальных меньшинств. При этом само понятие 

«родной язык» не имеет единой трактовки и зависит от критериев, которые 

применяют люди, сталкиваясь с необходимостью определить свой родной язык. 

Чаще всего это происходит во время переписи населения, участия в 

этносоциологических опросах или образовательных программах. 

В различных справочниках и пособиях встречаются следующие понятия 

«родного языка»: это «язык Родины, усваиваемый ребенком в раннем детстве 

путем подражания окружающим его взрослым. […] С помощью родного языка 

осуществляется первичная социализация и культуризация личности, 

ознакомление с нормами, ценностями, традициями своего этноса» [1, с. 264]. 

Или, например, родным языком считается тот, которым человек «владеет с 

наибольшей глубиной и полнотой, на котором легче, быстрее и проще ему 

мыслится, который является для него наиболее привычной и удобной формой 

выражения мысли и языкового общения» [2, с. 9]. Наконец, в тексте 

Федерального закона «О национально-культурной автономии», понятие «родной 

язык» отождествляется с понятием «национальный язык», таким образом, 

указывается на зависимость языка от принадлежности к определенной группе 

людей, будь то нация или этнос [3].  

Различные трактовки родного языка отражают критерий, который лежит в 

основе определения. Самая распространенная точка зрения на понятие «родного 

языка» свидетельствует о том, что это язык первого говорения или материнский 

язык, т.е. используется критерий порядка усвоения языка; если о языке говорят, 

как о функционально первом языке, тогда применяют критерий частоты 

употребления языка; и, наконец, когда происходит отождествление родного 

языка с этническим или национальным началом в человеке, то применяют 



1516  

критерий этнической принадлежности. При этом никто не утверждает, что 

родной язык может быть только один у человека, ввиду сложности процесса 

этнической самоидентификации. 

Главным статистическим источником страны, который предоставляет 

информацию о живущих здесь народах, говорящих на различных языках, 

является перепись населения. История формирования переписных листов так же 

свидетельствует о сложности понятия «родной язык». В переписи населения 

Российской империи 1897 г. и в переписи 1920 г. родной язык значится как язык 

детства или первого говорения. Ввиду отсутствия вопроса о национальности, 

ответы на вопрос о языке в то время отражали и этнический состав страны. В 

дополнительных указаниях к советской переписи 1926 г. сказано, что: «родным 

языком признается тот, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на 

котором обыкновенно говорит» [4]. В переписи 1939 г. предлагалось указать в 

качестве родного языка тот, который человек сам считает таковым, независимо 

от степени владения и частоты употребления. А в переписных листах 1970 г. и 

1979 г. появляется дополнительная графа, где помимо родного языка, нужно 

было указать другой язык народов СССР, которым опрашиваемый свободно 

владеет. Стало очевидно, что одним вопросом о родном языке невозможно 

отразить языковое многообразие страны. Как известно, в переписях 2002 г. и 2010 

г. задавались конкретные вопросы: владение русским языком (как 

государственным), владение иными языками и признание языка родным. В 

переписном листе 2020 г. по сравнению с 2010 г. добавились вопросы, 

относительно использования русского и иных языков в повседневной жизни [5].  

Для сообщества российских немцев понятие родной язык становится более 

сложной дефиниций ввиду того, что немцы, проживающие в России, обладают 

множественной этнической идентичностью. По данным переписи 2010 года, 

всего 42 421 немцев или 10,8% от указавших родной язык назвали таковым 

немецкий, при этом всего было зафиксировано 394 138 немцев [6]. Во многом 

благодаря результатам переписи 2010 г. общественные организации российских 

немцев акцентировали внимание на проблеме утраты родного языка. В 2015 г. 

был проведен этносоциологический мониторинг языковых процессов, в котором 
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приняло участие 1000 немцев. Результаты показали, что немецкий язык в 

качестве родного назвали 28,0% опрошенных. Основными сферами 

использования немецкого языка являлись Центры немецкой культуры – 75,9%, 

по 16% респондентов указали на то, что немецкий язык используются в семейной 

сфере, при общении с родителями и детьми [7, с. 25].  

Во время проведения интервью, немцы чаще всего задумываются над 

вопросом о родном языке. Для старшего поколения родной язык, этнический и 

функционально первый язык един. В семьях разговаривали только на немецком 

языке, поэтому большинство респондентов указывает на то, что в школе русский 

язык им приходилось учить «с нуля». В повседневной жизни, особенно в местах 

компактного проживания немцев, сохраняется употребление немецкого языка в 

семьях. Среднее поколение, как и младшее, называет родным языком уже 

русский язык, руководствуясь первыми двумя критериями определения родного 

языка. Встречаются случаи, когда респонденты называют родным языком 

немецкий [8, л.22], при этом, он для них не является функционально первым 

языком или материнским, в данном случае главную роль играет критерий 

этической идентификации. Родной язык принимает форму национального мифа 

[9, с. 46], когда человек не владеет или не использует язык, но считает его 

родным. 

Для немцев родным языком являются, прежде всего, диалектные формы 

немецкого языка, при этом в переписях населения, это не находит своего 

отражения. Такие варианты родного языка немцев, указанных во время 

интервью, как швабский, платтдойч, волынский, верхнегессенский и др., в 

переписях записываются просто немецким. Для большинства немцев это имеет 

большую разницу, т.к. литературного немецкого языка они практически не 

понимают, а тем более не используют в речи.  

Таким образом, различные обстоятельства накладывают отпечаток на 

осознание того, что есть родной язык. Отсутствие единого критерия на 

понимание родного языка ведет к различному отношению к нему во время 

переписей населения, опросов и т.д. Для сообщества российских немцев родной 

язык, не смотря на сужение сфер использования и снижения уровня владения, 
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принимает в последнее время форму символа, духовной ценности, 

нематериального наследия, благодаря которому человек чувствуют свою 

принадлежность к единому целому. Большинство респондентов считает, что не 

обязательно свободно владеть немецким языком, чтобы быть немцем, важнее 

происхождение, этничность родителей и любовь к своей истории и культуре.  
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Аннотация. В статье даётся сравнительный анализ содержания и 

результатов экспериментов по строительству региональных систем социального 

кредита в городском уезде Жунчэн (провинция Шаньдун) и уезде Суйнин 

(провинция Цзянсу).  

Abstract. The article provides a comparative analyses of the content and results 

of experiments on the construction of regional social credit systems in Rongcheng 

urban area (Shandong province) and Suining county (Jiangsu province).  

Ключевые слова: Китай, система социального кредита, регион.  

Keywords: China, social credit system, region.  

 

Центральным компонентом проходящей в Китае в начале XXI в. 

широкомасштабной реформы социального управления является система 

социального кредита, создание которой, согласно директивному документу – 

«Плану строительства», должно быть завершено в 2020 г. Важное место в 
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проводимых преобразованиях отведено проверке экспериментальным путём 

эффективности и работоспособности основных компонентов создаваемой 

системы социального кредита. Да завершения строительства общекитайской 

системы, авторы реформы решили провести региональные эксперименты, 

предложив сорока трём административно-территориальным единицам 

различных уровней (от провинций до уездов) разработать и внедрить местные 

системы социального кредита. В 2015-2016 гг. Государственный комитет по 

развитию и реформам опубликовал соответствующее распоряжение. В ходе 

эксперимента непрерывно осуществлялся мониторинг промежуточных 

результатов с тем, чтобы выявить сильные и слабые места создаваемых систем и, 

в конечном счёте, определить «образцовую» модель, основные компоненты 

которой могли быть воспроизведены, как в других регионах страны, так и на 

общекитайском уровне в целом [1, с. 61].  

Наибольший резонанс в китайском обществе вызвал опыт 

функционирования двух экспериментальных региональных систем, одна из 

которых создана в городском уезде Жунчэн (провинция Шаньдун), другая – в 

уезде Суйнин (городской округ Сюйчжоу, провинция Цзянсу). При этом 

жунчэнская система социального кредита была признана «образцовой, отлично 

зарекомендовавшей себя», тогда как суйнинскую систему ведущие китайские 

СМИ сравнили с установленным в Китае в годы Японо-китайской войны (1937-

1945 гг.) японским оккупационным режимом [2]. Подведенные в 2017 г. 

промежуточные итоги эксперимента позволили Государственному комитету по 

развитию и реформам выделить 12 образцовых территорий, из опыта 

функционирования социально-кредитных систем которых «можно извлечь 

важные уроки». В их числе оказался Жунчэн, который, как отмечалось в 

правительственном сообщении, «взял на себя инициативу по решению ключевых 

задач строительства, создал систему социального кредита, активно проведя её 

пилотное тестирование, а также представил передовой опыт и методы, достойные 

тиражирования по всей стране» [3]. Жунчэн также занял первое место в рейтинге 

систем социального кредита, составленном в 2018-2019 гг. Национальным 

кредитным центром Китая [4]. В свою очередь пилотный проект в уезде Суйнин 
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был признан неудачным и подвергся существенной корректировке [2].  

Подавляющее большинство китайских регионов, где проводились 

эксперименты по созданию местных систем социального кредита, пошли по пути 

составления и публикации чёрных (содержащих имена подвергаемых 

административным наказаниям и «моральному позору» лиц, «нарушивших 

дисциплину и утративших доверие») и красных (с именами законопослушных 

субъектов бизнеса и граждан, добившихся высоких показателей в том или ином 

виде деятельности) списков. И лишь некоторые пилотные территории 

разработали и внедрили оригинальные социально-кредитные модели, 

построенные на оценивании уровня доверия к каждому жителю и формировании 

соответствующих рейтингов. Среди них – Жунчэн и Суйнин.  

Властями этих административно-территориальных единиц были 

составлены «Каталоги сбора информации о социальных кредитах», 

перечисляющие более 500 видов сведений о жизнедеятельности юридических и 

физических лиц, поступающих в базу данных региональных платформ кредитной 

информации от более чем 150 учреждений (в их числе муниципальные 

администрации, правоохранительные структуры, суды, налоговые органы, 

общественные организации, государственные и частные компании). Ещё одним 

источником данных является связанная в единую сеть система видеонаблюдения, 

состоящая из большого числа размещённых в общественных местах видеокамер. 

Их программное обеспечение позволяет идентифицировать любого жителя 

Китая, сопоставляя получаемый поток данных с хранящимися в цифровых 

профилях фотографиями из удостоверений личности. Также был возрождён 

институт информаторов, призванных сообщать властям данные о поступках 

сограждан, влекущих «утрату доверия». На этом информационном фундаменте, 

функционируют ключевые механизмы социального кредита – бально-

рейтинговые системы. Отличительной особенностью эксперимента в Жунчэне 

стало распространение социально-кредитной системы на местное чиновничество 

и партийных работников.  

Социальный рейтинг физических лиц является интегральной 

накопительной оценкой, в совокупности выраженной в баллах. Тот или иной вид 
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их деятельности оценивается соответствующими баллами по специально 

разработанным рейтинговым шкалам. Рейтинговая система основана на 

непрерывном мониторинге повседневной жизни жителей Жунчэна и Суйнина. 

Каждый из них получает стартовые 1000 баллов, число которых может возрастать 

или сокращаться. Правонарушения, поступки, противоречащие требованиям 

моральных норм, нарушения дисциплины влекут лишение определённого 

количества баллов. Порядок расчета рейтинговой оценки определяется суммой 

баллов, заработанных жителями указанных городов. Выделены шесть 

рейтинговых групп: ААА, АА, А, B, C, D. Первые четыре предполагают набор 

определённых поощрительных мер, тогда как три последние сопряжены с 

различными видами наказаний – штрафами, потерей места работы, «публичным 

разоблачением», запретом на осуществление различных видов 

профессиональной деятельности, ограничением на выдачу кредитов и т.д. [5; 6]  

Сравнивая жунчэнскую и суйнинскую системы, отметим поощрительно-

стимулирующую направленность первой и репрессивный характер второй. 

Лозунг системы социального кредита в Жунчэне звучит так: «Добрые люди, 

добрые дела». Местные активисты разъясняют землякам, что цель системы 

«состоит не в том, чтобы доставлять людям неприятности, а в том, чтобы сделать 

их более цивилизованными». Санкционная составляющая в жунчэнском 

эксперименте хоть и присутствует, но не является приоритетной и не носит ярко 

выраженный репрессивный характер, в отличие от суйнинсой модели. 

Последняя, например, детально регламентируя жизнь суйнинцев, чрезвычайно 

расширяет круг оснований для лишения их кредитных баллов. На рейтинге, 

например, негативно сказываются «необоснованная подача жалоб властям» или 

«нарушение общественного порядка». Эти основания сформулированы 

чрезвычайно общо, что существенно расширяет полномочия кредитных 

чиновников, при оценке сограждан руководствующихся собственным 

представлением о «правильном поведении». В ходе эксперимента выяснилось, 

что карательный механизм суйнинской системы преимущественно ориентирован 

на применение непропорциональных совершённым проступкам санкций, а 

жители уезда испытывают трудности с получением информации о своём 
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рейтинге. Это обстоятельство, а также сложная процедура исправления 

многочисленных ошибок вызвали многочисленные протесты суйнинцев.  

Таким образом, жунчэнский и суйнинский эксперименты показали, что 

наиболее оптимальной является система социального кредита, основанная на 

бюрократических традициях патернализма, использующая морально-этические 

нормы в качестве социальных регуляторов. При этом репрессивно-

принудительные инструменты должны уйти на второй план, уступив место 

механизмам социального воспитания граждан, формирующим для них 

соответствующие поведенческие стимулы с помощью института репутации.  
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Аннотация. Статья рассматривает стратегию латиноамериканских стран 
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Система образования во всем мире столкнулась с множеством вызовов с 

началом пандемии. В Латинской Америке, где в последние годы прокатилась 

волна экономических и политических кризисов, социальное неравенство и 

недоступность образования обострились, показав очевидные болевые точки и 

заставив говорить о необходимости изменений.  

Закрытие образовательных центров в рамках мер по сдерживанию 

распространения вируса привело к тому, что в 25 странах региона более 165 

миллионов учащихся перестали посещать образовательные центры [1, с.3]. 

Межамериканский банк развития (МАБР) спрогнозировал как следствия 

пандемии в регионе снижение успеваемости, отсев учащихся и сокращение 

возможностей социального лифта, прежде всего среди бедных и уязвимых слоев 

населения, особенно в случае отсутствия эффективных механизмов 

дистанционного обучения, адаптированных к социально-экономическим 

условиям жизни населения. По данным МАБР, в регионе из общего числа детей, 
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принадлежащих к бедным домохозяйствам с ежедневным доходом менее 3,1 дол. 

США, только 22% имеют доступ к домашнему интернету и только 19% - к 

компьютеру. Показатель увеличивается до 26% и 22% для детей из бедных 

домохозяйств с доходом менее 5 дол. США. Эта статистика не учитывает, 

является ли подключение широкополосным и мощность компьютера. В среднем 

по региону 64% школьников имеют доступ к домашнему компьютеру для 

выполнения школьных заданий: показатели Уругвая и Чили выше - 82%, но в 

других странах региона доступ к компьютерам для наиболее уязвимых групп 

населения весьма ограничен: Перу – 7%, Мексика – 10%, Доминиканская 

Республика – 13%.[1, с. 13]. Тем не менее, по данным ЮНИСЕФ в 90% стран 

региона правительства для образовательного процесса в период пандемии 

выбрали онлайн-платформы, в 77% образовательные программы показывают 

телеканалы [2]. Это меры адаптации в школьном образовании. Однако, большое 

количество латиноамериканских вузов, не видя возможности адекватного 

налаживания учебного процесса в условиях пандемии, перенесли занятия на 

начало нового учебного года [3]. 

Большинство преподавателей негативно оценивает сложившуюся в 

образовании региона ситуацию и ее последствия. Роберт Херршер из 

университета Альберто Уртадо в Сантьяго сожалеет о потере привычного 

учебного пространства, «рая для учебы»: для Латинской Америки, где 

социальное неравенство высоко, возможность пользоваться университетскими 

библиотекой, компьютерным классом с выходом в интернет, лабораториями 

служило уравнивающим фактором, потеря которого обострила вопрос 

доступности образования [4]. Примеров тому много, особенно в отдаленных 

деревнях, где преобладает индейское население. Учитель многопрофильной 

сельской школы сообщества Минас Корраль в Перу, Ана Мария Чильче Уамани 

описывает ситуацию так: «Район очень бедный, и в семьях нет телевизоров или 

радио для обучения на дому, содержание которого разработано Министерством 

образования и транслируется в Интернете, на радио и телевидении». Учитель 

начальной школы Педро Эрнандес критикует образовательную стратегию 

правительства Мексики, по которой с 24 августа частные телеканалы начали 
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трансляцию образовательных программ. Эрнандес утверждает, что в стране, где 

доступ к Интернету ограничен, как следствие отставание в образовании 

увеличится, в качестве довода приводя данные, что в Мексике кризис из-за 

коронавируса вынудил 2,5 миллиона студентов бросить учебу [5]. 

В Колумбии в 96% муниципалитетах менее половины студентов имеют 

доступ к онлайн занятиям. По данным Лаборатории экономики образования 

Университета Хавериана, в Колумбии только 37% учащихся могут проходить 

обучение онлайн, а 48% директоров государственных школ считают, что их 

учителя не обладают техническими или педагогическими навыками для 

преподавания онлайн. «Пандемия показала нам разрыв не только между 

государственным и частным образованием, но и между сельским и городским», - 

говорит сельский учитель Карлоса Тириа, который вынужден прибегать к 

помощи телефонных звонков, голосовых сообщений в WhatsApp или носить 

учебные материалы из дома в дом.  

На этом фоне Эмануэла Ди Гропелло, менеджер отдела образования 

Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЛАКБ) 

выделяет успешную образовательную стратегию Уругвая в условиях пандемии: 

«Уругвай уже был очень хорошо подготовлен к онлайн-обучению». C 2007 г. 

Уругвай реализует план Ceibal - правительственную инициативу, в рамках 

которой в государственных школах каждому ученику был предоставлен 

портативный компьютер. Успешно работают другие образовательные 

инновации: платформа CREA - своего рода социальная сеть, где каждый учитель 

может загружать материалы, отправлять и оценивать задания, а также общаться 

со своими учениками; игровая математическая платформа Matific и Biblioteca 

País с более чем 7000 развлекательных книг и учебных материалов в разных 

форматах [5]. 

Говоря о последствиях пандемии для образовательной системы региона 

Хулиан де Субириа Сампер, директор Института Альберто Мерани в Колумбии, 

советник по реформе образования в Эквадоре и Доминиканской Республике, 

предсказал кризис традиционных моделей обучения: в будущем образование 

будет гибридным, т.к. физическое дистанцирование и предотвращение 
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заражения останутся приоритетом, что накладывает на правительства стран 

Латинской Америки дополнительные обязательства обеспечения условий 

обучения для малообеспеченных семей, иначе пандемия неизбежно приведет к 

усилению неравенства и снижению социальной мобильности [6]. Это 

предсказывает и Франcеск Педро, директор Международного института высшего 

образования ЮНЕСКО в ЛАКБ, прогнозируя также ухудшение качества 

образования и его доступности, сокращение преподавательского состава вузов, 

особенно в частном секторе, и сужение рынка труда для выпускников, 

сокращение академической мобильности и спроса на высшее образование, как 

минимум в краткосрочной перспективе [7]. 

Вызовы, стоящие перед образовательной системой региона, заставляют 

университеты искать пути адаптации. Марсело Каброл, менеджер социального 

сектора МАБР приводит в пример разработку дополнительных курсов, 

призванных помочь студентам заполнить пробелы в образовании, накопленные 

за карантин и вследствие бессистемного виртуального образования [6]. Татьяна 

Сицилиано из Католического Университета в Рио, Бразилия указала на 

необходимость большей гибкости учебных курсов с расширенным доступом к 

контенту, не привязанному к расписанию занятий, как то видео, материалы для 

чтения и т.п. Некоторые университеты региона изыскали средства для помощи 

студентам: Университет Диего Порталес, Чили предоставил своим студентам 

более 2000 чипов беспроводного интернета и 500 компьютеров [3].  

На этом фоне позитивно воспринимается новость о том, что все 

правительства региона обратились в Международный банк реконструкции и 

развития в поисках поддержки для внедрения качественного гибридного 

образования. Однако требуется выработка долгосрочной стратегии и выделение 

правительствами больших сумм на выявление недостатков национальных систем 

образования, сокращение технологического и образовательного разрыва между 

различными социальными классами. 
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Аннотация. На примере австрийской и российской социал-демократии 

рассматриваются 2 распространённых в 1900-1910-х годах представления о 

природе нации и проблеме её самоопределения. Воспроизводится также позиция 

по данным вопросам Социнтерна, воссозданного в 1919 г. и преобразованного в 

1923 г. в Рабочий социалистический интернационал. 

Abstract. On the example of the Austrian and Russian Social Democracy, two 

ideas widespread in the 1900-1910s about the nature of a nation and the problem of its 

self-determination are examined. The position on these issues of the Socialist 

International, recreated in 1919 and transformed in 1923 into the Workers' Socialist 

International, is also reproduced. 
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На протяжении XIX в. – «века наций» национальный вопрос в Европе почти 

не вызывал теоретических размышлений. Тем ценнее знакомство с его 

осмыслением возникшей социал-демократией. Попытаемся указать на 

направление эволюции представлений социалистов о самоопределении наций 

условно на протяжении двух десятилетий, разделяемых Первой мировой войной. 
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Поскольку уже в 1848 г. национализм стал влиятельной силой в Европе, 

либералы сделали ему уступку в виде идеи нации-государства: каждая нация 

имеет право на государственную независимость, и идеальное государство 

должно быть моноэтничным. Идея эта, казалось, не угрожала статус-кво, так как, 

по мнению одного из красноречивых защитников «Европы наций-государств» - 

Дж. Мадзини, в 1857 г. на континенте существовало всего 11 наций [1, с.122]. 

Социал-демократы фактически заимствовали подход либералов, но, в 

отличие от них, распространили право на самоопределение также и на 

«неисторические», «малые»нации [1, с.138].Отсюда преобладание в среде 

социалистов начала ХХ в. в основном 2-х представлений о нации. 

Согласно одному из них, «нация есть исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности 

культуры» [2, с.296]. Сформулированное в начале 1913 г. в достаточно 

интересной теоретической статье члена РСДРП (б) И.В. Сталина, определение 

сложилось во многом под влиянием работ немецкого социалиста К. Каутского, 

опиравшегося, в свою очередь, на либерально-демократическую мысль. 

Второе же представление о нации обобщало опыт существования не только 

«государственных», но и «малых» народов, определяя нацию как«относительную 

общность характера», «сумму признаков, отличающих людей одной от людей 

другой национальности». И потому что«характер людей ничем иным не 

определяется, как их судьбой», нация –это, мол,«совокупность людей, связанных 

в общность характера на почве общности судьбы» [3, с. 6, 2, 24-25, 139]. Данное 

определение дал в своей работе1907 г. член Социал-демократической партии 

Австрии (СДПА)О. Бауэр. Его же не менее знаменитый товарищ по партии К. 

Реннер, писавший под псевдонимами Синоптикус и Р. Шпрингер, данную мысль 

выразил так: нация – это «союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих 

людей», это «культурная общность», не находящаяся«ни в какой существенной 

связи с территорией» [4, с. 43, 19].  

Во Втором Интернационале размышления по поводу наций и их 

самоопределения стимулировал «польский вопрос»: возникшая в 1892 г. 
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Польская социалистическая партия условием реализации социалистической 

программы провозгласила восстановление польской государственности, не 

связывая при этом достижение независимости с совместной с другими 

революционерами России борьбой. Как следствие, в 1896 г. четвёртый конгресс 

Интернационала провозгласил: он «стоит за полное право самоопределения всех 

наций и выражает свое сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в 

настоящее время под игом военного, национального или другого абсолютизма; 

(одновременно) конгресс призывает рабочих всех этих стран вступать в ряды 

сознательных рабочих всего мира, чтобы вместе с ними бороться … за 

осуществление целей международной социал-демократии” [Цит. по: 5, с.49]. 

Не без влияния этой резолюции о самоопределении СДПА объявила себя в 

1897 г.федеративным союзом 6 национальных «социал-демократических 

групп»,а чехи-парламентарии«объединились с моравскими буржуазными 

депутатами в одно…моравское “коле”» [2, с.361]. Стремясь прежде всего 

«сцементировать» СДПА, её лидеры предложили новую модель реализации 

национальных прав подданных Габсбургской империи, основанную на 

теории«национальной автономии». Наиболее полно разработанная Бауэром, 

теория была сформулирована Реннером в работе 1899 г. «Нация и государство», 

и уже Брюннский съезд СДПА сентября 1899 г.заявил:«Вместо исторических 

коронных земель должны быть образованы национально-отграниченные 

самоуправляющиеся корпорации, в каждой из которых законодательство и 

правление находились бы в руках национальных палат, избираемых на основе 

всеобщего, прямого и равного голосования» [Цит. по: 2, с.321-322].  

Согласно логике теоретиков СДПА, в условиях капитализма компактное 

проживание национальных групп уходит в прошлое, а значит, следует забыть о 

территориальной автономии. Автономию следует предоставлять отдельным 

совершеннолетним гражданам – «персонам», обязав их «объявить о своей 

принадлежности к какой-нибудь нации» путем внесения своей фамилии в 

национальный кадастр (матрикул, список). Нации, «где бы они ни жили … 

составляли бы корпорации, самостоятельно заведующие своими национальными 

делами. В одном и том же городе жили бы рядом, друг другу не мешая, две или 
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несколько наций, которые спокойно развивали бы формы своего национального 

самоуправления, строили бы свои образовательные учреждения...» [3, с.368]. 

Каждая нация выберет национальный совет – «культурно-национальный 

парламент», заботящийся «о национальном школьном деле, о национальной 

литературе, искусстве и науке»,«устройстве академий» и т.п. [4, с.226, 234]. 

Государству, обеспечивающему составление национальных кадастров, а затем 

сбор по ним налогов, останется выполнять функцию лишь координатора и 

смотрителя свободного развития национальных общностей. 

Модель, говорил Бауэр и др., сможет полностью заработать только в 

социалистическом обществе, которое будет представлять собой «пеструю 

картину личных национальных союзов и территориальных корпораций». Но в 

этом направлении нужно работать уже сейчас и во всех многонациональных 

государствах: «Национальной политике имущих классов, политике завоевания 

власти в государстве национальностей, пролетариат всех наций 

противопоставляет свое требование национальной автономии» [3, с.543, 337].  

Социал-демократия России не могла принять теории, подменившей 

«самоопределение наций» культурно-национальной, персональной автономией. 

Возникнув, РСДРП сразу же признала в 1898 г. право на самоопределение за 

всеми нациями, имея в виду самоопределение «в том же смысле, какой в него 

вкладывал социалистический Интернационал: в смысле политического 

самоопределения, т. е. самоопределение нации в направлении политической 

самостоятельности» [5, с.73]. Одновременно уточнялось: в условиях России 

единственно верное решение - «областная автономия, автономия таких 

определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п.». [2, с.361]. 

На съезде РСДРП 1903 г. также прозвучало, что«против права на 

самоопределение ничего возражать нельзя. В случае, если какая-нибудь нация 

борется за самостоятельность, то противиться этому нельзя. Если Польша не 

захочет вступить в “законный брак” с Россией, то не нам ей мешать». [Цит. по:2, 

с. 316]. После раскола РСДРП большевики усилили акцент на том, что «формула 

национального самоопределения, обозначая право на территориальное 

обособление», предполагает и право отделения нации от данного государства. 
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Как подчёркивал В.И. Ленин, демократ (особенно представитель 

государствообразующей нации) не может лишать других тех прав, которыми 

обладает сам [5, с. 55]. Австромарксистская теория критиковалась Лениными за 

то, что «…б) самоопределение передает нации всю полноту прав, национальная 

же автономия – только “культурные” права» [2, с.326].Образцом «развода наций» 

большевики считали отделение Норвегии от Швеции, произошедшее в 1905 г. в 

результате референдума [5. С.43-48]. 

Великая война, опровергнувшая иллюзию, будто рабочий ставит свою 

классовую принадлежность выше национальной, побудила Г. Геллера сделать 

в1925 г. свой знаменитый вывод: «Нация является окончательной жизненной 

формой, которая не может и не должна быть устранена социализмом. Социализм 

ни в коем случае не означает конца национальной общности, а является лишь 

завершением её; не уничтожая национальную общность классом, он (социализм) 

посредством подлинной национальной общности уничтожает класс» [6, s. 35].  

Фактически признав, что понятие нации даже более фундаментально, чем 

понятие «класс», воссозданный в феврале 1919 г.Социнтерн вновь поднял тему 

права народов на самоопределение, тем более, что теперь этого требовала 

всеобщая озабоченность европейцев делом сохранения мира и инициативы 

возникшей Лиги наций. Заявив, что «объединение враждебных друг другу 

народов в принудительный союз всегда было и будет причиной международных 

осложнений», Интернационал выразил свою позицию по вопросу 

самоопределения наций так: «1. Признание за народами права самостоятельно 

решать свою судьбу и вопрос о государственной принадлежности…; 2. В 

спорных областях решение вопроса о принадлежности путём всенародного 

плебисцита…; 3. Возможность и в будущем менять границы по желанию народов 

или их частей после соответствующего народного плебисцита…» [7, с. 380]. 

Социнтерн сохранил верность данному подходу и после своего преобразования в 

1923 г. в Рабочий социалистический интернационал. В1925 г. РСИ вновь 

напомнил, что «продолжительный мир может быть обеспечен лишь тогда, когда 

международный правовой порядок» будет «развиваться в направлении, 

допускающем пересмотр государственного устройства и государственных 
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границ в духе права на самоопределение народов мирными средствами, путем 

третейского суда и плебисцита», избавляющими «угнетённые народы… от 

необходимости ставить своё освобождение в зависимость от итогов новых войн» 

[Цит. по: 8, с. 145]. 

Так фактически впервые за четверть века Второй Интернационал наконец-

то чётко определил свою позицию по вопросу самоопределения наций, 

отталкиваясь и от опыта Лиги наций, и от довоенных теоретических разработок–

причём преимущественно российских социал-демократов. 
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Аннотация. Европейская интеграция формировалась в уникальных 

исторических условиях. Эти условия связаны с особенностями послевоенного 

положения западноевропейских стран, а именно разрушенной экономикой, 

социальной нестабильностью, потерей политического влияния, зависимостью от 

США, кризисом идеи национального государства, наличием внешней угрозы. 

Сочетание этих условий, недостижимое в других частях мира, сформировала 

особую основу для успешного развития интеграционного проекта. 

Abstract. European integration took shape under unique historical conditions. 

These conditions were connected with post-war specifics of Western European 

countries: a ruined economy, social instability, loss of political influence, dependence 
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on the USA, a crisis of the national state idea, and the presence of external threat. The 

composition of these conditions, unachievable in other parts of the world, formed a 

special basis for the successful development of the integration project.  

Ключевые слова: Западная Европа, европейская интеграция, США, 

послевоенная Европа. 

Keywords: Western Europe, European integration, USA, post-war Europe.  

 

Принято считать, что европейская интеграция является самым развитым 

интеграционным проектом. Это утверждение основано, главным образом, на 

степени развития наднациональных структур, а именно на самом широком, в 

сравнении с другими интеграционными объединениями, перечне их полномочии. 

Подобное представление заставляет многих сторонников интеграции 

ориентироваться на европейский опыт при изучении и реализации иных 

интеграционных проектов. Однако к подобной практике следует обращаться с 

осторожностью, поскольку особенности формирования единой Европы 

обусловлены, прежде всего, уникальными историческими условиями. Их 

комбинация и послужила причиной самой высокой степени интеграции, которая 

в других регионах мира была и остается объективно не достижимой. 

Обстоятельства появления европейского интеграционного проекта и его 

последующего уникального развития связаны в первую очередь с особенностями 

региональных и международных процессов конца 1940-х гг., которые заставляли 

национальные государства адаптироваться к ним через сплочение, как 

единственно возможный способ выживания. 

Региональные процессы касаются условий социально-экономического и 

политико-психологического развития послевоенной Европы. 

Истощенная войной экономика западноевропейских стран не могла быть 

восстановлена силами национальных правительств. Нехватка ресурсов для 

создания «мирных» секторов экономики и конверсии военного производства 

создавала предпосылки для экономического коллапса, делала 

западноевропейские страны полностью зависимыми от внешней поддержки. 

Следствием экономических проблем явился рост популярности идеи социальной 
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справедливости в коммунистической интерпретации, которые грозили 

социальными потрясениями и рисками потери власти капитала в 

западноевропейских странах [1, p. 3]. Не следует забывать, что 

привлекательность коммунистического пути развития подкреплялась и опытом 

Советского союза, опытом победителя во Второй мировой войне. 

Преодоление социально-экономических трудностей виделось в 

объединении усилий, в региональной координации процесса экономической 

реконструкции. Предполагалось, что эти меры позволят восстановить экономику, 

сократить общественную поддержку коммунистических идей, снизить 

социальную напряженность и усилить основы капиталистического уклада. 

Политико-психологическая атмосфера касалась широко 

распространенного представления о европейском единстве и идеи кризиса 

национального государства. 

В межвоенный период в Европе широкую известность получали идеи 

сплочения Европы. Особо популярным был проект австрийского дипломата и 

общественного деятеля Рихарда Куденхов-Каллерги, который поддерживали, в 

том числе, и практикующие политики, занимающие высокие государственные 

посты. Его манифест «Пан-Европа» содержал смысловые конструкции, в основе 

которой лежали представления о европейской идентичности, европейской 

цивилизации, которые стали основой для послевоенного строительства единой 

Европы [2, c. 106-107]. 

Идеи кризиса национального государства была связана с военной 

катастрофой. В западноевропейском обществе укоренялось представление о том, 

что войны нельзя избежать без кардинальной трансформации природы 

европейского государства, без отхода от национализма, приводящего к 

самоуничтожению [3, c. 12]. Наиболее реальный путь выхода из этой страшной 

ловушки виделся в формировании европейской федерации. 

Внешние по отношению к западноевропейскому региону международные 

процессы касались изменения соотношения сил на мировой арене. 

С одной стороны, истощенные войной европейские колониальные империи 

стали распадаться, не имея ни людских, ни материальных ресурсов 
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противостоять национально-освободительному движению. Распад империй 

сопровождался потерей былого величия. Страны Западной Европы превращались 

в средние и малые государства, а их внешняя политика объективно сужалась до 

становящегося все более приоритетным европейского направления. 

Восстановление политического влияния становилось возможным только через 

западноевропейское сплочение. 

С другой стороны, внешние игроки, Советский Союз и Соединенные 

Штаты, стали доминирующими государствами в мире. Впервые в истории, 

правила международного поведения не устанавливались в западноевропейских 

столицах, а определялись внешними акторами. Европейцы лишились 

возможности проводить независимую внешнюю политику, и, после ряда 

внешнеполитических неудач, вынуждены были согласовывать свои интересы и 

действия с Вашингтоном. Исторические традиции требовали самостоятельности 

и независимости, достичь которых можно было только с помощью 

«коллективного великодержавия». 

Необходимость европейского единства подкреплялась и советской 

угрозой. Она была связана не только с пропагандой Москвы, подпитывающей 

коммунистические настроения в западноевропейских странах. Присутствие 

советских войск на границах стран Западной Европы, в Австрии и Германии, 

являлось зримым доказательством военной мощи СССР. Опасность военного 

столкновения, усиливающаяся по мере роста противоречий среди союзников и 

примерами советской политики в Восточной Европе, требовала 

консолидированного ответа. 

Особая роль в развитии европейской интеграции принадлежит 

Соединенным Штатам. Оформление биполярного противостояния 

стимулировали Вашингтон поддерживать интеграционные устремления 

западноевропейцев. Более того, США инициировали эти процессы. В частности, 

американцы выдвинули условие, согласно которому они будут защищать 

Западную Европу только после того, как сами европейцы продемонстрируют это 

желание, а именно объединят свои военные потенциалы[4, p. 59]. Это условие 

было выполнено 17 марта 1948 заключением Брюссельского пакта между 
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Великобританией, Францией и странами Бенилюкса. Еще одно условие касалось 

предоставления экономической помощи: согласно плану Дж. Маршала, эта 

помощь будет предоставлена только в случае укрепления внутриевропейских 

экономических связей [1, p. 3-4]. 16 апреля 1948 г. с образованием Организации 

европейского сотрудничества и развития было выполнено и это условие. Таким 

образом, Вашингтон объективно содействовал военно-политической и 

экономической кооперации стран Западной Европы. 

Комбинация этих условий, внутренних и внешних, объективно-

материальных и социально-субъективных, делает формирование европейского 

интеграционного объединения уникальным явлением. Эта уникальность должна 

учитываться при анализе интеграционных процессов в других регионах мира. 
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Великобритания всегда была «особым случаем» в европейском 

интеграционном проекте. Будучи пятой экономикой мира, ядерной державой и 

стратегической союзницей США, она всегда имела ресурсы, дававшие ей 

возможность получать определенные уступки от ЕС. Неслучайно, что до 1957 г., 

будучи занятой попытками остановить начавшийся процесс распада Британской 

империи, она вообще не рассматривала вопрос о вступлении в состав 

европейского дома. Но стремительная потеря колоний и изменение отношения 

США к Великобритании с изначально равноправного партнера на «младшего 

брата» вынудили страну спустя 16 лет все-таки войти в состав европейской 

семьи. И, даже имея особый статус в рамках ЕС, Великобритания стала первой 

страной в его истории, в которой прошел референдум не о присоединении, а о 

выходе из состава ЕС. 23 июня 2016 г. 51,9 % граждан проголосовало за выход из 
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Евросоюза.    

Всего британская история насчитывает четыре референдума, три из 

которых пришлись на период премьерства консервативного политика Дэвида 

Кэмерона. Причем выиграв два из них, последний, посвященный непростым 

отношениям Туманного Альбиона с континентальной Европой, он проиграл и 

был вынужден уйти в отставку [1].        

 Решение английского народа покинуть ЕС застало многих аналитиков 

врасплох. Попытки найти объяснение этому явлению резко актуализировали 

проблему британского евроскептицизма и ее осмысления как на общественно-

политическом уровне, так и в академическом сообществе. И хотя говорить о 

проявлениях евроскептицизма можно применительно ко всему ЕС, тем не менее 

именно Великобритания считается родоначальницей данного понятия, и именно 

на английской почве евроскептицизм проявился ярче всего. 

Согласно довольно распространенному определению, под 

евроскептицизмом понимается отрицательное отношение к европейской 

интеграции и ее отдельным проявлениям, закрепленное в программах и риторике 

политических партий либо отдельных политических деятелей [2]. Хотя в самом 

этом термине есть определенное несоответствие: так, евроскептики выступают 

не против Европы, а против современного европейского интеграционного 

проекта как такового. Поэтому некоторые исследователи предлагают 

использовать термин ЕС-скептицизм, но все же общепринятого распространения 

он пока не получил. 

Теоретик евроскептицизма П. Тоггарт выделяет две его разновидности: 

«мягкий» евроскептицизм и «жесткий» евроскептицизм. В первом случае речь 

идет о критике и отрицательном отношении к отдельным аспектам европейской 

интеграции, во втором имеется ввиду желание выйти из ЕС или же туда не 

вступать, если говорить о странах, которые еще не являются его членами [3]. 

Применительно к Великобритании, речь идет о «жестком» 

евроскептицизме. Его первое употребление термина было зафиксировано в 

статье газеты «Times» в 1985 г. в качестве синонима для обозначения идеологии 

противников Единого европейского рынка [4]. После Брюггской речи М. Тэтчер 
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1988 г., в которой она выражала особую обеспокоенность в связи с 

доминированием Брюсселя, этот термин приобрел еще большую популярность 

[5]. Евроскептики стали использовать эту речь в качестве доказательства 

итоговой несовместимости европейской интеграции с британскими 

национальными интересами [6]. 

В начале 1990-х гг. евроскептицизм выходит за национальные границы 

страны своего происхождения и начинает проникать в Европу. Первым 

«тревожным сигналом» стали сложности, возникшие при ратификации 

Маастрихтского договора об учреждении Европейского Союза в 1992 г., когда 

данный вопрос был вынесен на референдум в ряде стран (Дания, Франция, 

Ирландия). Причем если в Ирландии население сразу проголосовало «за», то в 

Дании для ратификации договора потребовалось проведение двух референдумов. 

Во Франции договор был ратифицирован с минимальным перевесом голосов 

(51% против 49%) [4]. 

Настоящим серьезным испытанием же для ЕС стал провал попытки 

ратифицировать европейскую конституцию, после того как в 2005 г. население 

Франции и Нидерландов в ходе референдумов большинством голосов 

высказалось против. Стало очевидно, что евроскептицизм набирает свои обороты 

в Европе, а сам ЕС оказался в институциональном тупике. 

Результаты выборов 2014 г. в европейский парламент оказались просто 

шокирующими для европейцев: сторонники ослабления Евросоюза и усиления 

полномочий национальных властей получили значительное число голосов во 

всех 28 странах-членах ЕС. Причем если в некоторых государствах (Венгрия, 

Греция, Польша и др.), победа досталась сторонникам «мягкого» 

евроскептицизма, то в Великобритании, Франции и Дании триумф праздновали 

представители «жесткого» евроскептицизма [4]. 

Далее последовали национальные выборы Великобритании 2015 г., на 

которых победу одержали британские консерваторы, относящиеся к «мягким» 

евроскептикам, и тогдашний премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон 

заявил о начале пересмотра отношений с ЕС. Но настоящее торжество 

евроскептиков и одновременно крупнейший кризис в истории ЕС пришлись на 
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23 июня 2016 г. 

Несмотря на то, что брексит проходил очень «коряво» и стал в прямым 

смысле слова «дорогим» удовольствием для Великобритании,8 он стал тем 

событием, которое пошатнуло всю Европу. Брексит показал, что ничего 

невозможного нет, и кардинально изменил политическую систему Европы. Так, 

сегодня здесь наблюдается рост популистских протестов против традиционных 

политических партий, происходит рост активности праворадикальных 

группировок в Германии, проведение референдума о независимости Каталонии в 

Испании, набирает популярность во Франции радикальный «Национальный 

фронт» [7]. Все это свидетельствует о том, что недовольство Брюсселем на 

уровне национальных государств нарастает все больше и больше. 

Долгое время евроскептицизм считался исключительно британским 

феноменом, но в последнее время стало очевидно, что он получил широкое 

распространение по всей Европе. Если «жесткий» евроскептицизм является 

уделом правых либо левых радикальных и популистских партий, то «мягкий» 

евроскептицизм в той или иной степени характерен для очень многих 

европейских партий, причем не только радикальных, но и относящихся к 

мейнстриму. Так, по результатам последних выборов в европейский парламент, 

прошедших в мае 2019 г., в Европарламенте сформировалась крупная фракция 

«Идентичность и демократия», куда вошли представители нескольких крайне 

правых популистских партий. Они получили 76 мест из 705 в европейском 

парламенте и на сегодняшний день являются крупнейшим евроскептическим 

игроком в рамках европейского дома. Соответственно, они принимают участие в 

выработке решений. Сегодня евроскептики находятся на подъеме, и хотя сложно 

сказать, когда эта волна пойдет на спад, очевидно одно: в современных реалиях 

игнорировать данное явление было бы недальновидным поступком. 

 

 

 

                                                             
8 По оценке экспертов, выход из ЕС без сделки обойдется Великобритании в 8% ВВП. 



1545  

Список литературы: 

1. Благовещенский Р.И. Итоги референдума в Великобритании: 

причины победы евроскептиков. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/itogi-referenduma-v-velikobritanii-prichiny-pobedy-

evroskeptikov (дата обращения: 15.11.2020). 

2. Осколков П.В. Правый популизм в современном Европейском 

Союзе. Автореф. дисс…М., 2019. [Электронный ресурс] URL: 

https://mgimo.ru/upload/diss/2019/oskolkov-dissertaciya.pdf (дата обращения: 

15.11.2020). 

3. Taggart P. A touchstone of dissent: Eurosceptisim in Contemporary 

Western European party systems. [Электронный ресурс] URL: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/14756765.00387/ epdf?r3_ referer= 

wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlineli

brary.wiley.com (дата обращения: 15.11.2020).  

4. Благовещенский Р.И. Британский евроскептицизм: определение и 

основные факторы. [Электронный ресурс] URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/b

ritanskiy- evroskeptitsizm- opredelenie- i- osnovnye- faktory (дата обращения:  15.1

1.2020). 

5. Thatcher M. Speech to the College of Europe (“The Bruges Speech”) 

[Электронный ресурс] URL: https://www.margaretthatcher. org/document/107332 

(дата обращения: 15.11.2020). 

6. Порецкова Е.А. Брюггская речь Тэтчер [Электронный ресурс] 

URL:https://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/12/Porecko

va_E.A.11_2_1.pdf (дата обращения: 15.11.2020). 

7. Жигалов Р. История Брексита: как Британия выходила из Евросоюза 

[Электронный ресурс] URL: https://discours.io/articles/social /istoriya-breksita-kak-

britaniya-vyhodila-iz-evrosoyuza (дата обращения: 15.11.2020). 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/britanskiy- evroskeptitsizm- opredelenie- i- osnovnye- faktory
https://cyberleninka.ru/article/n/britanskiy- evroskeptitsizm- opredelenie- i- osnovnye- faktory


1546  

 

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И 

ФИЛАТЕЛИЯ 

А.В.Якуб1 

1Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, г. Омск, 

Россия 

THE UNIVERSAL POSTAL UNION, THE SOVIET UNION AND 

PHILATELY 

A. V. Yakub1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-09-00153  

The reported study was founded by RFBR, project number 20-09-00153  

 

 

Аннотация. Рассматривается взаимодействие РСФСР/СССР и 

Всемирного Почтового Союза в первой половине 1920-х годов с учетом 

возможностей филателии как составной части советского государственного 

механизма.  

Abstract. The interaction of the RSFSR/USSR and the Universal Postal Union in 

the first half of the 1920s is considered, taking into account the possibilities of philately 

as an integral part of the Soviet state mechanism. 

Ключевые слова: Всемирный Почтовый Союз, РСФСР/СССР, Всемирная 

Почтовая Конвенция, филателия.  

Keyword: The Universal Postal Union, the RSFSR/Soviet Union, Universal 

Postal Convention, philately. 

 

 

Первая половина 1920-х гг. оставались для СССР сложным периодом, 

когда, вслед за прорывом экономической блокады страны и полосой признания 
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со стороны западных стран в 1921 – 1925 гг., перед советским руководством встал 

вопрос о возвращении страны в международные организации, некоторые из 

которых были созданы ещё по инициативе Российской Империи.Это стремление 

участвовать в работе подобных организаций не обошло своей стороной и сферу 

почтового взаимодействия с западными странами. Одной из таких организаций, 

у истоков создания которой в 1874 г стояла Российская империя, был Всемирный 

Почтовый Союз (ВПС). 

 В годы революции и гражданской войны Советская Россия в работе 

высшего органа ВПС – Всемирного Почтового Конгресса – участия не принимал. 

Однако расширение почтовых связей с зарубежными странами настоятельно 

требовало возврата Советского государства в ВПС.Так, еще в июле 1920 г. 

руководство Наркомпочтеля отправило в Международное Бюро ВПС 

телеграмму, в которой просило сообщить точную дату предполагаемого 

Конгресса ВПС в Мадриде и своевременно направить все доклады, предложения, 

записки и другие материалы, связанные с предстоящим Конгрессом. Однако 

ответа на данное обращение получено не было. Более того, советским 

представителям, назначенным на конференцию, испанское правительство 

отказало в визах[1, с.14].  

Однако советское руководство настойчиво продолжало действия, 

направленные на возвращение Советской России в ВПС. Сразу после завершения 

работы конгресса Всемирного Почтового Союза в Мадриде, который принял 

решение о созыве очередного конгресса в Стокгольме в 1924 г., началась 

подготовка к этому форуму. Немалую роль в формировании благоприятного 

облика Советского государства и его готовности присоединиться к 

международному регулированию почтовых связей сыграла филателия.В 

частности, для участников предстоящего Конгресса в Мадриде был подготовлен 

специальный презентационный буклет марок РСФСР/СССР. В буклете в виде 

серий были размещены стандартные и коммеративные марки РСФСР, 

выпущенные к тому времени,общим количеством 104 марки. Для этой цели были 

использованы только рядовые марки советских выпусков [2, c.52-54]. 

Вторым направлением формирования положительного мнения о 
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важностисотрудничества СССР и ВПС стало размещение на страницах 

единственного к тому времени официального коллекционерского журнала 

«Советский коллекционер» текущей информации о взаимоотношениях СССР с 

этой международной организацией. Весной 1924 г. появляется ряд заметок, 

связанных с подготовкой очередного Конгресса ВПС в Стокгольме. 

Констатируется, что на заседаниях Конгресса будут рассмотрены предложения, 

касающиеся улучшения международных почтовых сношений, а также иные 

предложения, внесенные в Международное Почтовое Бюро в Берне, 

ответственное за подготовку проведения очередного Конгресса [3, с.27]. В 

другой заметке читатели информируются о том, что одним из шагов по 

подготовке нового Конгресса и предстоящегопразднования 50-летия со дня 

создания ВПС Международное Бюро ВПС в Берне подготавливает издание 

специального юбилейного альбома, образцом для которого должен был стать 

аналогичный альбом, выпущенный в 1909 г. Этот альбом должен был поступить 

в почтовые ведомства всех стран – членов ВПС и распространяться среди 

участников очередной конференции ВПС в Стокгольме [4, с.31]. 

В июне 1924 г. появляется информация о вступлении СССР во Всемирный 

Почтовый Союз и его предстоящем участии в работе VIII Конгресса Всемирного 

Почтового Союза в Стокгольме [5, с.24; 6. с.25]. Итогом работы этого Конгресса 

стало принятие 28 августа 1924 г. Всемирной Почтовой Конвенции, к которой 

присоединился и Советский Союз. Эта Конвенция стала основным документом, 

регламентирующим взаимодействие стран – членов ВПС в области почтовых 

отношений на весь межвоенный период и первые послевоенные годы, вплоть 

доXII Конгресса ВПС в Париже, состоявшегося в 1947 г. [7, с.172-208]. Наконец, 

в 1926 г., когда СССР уже активно участвовал в работе ВПС, на страницах 

объединенного журнала появляется информация о том, что на тот момент в 

состав ВПС входило 83 государства и что очередной Всемирный Почтовый 

Конгресс состоится в Лондоне в 1929 г. [8, с.30]. 

Таким образом, советская филателия и специальная филателистическая 

пресса в очередной раз сыграли рольвинтика общей политики советского 

государства, направленной на формирование положительного имиджа 



1549  

Советского государства и постепенного восстановления утраченных позиций в 

международных организациях, члены которых совсем не разделяли идеи 

построения социалистического мирового порядка. 
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Для российского государства 1917 г. стал не только переломным в плане 

социально-экономической, культурной и политической жизни, но и в плане 

формирования международного имиджа государства. Советское руководство в 

лице В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого предложило миру новый формат 

государственной политики в международных отношениях. Новые 

идеологические социалистические выкладки, предложенные миру в виде 

мировой пролетарской революции, объединения и консолидации трудящихся 

масс, открытой дипломатии произвели на традиционную дипломатическую 

службу эффект разорвавшейся бомбы,что, естественным образом, подтолкнуло 

мировое сообщество к поиску новых, в том числе насильственных, способов 

решения возникшей проблемы. Иностранная интервенция 20-х гг. ХХ в. на 

территорию Советской России являлась логическим продолжением данного 

поиска. Можно предположить, что освобождение территории страны от 

иностранных интервентов это не только заслуга Красной Армии, но не 

последнюю роль в этом сыграл поиск новых, более гибких дипломатических 

форм реализации советских внешнеполитических интересов, предпринятых 

руководством страны.  

В данный арсенал средств вошли в том числе и методы «демонстрационной 

дипломатии», и использование существующих каналов сотрудничества с 

международными организациями правительственного и гуманитарного 

характера, а также точечная работа по привлечению в число идеологических 

союзников представителей иностранной интеллигенции, рабочего движения, 

политических деятелей. Так, в частности, американский дипломат Дж. Кеннан в 

своей работе «Россия выходит из войны» отмечал последовательные и 

продуманные для блага государства призывы Ленина в «Декрете о мире» начать 

немедленные переговоры о справедливом и демократическом мире, «мире без 

аннексий и без контрибуций». Однако Дж. Кеннан выражал сомнения в том, что, 

предлагая подобные условия, большевики рассчитывали на возможность 

переговорного процесса, речь скорее шла о так называемой «демонстративной 

дипломатии», призванной не столько способствовать откровенному и 

взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами, сколько смущать 
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правительства других стран и разжигать внутреннее противостояние в этих 

государствах. Неудивительно поэтому, что ни одна из воюющих держав не 

обратила внимания на предложение большевиков. По мнению Дж. Кеннана, 

исключение составлял только американский президент В. Вильсон, который 

желал перехватить инициативу В.И. Ленина и большевиков и предложить миру 

конструктивную программу послевоенного устройства. «Четырнадцать 

пунктов», программа В. Вильсона, озвученная 8 января 1918 г. на заседании 

Конгресса США, появилась в том числе и под воздействием Декрета о мире». 

Вместе с тем Дж.Кеннан полагал, что существовала реальная возможность 

завершения Первой мировой войны в конце 1917 – начале 1918 гг. на волне 

предложений большевиков. Признавая Декрет о мире ненадлежащим и 

недостаточным основанием для прекращения войны, так как идеи коммунистов 

предполагали основательное разрушение социальной структуры западного 

общества, он все же считал, что доля ответственности за продолжение войны 

лежит и на европейских лидерах, которые не понимали ее тщетность и не 

проявляли стремления к компромиссу. По его мнению, страх лидеров западных 

держав перед общеевропейской социалистической революцией перевесил 

очевидные доводы в пользу необходимости искать пути выхода из войны. Свои 

симпатии Дж. Кеннан явно отдает В.И. Ленину, настаивавшему на заключении 

мира. Именно политический реализм В.И. Ленина, его способность просчитать 

последствия продолжения войны с Германией для большевиков, спасли 

советский режим от уничтожения [1, с.260-269]. 

Отставка Л.Троцкого в феврале 1918 г. с поста наркома НКИД и назначение 

Г.В.Чичерина на эту должность еще более усилили дальнейший поиск вариантов 

сочетания «традиционной» и «ленинской» дипломатии. По мнению П.В. 

Макаренко, первоначально Г.В. Чичерин разделял иллюзии большевистского 

руководства о возможности объединения двух несовместимых принципов 

(революционного и традиционного) в советской внешней политике, так как он 

глубоко верил в «социалистический идеал», хотя так и не стал ортодоксальным 

большевиком. Воспитанному на традициях русской дипломатии, Г.В. Чичерину 

больше импонировали вопросы защиты государственных интересов на 
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международной арене, нежели идеи мировой революции. Исходя из этого, свой 

долг как дипломата он видел в установлении некой преемственности между 

прежней царской и тогдашней Советской Россией при ограниченном примате 

большевистской идеологии над государственными интересами. 

Именно Г.В. Чичерин начинает выстраивать новые принципы 

сотрудничества между Советской Россией и мировым сообществом, находясь 

при этом под давлением партийной дисциплины и будучи вовлеченным в 

интригиряда большевистских лидеров между собой. Некоторые из них, несмотря 

на свои официальные заявления о неприятии отношений со странами капитала, 

искали, тем не менее, пути и способы создания благоприятных условий для 

сохранения и выживания создаваемой ими в России новой социально-

политической системы и возможности ее интеграции в мировое сообщество [2, 

с.105-111]. 

Кроме того, Г.В. Чичерин способствовал развитию диалога с 

иностранными сторонниками идей революции 1917 г. Так, некоторые члены 

военной французской миссии, симпатизируя новому режиму,принимают 

решение остаться в России и помогать делу революции. Среди них были Пьер 

Паскаль, Жак Садуль, Робер Пети и Марсель Боди. Пьер Паскаль был 

сотрудником НКИД, составлял на французском языке тексты дипломатических 

нот, делал пропагандистские передачи по радио. Однако, постепенно, он начал 

разочаровываться в советском строе, а по возвращении домой занялся наукой, 

став одним из самых выдающихся французских славистов. Капитан Жак Садуль 

в годы Первой мировой войны работал в Министерстве вооружений Франции, 

был командирован в Россию, после возвращения на родину вступил в ряды 

Французской коммунистической партии, хотя какой-либо заметной роли в ней не 

играл. Тем не менее, до 1939 г. он оставался корреспондентом советской газеты 

«Известия» в Париже [3, с.73-85]. 

В целом, стремление советского руководства создать некую новую модель 

дипломатических взаимоотношений, оформленную как «демонстрационная 

модель», оказалась весьма востребованной не только в дипломатии Советской 

России, но и нашла своих адептов среди зарубежных теоретиков и практиков 
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международных отношений. Существенным различием между содержанием этой 

модели являлась лишь её идеологическая составляющая, тогда как методы и 

способы её воплощения в реальной практике межгосударственных отношений 

были практически идентичными. 
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 Аннотация. В данной научной статье анализируется нормативная основа 

функционирования политической системы общества. Особое внимание в системе 

социальных норм, ее составляющих, обращается на нормы и принципы права, 

наличие которых исключает из состава субъектов политической системы 

преступные сообщества.   

Abstract. This scientific article analyzes the normative basis for the functioning 

of the political system of society. Particular attention in the system of social norms, its 
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criminal communities from the subjects of the political system. 
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Полагаем, что актуальность различных аспектов политической системы 

общества не вызывает никаких сомнений, ибо последняя, посредством своих 

институтов (государства, политически партий и др.), реализуя интегративную 
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функцию, сплачивает, консолидирует людей для решения тех или иных целей и 

задач. В свое время об этом рассуждал Ю.А. Тихомиров, подчеркивая 

следующее: «Сложность и динамизм политического развития в современном 

мире обусловливает растущую роль политических систем. …Политические 

системы и призваны выступать в качестве интегрированного способа 

осуществления власти… для решения социально-политических и иных задач» [1, 

с.3]. Ученые, говоря о политической системе, подчеркивали, что введение нового 

понятия, способного охватить как внутренние, так и внешние контакты 

государства с иными участниками политических отношений, в первую очередь 

было связано с развитием системного метода исследования общественных 

явлений, появившегося первоначально в области естественных наук [2, с.130]. 

Что касается рассматриваемого нами нормативного аспекта политической 

системы, следует признать, что ему в той или иной мере уделялось внимание со 

стороны авторов. Так, В. В. Лазарев и С.В. Липень одну из подсистем 

политической системы ассоциировали с политическими нормами [3, с.541]. Е.В. 

Гречишникова считает, что «нормативные (или регулятивный) компонент 

(политической системы- В.К.) представляют политические и правовые нормы» 

[4, с.8]. В.А. Рыбаков, характеризуя регулятивную (нормативную) подсистему 

политической системы, отмечая, что она складывается из социальных норм, 

имеющих политическое содержание, вполне обоснованно акцентировал 

внимание на то, что «нормы права и его принципы играют наиболее важную роль 

в политической системе: они определяют, закрепляют пределы свободы человека 

в официальных нормативных документах, которые обеспечиваются силой 

государства; с их помощью учреждаются политические институты, 

определяются полномочия элементов политической системы; право 

аккумулирует волевые устремления людей; право-это согласование воль 

различных слоев населения; оно- стабилизирующий фактор политической 

системы» [5, с.105]. Более того, полагаем, что актуализация правовой основы 

функционирования политической системы общества с необходимостью 

обусловливает, что, кроме организационного, политического и программного 

критериев, традиционно рассматриваемых в литературе, выделение и легального 
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критерия для ее субъектов, имея в виду, что и государство, и политические 

партии, иные организации должны осуществлять свою деятельность на законных 

основаниях. Иными словами, речь идет том, что функционирование 

политической системы основано на правовых нормах; все его организационные 

структуры должны действовать в рамках и на основе законов, которые образуют 

правовые основы государственной и общественной жизни. Обратим особое 

внимание на то обстоятельство, что необходимо видеть различие между 

понятиями «легальность» и «легитимация», имея в виду, что «под легитимацией 

обыкновенно понимается способность политических режимов поддерживать 

веру прежде всего среди населения в необходимости созданных им 

институтов…» [6, с. 20]. Думается, что выделение критерия легальности 

политической системы будет дополнительным аргументом, отрицающим 

позицию тех ученых-теоретиков, которые в качестве субъектов политической 

системы признают преступные сообщества [7, с. 94; 8, с. 496-497]. В этом 

отношении следует солидаризироваться с мнением Л.А. Морозовой, в 

категорической форме заявляющейся, что « запрещенные (криминальные) 

сообщества и объединения «не имеют права официально участвовать в 

политической жизни страны. Они вне закона, их деятельность незаконна, хотя 

они, конечно, пытаются занять определенное место в политической жизни 

страны» [9, с. 138]. Подчеркивая важность норм права и его принципов в 

функционировании политической системы, не следует в то же время 

недооценивать значение и иных социальных норм. 

Нормативную систему политической системы составляют самые 

различные социальные нормы: нормы права, нормы общественных организаций 

(уставные), партийные решения, политические традиции и обычаи, нормы 

морали и др. Предметом регулирования слагаемых нормативной основы 

являются политические отношения, возникающие в политической системе либо 

в процессе прямого осуществления политической власти, либо по поводу ее. 

Поэтому политический аспект содержания принципов и норм должен выступать 

в качестве одного из важнейших критериев «включения» их в нормативную 

основу. Полагаем, что нормативную основу политической системы общества 
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составляют: 1) правовые принципы и нормы, имеющие политическое 

содержание; 2) принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных органов и 

общественных организаций; 3) политические традиции; 4) политические обычаи; 

5) принципы и нормы морали (нравственности). 

Нормы права, содержащиеся в конституциях и других юридических актах, 

являются весьма важными, но не исчерпывающими составными частями 

нормативной основы политической системы, ибо право не может регулировать 

все политические отношения в обществе. Оно имеет свои пределы. Право, не 

может, например, регулировать внутрипартийные и другие подобные отношения. 

В силу этого механизм социального регулирования политических отношений 

дополняется другими социальными принципами и нормами (моралью, 

принципами и нормами, содержащимися в актах партийных органов и 

общественных организаций; традициями, обычаями). Но это не значит, что 

другие социальные принципы и нормы не могут регулировать те же отношения, 

что и право. Действие этих неправовых принципов и норм могут носить 

дополнительный характер по отношению к праву. Сам факт смешанного 

регулирования различных отношений, возникающих между элементами 

политической системы, дает основание говорить о согласованности их действий, 

о гибкости и упорядоченности процесса регламентации политических процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных принципов 

формирования государственного капитализма в современных африканских 

диктатурах, которые, с одной стороны, формируют жесткую систему 

распределения общественных благ, а с другой стороны, пытаются создать 

институциональные механизмы обеспечения экономического роста.  

Abstract. The article is devoted to the study of the basic principles of the 

formation of state capitalism in modern African dictatorships, which, on the one hand, 

form a rigid system for the distribution of public goods, and on the other hand, try to 

create institutional mechanisms for economic growth. 
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В последние несколько десятилетий ведутся дискуссии относительно 

возможности экономического роста в африканских странах, включая 

современные африканские диктатуры, и, по сути, в контексте политико-

экономического моделирования формулируется основной вопрос: способна ли 

капиталистическая (рыночная) модель, реализуемая в современных африканских 

диктатурах, позволить им обеспечить экономическое развитие в ближайшее 

время? Если ответ утвердительный, то каким образом (с помощью применения 
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каких инструментов) этого можно достичь?  

Эмпирические исследования современной экономики и политических 

отношений во многих современных африканских диктатурах (например, работы 

Абрамовой И.О. и Морозенской Е.В. [1]; Татаринцева В.М. [2]; Шитова В.Н. [3]; 

М. Брэттона и Н. Ван де Валле [4]; С. Фокса [5]), не позволяют утверждать, что 

существует рыночная модель, способная обеспечить долгосрочный 

экономический рост в данных африканских диктатурах. Тем не менее, 

исследования позволяют говорить о том, что формируются модели 

государственного капитализма, которые, с одной стороны, искажают 

экономические институты в Африке, но, с другой стороны, позволяют 

государственным органам управления осуществлять в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе экономический рост, который может вступать в 

противоречие с экономическим развитием, если понимать развитие как 

повышение качества жизни населения [6]. Ниже рассмотрим, почему эти аспекты 

включены именно в логику данного сценария.  

Во-первых, экономическая депрессия, наблюдающаяся в современных 

африканских диктатурах, приводит к возвращению модели государственного 

капитализма. «Провалы рынка» 1990-х и 2000-х гг. не смогли обеспечить 

распределения благ, не всегда справлялись с производством общественных благ 

[7]. В результате появляется модель государственного капитализма, которая 

обеспечивает выход из экономической депрессии, создавая экономические 

репрессии, благодаря которым закладывается фундамент относительно прочной 

системы государственного капитализма. Репрессии и лояльность являются в 

данном случае физическими, институциональными и символическими 

факторами легитимизации государственного капитализма. 

Во-вторых, либеральная экономическая модель, которая опирается на 

приобретение частных благ, инвестиции в производство и проч., не играет в 

африканских диктатурах той чистой роли, которую могла бы сыграть в 

обеспечении экономического роста. Она соединяется с моделью 

государственного капитализма и становится дискретной, поскольку сложно 

наблюдать эмпирически, есть ли рыночная экономика на континенте, или же она 
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подменена другими моделями, включая и постсоциалистические модели, 

наблюдающиеся в некоторых африканских диктатурах (Ангола, Эритрея, 

Зимбабве).  

Глобальная экспансия в Африку Китая, в том числе и в африканские 

диктатуры, показывает, что правительства данных стран одновременно 

оказываются лояльными западным странам в лице Международного Валютного 

Фонда и Всемирного Банка, а также становятся зависимыми от китайской 

экономики. Экспорт Китая в Африку очень высокий, и поэтому данные 

африканские диктатуры не могут наладить собственное производство [8]. Это 

означает, что в Африке появляется противоречие между политико-

экономической зависимостью, стремлением к политической независимости во 

внутренних и внешних делах, и формированием собственных моделей 

обеспечения экономического роста. Так, Китай, а вслед за ним и организации 

МВФ и ВБ, создают фонды инвестирования, связанные с большим финансовым 

риском, но которые обеспечивают максимизацию прибыли на инвестиции и 

увеличивают политическое влияние на континенте.  

В-третьих, благодаря присутствию государственных компаний в Африке, 

чиновники получают большой контроль над наиболее ценными ресурсами своих 

стран, поскольку инвестируют в развитие данных компаний, и это приводит к 

заключению некоторого союза, или мягкой политико-экономической коалиции, 

которая приносит выгоду обоим акторам. Тем не менее, данные государственные 

предприятия в Африке политизируют торговлю и расширяют влияние на 

экономику. Они аффилированы с элитой и диктатором, и могут вполне 

существенно влиять на производство и распределение благ.  

В-четвертых, внешние государственные предприятия оказывают 

поддержку африканским режимам и не позволяют им поддаваться на 

провокации: «В частности, китайские инвестиции в Судане, Зимбабве и Анголе 

позволили правительствам этих стран не поддаться давлению Запада, который 

требовал от них проведения политических и рыночных реформ» [9, с. 124]. 

Государственная поддержка побуждает «государственные предприятия 

лоббировать политику, ведущую к сокращению конкуренции со стороны 
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компаний из частного сектора (иностранных и отечественных) на внутреннем 

рынке» [9, с. 124]. 

В-пятых, политико-экономическая проблема государственного 

капитализма в современных африканских диктатурах заключается в проблеме 

аллокативной эффективности. Для распределения большего количества частных 

благ необходимо улучшать систему производства и распределения благ. Казалось 

бы, данная проблема может быть вполне решаема, но во многих африканских 

диктатурах возникает парадокс распределения благ: улучшение аллокативной 

эффективности есть результат и прямое следствие достижения экономического 

роста, который, по мнению многих диктаторов, может привести к улучшению 

уровня жизни и качества жизни населения, в результате чего люди захотят 

принимать участие в политике для того, чтобы получать для себя какие-либо 

общественные или частные блага, на что современные диктатуры пойти, 

разумеется, не могут [10]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

государственный капитализм в Африке – это не достижение общественного 

блага, а стремление к благу корпоративному.  

В-шестых, предпосылкой для создания корпоративного капитализма 

становится политическая и этническая клановость, заключающаяся в том, что в 

данный момент полуфеодальные либо полукапиталистические элиты становятся 

главным субъектом развития капитализма в Африке. Эти кланы не только 

выбирают всевозможные альтернативы экономического роста, назначают 

диктатора в некоторых странах, но и определяют механизмы распределения благ 

внутри политической элиты. В этом смысле коррупцию можно считать прямым 

эффектом статуса государственного капитализма в африканских диктатурах, в 

которых нахождение у власти уже предполагает злоупотребление ею, чему 

существует множество исторических примеров, а также современных 

политических фактов. 
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Аннотация. В статье анализируются предпосылки возникновения такого 

политического феномена как протестное голосование на региональных выборах 

в Российской Федерации, следствием которого стали новые карьерные 

возможности для представителей оппозиционных партий в региональной 

политике. Отмечается актуальность изучения вопроса дальнейшего развития 

карьерных траекторий политических лидеров, избранных на должности глав 

регионов в ходе протестного голосования, в рамках пост-электорального цикла. 

Выдвигается предположение о необходимости детального исследования причин 

формирования негативного тренда карьерных факторов и ресурсов карьеры 

таких политических лидеров. 

Abstract. The article analyzes the preconditions for the emergence of such a 

political phenomenon as protest voting at regional elections in the Russian Federation, 

which resulted in new career opportunities for representatives of opposition parties in 

regional politics. The relevance of studying the issue of further development of career 

trajectories of political leaders elected to the posts of heads of regions during the protest 

voting, within the framework of the post-electoral cycle, is noted. It is suggested that a 

detailed study of the reasons for the formation of a negative trend in the career factors 

and career resources of such political leaders is necessary.  

Ключевые слова: Протестное голосование, карьерные траектории 
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политических лидеров, карьера в пост-электоральном цикле. 

Keywords: Protest voting, career trajectories of political leaders, career in the 

post-electoral cycle. 

 

Проблематика феномена политического лидерства, в том числе на 

региональном и муниципальном уровнях, всегда привлекала значительный 

интерес как российских, так и зарубежных представителей различных отраслей 

научного знания, и обрела особую актуальность в связи с трансформацией 

российского политического режима в следствии событий, произошедших в 

нашей стране в конце XX века. 

Так, явления регионального политического лидерства в условиях 

трансформирующегося российского общества и становления демократического 

политического режима рассматривалось в работах А.Н. Шахова, О.Ф. Лейченко, 

Т.А. Штукиной, С.В. Миляевой [1-4]. 

Сегодня, учитывая такие факторы как масштабные, непопулярные, 

социальные реформы 2018 года (пенсионная, налоговая, мусорная реформы и 

т.д.), отрицательная динамика индекса социальных ожиданий [5], можно 

утверждать, что политический процесс в Российской Федерации находится в 

кризисной фазе, характеризующейся высоким ростом социальной 

напряженности в гражданском обществе. 

Подтверждением вышеизложенной позиции служат результаты 

региональных избирательных компаний, прошедших в сентябре 2018 года, когда 

в 4 (Хабаровском, Приморском крае, Владимирской области и Республике 

Хакасия) из 22 регионах (в которых проходили прямые выборы) на должности 

высших должностных лиц (губернаторов) субъектов Российской Федерации 

были избраны кандидаты, представляющие оппозиционные партии, что, по 

мнению ряда исследователей, является протестным голосованием [6, 7]. 

На сегодняшний день представителями социально-политической науки 

предприняты попытки более подробного изучения феномена протестного 

голосования, с целью определения факторов и процессов формирования 

протестных общественно-политических настроений, повлиявших на результаты 
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электорального цикла 2018 года [6, 7], что, безусловно, является весьма 

интересной, требующей детального изучения темой.  

Однако, по мнению автора, наибольший интерес представляет 

исследование общественно-политической ситуации в регионах протестного 

голосования в пост-электоральный период. Изучение карьерной траектории 

политических деятелей, одержавших победу на данных выборах, выявление 

перспектив повторения данного сценария или же наоборот, растрачивания 

такими политическими деятелями своего политического капитала и досрочной 

отставки, а также установлении ключевых факторов, влияющих на 

формирование карьерных траекторий политических лидеров протестного 

голосования. 

Отдельные аспекты карьерных траекторий политических лидеров 

регионального уровня в современной России, проблемы выявления факторов, 

формирующих модели политико-управленческих карьер современной 

российской элиты субфедерального уровня, рассматривались, в частности в 

работах О.В. Лагутина, А. В. Шентяковой [8, 9]. 

Так, О.В. Лагутин отмечает, что для сотрудников исполнительной власти 

ключевым фактором влияния на построения карьеры является 

административный ресурс [8, с. 77]. А. В. Шентякова также приходит к выводу, 

что при построении карьеры в органах власти приоритет сохраняется за 

внешними ресурсами, такими как рекомендации, связи, опыт, вместе с тем 

утверждая, что внутренние ресурсы учитываются, но не оказывают решающего 

влияния [9, с. 63]. 

В целом можно констатировать, что проблема построения карьер 

представителей политической и административной элит широко отражена 

в трудах российских ученых. Однако, прикладных социологических 

исследований, направленных непосредственно на выявление причин 

формирования негативных трендов внешних карьерных ресурсов, проводится 

недостаточно, в особенности относительно оценки деятельности политических 

лидеров протестного формата, которые не являются представителями 

преобладающей партии или инкумбентами.  
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Вместе с тем, на сегодняшний день можно сделать выводы о крайне 

негативной карьерной траектории по крайней мере двух губернаторов, 

получивших свои должности в результате протестного голосования. Так, 

согласно исследованию ВЦИОМ, по мнению 45% респондентов, Валентин 

Коновалов (избранный главой Республики Хакасия в сентябре 2018 года) не 

знает, как управлять Республикой, 72% жителей Хакасии утверждают, что 

Валентину Коновалову не хватает опыта, чтобы быть хорошим губернатором 

[10]. С.И. Фургал, также избранный губернатором Хабаровского края в сентябре 

2018 года, указом Президент Российской Федерации Владимира Путина от 

20.07.2020 отрешен от должности губернатора Хабаровского края в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации [11]. 

Данные факты, по мнению автора, свидетельствуют о крайне нестабильном 

положении политических деятелей, назначенных на должности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации в результате протестного 

голосования, при этом причинами формирования негативных трендов в развитии 

их политической карьеры являются абсолютно разные обстоятельства, что 

актуализирует необходимость детального изучения не только карьерных 

траекторий политических лидеров регионального уровня, путем выявления 

факторов и ресурсов, влияющих на развитие их политической карьеры, но и 

непосредственно причин негативного тренда таких карьерных факторов и 

ресурсов карьеры политических лидеров регионального уровня. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль политического Интернета в 

построении имиджа политического актора. Несмотря на значимость интернет-

ресурсов в отечественной электоральной практике, построение политического 

имиджа пока не может предполагать полный отказ от классических средств 

воздействия на сознание масс. Приводятся конкретные примеры, 

демонстрирующие сохраняющуюся ограниченность возможностей 

политического Интернета и его неспособность в одиночку противостоять 

классическим СМИ и административному ресурсу. 

Abstract. The article examines the role of the political Internet in building the 

image of a political actor. Despite the importance of Internet resources in Russian 

electoral practice, building a political image cannot yet imply a complete rejection of 

the classical means of influencing the consciousness of the masses. Specific examples 

are given that demonstrate the continuing limitations of the political Internet and its 

inability to stand alone against classical media and administrative resources. 

Ключевые слова: имидж, политический актор, политический Интернет, 

электоральный процесс. 

Keywords: image, political actor, political Internet, electoral process. 

 

В условиях информатизации современного общества, роста и развития 

информационно-коммуникационных ресурсов и технологий Интернета, особое 

значение приобретает формирование политического Интернета, потенциал 
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которого применим для решения широкого спектра политических задач, среди 

которых наибольший интерес, в рамках данной статьи, представляет проблема 

построения имиджа политического актора.  

Под имиджем понимается целостный образ политического субъекта, 

«складывающийся в массовом сознании, имеющий эмоциональную окраску, 

формирующийся как стихийно, так и целенаправленно за счет использования 

специальных технологий» [1, с. 236]. От того, насколько грамотно построен и 

преподнесен образ, зависит уровень его принятия массами и, как следствие, 

закладываются предпосылки для успеха или провала всей выборной кампании.  

Несмотря на растущее влияние, возможности политического Интернета на 

данный момент объективно ограничены. Построение политического имиджа, на 

наш взгляд, пока не может предполагать полный отказ от классических средств 

воздействия на сознание масс. Наиболее явно неспособность политического 

Интернета в одиночку противостоять классическим ресурсам информационного 

и административного воздействия проявляется в период кризисных ситуаций, так 

или иначе связанных с электоральными процессами. Например, провластным 

силам удалось сохранить контроль в ситуации, связанной с отставкой 

губернатора Хабаровского края С.И. Фургала. Интернет-ресурсы, активно 

формирующие имидж С.И. Фургала как несправедливо осужденного народного 

избранника, радетеля нужд простого народа [2], хотя и способствовали началу 

протестного движения, тем не менее, не смогли преломить ход информационного 

противостояния. 

Относительно похожая ситуация, на наш взгляд, наблюдается в настоящий 

момент в Беларуси, где при содействии отечественных специалистов 

государственным органам удается сохранить контроль над классическим 

информационным полем. Интернет-пространство в своей массе настроено 

против переизбрания А.Г. Лукашенко. Например, популярное информационное 

сообщество Лентач в знак солидарности с оппозицией добавило в аватар цвета 

протеста [3] и подписывало посты с высказываниями А.Г. Лукашенко «президент 

Беларуси?» [4], явно демонстрируя тем самым свою предвзятость и формируя 

имидж политика как диктатора.  
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Сеть относительно неподконтрольна, более оппозиционна, чем 

классические СМИ. М.В. Котляров отмечает, что «ограниченность возможностей 

… по поиску и идентификации пользователей социальных сетей указывает на 

серьезные препятствия по организации оперативной слежки в Интернете» [5, с. 

48]. Частичная неподконтрольность дает возможность пользователям Сети 

формировать и транслировать имидж политического актора, отличный от 

формируемого посредством классических, тесно связанных с государственными 

структурами, ресурсов. Тем не менее, онлайн-имидж пока не может быть 

доминантой в политических процессах России и стран ближайшего окружения, 

политические реалии которых, в значительной степени, схожи с отечественными.  

Деятельность сетевых игроков, направленная на формирование образов 

конкретных политиков и власти в целом, потенциально способна как 

дестабилизировать политическую ситуацию, так и наоборот, укрепить ее, в 

случае если мессенджи классических СМИ и сетевого пространства совпадают 

хотя бы по некоторым ключевым параметрам. Государственный контроль над 

классическим информационным пространством, а также консерватизм населения 

и истеблишмента пока позволяют официальной власти сохранять необходимый 

запас прочности и не вступать в публичную полемику с оппозиционной сетевой 

активностью. Несмотря на это, мы полагаем, что подобный статус-кво может 

быть в скором времени нарушен вследствие динамичного развития сетевых 

технологий.  

Для поддержания политической стабильности власти следует творчески 

подходить к использованию сетевого пространства, вести активные 

контррекламные кампании и продвигать собственный имидж в рамках 

политического Интернета, руководствуясь не формальными критериями, но 

реальными сетевыми трендами и настроениями пользователей.  

 

Список литературы 

1. Синеокая Н.А. Имидж политика, формируемый в современных 

электронных СМИ (на примере женщин-политиков Германии) // Филология и 



1573  

просветительство. Научное, педагогическое, краеведческое наследие Н.М. 

Лебедева. Материалы конференции. Тверь, 2017. С.235–242.  

2. Полк Фургала [Электронный ресурс] URL:  https://www.instagram.co

m/p/CG2EAdugvNP/?igshid=sx6ikmcm81r3 (дата обращения: 07.11.2020). 

3. Лентач [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/lentach (дата 

обращения: 08.11.2020). 

4. Лукашенко провел совещание по протесам с Совбезом [Электронный 

ресурс] URL: https://vk.com/wall- 29534144?day=14082020&w=wall- 29534144_14

004590%2Fall (дата обращения: 08.11.2020). 

5. Котляров М.В. Контролируя неконтролируемое: стратегия 

российского государства в Интернете // Вестник Пермского университета. 

Политология. 2017. № 3. С. 41–56. 

  

https://www.instagram.com/p/CG2EAdugvNP/?igshid=sx6ikmcm81r3
https://www.instagram.com/p/CG2EAdugvNP/?igshid=sx6ikmcm81r3
https://vk.com/lentach
https://vk.com/wall- 29534144?day=14082020&w=wall- 29534144_14004590%2Fall
https://vk.com/wall- 29534144?day=14082020&w=wall- 29534144_14004590%2Fall


1574  

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ю.В. Попова1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, РФ 

TO THE QUESTION ABOUT THE CIVIL AND POLITICAL 

CHARACTERISTICS OF THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

J.V. Popova1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье обозначаются причины слабого развития 

гражданских характеристик в современном российском обществе. Приводятся 

как политико-исторические, так и философско-культурологические обоснования. 

Выделяются актуальные характеристики российского общественного 

пространства. 

Abstract. The article identifies the reasons for the weak development of civic 

characteristics in modern Russian society. Both political-historical and philosophical-

cultural grounds are presented. The current characteristics of the Russian public space 

are highlighted. 

Ключевые слова: современная Россия, гражданское общество, протестная 

активность, постмодерн. 
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Уже устоявшимся тезисом стало отрицание существования российского 

общества как гражданского. Если в 1990-е на фоне происходивших 

посткоммунистических перемен в российском обществе видели потенциал 

развития гражданственности, то теперь это осталось в прошлом. В обществе 

превалирует пассивность, уход от гражданского участия в пространство частной 

сферы. На наш взгляд, в этом можно видеть следствие влияния двух 

обстоятельств.  

С одной стороны, несомненно, это производное (а одновременно и ресурс 

поддержки) тех внутриполитических изменений, которые происходили в России 
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последние почти 30 лет: постепенное и неуклонное разочарование общества в 

своих возможностях влиять на происходящее в общественно-политической 

сфере, так называемая «выученная беспомощность» [См.: 1], с настойчивостью 

продвигаемая властью. Делегативная демократия в 90-е гг, а затем 

электоральный авторитаризм 2000-х гг. убедили общество в его бессилии, в 

невозможности оказать действенное влияние на властные отношения, на 

пространство принятия решений. К тому же всегда наличествовали более 

злободневные заботы: заботы о насущном. Посткоммунистическая эпоха 

начиналась со стремления к более обеспеченной, сытой и яркой жизни, 

политические гражданские ценности права и свободы не были первейшим 

предметом беспокойства и не стали таковым и после. И несколько последних лет 

демонстрируют не в пример прошлым годам, гораздо большую активность 

общества, в том числе и его протестную активность, но определенного характера. 

Так, в докладе «Как протестуют россияне» Центра социально-трудовых прав, 

отмечается, что в 2019 году произошел рекордный рост протестной активности. 

В третьем квартале в РФ прошло более 580 акций, а всего с начала года — 1443. 

Это самый высокий показатель за несколько лет [См.: 2]. Как отмечают авторы 

рейтинга протестной активности регионов, составленном «Институтом 

региональной экспертизы», доминирующая тематика протестов – социально-

экономическая, но при этом в ходе акций происходит стирание граней между 

социально-экономической и политической проблематикой. «Как правило, акции, 

начинающиеся как социально-экономические, со временем аккумулирует в себе 

и политические требования. … Ещё одной важной тенденцией, проявляющейся в 

последние месяцы, стало то, что политический протест всё чаще включает в себя 

не только федеральную, но и региональную, и муниципальную повестку» [3]. И 

по данным регулярно обновляемых индикаторов оценки текущего положения дел 

в стране, измеряемых Левада-центром, с мая прошлого года увеличивается 

протестная активность населения, прежде всего в социально-экономической 

сфере: растет число тех, кто считает протесты более вероятными. Но, при этом, 

сохраняется существенный зазор между этим ощущением вероятности протестов 

и собственной готовностью участвовать в них (она на десяток пунктов ниже) 
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[См.: 4]. Т.е. личная готовность участвовать в борьбе за свои интересы остается 

на низком уровне, перемены должно произойти, но усилиями кого-то другого. И, 

конечно же, еще одна заметная черта этой возросшей протестной активности – 

локальность протестов. [См.: 5]. Общество оживляется, но локально, точечно. 

Оно недовольно положением дел, тем, что происходит вокруг, но действовать не 

готово. Бессильное общество. И при этом в целом в современном российском 

обществе превалируют чувства недоверия друг к другу, а без доверия 

гражданское общество не существует. По данным Института психологии РАН, 

по уровню взаимной агрессии и даже ненависти россияне занимают первое место 

в Европе [См.: 6].  

А с другой стороны, при всей своей ориентации на самобытность и 

традиционные ценности, по крайней мере, как это декларируется с политической 

трибуны (принятые поправки к Конституции об этом наглядно свидетельствуют), 

российское общество не может не испытывать на себе влияния новых ценностей 

и принципов, формирующихся в эпоху постмодерна. Отечественный 

политический философ И. Джохадзе отмечает: «Постмодернистское 

тоталитарно-демократическое общество, пришедшее на смену либерально-

демократическому, - это общество символического и экономического изобилия, 

массового производства и потребления благ, мультикультуралистского 

разнообразия форм, красок и стилей, общество социальной гармонии, 

умиротворения и благоденствия, обеспечиваемых доступностью 

многочисленных свобод и удобств. […] Это общество репрессивной терпимости, 

агрессивного и бескомпромиссного гуманизма, массово-принудительной 

либерализации – общество тоталитарной демократии» [7, c. 168-169]. Терпимость 

трансформируется в безразличие или в убеждение относительности всего и вся и 

как следствие – невозможность выносить однозначные, категоричные суждения 

и оценки. Исчезают твердые, четкие принципы и ценности, готовность 

действовать. Все относительно. Любая однозначность грозит выглядеть как 

радикальность, а это не толерантно. Система каждому находит место, вписывает 

в себя, предохраняясь от возможного негативизма. Р. Инглхарт обратил внимание 

на изменения в системе ценностей: «…все большее акцентирование качества 
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жизни. …Нормы индустриального общества, с их нацеленностью на дисциплину, 

самоотвержение и достижения, уступают место все более широкой свободе 

индивидуального выбора жизненных целей и индивидуального самовыражения» 

[8, c. 10]. Современный человек скорее эгоист, чем гражданин, готовый на 

испытания во имя принципов. Он избегает конфликтов, не желает быть оценен 

как радикал. Он ценит комфорт и удобство. И россияне, которые на протяжении 

десятилетий были ограничены в возможностях материального потребления, не 

будут рисковать достигнутым относительным благополучием во имя не 

гарантированного будущего, предпочитая индивидуальный комфорт сейчас, и не 

рассчитывая на поддержку ближнего.  

Таким образом, фактическое отсутствие гражданского общества в России 

обусловлено как опытом текущего политического развития, так и влиянием 

культуры постмодерна, превалированием личного, автономного над 

общественно обязательным и необходимым.  
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Аннотация. В статье анализируется новый развивающийся подход в 

прикладной психологии – психология коучинга (Coaching Psychology). 

Приводится определение психологии коучинга, направления исследований. 

Делается вывод о том, что психология коучинга – перспективная область 

исследований, задачей которой сделать коучинг evidence-based практикой. Среди 

различных теоретических подходов к коучингу выделяется когнитивно-

бихевиоральный подход как подход с наиболее доказанной эффективностью. 

Abstract. The article analyzes a new developing approach in applied psychology 

– Coaching Psychology. The definition of Coaching psychology, and the directions of 

research are discussed. It is concluded that the psychology of coaching is a promising 

area of research, the task of which is to make coaching an evidence-based practice. The 

cognitive-behavioral approach stands out as the approach with the most proven 

effectiveness among the various theoretical approaches to coaching. 
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Коучинг как помогающая практика набирает все большую популярность, 

однако в научном отношении все еще остается маргинальной областью, занимая 

в сознании обывателя место где-то рядом с совершено ненаучными и иногда 

откровенно эзотерическими практиками. Тем не менее, последние исследования 

коучинга, проводимые преимущественно англоязычными исследователями, 

позволяют выделить вполне научные основания и превратить коучинг в evidence 

based практику. Такая область исследований сформировалась в последние годы в 

основном благодаря усилиям британских и австралийских психологов под 

руководством профессора Энтони Гранта [1]. 

Coaching Psychology (психология коучинга) сформировалась как 

прикладная область психологии в 2002 году, когда Стефен Пальмер, 

сотрудничавший в этой области с Энтони Грантом, выступил на ежегодной 

конференции Британской психологической Ассоциации с идеей создания 

специальной группы (Special interest Group) психологии коучинга (Coaching 

Psychology), в рамках подразделения консультативной психологии (Division of 

Councelling Psychology, DCoP). Аналогичная группа Coaching Psychology Interest 

Group была создана в рамках Австралийского психологического общества. Затем 

был основан Форум психологии коучинга (Coaching Psychology Forum), который 

проводил конференции и воркшопы по психологии коучинга. В 2004 году был 

основан первый специализированный научный журнал по психологии коучинга 

“The Coaching Psychologist”. Специальные выпуски по психологии коучинга 

стали появляться и в других журналах: Occupational Psychology, Selection & 

Development Review и других. В 2004 году также был создан журнал International 

Coaching Psychology Review. 

Грант и Пальмер считали, что психология коучинга как наука направлена 

на повышение психологического благополучия и результативности в сфере 
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личной жизни и работы, она опирается на модели коучинга, технологии обучения 

взрослых или психологическое подходы [2]. Таким образом, психология 

коучинга объединяет различные подходы к коучингу как помогающей практике 

на основе теории психологии и педагогики (андрагогики). Пальмер и Вайброу 

определили психологию коучинга как отрасль академической и прикладной 

психологии, которая фокусируется на повышении производительности, 

стимуляции развития и благополучия людей [3]. 

Объект психологии коучинга – коучинг как помогающая практика для 

поддержки и фасилитации развития и роста клинически здоровых людей. 

Предмет психологии коучинга – психологические механизмы эффективности 

коучинга. Психология коучинга находится на пересечении социальной, 

спортивной, консультативной, организационной психологии и психологии 

здоровья, используя все достижения этих областей науки [1]. 

Основные направления исследований в рамках психологии коучинга: 1) 

теоретическое обоснование границ психологии коучинга, соотнесение ее со 

смежными областями, и в первую очередь с консультативной психологией [1]; 2) 

эмпирическое исследование механизмов воздействия в коучинге [4]; 3) 

эмпирическое исследование эффективности различных техник и инструментов, 

применяемых в коучинге [4]; 4) исследование эффективности организационного 

коучинга [5; 6]; 5) сравнительное исследование различных теоретических 

моделей, применяемых в коучинге, и их эффективности [4]. 

Основные теоретические подходы в коучинге. По мнению Улановского [7], 

коучинг в настоящее время представляет собой синтез развивающих практик, 

новаторских идей в психотерапии и оригинальных авторских методов. При этом 

большинство объяснительных моделей коучинг заимствует из психологии или 

смежных наук. Е.Л. Виноградова [8] отмечает определенное сходство практик 

психотерапии и коучинга, и одно из них – общность теоретических подходов. По 

сути, коучинг не имеет собственной теоретической базы, и основные 

теоретические подходы и соответственно инструменты были заимствованы из 

психотерапевтических школ. 

Опрос коучей Великобритании [9] показал, что они преимущественно 
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используют следующие теоретические подходы: 1) когнитивный и 

бихевиоральный подходы (или когнитивно-бихевиоральный) – более 60% 

коучей; 2) фокусированный на достижении цели (Goal focused) – 58% коучей; 3) 

фокусированный на решении (Solution focused) – 50%; 4) центрированный на 

клиенте (person centered) – 39%; 5) примерно по 30% коучей используют такие 

подходы, как NLP; гуманистиеский; фокусированный на проблеме; 31% коучей 

указали, что используют эклектический подход. 

Масштабный опрос 2017 года Henley Business School и European Coaching 

& Mentoring Council (EMCC) для 45 европейских стран показал, что коучи 

работают в 10 концептуальных подходах. В общей сложности в исследовании 

приняли участие 2898 специалистов. Перечислим концептуальные подходы в 

порядке убывания степени распространенности: поведенческий (модель GROW), 

ориентированный на решение коучинг, НЛП-коучинг, когнитивно-

поведенческий коучинг, транзактно-аналитический коучинг, коучинг с опорой на 

мотивационное интервью, гештальт-коучинг, психодинамический коучинг, 

трансперсональный и экзистенциальный коучинг [10]. 

В исследованиях в рамках Coaching psychology наибольшее подтверждение 

эффективности получил когнитивно-бихевиоральный подход и близкие ему [11]. 

В настоящее время CBC (cognitive behavioral coaching) активно развивается за 

рубежом, в то время как в России он практически не представлен. Исследования 

эффективности CBC облегчаются наличием строгих протоколов и планов 

проведения коучинга, аналогичных протоколам в КПТ. Несколько исследований 

показывают эффективность когнитивно-поведенческого коучинга в 

организационном контексте. Так, программа CB-ориентированного коучинга в 

глобальной консалтинговой компании на примере 38 руководителей среднего 

звена показала следующие результаты: у участников возросла уверенность в 

достижении цели, мышлении, ориентированном на решение, готовности к 

переменам, самоэффективности и лидерстве. Измерения производились дважды 

(до старта коучинговой программы и через 4 месяца после старта), в них 

использовались как количественные, так и качественные методы [12]. 

Выводы: 1) Психология коучинга – активно развивающаяся и 
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перспективная область психологических исследований, целью которой является 

превращение коучинга в evidence – based практику; 2) Исследования 

эффективности коучинга – одно из основных направлений исследований в 

рамках психологии коучинга, большинство исследований проводятся в рамках 

когнитивно-бихевиорального подхода, он же является на данный момент 

наиболее обоснованным эмпирически. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения стресса и 

стрессоустойчивого поведения. В статье изучаются особенности 

профессионального стресса, переживаемого молодыми людьми различных 

профессиональных групп, а именно представителей групп «человек – человек», 

«человек – знаковая система», «человек – техника». Выборка исследования – 104 

респондента (горняки, программисты, продавцы-кассиры), средний возраст – 24 

года. Выявлены различия в содержательных характеристиках стресса в каждой 

профессиональной группе, в отношении к стрессу представителей разных 

профессий; выявлены отличия в используемых доминирующих копинг-

стратегиях.  

Abstract. The article is devoted to the studying of stress and stress-proof 

behavior. Article studies features of professional stress experienced by young people of 

different professional groups: “human-human”, “human - sign system”, “human-

equipment”. The sample of study – 104 respondents (miners, programmers, 

bookmakers). The average age of respondents – 24 years. The research detected 

differences between the stress attitude for each of the groups. There are also differences 

in prevailing coping strategies. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, копинговые стратегии, 

совладающее поведение, профессиональные группы. 

Keywords: stress, stress resistance, coping strategies, coping behavior, 

professional groups. 
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Рост стрессовых ситуаций в жизни человека стал одной из характерных 

черт современного общества. Повышение ритма жизни, тайм-синдром в 

профессиональной деятельности, интенсификация социальных процессов и 

увеличение не всегда обоснованных требований к сотрудникам, бюрократическая 

соподчиненность структур приводят к частым стрессам работников в трудовой 

деятельности. Это тем более важно, что человек значительную часть своей жизни 

проводит на работе, в профессиональной среде. Стрессогенность трудовой 

деятельности связана и с наличием социальной и профессиональной 

напряженности в коллективах, возникновением конфликтов, 

неудовлетворительным морально-психологическим микроклиматом, 

особенностями самой профессиональной деятельности, которая в зависимости от 

ее вида может содержать опасные и вредоносные задачи. Особенности влияния 

профессиональных стрессов проявляются в ухудшении эмоционального и часто 

функционального физиологического состояния, нарушении профессиональной 

эффективности, снижении мотивации и ответственности, снижении 

безопасности труда, развитии психосоматических заболеваний [1; 2]. 

Проблемы стрессоустойчивости исследовали многие отечественные и 

зарубежные ученые: Ю.А. Александровский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, 

В.А. Бодров, А.В. Брушлинский, А.В. Вальдман, Н.Е. Водопьянова, 

П.В. Зильберман, Г.Н. Кассиль, Л.А. Китаев-Смык, М.М. Козловская, Р. Лазарус, 

С. Леви, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, О.С. Медведев, В.Д. Небылицин, Н. Ризви, 

М.Н. Русланова, Р. Розенфельд, Г. Селье, Ч.Д. Спилбергер, Дж. Эверли и мн.др. 

Особую важность в организационной психологии в контексте изучения 

профессионального стресса приобретают исследования как профессионального 

стресса, связанного со спецификой самой профессии, так и организационного 

стресса, обусловленного внутренней спецификой организации производства, 

особенностями микроклимата в коллективе, развития корпоративной этики и 

эффективного стресс-менеджмента. Важными также являются исследования 

стрессоустойчивости и копинговых стратегий в профессиональных группах с 

разным уровнем стрессогенности, дальнейшая разработка программ развития 

стрессоустойчивости сотрудников, формирования эффективных копинг-стратегий, 
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следования философии здорового образа жизни и усовершенствования активных 

форм преодоления стресса. 

Ранее мы обращались к проблеме переживания стресса и особенностям 

копинг-стратегий преподавателей вуза. (Об этом публикация: [3]). Предметом 

исследования в нынешней статье являются особенности стрессоустойчивости и 

копинг-стратегий молодых людей разных профессиональных групп. Мы 

предположили, что представители профессиональных типов «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – человек» имеют разный уровень 

подверженности стрессу, восприятия и отношения к профессиональному стрессу; 

при этом стоит отметить, что на отношение к стрессогенности профессиональных 

событий влияют как объективные характеристики профессиональной 

деятельности, так и в большей степени субъективные личностные факторы 

отношения. 

Результаты исследования. Выборка исследования. В исследовании 

принимали участие 40 горняков от 20 до 28 лет; 30 респондентов по профессии 

«продавец-кассир» букмекерской конторы, возраст от 21 до 27 лет; 34 

респондента профессии «программист» от 22 до 27 лет. Средний возраст 

респондентов – 24,2 года. 

Диагностический инструментарий. Для получения данных о 

стрессоустойчивости и особенностях копинговых стратегий различных 

профессиональных групп были использованы следующие методики: методика 

«Подверженность стрессу» (Дж. Дженкинсон, модификация М. Фридмана и 

С. Розенмана); методика «Тест на самооценку стрессоустойчивости личности» 

(Е.Е. Лукашевич); методика «Где скрываются наши стрессы?» (ред. 

В.А. Семиченко); методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(Т.А. Крюкова); методика «Стратегии совладающего поведения» 

(адаптированный вариант Е.И. Барышевой). 

В результате анализа эмпирических данных и выявления корреляционных 

взаимосвязей между переменными исследования, мы пришли к следующим 

результирующим положениям. 

У всех представителей профессиональных групп присутствует уровень 
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склонности к стрессу «выше среднего» (у горняков это 65%, у программистов – 

41%, у кассиров – 73,3%). У всех профессиональных групп также значительное 

количество респондентов имеют средний уровень склонности к стрессу. Высокий 

уровень склонности к стрессу имеют две группы респондентов: программисты 

(5,8%) и продавцы-кассиры (6,6%). У горняков отсутствует высокий уровень 

склонности к стрессу. Как мы понимаем, работа горняков, шахтеров насыщена 

довольно высоким риском для жизни, однако в их выборке отсутствуют 

респонденты с высоким уровнем самооценки стресса. Очевидно, у них 

присутствует некоторая привычка к деятельности с высоким уровнем риска, это 

может создавать потерю бдительности в сложных условиях выполнения 

деятельности, пренебрежение правилами охраны труда. Однако в условиях своей 

трудовой деятельности они чувствуют себя достаточно уверенно и не 

испытывают значительных стрессовых переживаний. 

Что касается программистов, чья профессиональная деятельность не несет 

в себе прямых угроз жизни работников и протекает в довольно комфортных 

условиях, то, что для них является стрессом, скорее зависит от их личностных 

особенностей, чем от объективных характеристик ситуации. 

Представители профессии продавцы-кассиры также испытывают высокие 

стрессовые загрузки, их профессия связана с общением с людьми, которые не 

всегда настроены положительно, в букмекерской конторе довольно часто 

случаются конфликты клиентов и работников, связанные с эмоциональным 

состоянием, раздражительностью и агрессивностью клиентов-игроков. «Тяжелые 

клиенты» воспринимаются представителями этой профессии как стрессор номер 

один, поскольку персонал чувствует себя заложниками между двух полюсов: 

стандартами сервиса и необоснованными претензиями клиентов, высказываемых 

в некорректной форме. 

Если оценивать сферы жизнедеятельности, в которых с наибольшей 

вероятностью возникают стрессовые ситуации, то представители всех 

профессиональных групп отметили наличие стрессов в той или иной степени во 

всех сферах жизни. Наиболее высокие позиции все же занимают сферы быта и 

образа жизни. Однако для программистов наиболее стрессовой оказалась сфера 
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собственного внутреннего спокойствия, а профессиональная деятельность для 

большинства респондентов-программистов совершенно не связана со стрессом. 

Представители всех указанных профессиональных групп среди копинг-

стратегий выбирают чаще всего «решение проблемы», такие стратегии как 

«эмоции» и «избегание» редко используют продавцы-кассиры и программисты. 

Однако горняки время от времени используют в стрессовой ситуации копинг 

«избегание». Подобный копинг предполагает различные поведенческие способы, 

часто это разного рода зависимости, в частности, часто встречающиеся среди 

молодежи игровая, компьютерная зависимость, алкоголизация как способ снятия 

напряжения. 

Среди способов борьбы со стрессом, выбранных респондентами как 

наиболее часто используемые: рациональные действия, позитивное мышление, 

отвлечение, фантазии, поиск поддержки. В способах и формах борьбы со 

стрессом в указанных группах существуют различия. Так, для горняков 

характерны фатализм и сублимация стресса, в то время как программисты и 

кассиры очень редко прибегают к такому способу совладания. В то же время 

только у программистов стрессовая ситуация рассматривается как вариант 

освоения нового опыта. Продавцам-кассирам характерно выражение чувств и 

эмоциональное отреагирование как варианты поведения в стрессовой ситуации. 

Во многом это связано с тем, что большинство представителей этой группы – 

женщины, которым свойственна эмоциональность. Профессиональная группа 

программистов и горняков состоит из мужчин, не склонных к проявлениям 

эмоциональности (хотя это не значит, что они не испытывают эмоций). 

Таким образом, профессии типа «человек – техника», «человек – знаковая 

система», «человек – человек», представленные в нашей выборке горняками, 

программистами и продавцами-кассирами, имеют разный уровень склонности к 

стрессу, и связаны не только со спецификой профессиональной деятельности, но 

и с личностными способами реагирования на ситуации, с содержательным 

наполнением понимания стресса для каждой группы. Также в стрессовых 

ситуациях каждая из групп использует разные копинг-стратегии. Проведенное 

исследование подчеркивает целесообразность разработки психокоррекционных 
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программ, ориентированных на особенности каждой профессиональной группы, 

учитывающих не только специфику профессиональных стрессов, но и 

личностный профиль специалистов каждой группы профессий. 

Психокоррекционные и психотерапевтические мероприятия должны быть 

направлены на повышение стрессоустойчивости и коррекции неэффективных 

копинг-стратегий у представителей разных профессиональных групп. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

субъективного благополучия педагогов, работающих в различных сферах 

образования, в условиях самоизоляции и дистанционной работы в период 

пандемии (первая волна). В ходе исследования была выявлена специфика 

детерминации субъективного благополучия педагогов тревожностью, волевой 

саморегуляцией и копинг-стратегиями в зависимости от сферы образования 

(высшее, среднее, дошкольное (дополнительное)).  

Abstract. The results of a study of the subjective well-being of teachers working 

in various fields of education, in conditions of self-isolation and remote work during a 

pandemic (first wave) are presented in the article. In the course of the study, the 

specificity of the determination of the teachers’ subjective well-being by anxiety, 

volitional self- regulation and coping strategies was revealed, depending on the field of 

education (higher, secondary, preschool (additional)). 

Ключевые слова: субъективное благополучие, тревожность, копинг-

стратегии, волевая саморегуляция, педагоги. 

Keywords: subjective well-being, anxiety, coping strategies, volitional self-

regulation, teachers. 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397, в связи 

с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 
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целях защиты здоровья обучающихся, весной 2020 года учебные заведения были 

вынуждены перейти в режим дистанционной работы. 

Преподаватели, воспитатели и учителя неожиданно оказались в ситуации, 

которая требовала трансформации трудовой и учебной деятельности и изменения 

привычных процессов социальной жизни. Подобная неопределенность, 

нарушение баланса деловой и личной сфер жизни неминуемо приводят к 

повышению уровня психоэмоционального напряжения, снижению 

работоспособности и благополучия, что требует от личности актуализации 

навыков саморегуляции и выбора эффективных стратегий поведения [1]. 

Несмотря на то, что всем педагогическим работникам предъявляются схожие 

требования, касающиеся профессиональных навыков и надпрофессиональных 

компетенций, специфика их работы значительно различается в зависимости от 

сферы их непосредственной деятельности и может по-разному отражаться на их 

психологическом благополучии. 

Отечественный исследователь Р.М Шаминов определяет субъективное 

благополучие, как понятие, выражающее собственное отношение человека к 

своей личности, жизни и процессам, имеющим важное для нее значение с точки 

зрения усвоенных нормативных представлений о «благополучной» внешней и 

внутренней среде и характеризующееся переживанием удовлетворенности [2]. 

Для решения задач, реализации цели и проверки основных гипотез 

использовался следующий набор психодиагностического инструментария: 

«Методика диагностики субъективного благополучия личности» (Шамионов 

Р.М., Бескова Т.В.); методика «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус и С. Фолкман, 

адаптация Крюковой Т.Л., Куфтяк Е.В.); методика «Шкала реактивной и 

личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер в адаптации Ю.Ханина); тест-

опросник «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверьков и Е.В. 

Эйдман). 

Статистическая обработка полученных эмпирических данных 

исследования осуществлялась с помощью программ: MS Excel, SPSS. Были 

использованы следующие методы математической статистики: методы 
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первичной описательной статистики; U-критерий Манна-Уитни; однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA). 

Общую выборочную совокупность составили 44 педагога, работающих в 

различных коммерческих и бюджетных образовательных учреждениях и 

перешедших в период пандемии на удаленную работу: 16 педагогов 

дополнительного и дошкольного образования, 14 педагогических работников 

среднего образования, 14 преподавателей ВУЗов. В выборку вошли женщины 

средней возрастной категории от 31 до 50 лет. 

Проведём краткий обзор обнаруженных в исследовании закономерностей 

(в статье используются результаты магистерской диссертации Щербаковой 

М.М., выполненной под нашим руководством). 

При изучении влияния копинг-стратегий, тревожности и волевой 

саморегуляции на субъективно благополучие в условиях дистанционной работы 

и самоизоляции была обнаружена специфика детерминации у педагогов из 

различных сфер образования. 

В ходе исследования выявлено прямое влияние использования стратегии 

«планирование решений» на эмоциональное (F=8,64, p≤0,01), 

экзистенционально-деятельностное (F=7,89, p≤0,01) и социально-нормативное 

(F=7,55, p≤0,01) и общее субъективное благополучие (F=6,08, p≤0,05) 

преподавателей ВУЗов.  

У педагогов дошкольного и дополнительного образования выявлен 

следующий ряд влияний на параметры благополучия: 

• Обратное влияние уровня личностной и реактивной тревожности на 

общий уровень субъективного благополучия (F=2,73, p≤0,01), эмоциональное 

(F=20,26, p≤0,001), экзистенционально-деятельностное (F=11,31, p≤0,01), эго 

(F=10,31, p≤0,01), гедонистическое благополучием(F=6,59, p≤0,05). 

• Обратное влияние копинг-стратегий «дистанцирование» (F=3,47, p≤0,05) 

и «самоконтроль» (F=3,998; p≤0,05) на общее субъективное благополучие и его 

компоненты. 
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Субъективное благополучие педагогов среднего образования, по 

результатам нашего исследования, детерминировано следующими факторами. 

Обнаружено: 

• Прямое влияние саморегуляции и настойчивости, на общее (F=5,520; 

p≤0,05) и экзистенционально-деятельностное благополучие (F=9,033; p≤0,01); 

• Прямое влияние уровня самообладания на субъективное (F=3,97; p≤0,05), 

эмоциональное (F=4,69; p≤0,05), экзистенционально-деятельностное (F=5,39; 

p≤0,05) и эго благополучие(F=3,9; p≤0,05); 

• Прямое влияние на экзистенционально-деятельностное благополучие 

педагогов копинг-стратегий «принятие ответственности» (F=4,338; p≤0,05) и 

«положительная переоценка» (F=3,546; p≤0,05). 

Таким образом, специфика детерминации субъективного благополучия у 

педагогов в различных сферах образования, заключается в следующем: 

1. Ли

чностная и реактивная тревожность оказывает влияние на субъективное 

благополучие исключительно педагогов дополнительного и дошкольного 

образования. Возможно, выявленный в исследовании повышенный уровень 

реактивной тревожности и его влияние на благополучие у данной категории 

педагогов связан с невозможностью реализовать привычные формы 

взаимодействия с детьми и отсутствием коммуникации в условиях 

дистанционного обучения. Ситуация неопределённости, связанная с пандемией 

и порождающая высокую степень эмоционального напряжения, которое не 

может быть отреагировано в привычной деятельности, по нашему мнению, 

может приводить к снижению тонуса и эмоционального благополучия в целом.  

2. На 

субъективное благополучие педагогов ВУЗов наиболее значимое прямое влияние 

оказывает копинг-стратегия «планирование решений». Влияние других 

переменных в ходе исследования обнаружено не было. Можно предположить, 

что при регламентированном переходе ВУЗов на дистанционное обучение, 

педагоги, применяющие данный копинг, могут быстрее адаптироваться к новым 

условиям реализации учебных программ. Несмотря на то, что эта ситуация также 
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носит характер неопределённости, решение неотложной проблемы поиска 

платформ и новых средств контроля учебной деятельности студентов могло 

помочь преподавателям ВУЗов отвлечься от панических настроений в период 

самоизоляции и открыть новые возможности. 

3. Сре

ди переменных, исследуемых в качестве детерминант субъективного 

благополучия у педагогов среднего образования, наиболее значимым оказалось 

влияние уровня волевой саморегуляции. В данную группы вошли педагоги школ 

и колледжей г. Омска, чья деятельность в условиях дистанционного обучения 

помимо организации учебного процесса была напрямую связана с 

коммуникацией с родителями учащихся, требующей как высокого уровня 

самообладания, так и настойчивости. Возможно, именно по этой причине, фактор 

саморегуляции оказал наибольшее влияние на субъективное благополучие 

данной категории педагогов в условиях самоизоляции. 
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Аннотация. Обратная связь общепризнанно является важнейшим 

инструментом развития организаций. При этом конкретных практик ее 

внедрения крайне недостаточно в нашей стране. Данная статья определенным 

образом компенсирует эту недостаточность, так как представляет конкретный 

опыт реализации идеи построения системы обратной связи в компании на всех 

уровнях функционирования организации. 

Abstract. Feedback is widely recognized as an essential tool for the development 

of organizations. At the same time, the specific practices of its implementation are 

extremely insufficient in our country. This article compensates for this deficiency in a 

certain way, as it presents a specific experience in implementing the idea of building a 

feedback system in a company at all levels of the organization's functioning. 

Ключевые слова: организация, личность, обратная связь 

Keywords: organization, personality, feedback 

 

Обратная связь является мощным инструментом развития организации и 

сотрудников. Определяя функции обратной связи в организации, можно 

выделить следующие: 

1. Наличие обратной связи на всех уровнях позволяет организации в 

целом и сотруднику в частности, обнаружить точки роста. Таким образом, 

обратная связь выступает в качестве бесплатно консалтинга. 

2. Всем известно, какие усилия необходимо приложить к построению 

гармоничной корпоративной культуры компании. Обратная связь выступает 
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инструментом построения культуры. Благодаря обратной связи компания 

становится самоорганизующейся. 

3. Благодаря наличию обратной связи выстраиваются конструктивные 

межличностные отношения, в контексте которых неизбежно возникают 

конфликты, недоразумения, что критично может влиять как на психологический 

климат коллектива, так и на приверженность компании. 

4. На уровне личности обратная связь позволяет увидеть свои «серые» 

зоны, обнаружить неосознаваемые неконструктивные формы поведения и 

эмоционального реагирования. 

Таким образом, обратная связь является ресурсом развития бизнеса. 

На протяжении более чем двух лет в одной из нефтетрейдинговых 

компаний был предпринят целый ряд шагов для построения системы обратной 

связи. Представим эту систему. 

Системной обратную связь в компании можно назвать в том случае, если 

обратная связь существует на всех уровнях функционирования организации: на 

уровне организации, на уровне подразделений, на межличностном уровне. 

Проанализируем конкретные действия на всех уровнях, позволяющих нам 

утверждать, что система существует. 

На уровне организации эта система выглядит следующим образом: 

1. Отдел маркетинга запрашивает обратную связь у клиентов о качестве 

обслуживания. После получения ОС в компании предпринимаются 

корректирующие меры для улучшения качества обслуживания. 

2. Второй аспект ОС на данном уровне – организационная социально-

психологическая диагностика, охватывающая практически все аспекты 

деятельности компании – от психологического климата до удовлетворенности 

условиями труда и организационных патологий. 

По итогам диагностики разрабатываются конкретные проекты, 

направленные на повышение эффективности деятельности компании. Затем 

проводится повторная диагностика с целью оценки эффективности 

реализованных проектов. 

На уровне подразделений обратная связь представлена следующими 
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этапами: 

1. Ежеквартально отдел маркетинга проводит опрос удовлетворенности 

работой подразделений.  

2. Как показал опрос всех руководителей во всех без исключения 

подразделениях обсуждаются совместно с сотрудниками результаты опроса и 

проводится работа по корректировке проблемных аспектов работы. 

3. При получении обратной связи в следующем квартале сотрудники 

смотрят динамику изменений в подразделении. 

На уровне сотрудников существует несколько способов обратной связи: 

1. Оценка 360 при аттестации. Безусловно, есть много проблемных 

аспектов эффективности данной методики. Вместе с тем, само ее наличие 

побуждает сотрудников ежегодно улучшать показатели по оцениваемым 

параметрам. 

2. Внедрен План индивидуального развития сотрудника (далее ПИРС). 

В соответствии с созданным регламентом работы с ПИРСом определены сроки 

встреч руководителей с сотрудниками для обсуждения прогресса в выполнении 

ПИРСа. Проблемным моментом в этом процессе является то, что с 

руководителями такая работа не проводится. И в этом направлении следует 

работать 

3. На еженедельных встречах руководитель запрашивает и дает 

обратную связь своим коллегам. 

4. Внедрена практика давать обратную связь в связи с актуальными 

проблемами в работе.  

5. Обратная связь реализуется как инструмент в каждой программе 

тренинга по развитию корпоративных компетенций. 

Значимую роль в создании и поддержке системы обратной связи в 

компании сыграл тренинг по обратной связи – авторская программа, которая 

была разработана специально для данной компании. 

На сегодня тренинг прошли 50 % сотрудников компании. По утверждению 

руководителей, после тренинга сотрудники охотнее и, конечно, более грамотно, 

дают обратную связь. 
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Интересный опыт внедрения обратной связи на уровне руководителей 

связан с подведением итогов квартальной работы в виде коммуникативных 

встреч с очной обратной связью. 

Не маловажную роль во внедрении системы обратной связи сыграло 

введение KPI по обратной связи, а также наличие стандарта «давать и принимать 

обратную связь», выполнение которого фиксируется в опросах по соблюдению 

стандартов (обратная связь об обратной связи). 

Одним из способов поддержки системы обратной связи являются опросы о 

самой обратной связи в компании и подразделениях: 

1. Во всех командах; 

2. Опрос руководителей о трудностях и преимуществах обратной связи;  

3. Опрос руководителей об обратной связи в период массовой 

удаленной работы в компании; 

4. Интервью-опрос руководителей о системе обратной связи в 

компании Сравнительный анализ ответов руководителей показывает 

существенные изменения и в отношении обратной связи, и в понимании ее как 

инструмента управления. 

Отдельно отмечу результаты опроса руководителей об обратной связи на 

удаленной работе. 

Опрос показал: 

1. 54,5 % руководителей давали ОС чаще, чтобы поддерживать контакт 

с подчиненными; 27 % давали ОС в обычном режиме, 9 % (один руководитель) 

давали ОС реже; 9% (1 руководитель) отметил, что у него не всегда такая 

возможность была 

2. 54,5 % руководителей отметили, что они дают обратную связь 

практически ежедневно, 27% - не реже 1 раза в неделю; 15,5 % отметили, что 

давали ОС реже, чем раз в неделю 

3. На вопрос «даете ли вы ОС владельцам бизнеса» - ответы 

распределились следующим образом: 

54,5 % ответили, что дают, когда предоставляется возможность; 36, 5 – 

дают регулярно, 11% ответили, что не видят в этом необходимости. 
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4. Анализ ответов на вопрос, дают ли подчиненные ОС руководителю: 

45,5 % ответили «регулярно», 35,5 % выбрали ответ «время от времени», 11% 

ответили «редко». 

Материалы исследований позволяют заключить следующее: 

1. Система обратной связи в компании сформирована и является 

достаточно устойчивой. 

2. Анализ отношения руководителей и сотрудников в динамике 

показывает повышение значимости обратной связи как инструмента управления  

3. Несмотря на констатацию достигнутых результатов в построении 

системы обратной связи в компании, следует отметить необходимость 

непрерывной и постоянной работы в этом направлении. Эта необходимость 

обусловлена следующими факторами: 

 Компания продолжает расти, приходят новые сотрудники, которые 

не владеют навыками обратной связи и могут деструктивно реагировать на 

обратную связь. 

 Не все сотрудники прошли обучение по технологии обратной связи, 

в связи с чем остаются проблемы с подачей неконструктивной обратной связи. 

 Открытая безоценочная обратная связь не очень принята в нашем 

обществе, поэтому необходим устойчивый навык работы с обратной связью, 

который формируется достаточно долго. 
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Аннотация. Рассматривается концепция организационной культуры в 

менеджменте и ее ограниченность. Предлагается иной подход с позиции знания 
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Организационная культура стала весьма популярной теоретической и 

прикладной образовательной дисциплиной с приходом в российское 

профессиональное образование направления подготовки «Менеджмент» — 

западной системы организационного администрирования, принятой за 

образцовую культуру управления. Менеджмент рассматривает организационную 

культуру как элемент внутренней среды организации и утверждает, что каждая 

организация имеет свою уникальную культуру, которую можно отнести к тому 

или иному типу. Отмечается существование разнообразных типов 

организационной культуры в зависимости от выбранных критериев оценки. 

Специалисты уверены, что организационной культурой можно и нужно 

управлять (формировать, оценивать, поддерживать, изменять), а также измерять 

ее влияние на организационную эффективность. 
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Менеджмент рассматривает организационную культуру как теорию, 

сложный объект и инструмент. Но прежде всего — это концепция. Американский 

психолог швейцарского происхождения, теоретик и практик менеджмента Эдгар 

Шейн — автор концепции, которая состоит из ряда положений. Организационная 

культура формируется под влиянием двух главных факторов: 1) критических 

инцидентов, особенно когда случаются ошибки, 2) идентификации с лидерами. 

Организационная культура имеет определенную структуру и может 

рассматриваться по трем уровням: «поверхностному» (символическому), 

«подповерхностному» и «глубинному». Третий (глубинный) уровень находится 

в бессознательном и включает базовые предположения, которые трудно осознать 

даже самим членам организации без специального сосредоточения на этом 

вопросе. В соответствие с тем, какие из указанных уровней изучаются, 

предлагается деление организационной культуры на объективную (вещественно-

материальную) и субъективную (морально-нравственную). 

Прикладные выводы из концепции организационной культуры. Культура – 

это атрибуты сознания, прежде всего, набор «базовых предположений». 

«Корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и 

неформальное сознание организации, которое управляет поведением людей и, в 

свою очередь, само формируется под воздействием их поведения» (К. Шольц). 

Организационная культура – «коллективное программирование мыслей, которое 

отличает членов одной организации от другой» (Г. Хофштеде). Культуры не 

бывают плохие или хорошие, они бывают разные, они вариативны и управляемы. 

«Национальное» в культуре — контрольный параметр организационного 

управления. Организационная культура включена в список стратегических 

объектов управления и является «основным срезом» при проведении 

стратегических изменений наряду с организационной структурой. Для 

осуществления желаемых стратегических изменений выполняется анализ 

существующей организационной культуры. При этом исходят из того, что «все 

силы корпоративной культуры направлены против изменений» (Б. Хендерсон). 

Возможности изменения атрибутов (характеристик) организационной культуры 

ограничены лишь фантазией руководства, т.е. с чем и как глубоко оно намерено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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проникнуть в сферу бессознательного персонала, подконтрольного ему. 

Формулирование миссии нацелено на единение внутри организации и созданию 

корпоративного духа. Наряду со стратегиями большую роль играют правила 

(policy), которые в отличие от стратегий в явном виде не имеют целевого начала. 

Методом формирования организационной культуры предлагается внедрение 

социальных норм поведения сотрудника организации, но это признается далеко 

недостаточным [1]. От организационной культуры ожидают конкурентных 

преимуществ, чтобы организационная культура не ослабляла организацию даже 

в том случае, если организация имеет высокий технико-технологический и 

финансовый потенциал. 

Концепция выражает то, что организационная культура важна, сложна, 

разделена на множество предположений, управляема, но мало познаваема в своей 

бессознательной части, рассматривая ее как инструмент и объект управления, 

элемент маркетинга, способ борьбы за выживание в преимущественно враждебно 

настроенной внутренней и внешней среде, условие победы в конкурентной 

борьбе. Таким образом, западная концепция ведет нас к тому, чтобы 

существующая хозяйственная, имущественная, финансовая, технологическая, 

информационная, властная и управленческая обособленность организаций была 

дополнена и усилена культурной обособленностью (закрытостью, 

изолированностью). Здесь не предлагается ясных ценностных ориентиров, а 

лишь констатируется существование культурной двусмысленности и 

предлагается этим воспользоваться в экономических интересах. 

На самом деле, корпоративная культура была придумана, чтобы повысить 

прибыль предприятия, а корпоративный дух – это не что иное, как 

привлекательный популистский лозунг, скрывающий цель корпоративного 

закрепощения своих членов, замыкание всех на материальные интересы, прежде 

всего, интересы главных по иерархии выгодоприобретателей – контролирующих 

собственников корпорации. Однако в нашем представлении предназначение 

культуры не разъединять, а объединять людей на общих высоких моральных 

ценностях и нормах, делающих общество единым, сильным, ясным, 

предсказуемым, созидательным. В созидательном обществе культура не может 
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быть средством достижения экономических целей. Наоборот, экономика должна 

служить целям подъема культуры [2]. Культура не может быть средством борьбы 

за власть и собственность, за доминирование одних людей и организаций над 

другими. Поэтому мы делаем вывод о том, что концепция организационной 

культуры служит укреплению потребительского формата мышления и общества. 

Специалисты в основном едины в том, что в основании культуры находятся 

морально-нравственные ценности. Но объясняют по-разному. Мы предлагаем 

подход, основанный на знании о двойственной природе человека. Человек 

является синтезом Животного (сознание) и Духовного (Душа и Личность) начал, 

сложным и нестабильным в выборе субъектом материального мира. Животное 

начало толкает человека к доминированию, к давлению на себе подобных; в нем 

нет ни морали, ни доброты, ни дружбы, ни взаимопомощи, ни уважения – одно 

только «чувство голода»; его потребности и мотивация исключительно 

потребительские. Приоритеты же Духовного начала, наоборот, – суть духовные 

ценности, направляющие в сторону духовно-нравственного развития [3,4]. 

Будучи свободным в своем максимальном выборе, человек может занимать ту 

или иную позицию; это в равной степени относится к нравственному и 

моральному выбору. В пределе человек и общество могут формировать либо 

Культуру, либо Контркультуру. Главный признак Контркультуры – разделение 

людей в корыстных интересах (целях) по признакам всевозможных, иногда 

незначительных материальных по своей природе различий и ценностей. 

Культура и Контркультура объективны, также как объективны Начала, 

находящиеся в их основании. Субъективными же являются отражения Культуры 

и Контркультуры в сознании. Выбор человека между приоритетами Животного 

и Духовного начал до сих пор не был однозначным, а потому от поколения к 

поколению люди творят культуру как сложный синтез Культуры и 

Контркультуры. Складывающаяся культура является смесью. Она – объективно-

субъективная, двусмысленная. Под воздействием Животного начала человека 

возникают такие уродливые явления и формы, как например, «культура пития», 

«стиль деловой женщины», «права ребенка», «технологическая культура 

производства вооружений», традиция ритуальных жертвоприношений и мн. др., 
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и сюда мы также относим «организационную культуру» как концепцию 

управления. 

Изменения культуры обусловлены выбором приоритетов одного из двух 

Начал. На заседании Совета при Президенте по культуре и искусству под 

председательством В.В. Путина в Кремле 21.12.2017 было отмечено: «Культура 

— это мировоззрение, прежде всего, универсальный инструмент сохранения и 

передачи традиционных моральных, духовных, эстетических ценностей и основа 

гармоничного, свободного общества, способного сберечь свою самобытность и 

при этом быть открытым, восприимчивым к глобальным тенденциям развития 

цивилизации» [5]. Внедрение в России менеджерской концепции 

организационной культуры без критического и творческого осмысления ее на 

предмет полезности и совместимости с глубинной отечественной Культурой, 

даже если допустить, что это было сделано из «благих намерений», огромная 

ошибка, грозящая потерей идеологической, информационной, иной другой 

идентичности и управленческой самостоятельности. «Людям стоит задуматься, 

почему им и их детям навязывают такое «мнение», и почему делается всё для 

того, чтобы сами люди не интересовались большим, чем по определению власть 

имущих «положено им знать». Почему при нынешних технических 

возможностях цивилизации мировые жрецы продолжают информационные атаки 

на сознание этих людей, делая из них «Ивана, родства, не помнящего»? [3]. 

Предназначение же Культуры – это создание условий для созидательного 

общества — общества ответственных, добрых, честных, счастливых, а, значит, 

истинно Культурных людей [6]. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УДОВЛЕТВОРОННОСТИ 

ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

В.Е. Купченко 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

PERSONAL RESOURCES AS A FACTOR OF SATISFACTION WITH THE 

EMPLOYEES OF A TRADING COMPANY 

V.E. Kupchenko 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье описаны результаты исследования жизнестойкости, 

интернального локуса контроля, оптимизма, самоэффективности в качестве 

личностных ресурсов и их взаимосвязь с удовлетворенностью трудом 

сотрудников. Наиболее высокий уровень значимой корреляции обнаружен 

между удовлетворенностью трудом и самоэффективностью (r=0.646 при p<0.01). 

Между остальными личностными ресурсами также выявлен значимый 

коэффициент взаимосвязи: оптимизм и удовлетворенность трудом (r=0.56 при 

p<0.01), интернальность и удовлетворенность трудом (r=0.58 при p<0.01), 

жизнестойкость и удовлетворенность трудом (r=0.562 при p<0.01). 

Abstract. The article describes the results of a study of resilience, internal locus 

of control, optimism, self-efficacy as personal resources and their relationship with 

employee satisfaction with work. The highest level of significant correlation was found 

between job satisfaction and self-efficacy (r = 0.646 at p <0.01). A significant 

correlation coefficient was also revealed between the rest of the personal resources: 

optimism and satisfaction with work (r = 0.56 at p <0.01), internality and satisfaction 

with work (r = 0.58 at p <0.01), vitality and satisfaction with work (r = 0.562 at p <0.01). 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, персонал, личностные 

ресурсы, торговая компания. 

Keywords: job satisfaction, personnel, personal resources, trading company. 

 

Внешние условия, в которых сегодня существуют организации, к которым 

можно отнести необходимость постоянного развития, грамотного 
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стратегического планирования, требуют от компаний эффективного управления 

персоналом, его сохранения и развития. Показателем плодотворной работы с 

персоналом является удовлетворенность трудом сотрудников, и поэтому 

необходимо понимать не только из каких объективных компонентов состоит 

удовлетворенность трудом, но и её субъективные компоненты, которые 

относятся к характеристикам самого сотрудника. Вопросы удовлетворенности 

трудом определяются в организационной психологии, как важные для понимания 

состояния персонала в организации. Сотрудники, которые удовлетворены своей 

деятельностью, более лояльны к компании, стремятся оставаться в ней, склонны 

проявлять большие усилия по достижению профессиональных целей. Многие 

исследования рассматривают удовлетворенность трудом как интегральный 

показатель социально-психологического климата в организации. 

Удовлетворенность трудом в разное время являлась предметом для изучения 

таких ученых, как А.Бюссинг, К.Замфир, Д.Шульц, Ф.Херцберг, Мандрикова 

Е.Ю., Батаршев А.В., Ильясов Ф.Н. На данный момент нет общепринятой модели 

удовлетворенности трудом, но существует множество теорий, затрагивающих те 

или иные факторы труда и организационные факторы [1, 2]. В исследованиях 

авторы традиционно рассматривают объективные факторы удовлетворенности 

трудом: отношения с руководством и коллегами, условия труда и уровень 

заработной платы. Исследований, которые бы рассматривали субъективные 

факторы удовлетворенности трудом, гораздо меньше. При этом довольно часто в 

равных условиях сотрудники проявляют разный уровень удовлетворенности 

трудом. Причиной этого могут быть их личностные особенности, система 

ценностей, мотивов, личностные ресурсы. В качестве личностных ресурсов в 

литературе описаны толерантность к неопределенности, жизнестойкость, локус 

контроля, оптимизм, базисные убеждения, чувство связности, 

самоэффективность, резилентность, субъективная витальность, мастерство, 

надежда, и многие другие [3]. Личностные ресурсы позволяют оценивать 

стрессогенную ситуацию как не угрожающую, а представляющую возможности 

развития и личностного роста, повышают способности к контролю и управлению 
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поведением. В связи с этим можно ожидать положительное прямое влияние 

личностных ресурсов на удовлетворенность трудом персонала. 

Целью исследования, выполненного под нашим руководством Джурмий Д., 

является выявление влияния личностных ресурсов на удовлетворенность трудом 

персонала. Диагностический комплекс содержит следующие методики: 

«Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева, тест 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации Леонтьева Д.А. и Рассказовой Е.Н., шкала 

общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации В.Г. Ромека, 

опросник «Локус контроля» Д. Роттера, модифицированная версия 

Ксенофонтовой Е.Г., тест на оптимизм Е.С. Чанга ELOT в адаптации 

Замышляевой М.С. 

Выборку исследования составили 51 сотрудника торговой компании. В 

возрасте от 23 до 53 лет. Средний стаж работы – 5,5 лет. Наибольший стаж работы 

– 19 лет. Наименьший стаж работы – 2 месяца. При анализе и интерпретации 

результатов выборка была поделена на две группы: сотрудники офиса и 

сотрудника склада. Разделение сотрудников на две группы по подразделениям 

компании обосновано разными характеристиками профессиональной 

деятельности и условиями труда внутри подразделений. 

Опишем полученные результаты. Большинство сотрудников компании 

(63%) удовлетворены трудом на высоком уровне, средний уровень 

удовлетворенности трудом был обнаружен у 33% человек. Низкий уровень 

удовлетворенности трудом был обнаружен у 4% сотрудников склада. Высокие 

показатели удовлетворенности трудом позволяют говорить о благоприятной 

кадровой политики компании и ожидаемой низкой текучести сотрудников 

организации, низком уровне абсентеизма, что подтверждается данными 

кадрового учета. Высокий уровень удовлетворенности трудом в компании можно 

объяснить ориентацией руководства не только на задачи, но и на сотрудников. 

Для сотрудников созданы все “гигиенические нормы”: бесплатное питание, 

проезд на работу корпоративным транспортном, стабильные выплаты заработной 

платы. 
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Статистическая обработка критерием t-Стьюдента для независимых 

выборок показывает, что сотрудники различаются по выраженности 

жизнестойкости и интернальности. При сравнение средних видно, что 

сотрудники офиса имеют более высокие показатели жизнестойкости (51,7) и 

интернальности (16,1), по сравнению с показателями жизнестойкости 

сотрудников склада (42,8) и интернальности (11,7). Можно говорить о том, что 

изначально при подборе сотрудников на позиции грузчиков, кладовщиков и 

водителей предъявляется меньше требований к их личностным качествам. 

Показатели жизнестойкости сотрудников склада можно отнести к средним, 

показатели интернальности к низким. Средняя выраженность жизнестойкости 

делает сотрудников склада более уязвимыми перед организационным стрессом и 

такими характеристиками их профессиональной деятельности как монотонность, 

рутинность, что может предсказывать снижение уровня удовлетворенности 

трудом. К сотрудникам офиса торговой компании относятся руководители 

отделов, менеджеры по продажам, служащий персонал. При подборе 

сотрудников на эти позиции предъявляется больше требований к их 66 

личностным качествам, так как в данных профессиях эффективность 

деятельности в большей степени зависит от эффективной коммуникации, 

стрессоустойчивости, склонности к проактивному поведению. Также можно 

предполагать, что содержание и задачи профессиональной деятельности 

сотрудников офиса предоставляет больше возможностей для закрепления и 

развития личностных ресурсов жизнестойкости и интернальности. 

Между всеми выделенными личностными ресурсами интегральной 

удовлетворенностью трудом обнаружен высокий уровень взаимосвязи. 

Наибольший коэффициент (r=0.646 при p≤0,01) обнаружен между 

удовлетворенностью трудом и самоэффективностью. Убежденность в 

эффективности собственных действий и ожидание успеха от их реализации 

может выступать ресурсом для преодоления организационного стресса, 

успешного разрешения рабочих задач и в конечном итоге оказывать 

положительное влияние на удовлетворенность трудом персонала Также высокий 

уровень корреляции (r=0.56 при p≤0,01) выявлен между оптимизмом и 
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удовлетворенностью трудом. Можно сделать предположение о том, что 

оптимистичные ожидания и оценка событий в положительном ключе являются 

некоторой базой для оценки удовлетворенности трудом на более высоком 

уровне. Оптимистично настроенный сотрудник более склонен обращать 

внимание на положительные стороны различных ситуаций и оценивать исход как 

вероятнее всего благоприятный. Также оптимизм помогает выстраивать более 

конструктивные межличностные взаимоотношения, которые являются 

компонентом удовлетворенности трудом. Жизнестойкость имеет высокие 

показатели взаимосвязи с удовлетворенностью трудом (r=0.562 при p≤0,01). 

Данный результат можно объяснить тем, что способность к мобилизации 

собственных ресурсов в сложных ситуациях, позволяет сотруднику успешно 

справляться с различными видами организационного стресса. 

На общую удовлетворенность трудом оказывает влияние 

самоэффективность (t=3.21 при p ≤0,01), интернальный локус контроля (t=2.98 

при p ≤0,01), высокий уровень оптимизма (t=3.85 при p ≤0,01). Трудовая 

деятельность вызывает большую заинтересованность у высоко 

самоэффективных сотрудников. В процессе выполнения трудовых задач такие 

сотрудники испытывают меньше сомнения в себе, негативных эмоций, 

внутреннего напряжения. Принятие на себя ответственности за результаты своей 

деятельности позволяет сотрудникам избегать ошибок в деятельности, находить 

ресурсы для выполнения поставленных задач, выстраивать эффективное 

общение с руководством. Оптимизм помогает сотрудникам торговой компании 

реализовывать свои социальные потребности и потребности роста, что может 

обуславливать влияние этого личностного ресурса на общую удовлетворенность 

трудом. 
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ЛАЙФ - КОУЧИНГ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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LIFE COACHING AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL CONSULTING IN THE CONDITIONS OF CONTINUING 

EDUCATION 

S.Y. Lavrent’ev 

Mari state university, Yoshkar-Ola, Russia 

 

Аннотация. Рассматривается развитие лайф-коучинга как психолого-

педагогического метода консультирования обучающихся в условиях 

непрерывного образования. Раскрывается специфика и особенности лайф-

коучинга в процессе консалтингового сопровождения обучающихся. Выявлены 

и охарактеризованы перспективные направления лайф-коучинга, возможности 

индивидуального и группового взаимодействия с использованием электронных 

технологий синхронного, асинхронного действия, а также цифровых средств 

смешанного обучения.  

Abstract. The development of life - coaching as a psychological - pedagogical 

method of counseling students in the context of lifelong education is considered. The 

specificity and features of life coaching in the process of consulting support of students 

are revealed. The promising areas of life coaching, the possibilities of individual and 

group interaction with the use of electronic technologies of synchronous, asynchronous 

action, as well as digital means of blended learning are identified and characterized. 

Ключевые слова: лайф-коучинг, консалтинг, виртуальные средства 

обучения. 

Keywords: life coaching, consulting, virtual teaching aids. 

 

Появление коучинга как метода психологического консалтинга 

обусловлено необходимостью оказания обучающемуся вуза, техникума помощи 
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в достижении конкретной личной или профессиональной цели. Одним из 

перспективных методов консалтинговой деятельности направленной на 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося для поддержания 

сбалансированного сочетания различных сфер в жизни человека можно считать 

лайф-коучинг. 

Этимологическое значение термина «коучинг» происходит от раннего его 

упоминания в немецком, французском, венгерском языках как четырехколесной 

крытой повозки. Наименование транспортного средства «повозка из Коча» 

унаследовано от названия деревни, где она была впервые создана. С 1830 года 

термин стал употребляться в Оксфордском университете как сленговое 

выражение для обозначения частного репетитора «проводившего» студента 

через экзаменационные испытания. В дальнейшем с 1861 года использование 

термина «коуч» эволюционировало и в спортивную жизнь, так назывался 

человек, профессионал, нанимаемый для подготовки спортсменов к состязаниям 

[5]. 

В настоящее время профессиональный коучинг сформировался под 

влиянием спортивной психологии, на междисциплинарном симбиозе традиций 

наставничества, методик психотерапии, технологий эффективной спортивной 

подготовки и теоретических концепций лидерства. Сущность коучинга состоит в 

исследовании затруднений обучающегося, оказании помощи эффективного 

достижения намеченных результатов, в отличие от общего развития человека, как 

в менторинге. Профессиональный коуч помогает человеку решить задачи по 

обретению умений, навыков, выработки необходимых поведенческих установок, 

в четко установленные сроки необходимые для успешного достижения ключевых 

показателей трудовой деятельности. Менторинг фокусируется на отдельном 

человеке, а наставления выходят за рамки общей трудовой жизни. Это означает, 

что взаимодействие коуч-клиент может носить философский характер, быть 

больше сосредоточенным на выявлении жизненных представлений, 

формирования мировоззренческих ценностей, мотивационной направленности 

личности, ценностных установок, чем на конкретных навыках [8]. 
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Будучи «мета профессией» коучинг способствует оказанию помощи в 

различных областях человеческой деятельности. Выделяют следующие виды 

коучинга: 

1. Лайф (от англ. Life) - коучинг – посредством самопознания 

обучающегося ориентирован на формирование сбалансированного управления 

различными сферами своей жизни.  

2. Executives – коучинг сфокусирован на повышение эффективности 

работы руководителей, сотрудников и организации в целом. 

3. Коучинг для людей с дефицитом внимания сконцентрирован на 

уменьшении влияния дисфункции целенаправленной деятельности 

обучающегося.  

Роль коуча состоит в проектировании индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося, разложении сложной для выполнения задачи на 

несколько управляемых подзадач, которые имеют четкие компоненты 

формирования требуемых навыков с использованием вариативных способов их 

освоения. Исследования показывают, наиболее эффективным инструментом 

обучения служит реальный личностно-профессиональный опыт коуча [7]. 

Профессиональный коуч использует вариативные техники 

перефразирования, активного слушания, формулирования вопросов, уточнения, 

способствующие изменению перспектив видения возникшего затруднения в 

достижении цели. Главное отличие от тренинга заключается в отсутствии 

отработки действий, или моделирования ситуации [4]. 

Генезис и развитие лайф-коучинга ведется с 80-х годов прошлого века. 

Консультант по бизнес планированию Томас Дж. Леонард пришел к заключению 

о том, что люди в равной степени заинтересованы как в повышении 

эффективности управлении финансами, так и в проектировании различных 

жизненных сценариев, находящихся вне рамок финансовой сферы. В 1992 году 

он основал Coach University в Стимбот-Спрингс, штат Колорадо, первую 

официальную программу обучения коучей [6]. 

В практике лайф - коучинга семинары по самомотивации стали особенно 

распространенными в конце 70-х начале 80-х годов XX века. Старшее поколение 
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получает такое мотивационное консультирование от более молодых лайф-

коучей, как если бы они были их детьми [5]. 

В образовательном центре педагогического колледжа, департаменте 

инноваций и образования для руководителей Колумбийской школы бизнеса с 

2007 года по настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса, особенно 

среди молодежи, по всем направлениям магистерских программ коучинга. Более 

30 американских университетов внедрили программы коучинга, в том числе 

Гарвардский, Йельский, Дьюкский, Нью-Йоркский университет, Джорджтаун, 

Калифорнийский университет в Беркли, Университет штата Пенсильвания, 

Техасский университет в Далласе и Университет Джорджа Вашингтона [10]. 

При обучении лайф-коучей могут использоваться следующие технологии: 

консалтинговое сопровождение проектирования индивидуальной 

образовательной траектории; коучинг при проведении профессионально 

направленных дискуссий; коучинг лидерских качеств; модерирование при 

проведении деловых игр; супервизия в процессе поиска, анализа и выработки 

наилучших решений через оценку альтернативных идей и действий [1]. 

В эпоху цифровых технологий групповые, индивидуальные формы 

консалтингового взаимодействия лайф-коуча осуществляются при 

использовании виртуальных средств обучения, синхронного (Skype, Viber, Zoom, 

вебинары, электронные конференции, чаты и т.д.), асинхронного действия 

(Интернет-сайты, E-mail, LMS Moodle, встроенная в обучающую электронную 

среду вуза, и др.), средств смешанного обучения (blended learning) [2]. 

Подготовленный коуч, используя особую методологию, оказывает 

необходимое целенаправленное консультационное воздействие, направленное на 

активизацию креативного потенциала обучающихся. Методы лайф-коучей 

базируются на различных формах консалтингового взаимодействия для 

успешной социальной адаптации студентов на первом курсе, повышения их 

академической успеваемости и мотивации к самостоятельной деятельности [3]. 

Таким образом, интегрируя новейшие междисциплинарные разработки в 

области психологии менеджмента, бизнес-консалтинга, виртуальных 

образовательных технологий лайф-коучинг также может оказать неоценимую 
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помощь при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

профессорско-преподавательского состава вузов, техникумов, учителей школ, 

персонала и администрации образовательных организаций. Научно-

методическое сопровождение профессиональной подготовки консультантов, 

может осуществляться с использованием довольно широкого спектра приемов и 

методов реализации личностно ориентированного модерирования, групповой и 

индивидуальной супервизии, проведения группового лайф-коучинга и т.д. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка обосновать выделение 

эмоционального труда как самостоятельного вида трудовой деятельности, 

наравне с физическим и умственным, путем сравнительного анализа их 

характеристик. Приведены примеры социологических исследований, изучающих 

данный вопрос. 

Abstract. This article attempts to justify the allocation of emotional work as an 

independent type of labor activity, along with physical and mental, by a comparative 

analysis of their characteristics. Examples of sociological researches that study this 

issue are given. 

Ключевые слова: эмоциональный труд, результат труда, эмоции. 

Keywords: emotional work, result of work, emotions. 

 

В современном мире всё большее значение придается тому, как человек 

воспринимает и переживает происходящие вокруг события. Эмоции перестали 

быть объектом изучения только психологов и физиологов, но и 

продемонстрировали свою важность в смежных областях: экономике, 

социологии, политологии и т.д. Так и в экономической науке, помимо вполне 

ясного и привычного для всех деятелей рыночных отношений обмена между 

людьми товарами и услугами, стали обращать пристальное внимание на еще 

более тонкий обмен – обмен эмоциями. Особенно подобный обмен эмоциями 

проявляется в трудовой деятельности, результатом труда которой является 

выстраивание отношений между клиентом и носителем услуги через изменение 

эмоционального состояния потребителя. В данном процессе возникает 
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необходимость воздействовать на эмоции как внешних клиентов (покупателей, 

потребителей товаров и услуг), так и внутренних (сотрудников организации, 

коллег и т.д.), а это предполагает управление своими эмоциями для достижения 

целей организации, включающее определенное планирование и требующее 

применения усилий, в результате чего действительно составляет настоящий труд, 

и тогда понятие «эмоциональный труд» может быть выделен как ещё один вид 

труда, наравне с физическим и умственным. Попытаемся разобраться может ли 

понятие «эмоциональный труд» претендовать на статус ещё одной 

разновидности трудовой деятельности. В социологической и экономической 

литературе понятие «труд» имеет несколько смысловых значений. «Труд - 

целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества» [1]. К. Маркс писал, что 

«труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, 

процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» [2; С.441]. 

Во-первых, труд – это целесообразная деятельность, обеспечивающая 

взаимодействие человека с природой и обществом, а формат этого 

взаимодействия и составляет содержание труда. С учетом содержания труда 

выделяются следующие его типы: физический труд, в котором обязательное 

условие – это использование своего физического потенциала, и умственный труд, 

который реализуется человеком с использованием своих интеллектуальных 

ресурсов. То есть в основе различия между умственным и физическим трудом — 

характер используемых способностей. В широком смысле, при осуществлении 

умственного труда рабочим органом, создающим продукт, является мозг, 

преобладают затраты умственной энергии. При осуществлении физического 

труда задействуются возможности тела, и соответственно, происходят затраты 

энергии мускулов работников. По аналогии с этим, можно привести примеры, 

когда в процессе трудовой деятельности работник задействует свою 

эмоциональную, чувственную сферу, когда от уровня эмоциональной 

включенности влияет на результат. Большой эмпирический материал был собран 

и представлен американским социологом А.Р. Хохшильд в книге «Управляемое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сердце: коммерциализация чувств». В своей работе автор изучает эмоции как 

часть трудового процесса и обосновывает понятие «эмоциональный труд». «Под 

эмоциональным трудом, в данном случае, подразумевается публичное 

выражение эмоций в процессе профессиональной деятельности, которое по сути 

является управлением эмоциями» [3; С.31]. Это означает, что работник может 

модифицировать эмоции, то есть менять их интенсивность, длительность, менять 

сами эмоции, в процессе взаимодействия лицом к лицу с клиентом, в зависимости 

от коммерческой цели организации. Этот «навык» входит в профессиональные 

компетенции и вознаграждается материально, в виде заработной платы. В своем 

исследовании работников авиакомпаний, обслуживающих пассажиров во время 

полета, А.Р. Хохшильд анализировала попытки организаций управлять тем, как 

работники ведут себя и взаимодействуют с пассажирами. От стюардесс в 

ситуации общения с пассажирами требовалось демонстрировать в интересах 

компании такие эмоции, как добросердечность, участие, приветливость и 

удовольствие, особенно в отношении пассажиров-мужчин. И наоборот, 

стюардессы не должны были проявлять скуку или раздражение. А в изучении 

коллекторских компаний было выявлено, что от сотрудников, наоборот 

ожидается демонстрация гнева, агрессии, для того, чтобы испугать должника, и 

вызвать у него чувства страха, угрозы, побуждающее оплатить долги. Тогда 

эмоциональный труд - это труд, при котором основная нагрузка приходиться на 

эмоциональную сферу, преобладают затраты эмоциональной энергии, и как 

следствие, другие, отличные от других видов труда – содержание и результаты. 

Таким образом, происходит процесс «отчуждения» эмоциональной сферы, где 

чувства работника становятся средством труда, также как мускулы и мозг.  

Во-вторых, труд – это создание потребительских ценностей (материальных 

и духовных), необходимых для удовлетворения потребностей как человека, так и 

общества. Определённый вид труда удовлетворяет определённые потребности. 

Физический труд более всего направлен на удовлетворение физиологических 

потребностей, умственный ориентирован на уровень духовных потребностей, 

таких как потребности в самореализации и самоактуализации, то эмоциональный 

удовлетворяет социальные потребности людей. Примером может служить 
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стремление компании к повышению клиентоориентированности, установление 

длительных доброжелательных отношений, позволяющих клиенту 

почувствовать значимость и заботу со стороны компании. Организации 

заинтересованы в положительном восприятии бренда, а значительным 

показателем эффективности работы компании и отдельного сотрудника является 

уровень удовлетворенности клиента предоставляемым сервисом. То есть одной 

из больших сфер деятельности компании является то, какие чувства и эмоции 

продукт вызывает у своих внешний и внутренних клиентов. Но при этом эмоции 

являются так же и орудием труда, когда эффективность работы повышается с 

помощью управляемых эмоций сотрудников. В исследованиях А.Р. Хохшильд 

было показано, что организации, уделяющие внимание обращению работников с 

клиентами, озабочены в первую очередь тем, как управлять именно выражением 

эмоций, а не истинными чувствами своих работников.  

В-третьих, труд – единство объективных условий и субъективных 

факторов, что выражается в действиях, поступках человека по преобразованию 

материальных и вещественных элементов. В каждом виде трудовой деятельности 

от сотрудника, требуются определенные компетенции. Как показала реальная 

практика функционирования производства, для того, чтобы разработать модель 

подготовки работников той или иной профессии и соответственно 

специальности, необходимо исследовать производственный процесс и все 

элементы трудовой деятельности, определить, какие знания, навыки и умения, а 

также способности работника для этого необходимы. С развитием технологий 

производство предъявляет все новые требования к уровню развития работников, 

их способности логически мыслить и быстро ориентироваться в процессе 

трудовой деятельности, самостоятельно оперировать знаниями и применять их в 

различных производственных условиях. Усиливающийся процесс гуманизации, 

в том числе и в трудовой сфере, демонстрирует необходимость повышения 

эмоциональной компетентности специалиста, умения управлять своими 

чувствами для повышения качества деятельности и профилактики 

эмоционального выгорания. Эта тенденция проявляется в навыках XXI века, 

которые во многом направлены на развитие эмоциональной гибкости. 
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Эмоции некогда считались только проявлением личности человека, его 

внутренних чувств, неким побочным эффектом, который проявлялся в процессе 

жизнедеятельности. В настоящий момент на эмоции обращают внимание как на 

своего рода продукт труда – товар, который нужно уметь подавать определенным 

образом, и является результатом производственного процесса. При этом 

необходимо остановиться еще на одном моменте. В трудовом коллективе 

проходит социализация – процесс становления личности, когда человек учится 

взаимодействовать с другими людьми в процессе труда, усваивает трудовые 

ценности и нормы. Соответственно, значимость эмоционального труда 

проявляется как функция профессиональной адаптации, транслятора 

эмоциональных норм. 

Понятие «эмоциональный труд» ещё только формируется как социально-

экономическая категория и требует более пристального изучения. Но при этом в 

каждом виде профессиональной деятельности мы сталкиваемся с проявленной в 

разной степени эмоциональной составляющей. 
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Аннотация. В статье приведен анализ требований к организатору работы 

с молодежью со стороны образовательной организации и их соответствия 

требованиям работодателей. Выявлено доминирование в образе компетентного 

специалиста данного профиля личностных профессионально важных качеств над 

процессуально-деятельностными. 

Abstract. The article provides an analysis of the requirements for the organizer 

of work with youth from the educational organization and their compliance with the 

requirements of employers. Dominance in the image of a competent specialist of this 

profile of personal, professionally important qualities over procedural and activity ones 

was revealed. 

Ключевые слова: модель специалиста, организатор работы с молодежью, 

компетенции, работодатели 
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Социальный заказ на новые профессии и специалистов определенного 

профиля для современного общества выступает актуальной реальностью. 

Поскольку источником этого заказа выступает сама профессиональная среда, то 

и оценка конечного образовательного продукта попадает в область задач 

работодателей, к которым попадают специалисты на этапе трудоустройства. 

Очевидно, что согласование образовательных стандартов и программ подготовки 

специалистов с требованиями работодателей наиболее оптимальное направление 

решения вопроса о том, кого и как необходимо готовить для конкурентного 
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рынка труда. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования, до сих 

пор этот вопрос остается открытым и острым. Последнее подчеркивается тем 

фактом, что значительная часть выпускников оказывается за пределами той 

сферы, для работы в которой они и получали соответствующее образование. И 

если в отношении уже давно зарекомендовавших себя видов профессиональной 

деятельности можно предположить перенасыщенность рынка определенными 

специалистами, то при оценке новых профессий этот факт весьма настораживает. 

Поскольку заказ именно на них свидетельствует о наличии осознанной, 

сформированной потребности, прежде всего, со стороны работодателей, а, 

следовательно, наличии потенциальных трудовых мест для работников 

соответствующего профиля. По мнению О.В. Охотникова и Ю.Е. Казаковой, 

причин такой «несостыковки» несколько, начиная с разорванности самой 

цепочки «заказчик-исполнитель» и заканчивая скоростью изменения рынка 

профессий в контексте цифровизации общества [1]. Все эти проблемные вопросы 

не обошли и организаторов работы с молодежью, подготовка которых в нашей 

стране началась не так давно, как и появление двухуровневой системы обучения 

с присвоением квалификации «бакалавр» и «магистр» [2; 3; 4; 5]. 

Внедрение компетентностного подхода к подготовке специалистов, с 

одной стороны, позволило ввести некоторые общие универсальные 

образовательные ориентиры, с другой, задать основу для оценки 

профессионально важных качеств, в том числе личностных, через призму 

стандартных требований к специалистам определенного профиля. Интеграция 

этих двух компонентов – личностного и деятельностного, вполне вписывается в 

пространство профессиональной компетентности, поскольку, согласно 

определению, она включает «не только представление о квалификации 

(профессиональные навыки как опыт деятельности, умения и знания), но также 

развитые социально-коммуникативные и индивидуальные способности, 

обеспечивающие самостоятельность профессиональной деятельности» [6, С. 64]. 

Важность этого симбиоза осознают и сами выпускники, находясь на этапе 

трудоустройства. В исследовании О.В. Охотникова и Ю.Е. Казаковой студенты 

Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, 
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обучающиеся на выпускном курсе, на вопрос «Какое условие, по Вашему 

мнению, является основным для перспективного трудоустройства и успешного 

построения карьеры?» на первом месте указывали профессиональные знания и 

практический опыт, а на втором – личные качества, к которым, чаще всего 

относили развитые коммуникативные способности (умения самопрезентации, 

ведения переговоров и пр.) [1]. По сути, о коммуникативных компетенциях, 

реализуемых, прежде всего, в информационной среде говорят и работодатели. 

Так, в рамках опроса руководителей организаций сферы молодежной политики, 

М.А. Зайцевой и Т.Г. Киселевой было установлено, что в пятерку ключевых 

компетенций специалистов молодежной сферы попадают навыки продвижения 

информации в социальных сетях, умения делать репортажи, владение 

письменной речью для подготовки статей, постов с целью презентации и 

продвижения молодежных проектов [3], то есть на первый план начинает 

выходить качества, обеспечивающие эффективность, так называемого, 

виртуального сотрудничества. С другой стороны, часто от работодателей идет 

запрос на формирование некоторого набора универсальных качеств личности, 

которым отдается приоритет в современных условиях жизнедеятельности. К 

числу таковых, чаще всего относятся активность, целеустремленность, 

ответственность, креативность, способность к командной работе, готовность 

быть лидером, высокая степень внутренней мотивации и способность 

мотивировать других, стремление к постоянному саморазвитию. Подобные 

заявления вполне вписываются в мировые в целом и в европейские в частности 

образовательные тренды. Так, в рамках проекта «Надстройка образовательных 

структур в Европе» (TUNING) в число квалификаций для общего пространства 

высшего образования вошли три стратегически важные группы – 

инструментальные, межличностные и системные. Интересным, в данном случае, 

выступает то, что многие из перечисленных российскими работодателями 

качеств попадает в каждую из групп, например, коммуникативные навыки – в 

инструментальные компетенции, способность работать в команде – в 

межличностные, инициативность, автономность, ответственность, способность к 

лидерству – к системным [7]. 
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Таким образом, компетентностный подход объединяет усилия педагогов и 

работодателей, подчеркивая, что «основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах, 

что требует усиления личностной направленности образования, раскрывающей 

не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие 

компетентности, но и ценностно-смысловую, мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую» [8]. 

В этих обстоятельствах жизни и деятельности, вполне предсказуемым и 

обоснованным кажется предложение современных работодателей к 

образовательным учреждениям, в частности, осуществляющим подготовку 

специалистов по работе с молодежью – сформируйте личностно и социально 

зрелого выпускника, заинтересованного в качестве и успехе профессиональной 

самореализации, а необходимые умения и навыки мы поможем ему развить и 

укрепить непосредственно в процессе деятельности на конкретных трудовых 

постах. 

 

Список литературы: 

1. Охотников О.В., Казакова Ю.Е. Трудоустройство выпускников вуза 

как проблема системы российского образования // Вестник УрФУ. Серия 

экономика и управление. 2019. Т. 18, № 3. С. 431–449. 

2. Гегель Л.А., Казакова Е.О. Специалист по работе с молодежью: 

проблемы подготовки и востребованности // Высшее образование в России. 2018. 

№2 (220). С. 88–94. 

3. Зайцева М.А., Киселева Т.Г. Требования образовательного стандарта 

и ожидания работодателей при подготовке организаторов работы с молодежью // 

Системогенез учебной и профессиональной деятельности: Материалы VIII 

всероссийской научно-практической конференции (19-20 ноября 2018 г.) / Под 

ред. Ю.П. Поваренкова. Ярославль, Изд-во Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, 2018. С. 180–183. 



1628  

4. Маленов А.А., Маленова А.Ю. Особенности рефлексии в процессе 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Организация 

работы с молодежью» // Интериал. 2018. №1(4). С. 38–46. 

5. Маленов А.А., Маленова А.Ю. Формирование профессиональных 

компетенций и их оценка в процессе обучения студентов бакалавриата по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью» // 

Метадисциплинарные подходы к социальной работе и организации работы с 

молодежью: исследования, реалии, перспективы: материалы II Международной 

научно-практической Интернет-конференции (25 января-25 февраля 2019 года). 

Луганск, Изд-во Луганского национального университета им. Владимира Даля, 

2019. С. 122–130. 

6. Коняева Е.А., Павлова Л.Н. Краткий словарь педагогических 

понятий. Челябинск: Изд-во Челябгос. пед. ун-та, 2012. 

7. Горылев А.И., Пономарева Е.А., Русаков А.В. Методология 

TUNING: компетентностный подход при определении содержания 

образовательных программ. Нижний Новгород, 2011. 

8. Стратегия модернизации содержания общего образования: 

Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – 

М.: 2001. [Электронный ресурс]: URL6 https://pandia.ru/text/78/069/17631.php. 

  



1629  

ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

А.Ю. Маленова 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

RELATIONS IN THE COLLECTIVE AS A POTENTIAL FACTOR OF 

PROFESSIONAL BURNOUT OF MEDICAL WORKERS 

A.Yu. Malenova 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

психологического климата и особенностей отношений сотрудников 

перинатального центра в качестве потенциальных факторов профессионального 

выгорания. Выявлены противоречивые тенденции, отражающие эмоциональное 

неблагополучие работников на фоне его отрицания. 

Abstract. The article presents the results of a study of the psychological climate 

and the characteristics of relations between employees of the perinatal center as 

potential factors of professional burnout. Contradictory tendencies were revealed that 

reflect the emotional distress of workers against the background of its denial. 
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Профессиональное выгорание работников как совокупный эффект 

накопления негативных эмоций без должной возможности их разрядки все чаще 

попадает в поле внимания психологических исследований. Доказанным фактом 

выступает утверждение, что синдрому профессионального выгорания наиболее 

подвержены специалисты группы профессий «человек-человек» или, так 
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называемых, коммуникативных профессий, где очень высокий уровень 

требований и частота общения с людьми, закономерно приводит к 

коммуникативным перегрузкам и, как следствие, эмоциональному выгоранию. 

Учитывая глобальный характер проблемы профессионального выгорания, а 

также настоятельную необходимость его предотвращения и контроля, прежде 

всего, требуется выявление основных причин его возникновения, в том числе, 

при их дифференциации и расширении возможного спектра. К числу одной из 

таких причин следует относить особенности профессиональной коммуникации 

медицинских работников, редко попадающие в предметное поле современных 

исследований, на фоне особого отношения к этой профессиональной группе в 

современных жизненных обстоятельствах, обусловленных новыми угрозами в 

связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире. 

Новизна исследования состоит в изучении выгорания у сотрудников 

специфической медицинской организации – одного из перинатальных центров г. 

Омска (по заказу его администрации), а также выделении в качестве 

потенциальных факторов профессионального выгорания не только их социально-

демографических характеристик, но и особенностей трудовых отношений, 

прежде всего, с коллегами и пациентами. В рамках данной статьи будут 

приведены результаты решения одной из задач исследования, направленной на 

оценку удовлетворенности медицинских работников отношениями в коллективе 

как потенциального фактора профессионального выгорания. При участии 

администрации в выборку вошли все сотрудники организации в количестве 374 

человек (преимущественно, женщины) с разными социально-демографическими 

характеристиками (возраст, стаж, образование, специализация, квалификация, 

должность). Методом сбора данных выступил письменный опрос – авторская 

анкета «Коммуникативная профессиональная среда». 

По результатам анкетирования, вопреки ожиданиям администрации 

перинатального центра, предполагающим присутствие у работников явных 

нарушений в коммуникации (в связи с которыми и был сделан заказ на 

социально-психологический мониторинг сотрудников), последние отчетливо не 

проявились. Большинство опрошенных утверждает, что их работа им очень 
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нравится (52%) и нравится (44%), тогда как негативное и безразличное 

отношение к ней выражают лишь 4% опрошенных. В коллективе, по оценкам 

персонала, преобладает благоприятная и рабочая атмосфера (40% и 38% 

соответственно), что статистически встречается значительно чаще (φ=6,74 при 

р≤0,01), чем утверждение о присутствии разных типов психологического 

климата, но в основном, позитивной направленности (18%). Как и при оценке 

предыдущего критерия, лишь 4% опрошенных отмечают, что атмосфера в 

коллективе чаще негативная, неблагоприятная и конфликтная (φ=6,47 при 

р≤0,01). Однако, при уточнении особенностей отношений между сотрудниками 

центра, процент не удовлетворенных ими, незначительно, но все же повысился, 

достигнув 10%, объединив тех, кто считает, что в коллективе присутствует 

деление на конфликтующие групп, имеются зависть, неприязнь между 

сотрудниками частые конфликты или нежелание быть «вместе с коллективом». 

При этом положительные оценки отношений в коллективе более согласованы и 

менее дифференцированы: сотрудники отмечают присутствие 

доброжелательности (46%), отсутствие враждебных группировок (32%) на фоне 

наличия хорошо общающихся между собой неформальных групп (12%). 

Практически все сотрудники организации готовы и планируют и дальше работать 

в данном коллективе (96%), при этом чувствуя себя в нем совершенно спокойно, 

уверенно (47%) и нормально (48%), и лишь единицы испытывают негативные 

эмоции и напряжение. При этом, 69% сотрудников считают свой коллектив 

сплоченным против 7%, которые это отрицают (24% затруднились с ответом). 

Большая часть опрошенных также отмечает доминирование строгого, но 

справедливого (42%) или лояльного (28%) отношения к ним руководства. 12% 

отмечают присутствие дифференцированного отношения, зависящего от 

симпатии, а 13% – от настроения руководителя. Лишь единицы отмечают, что 

отношение руководителя отличается предвзятостью, жесткостью, 

несправедливостью. 

Другими словами, в рамках анкетирования с закрытыми формулировками 

вопросов, была получена картина отражающая высокий уровень 

психологического благополучия трудового коллектива: преобладает теплая и 
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дружественная атмосфера, каждый сотрудник старается быть дружелюбным и 

отзывчивым, стремится избегать конфликтных ситуаций или решать их наиболее 

конструктивно, что потенциально оказывает положительное влияние на работу 

персонала, а также на результативность его деятельности. Однако, ответы на 

открытый вопрос, сформулированный относительно нейтрально (Какие факторы, 

по Вашему мнению, влияют на психологический климат в Вашем коллективе?), 

позволил обозначить основные ориентиры сопровождения работников центра, 

прежде всего, психологического. По мнению сотрудников, больше всего на их 

отношения влияют именно психологические факторы (39%, φ=7,19 при р≤0,01), 

вторую позицию занимает группа материальных факторов (16%, φ=3,92, при 

р≤0,01), 11% работников (третье место) отметили значимость условий труда, 7% 

– административных факторов, 5% – внешних условий. Кроме обнаруженных 

количественных различий, нами были установлены и различия качественные. 

Если в закрытых вопросах опрошенные работники Центра чаще выбирали полюс 

позитивных ответов, при введении возможности дать свой ответ относительно 

факторов, влияющих на психологический климат в коллективе, медицинским 

персоналом чаще использовались негативные формулировки, среди которых к 

группе психологических факторов относятся: неорганизованность, отсутствие 

субординации в отношениях, стресс, невоспитанность пациентов, неумение 

слушать, раздражительность, недружелюбие, безразличие, конфликт поколений, 

халатность; к группе материальных: низкая заработная плата и материальное 

стимулирование; к группе административных: негативное отношение 

заведующего к сотрудникам, плохое настроение администрации, частые 

проверки и комиссии; к факторам условий труда: шум, сокращения, отсутствие 

нормальных условий труда, отсутствие комфорта, наличие протоколов и жалоб 

пациентов, неблагоприятные условия деятельности, большой объем работы, 

загруженность, отсутствие отдыха, неравный объем работы между отделами и 

сотрудниками, постоянная напряженность, некомфортный график труда; к 

группе внешних факторов: проблемы личные, в семье, негативные 

экономические, политические, культурные условия и т.д. Положительные 

факторы отмечаются лишь во внешних условиях (чаще всего упоминается семья), 
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а также в психологических факторах, где выделяются: взаимовыручка, доверие, 

поддержка, сочувствие и уважение коллег, работа в команде, 

стрессоустойчивость, воспитанность, умение идти на компромисс, 

ответственность, отзывчивость, вежливость, умение идти на компромисс и т.п. 

Таким образом, можно констатировать, что негативных черт в открытых 

вопросах упоминается гораздо больше, что говорит о том, что все же 

определенные проблемы имеются, тогда как, в закрытых вопросах сотрудники 

это отрицают. Учитывая, что данное исследование проводилось по запросу 

организации, которая обратилась к нам с проблемой того, что в коллективе стала 

повышаться конфликтность, напряженность отношений не только у сотрудников 

между собой, но и с пациентами, а также стал понижаться уровень 

эффективности деятельности сотрудников, можно предположить, что так 

проявляется «эффект социальной желательности», следствием чего выступает 

искажение оценок реального состояния атмосферы в организации. 

Полагаем, что с учетом обнаруженных закономерностей, для более 

объективных и надежных результатов требуется дополнительное 

психодиагностическое обследование коллектива с использованием комплекса 

стандартизированных методик, а также расширение количества вопросов, 

имеющих открытый характер ответов для уточнения реальной картины 

взаимоотношений в организации, в том числе, в качестве потенциального 

фактора профессионального выгорания работников. 

  



1634  

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» У ПЕДАГОГОВ 

А.А. Мирошниченко1, Д.Р. Мерзлякова2 

1Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», 

Глазов, Россия 

2Удмуртский государственный университет», Ижевск, Россия 

EXPERIENCE IN PREVENTION AND CORRECTION OF EMOTIONAL 

"BURN OUT" SYNDROME IN TEACHERS 

A.A. Miroshnichenko1, D.R. Merzlyakova2 

1Glazov State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko, Glazov, Russia 

2Udmurt State University, Izhevsk, Russia 

 

Аннотация. Синдром эмоционального «выгорания» является одной из 

наиболее распространенных преград к профессионализму, творчеству и 

самореализации педагога. Поэтому решение данной проблемы требует ее 

изучения с целью дальнейшей его профилактики. 

Abstract. The syndrome of emotional "burnout" is one of the most common 

barriers to professionalism, creativity and self-realization of a teacher. Therefore, the 

solution to this problem requires its study in order to further prevent it. 

Ключевые слова: профилактика стресса, эмоциональное «выгорание» 

педагога, проблема стресса, педагог, стресс. 

Keywords: prevention of stress, emotional burnout of a teacher, the problem of 

stress, teacher, stress. 

 

По данным зарубежных и отечественных исследований, одной из 

серьезных проблем современной системы образования является эмоциональное 

«выгорание» педагогов. 

Исследованием проблемы эмоционального «выгорания» занимались 

следующие авторы: C. Maslach, H.J. Freundenberger, В.В. Бойко, Н.Е. 

Водопьянова, Н.В. Гришина, А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская, Т.В. 

Форманюк [3]. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=6314729
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По мнению американского социального психолога C. Maslach, 

профессиональное «выгорание» - это эмоциональное истощение, возникающее 

на фоне стресса, вызванного межличностным общением. C. Maslach считает, что 

«сгорание» не является неизбежным. Скорее должны быть предприняты 

профилактические шаги, которые могут предотвратить, ослабить или исключить 

его возникновение [3]. 

Данное исследование было посвящено снижению уровня эмоционального 

«выгорания» у преподавателей посредством коррекционных занятий и серии 

профилактических мероприятий, в формирующем эксперименте. В эксперименте 

принимали участие 45 человек: преподаватели, проработавшие в данной сфере 5-

20 и более лет, а также преподаватели, совмещающие педагогическую 

деятельность и административную работу. 

В исследовании использовался следующий диагностический 

инструментарий: методика «Эмоциональное «выгорание»» В.В.Бойко; опросник 

«Определение эмоционального «выгорания»» А.А.Рукавишникова; опросник 

САН (самочувствие, активность, настроение) [4]. 

На первом этапе нашего эксперимента было проведено первичное 

исследование сформированности синдрома эмоционального «выгорания» 

педагогов. 

Анализ процентного исчисления показал, что применительно к данным 

полученным в результате исследования по методике В.В.Бойко первая фаза 

«Напряжение» сформировалась у 25% педагогов. Для данных преподавателей 

характерно нервное напряжение, которое служит предвестником и 

«запускающим» механизмом в формировании эмоционального «выгорания». 

Фаза «Резистенции» сформировалась у 56,25% педагогов, это говорит о том, что 

преподаватели в равной степени стремятся к психологическому комфорту, 

желанию снизить давление внешних обстоятельств. Фаза «Истощение» 

сформировалась у 31,25% педагогов, состояние которых характеризуется более 

или менее выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением 

нервной системы (рис.1). Эмоциональная защита в форме «выгорания» 

становится неотъемлемым атрибутом личности.  
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Рис.1. Результаты тестирования по методике В.В. Бойко [2] 

 

Крайне высокие показатели индекса психического «выгорания» (методика 

А.А.Рукавишникова) обнаруживаются у 43,75% педагогов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты тестирования по методике А.А. Рукавишникова [4] 

 

Полученные данные в целом подтверждают существующие концепции 

эмоционального «выгорания» педагогов. Так подтвердилась зависимость 

формирования синдрома эмоционального «выгорания» от стажа педагогической 

работы и выполнения административных обязанностей для преподавателей, 

совмещающих педагогическую деятельность и административную работу. 
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На втором этапе нашего исследования были проведены мероприятия по 

коррекции и профилактике синдрома эмоционального «выгорания». 

Профилактическая деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

1) Информирование педагогов о «выгорании». С целью расширения 

информированности учителей и руководителей о том, как помочь себе сохранить 

профессиональное здоровье и работоспособность, были проведены обучающие 

занятия с педагогами. 

2) Административная работа по повышению значимости педагогической 

профессии. Была разработана новая система материального поощрения 

педагогов. Социальное признание, а также моральное и материальное 

удовлетворение от работы в какой-то мере могут окупить душевные затраты и 

препятствовать «выгоранию». 

3) Психологическое сопровождение преподавателей. В рамках 

формирующего эксперимента были проведены занятия с преподавателями, 

направленные на профилактику эмоционального «выгорания». Целью 

проведения данных занятий было: ознакомление педагогов с понятием 

профессионального «выгорания» и выполнение практических занятий по 

профилактике эмоционального «выгорания». 

После проведения серии профилактических мероприятий и коррекционных 

занятий нами была проведена повторная диагностика уровня эмоционального 

«выгорания» преподавателей, участвующих в эксперименте. 

Сравнительный анализ средних значений по результатам тестирования по 

методике В.В. Бойко показал отклонение (снижение) в показателях по фазе 

«Напряжение» на 7,9 единиц; по фазе «Резистенция» на 11,2 и по фазе 

«Истощение» на 7,1 единиц. 

Анализ средних значений по результатам тестирования по методике А.А. 

Рукавишникова также позволяет сделать выводы о снижении уровня 

эмоционального «выгорания» у педагогов после проведения серии 

коррекционных и профилактических мероприятий. В целом, значения индекса 

психического «выгорания» снизились на 18,4 единицы, но данные показатели все 

еще являются высокими для данного компонента. 
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Сравнительный анализ средних значений по результатам тестирования по 

методике САН позволяет сделать выводы об изменении в самочувствии, 

активности и настроении испытуемых до и после проведения эксперимента и 

изменения их соотношения, что указывает на гармонизацию 

психоэмоционального состояния педагогов, и на эффект эмоциональной 

разрядки психического и мышечного напряжения педагогов. 

На наш взгляд, очень важно, учитывая положительную динамику в 

результатах исследования, а также позитивные отзывы участников эксперимента, 

продолжить начатую работу по профилактике синдрома эмоционального 

«выгорания» педагогов. Дальнейшая коррекционная работа может строиться на 

формировании навыков саморегуляции и рефлексивного отношения как к 

собственному психоэмоциональному состоянию, так и к профессиональной 

деятельности, то есть в развитии самосознания педагога. 
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Аннотация. В статье процесс управления эмоциями в организации 

разделяется на два подпроцесса: эмоционально-волевую саморегуляцию 

профессиональной деятельности и управления эмоциональным фоном 

персонала. Отобраны три психологических параметра, которые должен 

контролировать начальник организации.  

Abstract. The process of emotion management in the organization is divided into 

two sub-processes: emotional-strong-willed self-regulation of professional activities 

and management of the emotional background of staff. Three psychological parameters 

were selected, which should be controlled by the head of the organization. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая саморегуляция, психологическая 

пристройка, мобилизация организма, эмоциональный настрой. 

Keyword: emotional-will self-regulation, psychological extension, organism 

mobilization, emotional mood. 

 

Эмоции, и как поведенческие индикаторы предвосхищения степени 

удовлетворения потребностей (по П.В. Симонову), и как древние механизмы 

саморегулирования активности человека (по В.К. Вилюнасу), сопровождают его 

деятельность (в том числе и мыследеятельность), общение и поведение. Эмоции 

точнее рациональных объяснений сигнализируют об истинном отношении 

носителя эмоций к объективной реальности. Они энергетизируют носителя, 

придают дополнительное побуждение к волевому действию или табуируют 

опасные действия, одухотворяют жизнь человека. Вместе с тем эмоции могут 

затруднить, дезорганизовать и даже сорвать деятельность, ввергая человека в 
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непродуктивные психологические или психофизиологические состояния. 

Управление деятельностью и поведением другого человека есть и акт управления 

его эмоциями. Этот аспект управления с токи зрения разных психологических 

концепций хорошо (лаконично и сущностно) отображен в работе Д.А. Зарайского 

[1]. 

Сигнальная и дезорганизационная функции эмоций обусловливают 

культурные требования к человеку, как субъекту контроля и работы над 

негативной эмоциональностью. Зрелый человек должен уметь управлять своей 

эмоциональностью, сдерживать проявления «животных» эмоций (ярость, гнев, 

злоба, зависть) и здесь речь идет о самоуправлении. Поэтому вполне естественно 

под управлением эмоциями в организации понимать аспект эмоционально-

волевой саморегуляции деятельности руководителя и персонала организации. 

Этот аспект достаточно полно освещен в научной литературе, например, в [2, с. 

146-182]. Но саморегуляцией процесс управления эмоциями в организации не 

исчерпывается. 

В многообразных формах различных культур мы вновь и вновь встречаем 

тезис о том, что самым психотравмирующим фактором (конфликтогеном) для 

человека выступает другой человек. Именно поэтому при управлении эмоциями 

в организации на первый план выступает аспект управления эмоциональным 

фоном персонала, понимаемый как управление межличностными конфликтами 

между сотрудниками организации, между начальником и подчиненными. С этой 

точки зрения управление эмоциями в организации «завязано» на начальника, ибо 

только он в силу властных полномочий может вмешаться в конфликтную 

ситуацию и предотвратить негативное эмоционирование. Только он в силу своих 

знаний и способностей может создать комфортный психологический климат, 

порождающий эмоции, способствующие продуктивной работе. Он же, 

вследствие отсутствия такта, может заронить «зерна» скрытого конфликта и 

сопровождающих его «плохих» эмоций. 

Эмоции – субъективный показатель модальности ситуативных мотивов 

работников и их психологического состояния. Начальник – организатор и 

дирижер эмоциональной атмосферы в организации. Он – тот самый камертон, по 
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которому будут настраиваться его подчиненные. Будет начальник получать 

удовольствие от общения и совместной деятельности с коллегами – будет и им 

так же хорошо работать и сотрудничать. 

По Д.А. Белухину воздействие начальника на персонал с целью управления 

эмоциями организуется им невербально с помощью психологического состояния, 

контролируемого по трём параметрам: психологической пристройке, 

мобилизации, эмоциональному настрою 3, с. 119-139. 

Психологическая пристройка – это психологическая установка 

(готовность) человека на определенный тип отношений в общении. 

Психологические пристройки начальника отражают его модель служебных 

отношений с подчиненными. 

Пристройка «сверху» выражает установку на доминирование в общении. 

Со стороны носителя пристройки наблюдается демонстрация своего явного 

превосходства над другими: взгляд свысока, презрительно поджатые губы, 

повелевающие жесты, незаслуженные обвинения, высмеивания, 

покровительственное похлопывание по плечу, назидания и категоричность, 

самодовольство и самоуверенность в тоне и интонации. При применении этой 

пристройки начальником формируется отрицательный эмоциональный фон 

общения и совместной деятельности. В связи с вышеизложенным, при 

управлении эмоциями в организации от пристройки «сверху» следует 

отказываться. 

Пристройка «снизу» выражает установку на подчинение в общении. Со 

стороны носителя пристройки наблюдается демонстрация зависимости (при 

переигрывании – демонстрация унижения). Употребление начальником в 

отдельных случаях служебного общения пристройки «снизу» основано на 

неверной посылке того, что такое общение обеспечивает манипулятивное 

достижение целей начальника при общении с подчиненными, обладающими 

слабой нервной системой. Но на самом деле пристройка «снизу», выражающаяся 

во фразах: «… я вас как людей прошу, я взываю к вашей совести, я по 

человечески к вам обращаюсь…», формирует у персонала снисходительное, 

высокомерное, неуважительно-пренебрежительное отношение к начальнику. И 
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тогда любую просьбу или даже требование работники начинают выполнять как 

одолжение. Появляются взаимные претензии, недовольство, а значит и 

отрицательные эмоции. Общение становится тягостным, труднопереносимым. 

Результативность деятельности стремится к минимуму. Поэтому начальнику в 

организации следует исключить пристройку «снизу». 

Пристройка «сбоку» выражает установку на сотрудничество и паритетное 

взаимодействие в служебном общении. Начальник и подчиненный равны как 

личности, и с этих позиций должны оказывать друг другу равное уважение. 

Вместе с тем начальник, ситуативно и по делу, имеет полное право на 

доминирование, которое выражается в оценке деятельности подчиненного и 

выдаче указаний по кругу его обязанностей. Пристройка «сбоку», являясь 

показателем профессиональной этики любого начальника, не только 

предотвращает возникновение служебных межличностных микроконфликтов и 

негативной эмоциональности, но и создает благоприятный психологический 

(эмоциональный) климат в организации. 

Более подробно об этом с разложением коммуникативных действий на 

позитивные (синтоны), нейтральные и конфликтогенные в различных ситуациях 

делового общения можно прочитать у А.П. Егидеса [4]. 

Под мобилизацией понимается осознанное влияние субъекта деятельности 

на свое энергетическое состояние с целью формирования готовности 

действовать. Максимальная мобилизация организма важна в ответственные 

моменты деятельности, в экстремальных условиях и в угрожающих жизни 

ситуациях. Для управления эмоциями персонала достаточно среднего уровня 

мобилизации, характеризующегося собранностью, точностью слов и движений, 

внимательностью и активностью без суетливости. 

Начальник со степенью мобилизации ниже среднего уровня не готов к 

неожиданностям и нестандартным ситуациям профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности деятельности ему следует «подтянуть» степень 

мобилизации до среднего уровня, предприняв, к примеру, саморегуляционные 

действия, изложенные в нашей программе восстановления сил 2, с. 170-171. 
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Степени мобилизации значительно выше среднего уровня также 

производят отрицательный эффект на окружающих. Явно выраженный контраст 

состояний сверхактивного начальника и значительно менее активных 

подчиненных поневоле создаст негативный эмоциональный фон. Нелегко 

общаться с человеком, который сам спешит и подгоняет других. Кроме того, 

люди, обладающие повышенной энергетикой, быстрее устают, их настроения 

часто меняются. В общении с окружающими такие люди навязчивы и 

монологичны, они неосознанно «заражают» собеседника ненужной ему 

энергетикой (агрессивностью). Поэтому окружающие рано или поздно начинают 

избегать таких людей. Последние чувствуют это, обижаются, разочаровываются, 

впадают в стрессовые состояния. 

Эмоциональный настрой – это психофизическое состояние человека, 

выражающее поведенческие черты его актуальных доминирующих эмоций 

(эмоциональное самочувствие). 

Тяжелый эмоциональный настрой (плечи опущены, спина сгорблена, 

мышцы лица «оплыли», уголки губ опущены книзу. В выражении лица и во 

взгляде тоска, горе, мука) заражает окружающих предчувствиями чего-то 

плохого. Подсознательно воспринимая отрицательные эмоции начальника, 

подчиненные тоже подсознательно (инстинктивно) будут психологически 

защищаться от их вторжения в свою психику, показывая начальнику «фигу в 

кармане». Совместная деятельность будет крайне затруднена. 

Лёгкий эмоциональный настрой – у человека наблюдаются улыбки, 

прекрасное настроение, легкость поведения (такие не ходят, а как бы «летят на 

крыльях»), речевая свобода и разнообразие. Окружающие чувствуют 

расположение к таким людям, они получают от людей с легким настроем 

положительные эмоции (подпитываются от эйфории) и заряжаются 

благодушием. Но всегда ли уместно благодушие в организации? Отрицательный 

ответ на этот вопрос позволяет нам рекомендовать начальникам освобождаться 

от этого параметра в своём психологическом состоянии. 

Оптимальный эмоциональный настрой – это настрой на достижение 

баланса между отрицательными и положительными эмоциями, это выражение 
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как высокого уровня эмоционально-волевой саморегуляции, так и личного 

достоинства начальника. Достоинство обусловливается равенством сторон 

служебного общения, то есть, уважением к себе и уважением к окружающим. Во 

внешнем поведении начальника наблюдаются доброжелательность к личности 

подчиненного, но требовательность к его служебным делам и поступкам. Тон 

взаимодействия положительно окрашен. 

Управление и самоуправление эмоциями в организации дело довольно 

трудное, оно не всегда поддается контролю человека. Значит, возможны 

ситуации, когда начальник чувствует одно, делает другое, а подчиненные 

распознают в его действиях третье. Следовательно, следует не только учиться 

использовать свои психику и тело в качестве ситуативных управленческих 

ресурсов, но и вырабатывать долгосрочную собственную идеологию (модель, 

концепцию, базис) управления профессиональной деятельностью подчиненных 

(и её эмоциональным сопровождением) с опорой на приобретаемый опыт и свои 

индивидуальные нравственные установки и психофизические особенности. 

Такой базис, если его отстраивать, укреплять и неуклонно следовать ему, 

надежнее любых новомодных приемов и способов управления и самоуправления 

эмоциями будет оберегать и защищать эмоциональную атмосферу организации 

от бурь и возмущений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса педагогов, 

работающих в образовательных учреждениях разных видов и уровней (от школ 

до университетов), в котором выявлялось их отношение к дистанционному 

обучению в период пандемии-2020. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что педагоги низко оценили дистанционный формат обучения. По сравнению с 

очной формой, по мнению большинства педагогов, он оказался более сложным в 

организации, но при этом менее эффективным, скорее обезличенным и 

приносящим значительно меньшее удовлетворение от работы.  

Abstract. The article presents the results of a survey of teachers of different types 

and levels of education, which revealed their attitude to distance learning during the 

2020 pandemic. The data obtained indicate that teachers rated the distance learning 

format low. In comparison with the full-time form, in the opinion of most teachers, it 

turned out to be more difficult to organize, but at the same time less effective, rather 

impersonal and bringing significantly less job satisfaction. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, педагог, оценка. 

Keywords: distance learning, pandemic, teacher, assessment. 

 

Середина марта 2020 года стала переломным моментом для многих 

россиян: в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ, Письмом Министерства просвещения РФ все образовательные организации 
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страны должны были обеспечить применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий [1, 2]. Первые дни, недели, а для 

кого-то и месяцы адаптации стали настоящим испытанием для всех участников 

образовательного процесса: для учащихся, их родителей, педагогов. Мнения 

специалистов, организующих процесс обучения в дистанционной форме, 

разделились: кому-то новый формат принес только разочарование и показался 

абсолютно неэффективным, кто-то счел эту меру необходимой и принял как 

данность, решив переждать смутные времена, кто-то нашел положительные 

стороны в новом варианте организации обучения.  

Для того, чтобы сформировать целостное представление об оценке 

дистанционного обучения педагогами, было проведено настоящее исследование. 

Его объектом выступает дистанционная форма обучения, предметом – оценка 

педагогами особенностей организации дистанционного обучения в период 

пандемии-2020. Задачи исследования: 

1. Изучить общую оценку дистанционного обучения педагогами. 

2. Сравнить особенности оценки педагогами дистанционного обучения 

в сравнении с очной формой. 

Выборку в исследовании составили 94 человека, из них 76,6% – сотрудники 

школ, лицеев, гимназий, 6,4 % – преподаватели колледжей, 12,8% –

представители педагогического состава вузов (преподаватели, доценты, 

профессоры, заведующие кафедрой), 4,2% – педагоги дополнительного 

образования. Большинство участников исследования – женщины (87,2%), 

средний возраст испытуемых - 41,6 лет. Все испытуемые в марте-июле 2020 

работали с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В исследовании был применен метод анкетирования. Методика: авторская 

анкета, включающая вопросы об общей оценке дистанционной формы обучения, 

а также шкалы, с помощью которых производилось ее сравнение с очной формой. 

Перейдем к анализу результатов. Оценка дистанционного обучения 

исследовалась дифференцированно для ситуаций временного и постоянного его 

применения. Испытуемым предлагалось определить свое отношение к 

дистанционному обучению в период пандемии по шкале от 1 до 7, где 1 – резко 
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негативное, 7 – крайне позитивное. В среднем дистанционное обучение как 

временную меру оценили в 3,5 балла, тогда как внедрение его на постоянной 

основе вызывало больший негатив и было оценено в 2,12 балла. Между этими 

параметрами были выявлены значимые различия по критерию Вилкоксона 

(T=8,5, p≤0,001). Это означает, что в целом испытуемые признают 

вынужденность и необходимость введения данной меры, но низко оценивают 

перспективы дальнейшего внедрения дистанционного образования в России. 

Сравнение дистанционного формата с очным происходило с помощью 

следующих шкал: 

1. Сложность организации (от 1 – сложнее в организации, до 7 – легче 

в организации). Среднее значение по данному параметру равнялось 2,88 балла. 

Это говорит о том, что учителям и преподавателям было сложнее организовать 

процесс обучения в дистанционной, чем в очной форме. Данный результат 

вполне закономерен, если учесть, что для большинства испытуемых очное 

обучение являлось более привычным и понятным.  

2. Эффективность (от 1 – более эффективен до 7 – менее эффективен). 

Средний балл – 5,86, свидетельствует о том, что испытуемые склоняются к 

оценке дистанционного обучения как менее эффективного в сравнении с очным. 

Вероятно, это связано с трудностями в организации контроля за дисциплиной 

учащихся, ограничениями в передаче информации и скорости обратной связи, 

присутствующими в момент электронного обучения, отвлечением обучающихся 

от процесса обучения на побочные виды деятельности. 

3. Индивидуализированность (от 1 – предполагает учет 

индивидуальности ученика до 7 – скорее обезличен). Средний балл 5,4 говорит о 

том, что несмотря на необходимость индивидуальной работы (когда отсутствует 

фронтальная форма, писать сообщения приходится каждому ученику отдельно, 

если у него возникают вопросы), общение в ситуации дистанционного обучения 

не воспринимается как личностно-окрашенное, учитывающее потребности и 

образовательные траектории каждого отдельного обучающегося. Вероятно, 

обезличиванию общения в немалой степени способствует усиление нагрузки, в 
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том числе и на физическое здоровье педагога, что снижает его потенциал как 

сотрудника и личности в целом, в коммуникативном процессе.  

4. Удовлетворенность процессом (от 1 – приносит больше 

удовлетворения, чем очная форма, до 7 – приносит меньше удовлетворения). 

Средний балл по этой шкале равнялся 5,9 и был отмечен наибольшей 

согласованностью ответов: 57,4% испытуемых выбрали крайний вариант на 

шкале, свидетельствующий о существенно меньшем удовлетворении от работы в 

ситуации дистанционного обучения по сравнению с очным. Вероятно, 

неформальные моменты, связанные с организацией очного обучения: 

невербальный контакт, спонтанные реакции учеников, положительная обратная 

связь, выстраивание межличностных отношений – являются для педагогов 

источником внутренней мотивации, которую сложнее получить в ситуации 

дистанционного обучения.  

Испытуемые, вышедшие в сентябре на очную форму обучения, отметили, 

что их отношение к привычному варианту работы поменялось: педагоги начали 

больше ценить общение с учениками (70,3%), возможность меньше работать за 

компьютером (35,2%). Страх перед контактом с людьми из-за потенциальной 

возможности заражения отметили только 2,2% педагогов. Этот результат 

наводит на мысль о высокой значимости непосредственного общения в ситуации 

обучения. Даже потребность в безопасности при этом отходит на второй план. 

Обобщая сказанное выше, следует сделать следующие выводы:  

1. Общая оценка дистанционной формы обучения педагогами 

достаточно низка. Как временный вариант его принимают чуть лучше (хотя тоже 

оценивают ниже среднего), резко негативно относятся, если речь заходит о 

дистанционном обучении на постоянной основе. 

2. В целом испытуемые оценили дистанционную форму обучения в 

сравнении с очной как более сложную в организации, менее эффективную, 

обезличенную и приносящую меньшее удовлетворение самому педагогу. 

Таким образом, можно считать, что как временная мера, призванная 

сдержать распространение вируса и минимизировать риски в период пандемии, 

дистанционное обучение со сложностями, но принимается педагогами, однако не 
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приносит им удовлетворения и не дает возможности полностью раскрыть свой 

педагогический потенциал. Вероятными долговременными последствиями 

внедрения подобной формы обучения будет снижение внутренней мотивации 

большей части педагогов, утрату смысла деятельности, который поддерживается 

через обратную связь, непосредственный контакт с учениками и студентами. 

Трудно спрогнозировать скорость нарастания изменений, но в перспективе это 

может грозить уходом из профессии многих педагогов. В школах уже сейчас 

чувствуется острый дефицит кадров, а нарастание данной тенденции может стать 

причиной серьезного кризиса всей системы образования. Остается лишь 

надеяться, что ситуация со временем разрешится и не будет столь угрожающей, 

ведь жить в отрыве от общества, переживания разобщенность и тревогу – это 

большой стресс, который может сказаться как на психическом, так и на 

физическом здоровье нашего народа. 
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разнонаправленной (фрагментарной) и противоречивой направленности 
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Постановка проблемы. Принято считать, что качество работы напрямую 

зависит от мотивации, стимулирования и вознаграждения за труд, а также – от 

организационной лояльности и приверженности работника, и во многом мы 

согласны с этим [1]. Но реально, имеется немало случаев, когда, даже при 

невысокой оплате труда, и соответствующем презрении персонала к своим 

«работодателям-благодетелям», некоторые работники все же выходят на 
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инновационный уровень и демонстрируют высокую творческую активность в 

своей работе. Таким образом, главная проблема нашего исследования 

определяется обозначенным выше противоречием, когда, с одной стороны, 

сложный творческий труд должен соответственно высоко вознаграждаться, а с 

другой стороны, имеются факторы, мотивирующие работника, эффективно 

выполнять творческую и сложную работу, вопреки различным неблагоприятным 

условиям (включая и несправедливое стимулирование, и невысокую лояльность 

к организации и своему начальству). 

Парадоксы организационной лояльности. Понятие «лояльность», а в 

крайних своих проявлениях и как «приверженность», «преданность» 

организации – нуждается в некотором уточнении. Можно выделить разные 

«адресаты» такой лояльности и приверженности, например это могут быть: 1) 

сама организация (с которой человек связывает свою трудовую судьбу или 

гордость за историю и прежние достижения своей «родной» организации; 2) 

продукция (или услуги), успешное выполнение «миссии» организации 

(авторитет в глазах общественности); 3) руководители организации (часто лишь 

с ним связывают лояльность, но реально лояльность шире и сложнее); 4) 

персонал (коллективная солидарность); 5) профессия и должность в конкретной 

организации (как возможность для личности реализовать свои замыслы в 

любимом деле) и т.п. Парадоксы могут быть связаны с тем, что, применительно 

к разным «адресатам», лояльность может быть разнонаправленной. Например, 

гордость за организацию, и одновременно, презрение к ее нынешним 

руководителям (жадным, погрязшим в коррупции и т.п.), или - дружеские связи 

с коллективом и стыд за продукцию, которую производит «родная» фирма и т.п. 

Здесь можно говорить и «разнонаправленной», о «фрагментарной» и даже о 

«противоречивой» лояльности. 

Возможны ситуации, когда работник вообще не проявляет никаких добрых 

чувств по отношению к организации, в которой работает, например, когда для 

него нет никаких других вариантов трудоустройства, и когда он в лучшем случае 

лишь имитирует свою лояльность, чтобы вообще не остаться без работы… Но 

теоретически возможны ситуации, когда работника устраивает все, т.е. он лоялен 
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по отношению ко всем возможным «адресатам», правда, и здесь он должен был 

бы желать еще большего совершенства трудовых отношений, если, конечно, он 

по-настоящему заботится о развитии своей любимой организации, а не просто, 

застыл (или «застрял») в своих восторгах… Парадокс в том, что переживание о 

несовершенстве любимого объекта (в нашем случае, всей организации или ее 

более конкретных «адресатов») – это показатель лояльность более высокого 

уровня, ориентированного на развитие. Аналогично и с настоящим 

«патриотизмом», когда можно просто восхищаться своей страной и ее историей 

(пассивный патриотизм), но можно и переживать о том, что страна застряла на 

каком-то этапе своей истории, и главное – стремиться хоть что-то сделать для ее 

возрождения (активный, созидательный патриотизм). Все это применимо и к 

рассуждениям об организационной лояльности (или – об «организационном 

патриотизме»). 

Понимание творчества в труде. Также важно уточнить, что понимается под 

творчеством в труде. Суть творчества в том, чтобы предлагать что-то новое. При 

этом любое настоящее новшество нередко встречает противодействие со 

стороны тех, кто привык работать по-старому. А это, в свою очередь, часто 

провоцирует споры, дискуссии, а иногда, и создает проблемы в карьере самого 

инноватора, посмевшего посягнуть на привычные, рутинные модели работы. 

Также творчество нередко проявляется в готовности отстаивать свои идеи в 

одиночестве, т.к. не всегда находятся единомышленники. Все это предполагает 

не только развитый интеллект (готовность предлагать новые идеи), но и волевые 

качества работника. При этом, сама воля имеет силу лишь тогда, когда опирается 

на убежденность человека в своей правоте. Если у кого-то и имеются ценные 

идеи, но нет готовности чем-то пожертвовать для реализации своей правоты, то 

инновации не получается. Следовательно, сама воля предполагает и некоторую 

жертвенности.  

Применительно к современным условиям в качестве таких «жертв» (или 

платы работника за само право заниматься любимым делом, за право 

самореализации в труде) могут выступать: 1) готовность к разрыву отношений 

(или переводу этих отношений из межличностных в формально-деловые, в 
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прагматически-утилитарные и даже в манипулятивные) с теми, кто мешает в 

реализации новых идей; 2) готовность отказаться от выгодных карьерных 

перспектив (например, когда могут предложить оставить творческие замыслы и 

«быть как все», т.е. работать по старинке); 3) готовность отказаться от 

повышения доходов (например, от участия в сомнительных грантах и т.п., чтобы 

высвободить время для настоящего творчества…); 4) готовность перейти в 

другую организацию на менее выгодные условия; 5) в крайних случаях – 

готовность уволиться из организации (из принципа) и заняться разработкой своих 

идей на досуге (или совмещая свое творчество с любой подработкой на стороне). 

Как видно, последние два варианта вообще предполагают уход работника 

из организации, по сути - отказ от организационной лояльности, но при этом 

сохранение лояльности главному делу своей жизни (профессии или значимым 

для данной личности профессиональным идеям). Но даже такие варианты отказа 

от организационной лояльности в перспективе, при благоприятном стечении 

обстоятельств, могут и вернуть данного работника в свою организацию, и тогда 

он вновь продемонстрирует свою приверженность организации, но уже доведя 

свои идеи до большей убедительности или их признания «на стороне». Здесь 

можно даже говорить о «возрожденной» лояльности, или о «циклической» 

лояльности, когда для ее проверки потребовались нестандартные карьерные ходы 

(увольнение и возвращение). 

Заключение. В условиях нестабильной экономики, часто встречающегося 

несправедливого вознаграждения, возмутительной бюрократизации и другими 

«барьерами» на пути творческой самореализации, для многих талантливых и 

активных работников все же остаются возможности для реализации своих 

инновационных идей. К сожалению, нередко бездарные руководители 

используют (если не сказать – эксплуатируют) эту творческую активность, 

иногда, даже выдавая ее за результат своего «мудрого» управления. Для 

работников такая ситуация, с одной стороны, является своеобразной закалкой 

своей приверженности профессии и идеям, которые для кого-то могут быть 

основой смысла их жизни, но с другой стороны, порождают обиды и 

разочарования (в крайних случаях некоторые талантливые специалисты даже не 
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выдерживают испытаний и капитулируют, т.е. отказываются от творчества). А 

для государства невнимание к творческим работникам оборачивается 

затянувшейся стагнацией экономики и социальной сферы. 
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В современной психологической литературе процесс профессионального 

взаимодействия понимается как целостный феномен, который включает в себя 

компоненты как объективного (престижность профессии, её социальная 

конкурентоспособность, уровень безработицы и т. д.), так и субъективного 

характера (отношение личности к профессии, к себе как профессионалу, 
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выраженность профессиональных способностей, профессиональные идеалы, 

переживание успехов и неудач в профессиональной деятельности). 

Известно, основная движущая сила развития профессионала – 

внутриличностное противоречие между «Я-действующим» и «Я-отражённым» 

[1, с. 33]. Переживание этого противоречия побуждает профессионала к поиску 

новых способов самоосуществления. 

В центре многих психологических исследований профессионального 

становления находится изучение самосознания как формы отражения и 

переживания человеком своего профессионального статуса. 

В отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание 

специфичнее по своему содержанию. Традиционно важным в структуре 

самосознания считается осознание психических качеств, особенностей личности. 

Для разных профессий эти качества будут разными, но степень их осознания 

оказывает заметное влияние на выбор задач, на ход выполнения деятельности, на 

уверенность в себе, на преодоление некоторых барьеров взаимодействия в 

социальной среде, трудовом коллективе. 

Преодолевать барьеры взаимопонимания, возникающие в различных 

ситуациях общения, непросто. Для этого нужно хорошо разбираться в нюансах 

человеческой психологии, в том числе и своей собственной. Значительно проще 

другое – самому не создавать эти барьеры. Чтобы не оказаться основным 

препятствием на пути к взаимопониманию с окружающими, человеку 

необходимо знать психологические правила общения, и, прежде всего, научиться 

управлять своими эмоциями, которые чаще всего становятся источником 

межличностных конфликтов. Руководителю, как важнейшему звену 

организации, навык управления эмоциями просто необходим. Ведь 

эмоциональная уравновешенность стоит в ряду главных черт руководителя 

(«…черты личности руководителя: способность доминировать, уверенность в 

себе, эмоциональная уравновешенность, предприимчивость, независимость, 

надёжность, общительность…») [2, с. 73]. 

Проблема эмоций в современной общей психологии разработана 

существенно меньше, чем другие области психологического знания. Более того, 
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можно считать, что в настоящее время наблюдается кризис психологии эмоций. 

Нерешённых вопросов психологии эмоций значительно больше, чем 

разработанных, решённых. Почему сложилось такое положение? 

Причины надо искать не только и не столько в субъективных факторах –в 

нежелании или неимении тех или иных исследователей заниматься этой 

проблемой, а в объективной сложности самой проблемой, в принципиальном 

отличии психологии эмоций от других психологических проблем и прежде всего 

в принципиальном отличии эмоциональных явлений от познавательных, поэтому 

эта тема и является наиболее интересной. 

Потребность разумно управлять своими эмоциями возникает у человека 

отнюдь не потому, что его не устраивает сам факт появления эмоциональных 

состояний. Нормальной деятельности и общению в равной мере препятствуют и 

бурные, неуправляемые переживания, и безразличие, отсутствие эмоциональной 

вовлечённости. Неприятно общаться и с тем, кто «страшен в гневе» или «неистов 

в радости», и с тем, чей потухший взор свидетельствует о полном безразличии к 

происходящему. Интуитивно люди хорошо чувствуют «золотую середину», 

которая обеспечивает наиболее благоприятную атмосферу в различных 

ситуациях общения. Вся наша житейская мудрость направлена против 

эмоциональных крайностей. Трудно ожидать, что человек прислушается к 

чужому голосу разума, когда и свой собственный оказывается бессильным. 

Подавляя эмоции «в приказном порядке», мы чаще всего достигаем 

противоположного эффекта – возбуждение усиливается, а слабость становится 

непереносимой. Не справляясь с переживаниями, человек пытается подавить 

хотя бы внешние проявления эмоций. Однако внешнее благополучие при 

внутреннем разладе обходится слишком дорого: разбушевавшиеся страсти 

обрушиваются на собственный организм, нанося ему удары, от которых он долго 

не может оправиться. И если человек привыкает хранить спокойствие в 

присутствии других людей любой ценой, он рискует заболеть всерьёз. 

Постоянное сдерживание проявлений гнева (в мимике, жестах, словах) может 

способствовать развитию таких заболеваний, как гипертония, язва желудка, 

мигрень и пр. Поэтому предлагается выражать гнев, но делать это конструктивно, 
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что возможно, если человек, охваченный гневом, хочет установить, восстановить 

или поддержать позитивные отношения с другими [3, с. 51]. 

Разве в рабочем коллективе может быть атмосфера мира и дружелюбия, 

если там присутствует зависть, тщеславие, гордость? Таких людей редко 

принимает коллектив, а если и принимает, то происходит разбиение группы на 

«единомышленников», а ведь организация должна работать как цельный 

механизм. 

Сравнение личностных характеристик является основной умственной 

операцией, посредством которой работает мышление и познание. Все свойства 

объектов постигаются в сравнении. На результатах операции сравнения 

основываются и другие умственные действия: абстрагирование, обобщение, 

классификация, построение серий, оценка и др. Отказавшись от сравнения, 

подавляется и работа мысли. 

Современная культура черпает свою энергию из реакций людей на 

сравнение, которое приобретает глобальный характер; сравниваются даже сугубо 

философские понятия: красота и истина. 

Неукротимо стремление человека сравнивать себя и других: постоянно 

поддерживается духом соперничества, свойственного культуре. Он порождает 

стремление превосходства над другим, так как общество награждает первенство, 

в какой бы сфере оно ни возникало. Враждебность, порождаемая 

соперничеством, побуждает сохранение бдительности и постоянное сравнение 

своих возможностей. Страх перед успехом часто является следствием 

уверенности, что твой успех пробуждает зависть и враждебность со стороны 

других, вовлечённых в соперничество. В этих условиях, как успех, так и неудача 

опасны. Сравнение должно быть уместным, иначе оно вместо ориентировки и 

уверенности порождает конфликт. 

Гордясь, завидуя, злорадствуя, тщеславясь, мы участвуем в общем 

культурном процессе, построенном на сравнении. Поэтому познание этих эмоций 

всегда потребует ответа на вопрос: «По каким пунктам, признакам, свойствам 

сравниваю я себя с другими, лишаю себя согласия с самим собой и лишаю покоя 

других, вовлекая в гонку, у которой нет финиша?..» [5, с. 121]. 
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Итак, эмоции – это свойственные каждому из нас психологические реакции 

на хорошее и плохое, это наши тревоги и радости, наше отчаяние и наслаждение, 

эмоции обеспечивают нам способность к переживанию и сопереживанию, 

поддерживают интерес к жизни, к окружающему миру. 

Эмоции составляют часть нашей психологической деятельности, часть 

нашего «я». Современному человеку в своих поступках часто приходится 

руководствоваться главным образом не эмоциями, а разумом, но во многих 

жизненных ситуациях влияние эмоций на поведение человека весьма велико. 

А всеобщее (коллективное) стремление к поддержанию у себя и у 

окружающих положительного эмоционального состояния – это залог здоровья, 

бодрости, счастья, успеха на работе, как в должности руководителя, так и 

подчинённого [7, с. 67]. 

Негативные эмоции отбивают интерес к рабочей деятельности, к жизни во 

всей её полноте. Как же с ними справиться? Прежде всего, человек сам должен 

разобраться в своих эмоциях и разложить всё «по полочкам», а если он сам не в 

состоянии это сделать, то здесь необходима помощь друзей, близких или 

квалифицированных специалистов. 
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Аннотация. В работе авторы предприняли попытку разностороннего 

анализа влияния такого феномена, как «профессиональное выгорание», на 

современную экономику. Рассмотрены специфические меры противодействия 

регуляторов потенциальным экономическим потерям, возникающим из-за 

воздействия феномена профессионального выгорания на рабочую силу в разных 

национальных экономических системах. 

Abstract. The authors attempted a comprehensive analysis of the impact of such 

a phenomenon as «professional burnout» on the modern economy in this paper named 

«Professional burnout factor in the modern economy». Specific measures of regulators 

counteraction to potential economic losses arising from the impact of the phenomenon 

of professional burnout on the labor force in different national economic systems are 

considered. 
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В рамках реализации в стране национальных проектов [1] в РФ в 

ближайшие годы должна быть ликвидирована социально-экономическая 

нестабильность, расширено поле информационных технологий, обеспечены 

условия для создания новых стартапов и повышению прибыльности уже 

существующих проектов, а также развитие корпоративной культуры: 

формирование мотивирующей корпоративной среды, развитие креативности и 

поощрение личностного роста сотрудников. Последний фактор традиционно 

считается наиболее важным, поскольку эффективность развития любой 

современной социально-экономической системы в конечном итоге определяется 

именно качеством человеческого капитала, компетентностью и 

мотивированностью персонала (лозунг «Кадры решают всё» со временем только 

набирает актуальности). Задача предпринимательского сообщества – это не 

только стимуляция и поощрения сотрудников, но и создание условий для 

эффективной и максимально комфортной профессиональной реализации. И 

немаловажный фактор, который следует учитывать при этом – глобальная 

проблема «профессионального выгорания» («ПВ»). 

Термин «ПВ» ввёл в психологию американский психиатр Герберт 

Фрейденбергер в 1974 г. [2], однако само явление – ровесник человеческой 

цивилизации, в основе которого – монотонный, изнурительный труд (но не 

только). Лишь относительно недавно – в Новое Время – НТП массово 

предоставил работникам возможности качественной профессиональной 

самореализации: комфортные условия труда, возможность смены работ, 

перспективы карьерного роста и т.д. Однако стремление к эффективности 

любыми способами на самом деле часто оборачивается своей 

противоположностью из-за запредельной интенсификации, что часто ведёт к 

«ПВ» рабочей силы. 

Существует множество определений «ПВ». Если дать его в самом 

обобщённом виде – это истощение психофизиологических ресурсов человека, 

обусловленное негативными переживаниями при выполнении рабочей 

деятельности. Из данного определения видно, что определяющих фактор 

выгорания – именно внутреннее состояние человека, однако зависит оно от 
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внешних условий, в том числе и от особенностей рабочего процесса: так, чаще и 

сильнее выгорают те, чья работа связана с большим количеством взаимодействий 

с людьми на протяжении дня, в том числе люди «помогающих» профессий; те, 

кто занимается монотонным, однообразным трудом; те, кто вынужден 

взаимодействовать с негативно настроенными клиентами, и т.д. Выгоранию 

также способствуют наличие личностных установок человека: «комплекс 

спасателя», «комплекс самозванца», установка на трудоголизм и достижение 

профессионального успеха любой ценой. Всё это в совокупности приводит к 

истощению психических ресурсов и снижению эмоционального тонуса, как 

следствие – и к физическим заболеваниям. 

Проблема «ПВ» очень значима как в экономическом, так и в социальном 

аспектах. Как пример: в такой относительно благополучной и развитой стране, 

как Британия, самая распространённая причина смерти мужчин младше 50 лет – 

это самоубийство, а «ПВ» – основная причина прогулов в рабочее время [3]. В 

куда менее благополучной России среди умерших мужчин свыше 80% – это люди 

от 15 до 59 лет [4]. Мегаэкономическая и макроэкономическая статистика 

наиболее авторитетного в этом вопросе института Национальных проблем 

здоровья и профессиональной безопасности (NIOSH, США) такова: в мире как 

минимум 35 млн. людей с проблем «ПВ» [5]. По данным ВОЗ, в следующие 10 

лет психологические расстройства станут главной причиной потери 

трудоспособности, при этом каждая денежная единица, инвестированная 

в сохранение ментального здоровья сотрудников, даёт четырёхкратную отдачу, 

причём в государствах с уровнем нацдохода равным и ниже среднемирового этот 

показатель может достигать уже 7. Прогноз по США – рост корпоративного 

рынка Mental Health («ментальное благополучие сотрудников») в 2021 году до 

$11,3 млрд. [6]. В целом же цена решения проблемы «ПВ» составляет, по 

некоторым оценкам, от 3 до 4% валового национального дохода [7, с.266]. 

Не будем пока в силу того, что это отдельная и очень полиструктурная 

тема, говорить о психофизиологических способах противодействия «ПВ». 

Коротко рассмотрим административно-экономические способы общественного 

(государственного) регулятивного воздействия на бизнес для решения с его 
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стороны данной проблемы. Обеспокоенность проблемой «ПВ» на официальном 

уровне даже в развитых капстранах была проявлена только 5-6 лет назад, хотя 

«синдром «ПВ» как комплекса состояний (заболеваний) множественной природы 

в мае 2019 года был включён в Международную классификацию болезней (МКБ-

11) в качестве профессионального феномена. В ней выгорание определяется как 

синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, с 

которым не удалось справиться. Он относится конкретно к профессиональному 

контексту и не должен применяться для других сфер жизни [8]. 

Наиболее конкретно – недвусмысленно и радикально – «ПВ» определяется 

в Японии, стране классического, можно даже сказать, культового трудоголизма: 

понятие «кароси» (karoshi) – смерть из-за переутомления при переработке 

(таковых случаев в стране в силу специфики трудовой этики фиксируется до пяти 

тысяч в год). Законодательно (с 2014 года) японское государство поступило 

очень просто: ограничило сверхурочные – до 100 часов/мес. и 720 час/ год (до – 

компенсации работникам, сверх этого порога – штраф компании) [9]. 

Всегда считалось, что в рамках советской экономической системы наши 

работники заметно уступали в интенсивности труда своим коллегам из развитых 

капстран. К настоящему времени данная ситуация изменилась кардинально. 

Нынешняя социально-экономическая система РФ может быть охарактеризована 

как специфическая смешанная, имеющая частичные, некоторые структурные 

элементы капитализма (причём оный объективно, в силу возраста и специфики 

генезиса, вполне себе «волчий»). Русский капитализм «второго издания» пока 

что не привёл к заметному росту продуктивности общественного труда в РФ в 

силу массы причин: архаичная и не оптимальная структура народного хозяйства 

(как и положено стране периферийного и компрадорского капитализма), 

навязанная в постперестроечный период нашими «деловыми партнёрами», 

устаревание технико-технологической базы, низкий уровень менеджмента и 

организации труда и производства, что компенсируется сверхэксплуатацией 

отдельных работников. Так, по данным «Mail.ru для бизнеса», положение 

пролетариев умственного и физического труда в сфере малого и среднего бизнеса 
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таково: 71% заняты сверхурочно, из них 59% – постоянно, а 44% из них не 

получают законных доплат) [9]. 

В целом же в экономике РФ: 57% работников страдают «ПВ», 34% – 

регулярно привлекаются к работам в выходные дни, 24% «стрессуют» от 

однообразия работ, 9% более трёх раз в год ездят в командировки [10]. 

Как показывают исследования STADA Group Health Report, в результате 

такой сверхэксплуатации, по субъективному восприятию работников - россиян 

на деловых предприятиях всех форм собственности, 72% из них ощущают 

признаки «ПВ» (для сравнения – в Сербии 66%, Польше – 62%, Бельгии – 52%, 

Испании, Италии и Германии – по 49%, Франции – 44% [11]. Таким образом 

средневзвешенный показатель в странах Восточной Европы, по нашим расчётам, 

составил примерно 70%, а в Западной Европе – примерно 47% (рассчитано по 

данным [11]. Разница в 23 процентных пункта! Конечно, это субъективное 

восприятие, но его интенсивность формируется на объективно «невесёлых» 

российских реалиях. С другой стороны, специфика советской трудовой морали и 

инерция восприятия советских мифов и стереотипов о проявлениях «ПВ» как 

своеобразном показателе «трудовой доблести» («сгорел на работе» как пример 

настоящего человека «светлого будущего) сознанием всех поколений 

воспринимается как нетабуированная тема для широкого обсуждения (в то время 

как в личных «классических», бытовых психиатрических проблемах нашим 

людям сознаваться стыдно). Такое положение дел даёт надежду на решение 

проблем «ПВ» в экономике РФ на уровне, сравнимом с тем, что наблюдается в 

развитых капиталистических странах. Правда, в нынешней РФ проблема «ПВ» 

на официальном уровне поднята только сейчас – в 2020г., и в очень ограниченном 

объёме (в Минтруде и ВШЭ рассматривают предложения о введении доплат за 

экстремальные психологические перегрузки работникам СМИ, 

правоохранительной системы и, естественно, медикам (5.12.2020 в Минтруде 

подведут итоги тендера по теме: «Разработка методологических подходов к 

оценке негативного (неблагоприятного) воздействия эмоциональных и 

социальных факторов при осуществлении трудовой деятельности с целью 

предотвращения профессионального выгорания») [9]. Тем не менее, тенденция к 

https://www.yourhealth.stada/health-report
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цивилизованному рынку, в частности, рынку рабочей силы, и таким же 

цивилизованным отношениям на нём в тандеме «бизнес-работники», уже 

просматривается. 
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Аннотация. Пандемия коронавируса вызвала потребность в организации 

удаленной работы организаций разных сфер деятельности. Преобладает 

вертикальная организация связей с работниками с усилением контроля 

аппаратно-программными методами. В творческих профессиях, в науке, малом 

бизнесе обнаруживается более весомая роль неформальных и горизонтальных 

связей. 

Abstract. Coronavirus pandemic has brought about the need of arranging 

distance work at organizations in various fields of activity. As was founded out, in 

governmental and corporate structures the vertical system of linking with subordinates 

using steadily strengthened hardware and software control tools prevails, while the 

study of ‘creative’ and artistic realms, as well as science and small business fields, 

reveals in those a more influential role of informal relationship and horizontal ties. 

Ключевые слова: коллектив, удаленная работа, COVID-19, научная школа. 

Keywords: distance work, group, team, COVID-19, science school 

 

Современные методы удаленной работы – объединение формальных 

обязанностей и неформальных отношений на предприятии, но так же и 

применяемые телекоммуникационные и аппаратно-программные средства. 

Пандемия коронавируса нового типа ускорила их внедрение в широкую 

практику. Тем не менее, в организации удаленной работы в контексте разных 

сфер деятельности наблюдаются существенные различия. 
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Интересны наблюдения П.Харламова [1], который собрал опыт удаленной 

работы компаний в Украине (из тех, которые могут это сделать). В организации 

удаленной работы он видит позитив в смысле экономии затрат средств на 

дорогостоящий офис и времени сотрудников на транспорт, привлечение 

сотрудников из других населенных пунктов (с экономией на зарплатах), передачу 

ряда функций сторонним фирмам (аутсорсинг) – чаще это юристы и бухгалтеры. 

В современных по стилю работы компаниях внедряется электронный 

документооборот, хранение данных в облаках (альтернатива – 

организация/аренда собственного сервера организации – дорого), 

интеллектуальная обработка данных (дорого и сложно для мелких компаний), 

коммуникация через конференц-платформы (Zoom, Google Meet, для 

использования всех функций абонплата, дорого). Все эти приемы работы 

требуют качественного подключения к сети, как в центральном офисе, так и в 

домохозяйствах работников, наличия оборудования (собственного, 

арендованного, закупленного компанией), средств на услуги связи, специальные 

методы администрирования удаленных коммуникативных устройств 

корпоративной сети (VPN). Это может оказаться сложно/невозможно освоить 

персоналу. Нагрузка на Интернет вследствие массового ухода сотрудников на 

«удаленку» снижает его качество, что надо учитывать. Предприятия, ушедшие на 

удаленную работу, испытывают психологические проблемы с отсутствием 

командного духа у сотрудников, их отрыва от корпоративной культуры, 

падением сплоченности и склонности сотрудничать, роста расслабленности и 

снижение трудовой мотивации; на «удаленке» сложнее организовать обучение 

персонала. Это приведет в будущем, к спаду инновационной активности, 

поскольку она все-таки развивается в коллективной среде. Много говорят о 

важности совместного досуга членов производственного коллектива (часто это 

принимают за неформальные связи, но они к этому не сводятся) для культивации 

командного духа, но в условиях новой реальности это отходит на задний план из-

за требований самоизоляции. Кроме того, при стрессе на начальном этапе 

наблюдается усиление коммуникации в коллективе, позже – разобщение [2]. Для 

сохранения продуктивности работников менеджеры в основном уповают на 



1669  

контроль – аппаратно-программные средства контроля: тайм-трекинг, и лишь на 

втором месте развитие ответственности и саморегуляции работника (к примеру, 

навыки тайм-менеджмента). При удаленной работе сотрудник периодически 

вызывается в офис со своим оборудованием для беседы с руководством и 

коллегами, там у него может не быть постоянного рабочего места (практикует 

«Укртелеком») и вообще своих вещей (такая перестройка сложна 

психологически). Обеспечение безопасности выполнения работ предъявляет 

новые вызовы к моральным качествам работника, чувству его ответственности 

перед работодателем и клиентами. Появляется доступ к данным вне офиса, 

нельзя допускать к ним посторонних. Это тонкое сочетание образованности, 

аккуратности, информационной культуры – особая форма действенной 

ответственности. В целом менеджеры оправдано выступают за контролируемое 

усиление формально-производственных вертикальных связей на предприятии.  

Однако не во всех сферах деятельности при организации удаленной работы 

можно все свести к контролю. Дело, прежде всего, касается творческих 

профессий. Индивидуальное творчество и до кризиса находилось во многом на 

удаленной работе, формализовать и проконтролировать его трудно. Творческий 

работник сегодня нередко сам инвестора для своих проектов. Большую свободу, 

но и ответственность имеет и предприниматель, и менеджер. Во многом нельзя 

формально подойти и к работе ученых, психологов и социологов в частности; 

педагогов [3, c. 25, 265, 329, 377, 412–418]. Парадоксальным образом, помощь в 

адаптации к новой «коронавирусной» реальности сыграла для них, вынужденная 

для государства, далеко не самая лучшая ситуация с финансированием науки и 

образования в Украине, обусловленная тактикой экономии бюджетных средств. 

Притом что, частно-государственное партнерство всех потребностей отрасли не 

покрывает. Реформирование науки и образования, увы, подчас сопряжено с 

болезненными сокращениями работников, реорганизациями с ликвидацией 

отдельных подразделений и даже учреждений в целом. Эти процессы 

затормозила пандемия коронавируса, однако ожидаемость возможных 

болезненных перемен подготовила людей морально-психологически. 

Обсуждалось продолжение научной деятельности вокруг сложившихся научных 
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школ, семинаров, начатых проектов, вокруг издания книг и т.д. Это 

активизировало горизонтальные связи между научными коллективами 

(кафедрами, организациями), усилило взаимовыручку. Появились предпосылки 

к появлению «невидимых коллективов» - формально не оформленных 

объединений ученых и практиков [4, c.13–14, 24–28, 34]. Можно, как пример, 

вспомнить неформальное движение в начале 1990-х направленное на поиск 

новых научных концепций в области социальных наук. Научные школы тоже 

часто относят к неформальным структурам в науке, часть из членов которых 

работает удаленно. К понятию «научная школа» примыкает понятие «невидимый 

колледж». Это совокупность представлений о различных связях между учеными, 

отображающих процесс обмена информацией и кооперацию между ними. 

Ученые могут быть разобщены территориально, не занимать формальных 

руководящих должностей. Это еще более неформальное понятие, поскольку 

научные школы больше группируются вокруг кафедр, факультетов, ВУЗов, НИИ 

[5]. Научные работники несколько больше готовы к дистанционному режиму. В 

отличие от работников сферы торговли, финансов, консалтинга, чиновников и 

т.д. для научного коллектива в кризисе важна опора на неформальную 

организацию, но нужна мотивация сотрудников к творческому труду и сильный 

научный лидер [6]. Дистанционная работа для педагогов – экстремальная 

ситуация, которая может приводить к ухудшению качества учебного процесса. 

Здесь важное место занимает использование современных он-лайн платформ 

обучения. В Украине есть собственная платформа онлайн-образования 

Prometheus. Широко применяются сервисы Zoom и сервис видеотелефонной 

связи Google Meet; система интернет-телефонии и обмена сообщениями Jitsi, 

которая дает возможность передавать учащимся изображение с экрана монитора 

учителя. Из-за снижения качества связи педагогам приходится идти на 

определенные хитрости – так сервис обмена сообщениями с функцией 

демонстрации доски преподавателя раздается через стационарный кабельный 

Интернет, а голосовое сопровождение – речь педагога (Viber) при помощи 

сигнала сотовой связи. Часто удается лишь размещать видеоролики на сервисах 
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(youtube), использовать социальные сети для обсуждений, организовывать 

классический форум на сайте; прибегать к почтовым рассылкам. 

Выводы. В традиционных предприятиях делается упор на ужесточение 

функционирования в рамках вертикальных связей и усиление контроля со 

снижением роли неформальных связей. Для лиц творческих профессий, 

напротив, оказываются важны горизонтальные и неформальные связи с 

использованием специфических форм организации труда.  
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Аннотация. Рассматривается состояние рынка труда в соответствии с 

карьерными возможностями. Анализируются перспективные и устаревающие 

профессии. Разбираются преимущества и недостатки современных молодых 

людей с позиции карьерных ориентаций. Формулируются рекомендации в 

области планирования и управления карьерой в современных условиях.  

Abstract. The state of the labor market is considered in accordance with career 

opportunities. Perspective and outdated professions are analyzed. The advantages and 

disadvantages of modern young people from the point of view of career orientations 

are analyled. Recommendations in the field of career planning and management in 

modern conditions are formulated. 
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Одним из важных жизненных приоритетов человека является карьера, в 

соответствии с представлениями о которой формируется жизненная и 

профессиональная траектория. Особую актуальность вопросы планирования 

карьеры приобретают в связи с изменением условий жизнедеятельности, 

связанных, прежде всего, с их цифровизацией: появляются новые профессии и 

требования к сотрудникам, основанные на компетентностном подходе, меняются 

содержание труда и функции должностей, усложняется система мотивов и 

потребностей, связанных с профессиональной деятельностью. 

Прогнозные оценки говорят о том, что 12% существующих рабочих мест в 

ближайшие годы могут исчезнуть из-за автоматизации, а около 30% позиций 

потребуют совершенно новых навыков. В Атласе новых профессий говорится о 
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появлении к 2030 году 186 новых профессий [1]. При этом, по прогнозам 

Microsoft, в ближайшие пять лет появится порядка 149 млн. новых рабочих мест, 

ориентированных на технологии [2]. В то же время исследования Korn Ferry 

говорят об ожидаемом глобальный дефиците кадров к 2030 году, превышающем 

85 млн. человек [3]. 

Учитывая текущую «цифровую» реальность, к 2024 году 120 тысяч человек 

должны быть приняты на программы высшего образования сфере ИТ и по 

математическим специальностям, 800 тысяч выпускников высшего и среднего 

профессионального образования должны обладать компетенциями в области 

информационных технологий на среднемировом уровне, а доля населения, 

обладающими цифровыми навыками должна достичь 40% [4]. Для достижения 

данных целей специально разработан и реализуется национальный проект 

«Цифровая экономика» [5]. 

На основании результатов опроса рекрутинговой компанией Hays 

установлено, что быстрее всего устаревают рабочие специальности (37%). При 

этом 60% современных сотрудников считают, что их профессия сильно 

изменится через 10 лет и потребует новых навыков, 2% убеждены, что их 

специальность исчезнет из-за роботизации и автоматизации. К востребованным 

специальностям относят консультантов по личностному росту, бизнес-тренеров, 

сотрудников отделов продаж, менеджеров по внутренним коммуникациям, IT-

специалистов [6]. 

Для построения успешной и эффективной карьерной стратегии работнику 

необходимо владеть рядом компетенций, относящихся к категории 

«надпрофессиональных» [7]. Особую актуальность для деятельности в 

современных корпорациях приобретают digital-компетенции. При этом 

необходимость учиться и совершенствовать свои профессиональные и личные 

качества становятся неотъемлемой частью современной жизни. 

Согласно оценкам BCG, к 2025 году трудоспособное население мира будет 

на 63% состоять из нынешней молодежи. В то же время, Фонд интернет-

инициатив считает, что в России из-за демографической ямы и низкой 

рождаемости к 2027 году доля «молодых специалистов» в возрасте 20-29 лет 
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снизится на 29% и составит 7,8 млн. чел. [8]. В этой связи карьерные ориентации 

молодежи и вопросы планирования карьеры приобретают важнейшее значение. 

Современный молодой специалист относится к представителям цифровых 

технологий, для которых характерны жизнь настоящим по принципу «работа для 

того, чтобы жить, а не жить, чтобы работать», предпочтение физического и 

психологического комфорта. Они перфекционисты, творческие, 

изобретательные, амбициозные и дружелюбные, не боятся трудных задач, 

справляются с работой в режиме многозадачности, готовы участвовать в 

социальных проектах в сферах здоровья, охраны окружающей среды, спорта. Для 

них важны свобода передвижения, возможность работы в удаленном доступе, 

семейные ценности дороже карьерного роста. При этом зачастую отмечается 

отсутствие лояльности и ответственности, нежелание заниматься работой в 

свободное время, реализация карьерных ожиданий в короткие сроки, требование 

гибкого графика и удаленной работы, чрезмерная самоуверенность и 

эгоцентризм, амбициозность при типичном поведении исполнители. 

Современное поколение не приемлет подчинения, стараясь выстраивать 

партнерские отношения [9]. Современное поколение молодых людей использует 

все средства для общения в сети. На первый план выходят виртуальные 

развлечения, в которых удовлетворение потребностей происходит при простом 

нажатии одной кнопки. Подобный эффект хочется получать и в реальной жизни, 

отчего молодые люди не проявляют готовности к длительным ожиданиям успеха. 

Российские представители поколения Z желают быстрого взлета, что может быть 

связано со спецификой социально-экономического развития страны и 

общемировых тенденций: многочисленные кризисы, отсутствие стабильности и 

предсказуемости снижают значимость планирования, старания, упорства, а 

порой и профессионального образования. Но при этом российская молодежь 

гораздо больше, чем зарубежные сверстники, стремится к саморазвитию: 91% 

молодых людей при выборе работодателя ориентируются на возможность 

карьерного роста. Однако, желая делать карьеру, молодые россияне менее 

требовательны к характеру работы: только 31% россиян отмечают, что ищут 

неоднообразную работу [10]. 
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В целях планирования карьеры для молодых людей целесообразно 

сформировать ряд рекомендаций, учитывающих, с одной стороны, актуальные 

тренды рынка труда в соответствии с реальностью, а с другой стороны, 

особенности поколения современной молодежи. В качестве таковых ориентиров 

можно предложить следующие: 

1) формулировать четкие, короткие и конкретные задачи, результат 

выполнения которых будет очевиден в краткосрочной перспективе;  

2) при формировании стратегических задач важно учитывать возможности 

молодых людей для проявления креатива, их профессиональные и личностные 

преимущества; 

3) активно включать в сильную корпоративную культуру, отличающуюся 

актуальностью ценностей и ориентиров для современного сотрудника; 

4) возможность проявления гибкости в вопросах организации трудового 

процесса, включая трудовое пространство. Уже сейчас в ряде компаний 

действует система хотеллинга – когда рабочих мест меньше, чем сотрудников, и 

ни за кем конкретным они не закреплены, фриланс или коворкинг; 

5) не стоит рассчитывать на долгосрочные трудовые отношения; 

6) четко соблюдать «правила игры» при оплате труда, использование 

системы KPI, дополнительных отпусков и/или льгот; 

7) особое внимание уделять возможностям карьерного роста своих 

сотрудников, ориентируясь на возможности сотрудников и компании; 

8) активно внедрять систему наставничества и коучинга в вопросах 

планирования карьеры с целью повышения эффективности деятельности как 

самого сотрудника, так и организации в целом. 

Таким образом, планирование карьеры в современных условиях 

необходимо осуществлять в соответствии с актуальной социально-

экономической конъюнктурой рынка, организационной структурой фирмы и 

индивидуально-психологическими особенностями сотрудников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования влияния профессиональных и личностных факторов на 

психологическое благополучие сотрудников организации. К профессиональным 

факторам относятся: профессиональная мотивация, удовлетворенность трудом, 

профессиональная востребованность сотрудника. Личностные факторы 

включают: жизненную удовлетворенность, смысло-жизненные ориентации, 

саморегуляцию поведения личности, локус-контроля. Была построена 

регрессионная модель, отражающая зависимость психологического 

благополучия сотрудника организации от профессиональных и личностных 

факторов.  

Abstract. The article presents the empirical study's results of the influence of 

professional and personal factors on the psychological well-being of employees in the 

organization. Professional factors include: professional motivation, job satisfaction, 

professional demand for an employee. Personal factors include: life satisfaction, life-

meaning orientations, self-regulation of personality behavior, locus control. A 

regression model was built, reflecting the dependence of the psychological well-being 

of an employee of the organization on professional and personal factors. 

Ключевые слова: психологическое благополучие сотрудника организации, 

профессиональные факторы психологического благополучия сотрудника, 

личностные факторы психологического благополучия сотрудника. 
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Исследования психологического благополучия человека на работе 

приобрели актуальный характер в последние три десятилетия, когда произошел 

сдвиг от восприятия работы как энергозатратной активности к источнику 

психологического благополучия и счастья. Под психологическим благополучием 

мы понимаем направленность личности на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования, выражающуюся в ощущении счастья, 

удовлетворенности собой и собственной жизнью [1] 

Феномены «психологического благополучия сотрудника в организации», 

«профессионального благополучия» (использующиеся нами как синонимы) 

являются относительно новым для психологической науки. В психологической 

литературе встречаются такие термины как well-being at workplace, employee 

well-being, well-being at work, occupational well-being. По мнению исследователя 

Рут К: «профессиональное благополучие – это интегральный показатель 

позитивного функционирования личности в профессиональной сфере» [2, с.77]. 

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе одной из 

производственных организаций и образовательного учреждения г. Омска. 

Цель исследования: выявить влияние профессиональных и личностных 

факторов на психологическое благополучие сотрудников организации. 

В исследовании приняли участие 72 человека: в производственной 

организации были опрошены сотрудники службы управления персоналом – 13 

чел., коммерческой службы – 20 чел., службы логистики - 4 чел., службы 

управления маркетингом – 5 чел. В образовательном учреждении были 

опрошены: специалисты по учебно-методической работе - 12 чел., менеджеры 

факультета - 4 чел., преподаватели -10 чел., бухгалтерия - 4 чел. 

Сбор данных осуществлялся посредством личных встреч и дистанционного 

взаимодействия. 
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Основой для формирования системы профессиональных факторов 

благополучия сотрудников в организации выступил многомерный подход 

«occupational well–being», модель Van Horn J. E. [3] Нами выделено три фактора: 

профессиональная мотивация, удовлетворенность трудом, профессиональная 

востребованность. 

При рассмотрении профессиональной мотивации мы опирались на теорию 

самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [4] При изучении феномена 

удовлетворенности трудом основой выступил подход В.А. Ядова и А.А. Киссель 

[5, 6]. При анализе фактора профессиональной востребованности мы 

придерживались подхода Е.В. Харитоновой, рассматривающей трудовую 

востребованность через призму характеристик личности профессионала [7]. 

Анализ личностных факторов психологического благополучия 

сотрудников организации производился на основании многомерного подхода 

«occupational well–being» (Huta V.) и подхода Е. Diener к удовлетворенности 

жизнью как фактору субъективного благополучия, в рамках данных подходов 

возможен анализ следующих феноменов: удовлетворенность жизнью, 

смысложизненные ориентации, саморегуляция личности, локус контроля [8, 9]. 

Комплекс методов статистической обработки эмпирических данных 

включал: критерий Колмогорова-Смирнова, непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни, множественный регрессионный анализ. 

Результаты исследования показали отсутствие значимых различий 

выраженности профессиональных и личностных факторов психологического 

благополучия сотрудников производственной компании и образовательного 

учреждения. В связи с чем две группы испытуемых рассматривались нами как 

единая группа сотрудников организации. 

При выявлении влияния профессиональных факторов на психологическое 

благополучие сотрудников в организации с помощью множественного 

регрессионного анализа были определены следующие предикторы 

психологического благополучия: удовлетворенность зарплатой (B = 0,667, 

p=0,019), профессиональная компетентность (B = 0,552, p=0,010), 

профессиональный авторитет (B= 0,462, p=0,05). 
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Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

Психол. благополучие = 143,563 +0,667 (УдЗП) +0,552 (ПК) +0,462(ПА) 

Примечание: ПА - профессиональный авторитет, ПК - профессиональная 

компетентность, УдЗП -удовлетворенность зарплатой 

При выявлении влияния личностных факторов на психологическое 

благополучие сотрудников в организации были выделены такие предикторы, как 

процесс в жизни (B = 0,464, p=0,009), удовлетворенность жизнью (B = 0,433, 

p=0,005), программирование (B = 1,821, p=0,006). Уравнение регрессии выглядит 

следующим образом: 

Психол. благополучие = 132,018+1,821(Прогр.) +0,464(Проц.)+0,433(УЖ) 

Примечание: Прогр - программирование, Проц - процесс жизни, УЖ - 

удовлетворенность жизнью 

Анализ результатов показывает, что профессиональные факторы 

психологического благополучия выражены в желании сотрудников осознавать 

себя компетентными специалистами, профессионалами своего дела, значимыми 

для других в качестве референтных лиц, источника экспертного мнения, 

авторитета в рамках выполняемой профессиональной деятельности. Так же для 

благополучия сотрудников является важным достойное денежное 

вознаграждение за выполненный труд, помогающий поддерживать не только 

определенный образ жизни, но и выступающий как один из показателей 

признания своих достижений. 

Личностные факторы психологического благополучия характеризуются 

значимостью процесса жизни как интересного, эмоционально насыщенного, 

наполненного смыслом. У психологически благополучных сотрудников 

сформирована способность к осознанному программированию собственных 

действий для достижения поставленных целей, в том числе в условиях 

меняющихся обстоятельств. Переживание психологического благополучия 

сотрудниками также зависит от общей удовлетворенности жизнью. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального стресса и 

способам его преодоления. В качестве фактора стратегий копинг-поведения в 

ситуациях профессионального стресса сотрудников уголовно-исправительной 

системы рассматривались ценностные ориентации. Показано наличие 

стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности, стратегии копинг-

поведения, а также влияние ценностей на выбор стратегий совладания в 

ситуациях профессионального стресса руководящего состава уголовно-

исправительной системы. 

Abstract. The article is devoted to the problem of professional stress and ways to 

overcome it. Value orientations were considered as a factor of coping behavior 

strategies in situations of professional stress of employees of the criminal correctional 

system. The presence of stressful situations in their professional activities, strategy of 

coping behavior and the influence of values on choice of coping strategies in situations 

of professional stress management team the penal system. 
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Проблема психологического стресса заявила о себе в XX столетии и 

продолжает быть немаловажной сегодня. В наше время актуальность стресса 

вызвана постоянным ростом социальных, экологических, экономических, 

технологических и других изменений нашей жизни, а также значительным 

изменением содержания и условий труда у представителей многих профессий. В 

производственной жизни стрессы неизбежны. Они отрицательно влияют на 

производительность труда и трудоспособность человека, могут нарушить 

дееспособность организации, приводя к потере кадровых единиц. 

На сегодняшний день проблема профессионального стресса достаточно 

актуальна для представителей профессий типа «человек-человек» и особенно 

реальна для сотрудников уголовно – исполнительной системы. Учитывая 

специфику данной профессии, изучение ситуаций, связанных с 

профессиональным стрессом является достаточно актуальным. Деятельность 

сотрудника УИС носит экстремальный характер, отличается напряжённостью, 

вызванной повышенной ответственностью, сверхнормативностью, связана с 

высоким уровнем стрессогенности, и самоконтроля. Немаловажным в решении 

указанной выше проблемы является изучение стратегий совладания и 

личностных особенностей сотрудников, которые являются факторами выбора тех 

или иных способов преодоления профессионального стресса. 

Данное исследование посвящено изучению факторов стратегий копинг-

поведения сотрудников УИС в ситуациях профессионального стресса.  

В качестве факторов стратегий совладания с профессиональным стрессом 

рассматривались ценностные ориентации сотрудников УИС. 

Выборку исследования составили 13 руководителей ФКУ УИИ и их 

заместители (9 мужчин и 4 женщины в возрасте от 27 до 47 лет). 

Целью исследования стало изучение ценностных ориентаций как факторов 

копинг-поведения сотрудников УИС в профессиональных стрессовых ситуациях. 

Для реализации цели были использованы следующие методики: Ч. Карвера 

в адаптации Л.И. Дементий «Анкета оценки копинг-стратегий» [1], методика С.С. 

Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» 

[2], а также была разработана анкета для изучения профессиональных стрессовых 
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ситуаций. В качестве методов статистической обработки результатов 

использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. 

Первая задача исследования была посвящена изучению содержания 

стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности сотрудников УИС, для 

чего использовалась авторская анкета. 

Наиболее стрессовыми ситуациями в своей профессиональной 

деятельности руководящий состав УИС считает «недостаток штатной 

численности сотрудников» и «неудовлетворительное состояние служебного 

помещения и рабочего места». 

Таким образом, для руководителей уровень стресса первой ситуации 

определяется, скорее, сложностями в процессе управления и перераспределения 

функций и поиском путей непосредственного решения проблемы. 

Неудовлетворительное состояние рабочего места – это стрессовая ситуация, 

внешняя по отношению к содержанию трудовой деятельности и касающаяся 

условий ее осуществления; аспекты, касающиеся содержания работы, в целом, не 

оценены руководителями как стрессовые. 

Наиболее низкие по сравнению с другими баллы руководители поставили 

таким профессиональным трудностям, как «отсутствие стимула в работе в виде 

материального поощрения» и «повышенная нагрузка, предполагающая работу в 

сверхурочное время». Таким образом, финансовая сторона выбранной профессии 

руководителей устраивает и не выступает источником переживаний. Что 

касается повышенной нагрузки, то она либо не воспринимается как напряжение, 

либо отсутствует; первое выступает свидетельством увлеченности трудовым 

процессом, второе – оптимально организованным распорядком рабочего 

времени. 

Вторая задача исследования состояла в изучении копинг-поведения 

сотрудников УИС в профессиональных стрессовых ситуациях. Для данных целей 

была использована методика Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий. 

Результаты исследования показали, что руководящий состав УИС при 

возникновении стрессов на работе предпочитают справляться с ними с помощью 

следующих стратегий: планирование, активный копинг и положительное 
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истолкование и рост. Наименее популярным видом копинга при 

профессиональных трудностях выступает использование алкоголя. Таким 

образом, руководители стремятся разрешать трудности с помощью выполнения 

спланированных задач, рассматривая решение проблем как способ личностного 

роста, и не прибегают к химическим способам разрядки (алкоголю). 

Третьей задачей исследования стало изучение ценностных ориентаций 

сотрудников УИС. Наиболее ведущими ценностями у руководящего состава 

УИС являются «признание и уважение людей и влияние на окружающих», 

«поиск и наслаждение прекрасным» и «здоровье». У руководителей наименее 

значимой жизненной ориентацией выступает «социальная активность для 

достижения позитивных изменений в обществе». Таким образом, они также 

стремятся к достижению авторитетных позиций среди окружения, придают 

значение своему физическому состоянию и хотят получать удовольствие от 

жизни, находя в ней новые стороны. Интересен тот факт, что ценность «высокого 

социального статуса и управления людьми», не является у руководителей 

ведущей. Это можно считать показателем того, что для них важнее быть 

неформальными лидерами и авторитетами, чем обладать официальной властью; 

добровольное признание окружающими за ними права принимать ответственные 

решения более значимо, чем высокий социальный статус, наделяющий их таким 

правом. 

Последней задачей исследования стало изучение влияния оценки уровня 

стресса в профессиональной ситуации и ценностных ориентаций на стратегии 

совладания руководящего состава УИС. 

Было выявлено прямое влияние оценки профессиональной стрессовой 

ситуации «социальная незащищенность, слабая система социальных гарантий» 

(F=4,8 при р≤0,05) и ценности «признание и уважение людей и влияние на 

окружающих» (F=4,8 при р≤0,05) на выбор копинг-стратегии «сдерживание» в 

условиях профессионального стресса. 

Можно предположить, что выбору этой стратегии руководителями 

способствует значимость социальной незащищенности и слабой системы 

социальных гарантий: чем выше эта значимость, тем чаще они в условиях 
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профессионального стресса стараются сдерживать свои эмоции. Тем не менее, 

значимость ценности признания окружающими и уважения со стороны других 

накладывают на поведение руководителей определенные ограничения и влияют 

на самоконтроль: умение сдерживать свои эмоции и трезво оценивать 

происходящее, как правило, повышает авторитет человека в глазах окружающих. 

Таким образом, исследование позволило раскрыть содержание стрессовых 

ситуаций в профессиональной деятельности сотрудников УИС, рассмотреть 

основные стратегии совладания с последними. Также показаны наиболее 

предпочитаемые ценности и влияние их на способы преодоления ситуаций 

профессионального стресса. 
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исследований Дж.Равена, М. Вудкока и Д. Фрэнсиса, а также результаты 

авторского исследования, посвященного этому вопросу. Описывается авторская 

программа развития эмоционального интеллекта специалиста коммерческой 

организации, анализируются результаты ее применения. 

Abstract. The article describes Hard Skills and Soft Skills, their place in the 

competence structure of a modern specialist. The research data of J. Raven, M. 

Woodcock and D. Francis, as well as the results of the author's study on this issue are 
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Относительно недавно вошли в научный дискурс такие понятия, как Hard 

Skills и Soft Skills, обозначающие соответственно «жесткие» компетенции 

(конкретные знания, умения и навыки, необходимые для конкретной должности 

в конкретной организации), и «мягкие» компетенции (гибкие навыки, 

способствующие эффективной деятельности в разных профессиональных 

областях). В последнее время все чаще внимание и работодателей, и ученых 
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привлекают именно Soft Skills [1, 2]. Заметим, что в 2016 г. на экономическом 

форуме в Давосе был озвучен список навыков XXI века, относящихся к 

рассматриваемой теме: комплексное многоуровневое решение проблем (Complex 

problem solving); критическое мышление (Critical thinking); креативность 

(Creativity); умение управлять людьми (People management); взаимодействие с 

людьми (Coordinationg with others); эмоциональный интеллект (Emotional 

intelligence); формирование собственного мнения и принятие решений 

(Jundgement and decision-making); клиентоориентированность (Service 

orientation); умение вести переговоры (Negotiation); когнитивная гибкость 

(Cognitive flexibility) [3]. 

Отметим некоторую путаницу, когда отдельные исследователи под Soft 

Skills понимают черты характера человека. Soft Skills – это скорее всего 

способность самостоятельно и эффективно действовать в рамках своих 

полномочий при выполнении профессиональной деятельности. Перечень мягких 

навыков достаточно широк и периодически дополняется новыми позициями. 

Вместе с тем есть несколько ключевых групп Soft Skills. 

Прежде всего, это коммуникативные навыки, предполагающие умение 

устанавливать и поддерживать контакты с разными категориями людей; умение 

оказывать позитивное влияние на людей и вести эффективные переговоры; 

владеть навыками делового общения; умение грамотно презентовать себя, 

организацию (К.Роджерс в этой связи говорил о конгруэнтности человека); 

владение техниками активного слушания. В группу социальных навыков входят: 

умение работать в команде, быть командным игроком; владение техниками 

управления конфликтами; обладание развитым эмоциональным интеллектом; 

умение проявлять гибкость при выполнении функциональных задач (умение 

быть руководителем, и умение подчиняться; вспомним слова М.И.Кутузова 

«Прежде чем повелевать, научись повиноваться»); умение быть гибким в 

демонстрации моделей поведения, избегая профессиональных деформаций). 

Важными являются навыки саморегулирования, характеризующие владение 

человека основами Time Management, Stress Management, Life Management, 

высокая адаптивность к изменяющимся условиям внешней среды; способность к 
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постоянному, регулярному непрерывному образованию; навыки целеполагания 

и самомотивации. 

Бесспорно, эти и другие Soft Skills формируются, развиваются, 

оттачиваются на протяжении всей жизни человека. В отдельные периоды нашей 

жизни их ценность возрастает. Например, в ситуации высокой конкуренции на 

рынке труда значение Soft Skills возрастает для недавних выпускников учебных 

заведений, не имеющих, как правило, большого опыта работы; возрастным 

специалистам (чаще всего предпенсионного и пенсионного возраста); молодым 

руководителям организаций; специалистам т.н. «исчезающих» профессий и 

эмигрантам. 

Закономерно поставить вопрос: какие Soft Skills из обширного списка 

наиболее важны для в современных условиях, какие выйдут на первые позиции в 

недалеком будущем, какое место среди них занимает эмоциональный интеллект. 

В связи с этим мы обоснованно можем говорить о менеджменте будущего и 

менеджере будущего (термины Г.С.Никифорова). 

Понимая под эмоциональным интеллектом ресурс, позволяющий 

распознавать, управлять и использовать свои и чужие эмоции для решения 

широкого круга задач, обратимся к некоторым исследованиям. 

Изучение профессионально-важных качеств руководителей показывает, 

что в их описании напрямую или опосредованно представлены характеристики, 

связанные с эмоциональным интеллектом. Так, среди выделенных Дж.Равеном 

37 видов компетентностей руководителя непосредственно с эмоциональным 

интеллектом связаны девять, в т.ч.: вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

поиск и использование обратной связи; самоконтроль; способность побуждать 

других людей работать сообща ради достижения поставленной цели; 

способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они 

говорят; стремление к субъективной оценке личностного потенциала 

сотрудников; способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих [4, с. 281–

296]. 
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М. Вудкок и Д. Фрэнсис, указывают на 11 навыков и способностей, 

необходимых менеджеру, среди которых также видим изучаемый нами феномен: 

умение эффективно управлять собой свободное выражение эмоций, стремление 

к самопознанию, «ощущение» своей энергии, развитие разумного общения с 

окружающими, способность переносить неодобрение. Обращает на себя 

внимание тот факт, что авторы говорят также о такой важной способности 

менеджера, как прояснение своих личных ценностей [5]. 

Проведенный нами анализ литературы, посвященной проблеме 

успешности менеджеров, результатов анкетирования менеджеров российских 

компаний, а также контент-анализ интервью успешных менеджеров в средствах 

массовой информации (2005-2007 гг.) [6], позволил выделить такие 

характеристики, связанные с феноменом эмоционального интеллекта как: 

равновесие в эмоциональной сфере, оптимизм; общительность и чувство юмора; 

психологическая устойчивость.  

Вышеприведенные данные дают весомое обоснование важности 

соединения интеллекта и эмоций для полноценной и успешной жизни человека, 

в том числе в разных видах профессиональной деятельности. 

Цель разработанной авторской программы «Эмоциональный интеллект»: 

развитие способности управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, 

направляя эмоции в нужное для организации русло. Планируемый результат для 

участников обучения заключается в практическом освоении технологий 

управления эмоциональными ресурсами. Содержательно программа включает 

следующие взаимосвязанные темы:  

1. Понятие эмоционального интеллекта и его роль в коммуникации. В 

данной теме рассматриваются физиологические основы эмоций. Дается ответ на 

вопрос «Как эмоции влияют на физиологию человека?».  

2. Структура эмоционального интеллекта: понимание собственных эмоций 

(самосознание); понимание эмоций других людей (социальная чуткость и 

эмпатия); управление собственными эмоциями (саморегуляция); управление 

эмоциями других людей и взаимоотношениями. Внутри этой темы подробно 

прорабатываются такие вопросы, как каналы управления эмоциями; 
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конструктивное выражение негативных эмоций, технология «Я – высказывания»; 

голосовые практики: через управление голосом к управлению эмоциями).  

3. Одна из ключевых тем – «Источники возникновения эмоций в 

организации» (информационная теория эмоций П.Симонова; инструменты 

воздействия руководителя организации как лидера на эмоции в организации; 

эмоциональный интеллект и лидерство; элементы рационально-эмотивной 

психотерапии). 

По данным анкетирования, проводимого по окончании обучения, 

участники тренинга чаще всего отмечают полезность программы, оценивая на 

4,7-4,8 баллов по 5-балльной шкале. Наибольший интерес вызывают такие 

вопросы, как навыки стресс-менеджмента, эмоциональное лидерство, 

конструктивное выражение негативных эмоций, я-высказывание, техники 

медитации, управление эмоциями, вербализация эмоций 
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Аннотация. Одной из наиболее важных задач в реабилитации больных с 

ишемической болезнью сердца, является выбор наиболее эффективных и 

безопасных комплексов реабилитационных мероприятий. Ежедневного 

выполнения комплексов ЛФК, направленных на формирование потребности 

пациентов в двигательной активности необходимых для поддержания состояния 

здоровья. 

Abstract. One of the most important tasks in the rehabilitation of patients with 

ischemic heart disease is the selection of the most effective and safe complexes of 

rehabilitation measures. Daily performance of exercise therapy complexes aimed at 

shaping the patients' needs for physical activity necessary to maintain health. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемическая болезнь сердца, 

лечебная физическая культура. 

Keywords: physical rehabilitation, ischemic heart disease, remedial physical 

culture. 
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Заболевания, связанные с нарушением кровообращения, – одна из главных 

проблем современной медицины. Ишемическая болезнь сердца является 

заболеванием миокарда, которое обусловлено хроническим или острым 

несоответствием потребности миокарда в кислороде и коронарного 

кровоснабжения сердечной мышцы, выражающееся в развитии участков ишемии 

в миокарде, и сопровождающееся нарушением диастолической и/или 

систолической функции сердца. Реабилитация больных с ишемической болезнью 

сердца – это одна из самых актуальных задач современной медицины, т.к. данная 

патология занимает первое место среди других причин смертности населения [1]. 

Цель исследования – совершенствовать комплексную методику лечебной 

физкультуры для реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца, в 

том числе и после инфаркта миокарда. 

Методика исследования. Для оценки нарушений функции сердечно–

сосудистой системы проводилось тестирование на базе «Клинического 

Кардиологического Диспансера» г. Омска. Для оценки функций сердечно–

сосудистой системы проводился тредмил – тест.  Исследование сердечно – 

сосудистой системы и её функций состоит в изучении работы предсердий и 

желудочков при физической нагрузке на них. Для изучения изменений частоты 

сердечных сокращений в период проведения эксперимента рассчитали темп 

прироста, который вычислялся по формуле С. Броуди. В исследовании 

принимали участие 12 человек, с нарушением работы сердечно – сосудистой 

системы, в возрасте от 48 до 58 лет. Пациенты экспериментальной группы 

занимались по разработанной нами методике лечебной физической культуры. 

При проведении комплексов лечебной физической культуры для пациентов 

с ишемической болезнью сердца применялся групповой метод проведения. 

Занятия проводились 5 дней в неделю. Длительность одного занятия по 

физической реабилитации составляла 40 минут.  

По согласованию с лечащим врачом было решено начать курс физической 

реабилитации для пациентов с ишемической болезнью сердца раньше по 

усовершенствованной методике, то есть после острого периода в течение 2-х 
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недель, на 9 день. Кроме упражнений, выполняемых в исходном положении лёжа, 

разрешено было выполнять упражнения сидя, в дальнейшем, следя за состоянием 

здоровья пациента разрешалось выполнять упражнения стоя. Из средств 

лечебной физической культуры брались общие развивающие упражнения, 

специальные упражнения, лечебная гимнастика без напряжения. Дыхательная 

гимнастика, как и дыхательные упражнения не разрешены во время физической 

реабилитации, так как у пациентов наблюдается отдышка, повышается 

артериальное давление и учащается ритм сердечных сокращений [2].  

В подготовительной части использовались общеразвивающие упражнения 

для подготовки организма к основной части. В основной части выполнялись 

упражнения как общеразвивающие, так и специальные. В заключительной части, 

основная задача заключалась в восстановлении частоты сердечных сокращений 

и нормализации артериального давления, если эти показатели были повышены 

во время физических упражнений.  

К специальным упражнениям отнесены упражнения, которые помогают 

улучшить кровообращение. Методика упражнений была сформирована на общих 

условиях с учётом всех замечаний лечащего врача, её коррекцию можно 

выполнить с помощью проводимого тредмил – теста. Тредмил – тест проводился 

для каждого исследуемого пациента.  

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что увеличение 

частоты сердечных сокращений, у обследованных, после физической нагрузки 

характеризуется следующими изменениями: у 25% она составляла 120 уд.в мин.; 

у 50% была равна 125 уд. в мин.; у 16,6% равна 140 уд. в мин.; у 8,3% была равна 

110 уд. в мин. Остальные все показатели: нагрузка ВЭМ, расход энергии, индекс 

массы тела, максимальная ЧСС во время тренировки определяется 

автоматически программой. По результатам проведенного эксперимента 

рассчитали темп прироста, который вычислялся по формуле С. Броуди. 

Также, когда пациенты проходили первоначально тредмил – тест, у всех 

стояла нагрузка в 55 %. В программе МУЛЬТИТРЕНЕР можно менять вручную 

шаблоны и либо убавлять, либо прибавлять нагрузку. Так, за время прохождения 

физической реабилитации у 16,6% (2 пациента) была увеличена нагрузка до 70%; 
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у 50 % (6 пациентов) была увеличена до 65%; у 33% (4 пациентов) увеличена 

нагрузка до 60%.   

При заболеваниях сердца и сосудов упражнения совершенствуются 

адаптационные процессы сердечно-сосудистой системы, заключающиеся в 

усилении энергетических и регенерационных механизмов, восстанавливающих 

функции и нарушенные структуры. Физическая реабилитация играет большую 

роль для профилактики функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, так как восполняет недостаток двигательной активности у большинства 

людей.Физическая нагрузка дозировалась в зависимости от степени физического 

состояния [3, 4]. 

По результатам проведённых исследований установлено, что 

использованная методика является эффективной, так как темпы прироста 

составили 24%. В экспериментальной группе у пациентов улучшилось 

функциональное состояние организма. 

Лечебное и профилактическое действие лечебной гимнастики или 

лечебной физкультуры при ишемической болезни сердца обусловлено 

ускорением лимфо- и кровотока, увеличением объема циркулирующей крови 

(ОЦК), ускорением метаболизма в тканях, улучшением микроциркуляции, 

нормализации артериального давления, улучшением когнитивных функций, 

ускорением регенерации поврежденных тканей и как следствие-нормализации 

функционального и психоэмоционального статуса человека [5]. 

Таким образом, разработанная методика, направленная на улучшение 

работы сердечно – сосудистой системы, показала увеличение темпов прироста, 

что свидетельствует об улучшениипсихоэмоционального состояния и 

функционального состояния пациентов. Полученные результаты по увеличению 

нагрузки с помощью тредмил – теста, свидетельствуют о том, что 

усовершенствованная методика способствует адаптации организма пациента под 

более высокие физические нагрузки. 
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Аннотация. Теоретизация идей здоровьесбережения в модели 

современного образования осуществляется в системе приоритетов 

инновационной педагогики, определяющей идеи развития личности в 

гуманистически целесообразных отношениях и гуманистически целесообразных 

средах основой формирования здорового образа жизни. Выделены принципы 

реализации идей здоровьесбережения в модели современного образования. 

Определены модели реализации идей здоровьесбережения в модели 

современного образования. Обозначены педагогические условия обеспечения 

качества реализации идей здоровьесбережения в модели современного 

образования. 

Abstract. Theorization of the ideas of health preservation in the model of modern 

education is carried out in the system of priorities of innovative pedagogy, which 

determines the ideas of personality development in humanistically expedient 

relationships and humanistically expedient environments as the basis for the formation 

of a healthy lifestyle. The principles of implementation of ideas of health preservation 

in the model of modern education are highlighted. The models of realization of ideas 

of health preservation in the model of modern education are determined. The 
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pedagogical conditions for ensuring the quality of implementation of the ideas of health 

preservation in the model of modern education are indicated. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, теоретизация, педагогические 

условия, гуманистически целесообразные среды, моделирование. 

Keywords: health preservation, theorization, pedagogical conditions, 

humanistically expedient environments, modeling. 

 

Теоретизация идей здоровьесбережения в модели современного 

образования определяется важным звеном и элементом в детерминации и 

оптимизации наукосообразного выбора и возрастосообразного восприятия идей 

развития личности и общества в уникальном многообразии отношений, связей, 

способов построения и решения задач развития и управления качеством развития 

личности и общества в целом.  

Теоретизация идей здоровьесбережения в модели современного 

непрерывного образования [1-8] осуществляется интегрировано, качество 

интеграции уточняется в системе приоритетов инновационной педагогики, 

определяющей идеи развития личности в гуманистически реализуемых 

отношениях и гуманистически целесообразных средах, данная практика является 

основой формирования здорового образа жизни, успешности личности и ее 

продуктивной активности, востребованности личности и ее 

конкурентоспособности. 

Идеи здоровьесбережения в модели современного образования – 

совокупность ценностно-смысловых конструктов самоорганизации успешного 

освоения личностью и обществом уникальных идей здоровьеформирующего 

мышления, предопределяющего формирование основ здорового образа жизни, 

целостности научного знания, перспективности развития и управления качеством 

и возможностями развития личности и коллектива. 

Принципы реализации идей здоровьесбережения в модели современного 

образования – основные идеи и ценности, раскрывающие уникальность и 

востребованность процесса реализации идей здоровьесбережения в модели 

современного образования. 
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Модели реализации идей здоровьесбережения в модели современного 

образования – системно-смысловые способы выделения и решения пробелом и 

задач здоровьесбережения в модели современного образования. 

Модели реализации идей здоровьесбережения в модели современного 

образования: 

 адаптивно-деятельностная модель реализации идей здоровьесбережения 

в модели современного образования (основы реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования определяются через 

универсальность реализации идей поддержки, фасилитации и научного 

донорства в возрастосообразной деятельности, в общении личности и общества); 

 организационно-игровая модель реализации идей здоровьесбережения в 

модели современного образования (игра определяется технологией и методом 

стимулирования организационно-деловых отношений, реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования); 

 системно-смысловая модель реализации идей здоровьесбережения в 

модели современного образования (целостность развития уточняется смыслами 

системного и возрастосообразного решения задач оздоровления и популяризации 

идей здоровьеформирующего мышления); 

 ценностно-функциональная модель реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования (совокупность знаний, 

умений, навыков, компетенций и трудовых функций определяются в конструктах 

идей здоровьесбережения, системность использования которых обеспечивает 

должный уровень развития личности и общества); 

 продуктивно-перспективная модель реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования (продуктивность 

является механизмом самоорганизации качества развития личности, что 

регламентирует перспективность выстраиваемых изменений в обществе); 

 инновационно-стратегическая модель реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования (инновации 

определяют качество стратегических и тактических решений задач реализации 

идей здоровьесбережения в модели современного образования). 
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Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования – совокупность 

системно-деятельностных практик и технологий, раскрывающих 

универсальность и востребованность идей здоровьесбережения в модели 

современного образования. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

здоровьесбережения в модели современного образования: 

 свобода и осознанность, ответственность и гибкость, корректность и 

целостность выбора направления продуктивной активности личности в модели 

современного образования; 

 целесообразность и унификация, персонификация и надежность, 

валидность и перспективность технологий реализации идей здоровьесбережения 

в модели современного образования; 

 разработка и использование нового программного обеспечения в 

унификации идей здоровьесбережения и продуктивности; 

 профессионализм и надежность мониторинга и контроля оценки 

качества сформированности ценностей здоровьесбережения; 

 конструктивность изменений и инновационное уточнение условий и 

практики решения задач развития личности в системе идей здорового образа 

жизни. 
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Аннотация. Рассмотрены физиологическая и психологическая модели 

строения эмоций, их влияние на понимание механизмов и методов 

эмоциональной саморегуляции, описаны методические приемы выявления 

моделей студентами. 

Abstract. The physiological and psychological model of the structure of 

emotions, their influence on understanding the mechanisms and methods of emotional 

self-regulation are considered, methodical techniques for identifying the models by 

students are described.  

Ключевые слова: психология профессионального здоровья, эмоциональная 

саморегуляция. 

Keywords: professional health psychology, emotional self-regulation. 

 

Формирование системных представлений об основах психологии 

профессионального здоровья как междисциплинарного направления связано с 

такими компетенциями как способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) и способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). Знания и 

навыки, связанные с управлением эмоциональной сферой, составляют важную 

часть данных компетенций. Умение декодировать собственные эмоциональные 

состояния и управлять ими, в свою очередь, является не только условием 

воздействия на эмоции партнеров по коммуникации, успешной социальной 



1703  

адаптации и эффективности во многих профессиях, но и психопрофилактики 

невротических и психосоматических расстройств.  

В то же время рассмотрение данной темы обнаруживает ряд сложностей в 

понимании студентами ее ключевых моментов, одну из причин которых мы 

видим в доминировании в обыденном сознании и в естественно-научных 

подходах упрощенного представления об эмоциях, которое можно обозначить 

как физиологическую модель (ФМ). Данная модель описывает строение/процесс 

эмоций с акцентом на следующих составляющих: 

1. Влияние средового фактора (раздражитель, ситуация, событие, 

стрессор). 

2. Возникновение в ЦНС ответной реакции (формирование доминанты, 

нейрохимические изменения). 

3. Запуск вегетативной составляющей эмоционального ответа (изменение 

реактивности физиологических систем). 

4. Поведенческая активность (выразительные движения и моторные 

изменения, реализующиеся в бегстве, борьбе, замирании и т.п.). 

Очевидно, что согласно этой схеме, эмоции понимаются как процесс 

детерминированный извне, где ведущими факторами является среда или 

сложные нейрохимические реакции. 

Для выявления того, насколько распространена данная имплицитная схема, 

мы предлагаем студентам ответить на вопрос, что, с их точки зрения, является 

причиной эмоций, а также провести экспресс-опрос любых пяти респондентов, 

не имеющих психологического образования (с использованием мессенджеров); 

полученные ответы фиксируются на доске или слайдах презентации. Результаты, 

как правило, обнаруживают, что 80-90% опрошенных понимают эмоции как 

реакцию на внешние воздействия, 10-15% - как результат работы мозга, и 

приблизительно 5% выборки связывают возникновение эмоций с потребностями 

индивида, отношением, значением эмоциогенного события в системе ценностей 

человека. 

Логическим следствием ФМ становится представление о трудностях 

непосредственного управления эмоциями. Условиями патогенности эмоций 
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являются их интенсивность, длительность и подавление поведенческого 

компонента. Поскольку сдерживание эмоций часто рассматривается как 

критерий воспитанности, то человек оказывается в безвыходной ловушке 

неизбежности эмоциональной реакции на стрессор при запрете ее проявления и 

завершения в поведении. Это закономерно должно со временем приводить к 

нарушению психофизиологического баланса, психовегетативным и 

психосоматическим расстройствами. 

Поскольку причинность в рамках описываемой модели связывается с 

внешним средовым воздействием или с уровнем нейрогуморальной регуляции, 

то терапевтические мероприятия здесь ориентированы на санаторно-курортное 

лечение и использование психофармакологии, нейротерапии (нейросенсорная 

стимуляция, биоакустическая коррекция головного мозга, нейробиоуправление и 

т.п.). 

Эмоциональная саморегуляция (профилактика) в этом случае сводится к 

минимизации и/или нейтрализации накопленного напряжения. Опрос 

студентами респондентов позволяет создать банк наиболее популярных приемов, 

которые используют люди разного возраста для совладания с эмоциями и их 

нежелательными последствиями. Классификация методов стихийной 

психогигиены с учетом представления о строении эмоций позволяет обнаружить 

следующие подгруппы: 

 использование алкоголя и лекарственных препаратов; 

 отвлечение внимания, вовлечение в деятельность, связанную с 

витальными потребностями (половая, пищевая, коммуникативная, 

познавательная); 

 утилизация нейрохимии за счет двигательной активности или 

активации парасимпатики. 

Необходимым при рассмотрении проблемы мы считаем создание 

интеллектуального напряжения, чтобы студенты могли обнаружить неполноту 

ФМ, поскольку в ней отсутствует уровень субъективного отражения значимости 

события для индивида. Инсайтом должно стать понимание, что стимул 

(раздражитель, ситуация) сам по себе не активирует эмоцию и не является ее 
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причиной. Запускающим процессом является оценка субъектом происходящего 

как полезного или угрожающего. В этом смысле субъект наделяет стимул 

способностью стать эмоциогенным. 

Таким образом, психологическая модель (ПМ) не просто дополняет 

физиологическую, добавляя в представление о строении эмоций еще одну 

составляющую (субъективное отражение значимости), но полностью 

трансформирует представление о причине эмоций, которые рассматриваются как 

процесс, детерминированный потребностями, ценностями, убеждениями самого 

субъекта. ПМ эмоций ориентирует на поиск психологических факторов, 

механизмов и закономерностей, определяющих возникновение и протекание 

эмоций. К ним относятся потребности, ценности, убеждения, установки и т.д. В 

этой связи эмоциональная саморегуляция будет означать, во-первых, понимание 

психологического строения эмоций и их места в системе психического и, во-

вторых, ориентацию на изменение и трансформацию собственных потребностей, 

ценностей, убеждений, осознание смысла и целей собственных поступков. 

В случае серьезных эмоциональных расстройств эти задачи решаются с 

помощью психокоррекции, одним из популярных современных направлений 

которой является рационально-эмотивная поведенческая терапия. В рамках 

данного подхода, в частности, разработаны упражнения и схемы, позволяющие 

клиентам успешно овладевать навыками самоанализа, детекции, выявления 

(дискриминации) и дискутирования иррациональных установок, что приводит к 

минимизации нездоровых эмоций [1]. 

Важным моментом при обсуждении проблемы эмоциональной 

саморегуляции является сравнение студентами двух моделей с точки зрения их 

преимуществ и ограничений, поскольку каждая из них задает основания для 

научных исследований и для терапии. Так, в ФМ научный поиск ориентирован 

на изучение и систематизацию типичных стрессоров, конституциональных 

предрасполагающих факторов (например, соматосенсорная 

сверхчувствительность), закономерностей изменения функционирования 

организма при переживании разных эмоций; научения иммунной и эндокринной 

системы и т.п. В плане терапевтических преимуществ для фармакотерапии (ФМ) 
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характерны большая комплаентность клиентов и, зачастую, более быстрый 

эффект, при этом длительность, значительные финансовые затраты и 

формирование зависимости возможны при любом лечебном подходе (ПМ и ФМ). 

Таким образом, неполнота ФМ не означает ее ошибочности и примитивности в 

теоретическом или терапевтическом смысле. 

В то же время, редуцируя изучаемый объект (человека) до уровня 

биологической системы, ФМ сводит эмоциональную саморегуляцию к приемам, 

минимизирующим и нейтрализующим негативные последствия подавления 

эмоций. 

Преимущество ПМ состоит в рассмотрении человека как 

саморазвивающейся системы и основывается на принципах интенциональности 

субъекта, самодетерминации и целевой причинности [2]. Поэтому в рамках 

психологической модели эмоциональная саморегуляция опирается на 

осознанность, опосредованность и произвольность эмоций как высших 

психических функций и становится инструментом личностного роста и 

смыслопорождения. 
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Аннотация. В статье определены основы реализации идей гуманистически 

целесообразной среды образовательной организации в системе возможностей 

адаптивно-продуктивного типа развития личности. Выделены модели, 

принципы, педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного 

адаптивно-продуктивного развития личности. 

Abstract. The article defines the foundations for the implementation of the ideas 

of a humanistically expedient environment of an educational organization in the system 

of opportunities for an adaptive-productive type of personality development. Models, 

principles, pedagogical conditions for ensuring the quality of age-appropriate adaptive-

productive personality development are highlighted. 

Ключевые слова: адаптивно-продуктивное развитие, здоровьесбережение, 

возрастосообразность, гуманистически целесообразная среда. 

Keywords: adaptive-productive development, health preservation, age-

appropriateness, humanistically appropriate environment. 
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Целесообразность уточнения качества и коррекции здоровьесберегающей 

и возрастообразной деятельности в образовательной организации определяется 

важным элементом в построении и уточнении качества решения задач развития 

личности и управления качеством достижения личности в образовательной 

организации. 

Одним из вариантов теоретизации и управления качества постановки и 

решения задач здоровьесберегающей и возрастообразной деятельности в 

образовательной организации можно определить гуманистически 

целесообразную среду.  

Специфика создания и функциональности гуманистически целесообразной 

среды рассматривается через системность использования идей адаптивно-

продуктивного развития личности [1, 4], использование педагогической 

поддержки [1, 3, 5], фасилитации [4], создания возможностей реализации идей 

свободы, личностной ответственности, выбора форм и способов решения задач 

продуктивного становления в индивидуальной работе с обучающимися 

(например, индивидуальный проект) [2, 4]. 

Гуманистически целесообразная среда образовательной организации 

может быть полезна в системе теоретизируемых составляющих как технология 

адаптивно-продуктивного развития личности, гарантирующая целостность 

постановки задачи возрастосообразного развития личности с учётом уровня 

здоровья и возможностей развития личности в возрастосообразной деятельности 

в образовательной организации.  

Идеи гуманистически целесообразной среды образовательной организации 

в системе возможностей адаптивно-продуктивного развития личности – 

ценностно-смысловые положения о специфике и основах адаптивно-

продуктивного развития личности в интегрированном выделении возможностей 

образования, спорта, культуры, науки, искусства.  

Идеи гуманистически целесообразной среды образовательной организации 

в системе возможностей адаптивно-продуктивного развития личности: 
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 идея системной интеграции образования, науки, искусства, культуры и 

спорта в обеспечении качества возрастосообразного адаптивно-продуктивного 

развития личности; 

 идея перспективности и унификации задач возрастосообразного 

развития личности в образовательной организации; 

 идея здоровьесбережения и развития здоровьеформирующего мышления 

с учётом типа и направленности развития личности в образовательной 

организации; 

 идея мотивации и популяризации продуктивности в возрастообразной 

деятельности личности в образовательной организации; 

 идея приоритетов уникальности и востребованности продуктов развития 

личности; 

 идея доступности образовательных услуг личности в системе 

теоретизируемых возможностей развития в контексте противоречий «хочу, могу, 

надо, есть»; 

 идея психокоррекции и самозащиты личности в социальном построении 

основ развития и самовыражения; 

 идея объективного использования технологий фасилитации, 

педагогической поддержки, научного донорства и пр.; 

 идея непрерывности развития личности в системе образования и 

профессионально-трудовых отношений. 

Модели обеспечения качества возрастосообразного адаптивно-

продуктивного развития личности – идеальные представления о возможностях и 

направленности развития личности в структуре реализуемых возможностей 

возрастообразной деятельности в образовательной организации.  

Принципы обеспечения качества возрастосообразного адаптивно-

продуктивного развития личности – основные положения, определяющие 

качество и перспективность формирования ценностей и идеалов у личности, 
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построенных в соответствии с системой предпочтения и направленности 

возрастосообразного адаптивно-продуктивного развития личности. 

Педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного 

адаптивно-продуктивного развития личности – совокупность теоретизируемых, 

уточняемых и реализуемых моделей обеспечения качества возрастосообразного 

адаптивно-продуктивного развития личности, особенности которых выделены и 

используются в кейс-конструкте, гарантирующем гибкость управления и 

прогнозирования качества решения задач развития личности. 

Педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного 

адаптивно-продуктивного развития личности: 

 наукосообразность использования методов и технологий 

моделирования, поиска, теоретизации и реализации идей возрастосообразного 

адаптивно-продуктивного развития личности; 

 разработка гибко уточняемого программного обеспечения качества 

возрастосообразного адаптивно-продуктивного развития личности в структуре 

учебной, воспитательной и внеурочной деятельности; 

 мониторинг и коррекция качества возрастосообразного адаптивно-

продуктивного развития личности; 

 формирование интересов у личности в самопознании самовыражении и 

самоактуализации; 

 мотивация личности обучающегося к системному осмыслению 

возможностей развития и построения перспектив трёхуровневого развития в 

социальном, образовательном и досуговом ракурсах развития (микро-, мезо-, 

макроуровень развития); 

 стимулирование активности педагогов к созданию объективно 

комфортных условий для возрастосообразного адаптивно-продуктивного 

развития личности; 

 использование технологий поддержки, фасилитации и научного 

донорства; 
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 формирование потребности в интеллектуальном развитии, активном 

отдыхе и самовыражении через образование, искусство, науку, спорт, культуру и 

пр.; 

 гуманистическая модель реализации идей непрерывности образования в 

интересах человека (личности) и государства на протяжении всей 

жизнедеятельности. 
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MORPHOLOGICAL STATUS OF STUDENT FLOORBALL PLAYERS 

AS AN ELEMENT FOR HEALTH-PRESERVING TECHNOLOGY 

Yu.V. Murzin, A.A. Fomenko 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье описаны созданные модельные характеристики 

морфологического статуса флорболистов-студентов различного амплуа. В 

детальной оценке зафиксировано, что нападающие обладают наименьшим 

уровнем антропометрического профиля, а также физического развития при 

повышенном жизненном индексе. Результаты исследования были внедрены 

непосредственно в тренировочный процесс, что позволяет воспроизводить 

спортивный отбор в команду и варьировать физическую нагрузку. 

Abstract. The article describes in detail the created model characteristics of the 

morphological status for student floorball players of various roles. The detailed 

assessment recorded that the attackers have the lowest level of anthropometric profile, 

physical development with an increased vital index. The research results were 

introduced directly into the training process, which allows reproducing sports selection 

for a team and varying physical load. 

Ключевые слова: морфологический статус, флорбол, студенты. 

Keywords: morphological status, floorball, students. 

 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки современного 

флорбола, даже на уровне студенческих команд, предъявляют повышенные 

требования к мониторингу функционального состояния игроков. Основным 

критерием в данной ситуации становится соответствие флорболистов тому виду 
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спортивной коллективной деятельности, который возложен тренером при 

формировании тактических моделей матча [1, с. 15; 2, с. 109]. 

Наиболее предпочтительным инструментом диагностики сохранения 

функционального потенциала игроков является контроль морфологических 

значений на этапе командообразования с учетом игрового амплуа [3, с. 5]. Таким 

образом, детализация морфологического статуса флорболистов при условии 

повышенной тренировочной и академической нагрузки позволит в оперативном 

порядке нивелировать и предотвратить негативные эффекты спортивной 

деятельности, что подчеркивает актуальность данной работы. 

Целью исследования явилась разработка модельных характеристик 

морфологического статуса флорболистов, обучающихся в университете, в 

зависимости от игрового амплуа. 

В исследовании приняли участие студенты очной формы обучения в 

количестве 91 человека, регулярно занимающиеся флорболом на занятиях 

физической культурой и спортом согласно образовательной программе по 

модулю подготовки "Спортивные игры", в возрасте 18-22 лет. 

Изучение морфологических параметров производилось с измерением 

тотальных, продольных, поперечных, обхватных размеров тела на основе 

методики Э.Г. Мартиросова [4]. Значения физического развития выявлены при 

помощи расчетных формул. Статистический анализ данных выполнен 

непосредственно с применением программы IBM SPSS Statistics 25. 

Результаты исследования свидетельствуют о достоверных различиях 

морфологического статуса флорболистов с учетом игрового амплуа. Более 

заметные отличия антропометрического профиля имеют спортсмены линии 

атаки. К таким характеристикам отнесены низкие параметры длины тела и 

туловища, длины кисти, бедра и голени. Среди поперечных размеров стали 

достоверными различия в акромиальном, тазогребневом диаметре, а также 

диаметре дистальной части плеча, предплечья, бедра. Обхватные размеры: 

обхват шеи, плеча, предплечья и бедра, а также обхват грудной клетки на паузе 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Модельные характеристики антропометрических параметров флорболистов-

студентов различного игрового амплуа 

№ 

п

/п 

Показатели Напада

ющие 

(n=50) 

Защит

ники 

(n=34) 

Голкип

еры 

(n=7) 

Тотальные и продольные размеры тела, см 

1 Длина тела 171,3±4

,0*^ 

180,5±2

,2* 

182,5±3

,7^ 

2 Длина туловища 54,6±3,

5^ 

58,4±2,

8 

59,5±2,

0^ 

3 Длина плеча 26,9±1,

4 

28,1±3,

2 

29,2±3,

4 

4 Длина предплечья 25,2±1,

6 

26,3±1,

9 

27,6±1,

3 

5 Длина кисти 17,3±0,

8*^ 

18,5±0,

7* 

18,8±1,

1^ 

6 Длина бедра 42,5±1,

6* 

48,1±2,

4* 

48,4±3,

6 

7 Длина голени 38,9±2,

5* 

42,8±2,

1* 

42,9±2,

8 

Поперечные размеры тела, см 

8 Акромиальный диаметр 43,3±1,

9* 

47,2±2,

5* 

47,4±3,

1 

9 Среднегрудинный 

поперечный диаметр 

34,5±1,

8 

36,2±2,

4 

36,7±2,

9 

1

0 

Тазогребневый диаметр 29,1±1,

1*^ 

32,4±1,

2* 

33,0±2,

6^ 

1

1 

Межвертельный диаметр 35,2±0,

9 

36,0±1,

0 

36,3±1,

8 

1

2 

Диаметр сомкнутых колен 18,1±0,

8 

18,5±0,

6 

18,4±1,

5 

1

3 

Диаметр дистальной части 

плеча 

7,7±0,5

^ 

8,4±0,8 8,6±0,5

^ 

1

4 

Диаметр дистальной части 

предплечья 

5,1±0,6

^ 

5,6±0,9 6,0±0,3

^ 

1

5 

Диаметр дистальной части 

бедра 

8,5±0,5

*^ 

10,1±0,

4* 

9,8±0,9

^ 

1

6 

Диаметр дистальной части 

голени 

5,8±0,9 6,2±0,7 6,1±0,8 

Обхватные размеры тела, см 

1

7 

Обхват шеи 32,3±1,

1*^ 

36,2±1,

3* 

38,0±1,

6^ 

1

8 

Обхват грудной клетки 

(пауза) 

93,5±2,

4* 

100,2±2

,5* 

98,3±4,

8 

1

9 

Обхват грудной клетки 

(вдох) 

98,0±5,

1 

102,9±2

,3 

101,6±2

,7 
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2

0 

Обхват грудной клетки 

(выдох) 

89,3±4,

7 

94,3±4,

9 

94,1±1,

2 

2

1 

Экскурсия грудной клетки 8,7±3,8 8,6±3,3 7,5±3,4 

2

2 

Обхват плеча 29,4±2,

0*^ 

33,9±1,

4* 

34±3,7^ 

2

3 

Обхват предплечья 26,6±1,

7* 

31,7±1,

9* 

31,9±2,

9 

2

4 

Обхват талии 72,5±2,

9 

74,6±3,

1 

73,2±3,

6 

2

5 

Обхват бедра 46,2±2,

5* 

53,4±2,

2* 

51,5±3,

7 

2

6 

Обхват голени 31,7±3,

6 

35,0±4,

5 

36,1±3,

4 

Примечание: 

* – различия между показателями 1 и 2 группы достоверны при p˂0,05; 

^ – различия между показателями 1 и 3 группы достоверны при p˂0,05; 

° – различия между показателями 2 и 3 группы достоверны при p˂0,05. 

 

При сравнении параметров игроков оборонительной линии значимых 

расхождений в антропометрическом статусе не выявлено. 

Оценка характеристик физического развития указывает на несколько 

сниженные значения нападающих относительно игроков защитной линии в массе 

тела и индексе крепости телосложения, но более высокие показатели жизненного 

индекса (табл. 2). По иным значениям различий не определено. 

Таблица 2. Модельные характеристики физического развития флорболистов-студентов 

различного игрового амплуа 

№ 

п

/п 

Показатели Напада

ющие 

(n=50) 

Защит

ники 

(n=34) 

Голкип

еры 

(n=7) 

1 Масса тела, кг 72,2±4,

3*^ 

85,3±5,

4* 

86,5±2,

1^ 

2 Индекс Кетле, кг/м 24,6±1,

8 

26,2±1,

7 

25,9±2,

0 

3 Индекс Эрисмана, см 7,8±3,3 9,9±4,5 8,1±3,6 

4 Индекс Пинье, усл. ед. 5,6±2,8

* 

-

5,0±3,7* 

-

2,3±8,9 

5 ЖЕЛ, л 4,1±0,3 4,4±0,5 4,2±0,4 

6 Жизненный индекс, мл/кг 56,8±3,

4*^ 

51,5±2,

0* 

48,4±2,

7^ 

7 Силовой индекс правой 

руки, % 

59,7±6,

5 

57,7±10

,2 

56,1±8,

0 
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8 Силовой индекс левой руки, 

% 

58,1±5,

3 

55,8±8,

6 

52,2±6,

4 

9 Динамометрия правой 

кисти, кг 

43,1±5,

2 

49,2±4,

8 

48,5±6,

3 

1

0 

Динамометрия левой кисти, 

кг 

42,0±3,

4 

47,6±2,

3 

45,2±4,

1 

1

1 

Проба Генче, с 35,3±2,

7 

33,4±4,

2 

32,8±1,

9 

1

2 

Проба Штанге, с 57,2±3,

0 

55,1±2,

6 

54,3±1,

4 

Примечание: 

* – различия между показателями 1 и 2 группы достоверны при p˂0,05; 

^ – различия между показателями 1 и 3 группы достоверны при p˂0,05; 

° – различия между показателями 2 и 3 группы достоверны при p˂0,05. 

 

Внедрение разработанных модельных характеристик в деятельность 

тренировочной направленности флорболистов, во-первых, обеспечивает с 

большей долей объективности отбор в спортивную команду, во-вторых, на этапе 

становления коллектива позволяет устанавливать игровые функции отдельных 

игроков и варьировать состав команды, в-третьих, производить дифференциацию 

физической и технико-тактической нагрузки, тем самым, сохранять 

функциональные резервы систем организма. 
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Аннотация. В статье раскрывается состояние проблемы по вопросу 

взаимодействия учреждения дополнительного образования и семьи, говорится об 

актуальности сотрудничества с родителями по укреплению здоровья детей, о 

способах реализации этого взаимодействия. 

Abstract. The article reveals the state of the problem on the issue of interaction 

between the institution of additional education and the family, talks about the relevance 

of interaction with parents to improve the health of children, about how to implement 

this interaction. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, взаимодействие с родителями, 

учреждения дополнительного образования. 

Keywords: healthy lifestyle, interaction with parents, institutions of additional 

education. 

 

В настоящее время вопрос сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения является одним из ключевых элементов 

национального развития общества. Проблема ухудшения здоровья детей, 

снижения их познавательной активности стоит наиболее остро, поэтому 

прививать стремление к здоровому образу жизни необходимо начинать еще с 

дошкольного возраста.  
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На современном этапе развития образования в сохранении и укреплении 

здоровья личности ребенка важную роль играют учреждения дополнительного 

образования, которые по праву рассматриваются как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Одной из первоочередных задач для учреждений дополнительного 

образования является создание открытой социально-педагогической системы, 

готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными 

институтами и, прежде всего, с семьей [1, с. 486]. 

В настоящее время концепция дополнительного образования детей 

утверждает ее гибкость и вариативность, что делает ее сферой социального 

партнерства, той детско-взрослой общностью, в которой формируются 

деятельностные нравственные образы и представления будущего. Что 

способствует утверждению в современном научном сообществе высокой 

социальной эффективности и востребованности системы дополнительного 

образования. 

Учреждения дополнительного образования имеют обширный 

практический опыт взаимодействия с различными социальными институтами в 

целях повышения эффективности нравственного, трудового, умственного, 

физического, художественно-эстетического развития детей.  

Главным институтом воспитания, воздействующим на процесс развития 

личности, является семья. Все, что человек приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей дальнейшей жизни. Первостепенная роль семьи определяется тем, 

что в ней человек находится большую часть своего времени, родители 

закладывают фундамент личности. Часто знания родителей о мерах по 

сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями. 

Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не актуальны и в 

этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей. 

Идея взаимодействия общественного и семейного воспитания прошла 

долгий путь своего становления в России и за рубежом.  

Поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей в 
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оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание 

традиций семейного физического воспитания. Важное место в решении этих 

социально значимых задач занимают учреждения дополнительного образования, 

которые могут выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, 

умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, 

как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной целенаправленной 

деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена положительная 

динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни. 

Семья и учреждения дополнительного образования в равной степени могут 

повлиять на развитие у ребенка тех или иных аспектов социального здоровья, 

поэтому важно, чтобы процесс формирования этих аспектов был совместным, 

целенаправленным и давал положительные результаты. Совместная досуговая 

деятельность дает большие возможности для формирования у детей духовного 

аспекта социального здоровья, развивают уровень культуры, моральные нормы, 

ценности, которые определяют целостность личности ребенка. Выходы на 

культурно-массовые мероприятия, семейные праздники, соблюдение семейных 

традиций - все это душевно обогащает ребенка, он получает эмоциональную 

разрядку и чувство значимости, не говоря о том, что все эти мероприятия 

сближают детей с родителями [2, с. 130]. 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» осуществляет деятельность по разностороннему развитию 

личности обучающихся, в том числе по формированию навыков здорового образа 

жизни через участие в различных проектах, конкурсах и мероприятиях разной 

направленности, где дети проявляют свои творческие и интеллектуальные 

способности.  

С 2016 года реализуется муниципальный социально ориентированный 

проект «Семейный Олимп» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, направленный на формирование семейных 
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ценностей, укрепление традиций совместного семейного досуга. Ежегодно около 

10 дошкольных образовательных организаций представляют для участия 

команды, состоящие из родителей и ребенка, которые рассказывают о своих 

любимых увлечениях, семейных традициях.  

Проект всегда имеет разную направленность, но в него обязательно 

включены творческие конкурсы, интеллектуальные мероприятия и спортивные 

состязания.  

В 2018-2019 учебном году проект полностью посвящен здоровому образу 

жизни, цель которого - пропаганда здорового образа жизни и распространение 

лучшего опыта семейного воспитания дошкольников. Проект состоит из трех 

этапов:  

1. Конкурсно-игровая программа «Здоровью – да!», которая проходила в 

форме игры КВН и состояла из трех этапов: 1) приветствие команды «Живи 

ярко!» 2) конкурс биатлон «Секреты здоровой семьи» 3) домашнее задание – 

конкурс озвучивание видеоотрезка «В здоровом теле - здоровый дух».  

2. Конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни», содержание 

которых должно освещать преимущества здорового образа жизни; 

пропагандировать семейное проведение досуга (совместные занятия спортом, 

фитнесом, туризмом и т. д.).  

3. Спортивная игра «Семейные старты», которая включает задания 

направленные на выявление ловкости, быстроты, умения работать в команде. 

Участие в проекте «Семейный Олимп» способствует формированию 

у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья своих 

детей утверждению ценностей и традиций здорового образа жизни; сохранению 

и развитию преемственности семейных отношений. 

Из года в год, проводя мероприятие, мы убеждаемся в том, что создание 

условий для совместной семейной деятельности, сочетание индивидуального и 

коллективного творчества способствует единению педагогов, родителей и детей, 

что, безусловно, формирует положительное отношение друг к другу, помогает 

лучше узнать своих детей и дает хорошие результаты в воспитании 

подрастающего поколения. 
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Аннотация. Обоснование значимости формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера обусловлены направленностью 

развития личности и общества. Качество научной теоретизации определяет 

результативность развития личности в системе приоритетов и идей 

формирования ценностей здорового образа жизни. В работе выделены модели 

формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера, тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера, педагогические условия 

обеспечения качества формирования идей и ценностей здоровьесбережения в 

работе педагога и тренера.  

Abstract. Substantiation of the importance of the formation of ideas and values 

of health preservation in the work of a teacher and trainer is due to the direction of 

development of the individual and society. The quality of scientific theorization 

determines the effectiveness of personality development in the system of priorities and 

ideas of forming the values of a healthy lifestyle. The paper highlights the models of 

the formation of ideas and values of health preservation in the work of a teacher and 
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trainer, trends in improving the quality of the formation of ideas and values of health 

preservation in the work of a teacher and trainer, pedagogical conditions for ensuring 

the quality of the formation of ideas and values of health preservation in the work of a 

teacher and trainer. 

Ключевые слова: педагогические условия, тенденции, моделирование, 

здоровьесбережение, формирование.  

Keywords: pedagogical conditions, trends, modeling, health preservation, 

formation. 

 

Обоснование значимости формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера актуально предопределяет 

перспективы развития личности и общества, возрастосообразность и 

целесообразность выбора которых направленно транслируют изменения в 

систему занятий физической культурой и спортом, получения качественного 

образования и грамотной организации досуга и отдыха.  

Приоритетность формирования ценностей и смыслов здоровьесбережения 

будет опираться на идеи целостности и системности научного познания [3, 7], 

перспективность и продуктивность выстраиваемых отношений в модели 

образования, культуры и спорта [1, 2, 4, 5, 6], уникальность развития личности в 

возрастосообразной деятельности [1-7]. 

Модели формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера – целостно воссоздаваемые образы и иделогизируемые 

способы теоретизации и решения проблем формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера. 

Модели формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера: 

 адаптивно-гуманистическая модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (идеи гуманизма и основы 

адаптивного обучения и развития раскрывают направленность и потенциальные 

возможности эффективного управления качеством возрастосообразных 

достижений личности на основе регламентации и выявления перспектив 
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формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера); 

 креативно-продуктивная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (креативность и продуктивность 

являются продуктами и ресурсами формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера); 

 традиционная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (классические репродуктивно-

продуктивные основы развития личности раскрывают направленность и 

целостность процесса формирования идей и ценностей здоровьесбережения в 

работе педагога и тренера); 

 инновационная модель формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера (инновации регламентируют, 

уточняют и стимулируют в использовании перспективность и уникальность 

формирования идей и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и 

тренера). 

Тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера – закономерности, выделяемые 

в процессе повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера.  

Тенденции повышения качества формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе педагога и тренера: 

 осознанность выбора идей и ценностей здоровьесбережения в работе 

педагога и тренера; 

 приоритетность формирования интересов и направленности развития 

обучающегося в модели непрерывного образования; 

 продуктивность решения задач развития и самоактуализации личности в 

системе непрерывного образования; 
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 популярность и востребованность идей здорового образа жизни в 

развитии личности и общества и пр. 

Педагогические условия обеспечения качества формирования идей и 

ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера – совокупность 

системно-деятельностных и гносеолого-герменевтических положений о нормах 

и практике выбора из системы ограничений и возможностей универсального или 

уникального решения задач и проблем обеспечения качества формирования идей 

и ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера. 

Педагогические условия обеспечения качества формирования идей и 

ценностей здоровьесбережения в работе педагога и тренера: 

 стимулирование активности личности к поливариативности уточнения 

модели «хочу, могу, надо, есть»; 

 обеспечение должного качества реализуемых технологий поддержи, 

фасилитации и научного донорства; 

 позицирование смыслов на продуктивности и конкурентоспособности в 

возрастосообразном становлении личности; 

 приоритетность целостного развития личности в моделях культуры, 

деятельности, образования, науки, искусства и пр.; 

 включенность личности в систему непрерывного образования как 

гаранта стабильности и востребованности в социальном и профессиональном 

пространстве. 
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Аннотация. Основы реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации определяют уникальность 

развития и личности, и образовательно ориентированных отношений в 

возрастообразном развитии личности и обеспечении функциональности 

гуманистически целесообразной среды. В работе выделены модели реализации 

идей возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной 

организации. Представлены функции реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации. Определены 

педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации.  

Abstract. The foundations for the implementation of the ideas of age 

appropriateness and health preservation in an educational organization determine the 

uniqueness of the development of both personality and educationally oriented relations 

in the age-related development of a personality and ensuring the functionality of a 

humanistically appropriate environment. The paper highlights the models for the 

implementation of the ideas of age appropriateness and health preservation in an 

educational organization. The functions of implementing the ideas of age 

appropriateness and health preservation in an educational organization are presented. 
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The pedagogical conditions for ensuring the quality of ideas of age appropriateness and 

health preservation in the educational organization have been determined. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, возрастосообразность, идеи, 

модели, педагогические условия.  

Keywords: health preservation, age-appropriateness, ideas, models, pedagogical 

conditions. 

 

Современная система непрерывного образования определяет 

перспективность использования конструктов и технологий продуктивного и 

успешного развития личности в структуре возрастосообразной деятельности, 

предопределяющей качественное формирования ценностей и смыслов, опыта 

деятельности и общении, самовыражения и самоактуализации в гуманистически 

целесообразной среде. 

Основы реализации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации мы будем определять через спектр следующих 

составляющих научного познания и научной теоретизации: 

 здоровьесбережение и здоровьесберегающая подготовка личности [1] 

рассматривается в возрастообразном развитии личности механизмом 

самоидентификации и коррекции уровня сформированности взрослости и 

успешности; 

 успешность [2, 5, 6, 9] и продуктивность личности [2, 3, 4, 7, 8] 

определяются системно-смысловыми ресурсами объективации возможностей 

возрастосообразного развития; 

 инновации в педагогической деятельности [2-9] раскрывать 

уникальность постановки и решения задач в системно-деятельностном 

обобщении условий персонификации и конкурентоспособности в среде и 

профессионально-трудовых отношениях; 

 адаптивно-продуктивный подход и технологи педагогической 

поддержки, фасилитации и научного донорства [2, 3, 4] определяют идеи 

гуманизации и здоровьесбережения в качестве системно-смысловых 
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конструктом самоорганизации уточнения задач развития личности, т.е. «хочу, 

могу, надо, есть».  

Модели реализации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации – идеальные представления о качестве и 

возможности теоретизации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации, раскрывающих перспективность решения 

педагогически обусловленных задач. 

Модели реализации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации: 

 унифицированная модель реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации; 

 адаптивная модель реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации; 

 системно-деятельностная модель реализации идей 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации; 

 классическая модель реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации; 

 инновационная модель реализации идей возрастосообразности и 

здоровьесбережения в образовательной организации. 

Функции реализации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации – основные идеи и приоритеты, раскрывающие 

направленность трансляции и формирования рациональных способов и моделей 

решения задач и проблем возрастосообразности и здоровьесбережения в 

образовательной организации. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации – 

совокупность перспективно и системно оптимизируемых моделей обеспечения 

качества идей возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной 

организации, раскрывающих уникальность деятельности личности и 

функциональность гуманистически целесообразных отношений и идей 

создаваемой среды.  
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Педагогические условия обеспечения качества реализации идей 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации: 

 научность постановки и решения задач реализации идей 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации;  

 универсальность общепедагогического, общеучебного и 

общекультурного знания в уточнении качества возрастосообразного развития 

личности;  

 мониторинг и коррекция условий и моделей обеспечения качества 

реализации идей возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной 

организации;  

 разработка новых средств и программного обеспечения реализации 

идей возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной 

организации;  

 профессионализм и гибкость в использовании возможностей 

педагогического моделирования и научной теоретизации в решении задач 

возрастосообразности и здоровьесбережения в образовательной организации;  

 непрерывность развития личности в системе образования и 

профессионально-трудовых отношений, составные которых в единстве 

уточняются в соответствии с пространственно-временными ограничениями и 

предпочтениями личности и общества. 
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Аннотация. На основании проведенного анкетирования и опроса 

студентов ОмГУ было выявлено, что большинство студентов имеют различные 

нарушения деятельности зрительного аппарата. Учебный день студента 

предполагает длительное нахождение его в малоподвижном положении. 

Применение элементов бадминтона на занятиях по прикладной физической 

культуре позволяет снизить мышечное напряжение глаз и способствует 

коррекции и профилактике нарушений зрения. 

Abstract. Based on the survey and survey of OmSU students, it was found that 

most students have various visual disorders. A student's school day involves a long stay 

in a sedentary position. The use of badminton elements in applied physical culture 

classes reduces eye muscle strain and contributes to the correction and prevention of 

visual disorders. 

Ключевые слова: элементы бадминтона, студенты, прикладная физическая 

культура, нарушение зрения, коррекция и профилактика. 

Keywords: elements of badminton, students, applied physical culture, visual 

impairment, correction and prevention. 

 

Зрение является доминирующим источником получения информации о 

внешнем мире, примерно 85 - 90 % которой поступает в мозг через зрительный 
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анализатор, и даже частичное нарушение функций глаза способно вызвать ряд 

осложнений в физическом развитии и психическом состоянии обучающихся. 

Одним из более перспективных направлений коррекции и профилактики 

миопии представляется применение упражнений с элементами бадминтона, 

поскольку данный подход позволяет выполнять единовременную тренировку 

глазных и скелетных мышц, а также нервно - мышечного аппарата и сердечно - 

сосудистой системы. Выполнение оздоровительно- тренировочных упражнений 

обучающимися, способно повысить готовность их зрительного аппарата к 

освоению академической и физической нагрузки, поддерживать высокий уровень 

концентрации внимания на протяжении учебного дня, усилить скорость 

активации потенциала центральной нервной системы, снизить физическую 

усталость, предотвратить перенапряжение глазных мышц [1, с. 8]. 

Проблемой исследования является отсутствие научно - методического 

обеспечения, которое направлено на профилактику миопии с применением 

альтернативных подходов, позволяющих задействовать интеллектуальный, 

двигательный, функциональный потенциал студентов на занятиях по прикладной 

физической культуре. 

Целью исследования явилась разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка эффективности методики профилактики и 

коррекции нарушений зрения у студентов ОмГУ упражнениями с элементами 

бадминтона на занятиях по прикладной физической культуре и спорту. 

Исследования проводились на базе ОмГУ им.Ф.М. Достоевского с сентября 

2018 года по март 2019 года на занятиях по дисциплине прикладная физическая 

культура и спорт для обучающихся с нарушением зрения, а в частности 

близорукость слабой и средней степеней.  

Построение учебного процесса было ориентировано на общепринятые 

рекомендации проведение занятий для лиц с нарушением зрения. На основе 

предварительных исследований нами была уточнена методика построения 

занятий по физической культуре средствами бадминтона. Которая показывает, 

что простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном лицам 

любого пола и возраста, используя для этого площадки или местность. Широкая 
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возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в том числе и для лиц с нарушением зрения.  

Для проведения педагогического эксперимента обучающиеся были 

скомплектованы на две контрольные группы, и на две экспериментальные, по 8 

человек в каждой, примерно одинаковых по антропометрическим данным и по 

равному количеству девушек и юношей в каждой группе в возрасте 17-20 лет. 

Одну из контрольных групп составляли обучающиеся с нарушением зрения, 

имеющие наследственную и врожденную близорукость, другую лица с 

приобретенной миопией. Аналогичное деление было и в экспериментальных 

группах. Обучающиеся контрольной и экспериментальной групп занимались по 

единому учебному плану по дисциплине прикладная физическая культура и 

спорт по средствам бадминтона. Которые, в свою очередь использовали средства 

бадминтона на занятиях по прикладной физической культуре и спорту в 

контрольных группах по общепринятой методике (В.М. Мачнев, 2003; В.Г. 

Турманидзе, 2008; А.В. Щербаков, Н.И. Щербакова, 2009; Ю.Н. Смирнов, 2011), 

а в экспериментальных группах по предложенной нами методике. Занятия по 

прикладной физической культуре и спорту с применением средств бадминтона 

проводились 2 раза в неделю во всех изучаемых нами группах[2].  

Методика проведения занятий по прикладной физической культуре и 

спорту по средствам бадминтона для контрольных групп ориентировалась на 

общепринятую методику обучения бадминтону на начальном этапе, которая 

включала в себя подготовительную, основную и заключительные части занятий 

[3].  

 В подготовительной части занятий большое внимание уделяли, ОРУ на 

месте, включая все группы мышц, акцент на шейный и позвоночный отдел, 

запястье и кисть. Далее ходьба на носках, на пятках, внутренней и внешней части 

стопы, подъемы с пятки на носок, вытягивая руки и голову вверх. Дыхательные 

упражнения и упражнения на гибкость, пресс и силу. 

 Основная часть занятий включала в себя специальные упражнения по 

средствам бадминтона: изучение хвата ракетки, набивание волана открытой и 

закрытой стороной ракетки, изучение подач и разнообразных ударов ракеткой по 
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волану, перемещение по площадке приставным, скрестным и простым шагом. 

Изучение и отработка разнообразных комбинаций, как коротких, так и длинных 

в парах и в тройках. В тренировочном процессе большое внимание уделялось 

игровым действиям обучающихся (одиночных и в парных категориях). 

Заключительная часть занятий включала в себя упражнение на гибкость и 

восстановление ЧСС. 

В экспериментальных группах проведение занятий по прикладной 

физической культуре и спорту по средствам бадминтона отличалось только в 

основной части. Были подобраны специальные упражнения предварительно 

разработанной методики обучения игре в бадминтон на начальном этапе для лиц 

с нарушением зрения. Особое внимание уделялось приобретению навыков по 

использованию упражнений для развития чувства волана, которые заключались 

в подборе индивидуальных и групповых упражнений с воланом или двумя 

воланами. 

Задача ставилась перед каждым обучающимся, чтобы во всех упражнениях 

необходимо максимально быстро переводить взгляд с одного волана на другой. 

Необходимо отметить, что все упражнения выполнялись в соревновательном 

режиме, которые в свою очередь повышали интерес к выполняемым 

упражнениям и к физической культуре в целом.  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что перед 

началом занятий по бадминтону, обучающиеся четырёх групп по изучаемым 

нами показателям не различались, что указывало на однородность сравниваемых 

групп и на возможности их последующего анализа. 

После проведения педагогического эксперимента во всех изучаемых 

нами группах произошли статистически достоверные изменения всех 

изучаемых нами показателей. Но в тоже время в экспериментальных группах 

прирост показателей очевидно выше, чем в контрольных группах. Сравнивая 

данные лиц с врожденной и наследственной миопией и обучающихся с 

приобретенной близорукостью было выявлено, что до проведения 

эксперимента у последних результаты как в контрольных, так и в 

экспериментальных группах во всех изучаемых нами показателях выше. Это на 
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наш взгляд связано с тем, что лица с врожденной и наследственной 

близорукостью изначально отстают по уровню физической подготовленности от 

сверстников с приобретенной близорукостью, что подтверждают и 

многочисленные исследования.  

Результаты обследования у врачей показали не только улучшение 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы студентов, но и 

улучшение зрения. Особенно хорошо видны сдвиги у 2 экспериментальной 

группы. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволили уточнить и 

дополнить содержание программы по физической культуре для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях, которое может быть определено 

как совокупность специально подобранных упражнений по средствам 

бадминтона, направленных на повышение физической подготовленности, 

коррекцию и профилактику нарушений зрения, расширение адаптационных 

возможностей организма и в целом с целью улучшения здоровья.  
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Аннотация. Флорбол командная игра. Во время игры флорболистам 

приходиться двигаться и действовать на большой скорости, мыслить быстро и 

правильно принимать решение, применять различные индивидуальные 

тактические действия. 

Abstract. Floorball is a team game. During the game, floorball players have to 

move and act at high speed, think quickly and make the right decision, apply various 

individual tactical actions 

Ключевые слова: мышление, тактика, внимание, эмоции, психология. 

Keywords: thinking, tactics, attention, emotions, psychology. 

 

Отличительной особенностью флорбола является быстрый темп – 

проведение игр на гладкой поверхности площадки игроки развивают большую 

скорость передвижения и манёвренность. Наличие в игре непрерывно 

меняющихся условий спортивной борьбы приводит к созданию разнообразных 

сложных ситуаций, требующих от игроков быстрого решения возникающих 

задач. В зависимости от сложившихся условий флорболистам часто приходиться 

видоизменять свои движения и действовать по скорости, направлению и 
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интенсивности. От игроков требуется максимальное проявление своих волевых 

усилий и умения пользоваться двигательными навыками в различных связях и 

сочетаниях.  В ходе выполнения принятых решений среда непрерывно меняется, 

причем далеко не всегда так, как этого хотелось бы. Идеальному развитию 

игровой ситуации по заранее намеченному плану могут мешать физические, 

технические, интеллектуальные, волевые особенности , а главное, активное 

сопротивление противника; отсюда – вся сложность оперативного мышления в 

игре и необходимость изучить его в разнообразных аспектах. Большое значение 

имеет изучение оперативного мышления спортсмена в связи с его 

индивидуально-типологическими особенностями [1-3]. 

Для решения проблемы были поставлены следующие задачи: 

1. Определить индивидуальные различия в качестве и быстроте 

тактического мышления флорболиста. 

2. Разработать методику комплексной оценки индивидуальных 

особенностей тактического мышления флорболистов. 

3. Разработать рекомендации по улучшению тактической подготовки 

флорболистов в связи с их индивидуальными особенностями. 

При получении оценки тактической подготовки флорболистов была 

выявлена дифференцирования оценка такой стороны тактической подготовки, как 

быстрота решения тактических задач и рациональность игровой ситуации. 

Результаты, дифференцированной оценки тактического мышления полученные 

по методу моделирования игровых ситуаций показали, что за качество решений - 

62% высший балл, 23% - средний балл, 25% – низкий.   За быстроту решения 31% 

флорболистов имеют высший балл, 38%- средний, 31% низкий. Расхождение 

показателей у остальных флорболистов проявляется в следующем: 

1 группа испытуемых, у которых балл за качество решения выше, чем за 

быстроту (решаю правильно, но не достаточно быстро) 2 группа, у которых балл 

за качество ниже, чем балл за быстроту решения (решают быстро, но не 

рационально). В связи с этим, были взяты для анализа такие скоростные 

показатели психических процессов испытуемых, как время переключения 
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внимания РДО (реакция на двигающийся предмет) и показатель подвижности 

нервных процессов по ЧХТ (черты характера и темперамента). 

Сравнение средних величин показателей в первой и во второй группах 

испытуемых показало, что отличие появилось в среднем показателе времени 

переключения внимания (в первой группе – 68,1 сек., во второй – 62,3 сек.) 

остальные скоростные показатели – РДО и подвижность по ЧХТ – не обнаружили 

отличий в группах. Если сопоставить данные дифференцированных оценок, 

полученных по лабораторной методике с общей оценкой тактической подготовки, 

полученной по рейтингу и наблюдениям, то можно отметить, что общая оценка 

за тактику или совпадает, или ниже, чем дифференцированные оценки за качество 

и быстроту решения задач в лабораторных условиях. Объясняется это большой 

сложностью реализации тактического мышления в реальных игровых ситуациях 

(дефицит времени, эмоциональная напряженность, обилие информации). 

Дальнейший анализ проводим в двух направлениях: 

1. Анализ связи между психическими качествами флорболистов и 

уровнем их тактического мышления. Уровень развития тактического мышления 

связан со спортивным стажем: большой спортивный стаж имеют спортсмены, 

получившие высокий балл при решении тактических задач в лабораторных 

условиях. Различие между спортсменами с различным уровнем развития 

тактического мышления проявилось в некоторых особенностях их восприятия и 

внимания. Так, ранговое место по показателю РДО у спортсменов с высшим 

баллом за тактическое мышление –7,4, на среднем – 7,8, низкий уровнь–8,1. По 

показателям скорости переключения внимания самые лучше у спортсменов с 

высоким уровнем тактического мышления (75,2 сек.), они закономерно 

ухудшаются на среднем (79,3 сек.), низкий уровнь тактического мышления (95,0 

сек.). Среди личностных особенностей с различным уровнем тактического 

мышления проявилось значительное различие в таком показателе, как уровень 

притязаний (по тексту ЧХТ). На высоком уровне тактического мышления 

средний показатель уровня притязания равен 4,23, тогда как на среднем и низком 

уровнях тактического мышления этот показатель даже ниже 1 (0,69). Очевидно, 

этот уровень трудностей, преодоление которых доставляет человеку 
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удовлетворение, являясь важным стимулом для развития его мыслительных 

способностей вообще и уровня развития тактического мышления в частности. 

Данные позволяют сказать, что методика абстрагирована особенностью 

спортивной деятельности и определяет сообразительность человека 

безотносительно к его навыкам решения задач разной деятельности. В силу этих 

же причин по данным нашего исследования оказался связанным с качеством 

решения задач показал высокий уровень развития первой сигнальной системы по 

ЧХТ. 

Наши данные позволяют сделать заключение, что высокий, средний или 

низкий уровень развития тактического мышления игроков не обусловлен прямо 

непосредственно ни одним из психофизиологических показателей. 

2. Выявление факторов, которые определяют способность к реализации 

тактических значений в экстремальных условиях. Самое значительное различие в 

группах испытуемых обнаружилось в уровне притязаний. Флорболисты у которых 

с совпадение баллов, по лабораторным и игровым методикам, имеется уровень 

притязаний (в среднем по группе) 0,79, Флорболисты с расхождением баллов по 

лабораторной и игровой методикам имеют уровень притязаний в среднем по 

группе 3,14. Такая значительная разница в уровне притязаний может повлиять на 

психическое состояние игроков. Высокий уровень притязаний обуславливает 

большую склонность к стрессу, неуравновешенности, волнению за исход игры. 

Тактическое мышление оказывается более уязвимым по отношению к 

психическому напряжению спортивного соревнования. 

Показатель эмоциональной реактивности по месту ЧХТ связан 

непроизвольными вегетативными реакциями, он выражает проявление эмоций на 

подсознательном уровне и не поддается второй сигнальной реакции. Другой 

показатель проявления эмоций – эмоциональная возбудимость, является 

психическим показателем; т.е. выражает эмоциональность на уровне 

осознаваемых и регулярных психических проявлений. Очевидно, поэтому 

высокий уровень эмоциональной возбудимости у флорболистов группы «А» (он 

у них выше, чем у флорболистов группы «Б» - 2,79 против 1,2) не влияет на 

уровень тактического мышления в игре: он компенсируется высоким уровнем 
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развития второй сигнальной системы. Следовательно, именно большая 

эмоциональность спортсмена группы «Б» может рассматриваться как причина 

того, что уровень решения тактических задач в спокойных лабораторных 

условиях у них выше, чем в экстремальных условиях спортивной игры. 

Сопоставление психологических показателей спортсменов группы «А» и группы 

«Б» позволяет выделить некоторые психологические факторы, уровень развития, 

которых может препятствовать или способствовать регуляции тактического 

замысла 
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Аннотация. В современном футболе предъявляются высокие требования 

к технико-тактической подготовке. Для достижения в этом сегменте в работе 

тренеру необходимо как можно больше уделять внимание технической 

подготовке в овладении всего арсенала, а также огромное значение имеет уровень 

тактического кругозора. 

Abstract. In modern football, there are high requirements for technical and 

tactical training. To achieve this segment in the work of the coach, it is necessary to 

pay as much attention as possible to technical training in mastering the entire Arsenal, 

and the level of tactical horizons is also of great importance. 

Ключевые слова: эффективность, оптимизация, наблюдение, 

характеристика нагрузка, процесс. 

Keywords: efficiency, optimization, monitoring, characterization of the 

workload process. 

 

Стремительное развитие студенческого спорта определяет необходимость 

адекватного развития системы подготовки спортивного резерва, которая 

напрямую связана с эффективностью работы футбольных тренеров. 

Футбол был и остается самым массовым видом спорта в нашей стране, но при 

этом по данным различных исследований показывают продуктивность работы 

спортивных учреждений, занимающихся подготовкой футболистов, остается весьма 

низкой. 
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Подтверждением данному факту могут служить постоянные неудачи 

национальной и юношеской сборных команд страны в крупнейших международных 

соревнованиях по футболу, наблюдаемые в последние годы. 

Одна из причин сложившегося положения видится в том, что современные 

достижения спортивной науки не всегда находят должное отражение в практической 

работе спортивных тренеров  

Другая причина кроется в необходимости оптимизации подготовки, 

обеспечиваемой не столько за счет качественного изменения самой системы, сколько 

за счет поиска ее внутренних резервов. 

Одним из резервов в системе подготовки футболистов видится в 

совершенствовании организации учебно-тренировочного процесса, на основе 

учета особенностей структуры двигательных способностей, психического и 

морфофункционального состояния спортсменов, уровня технико-тактического 

мастерства индивида. 

Футбол отличается тем, что основной объем нагрузки, выполняемый в 

тренировочном процессе носит специализированный характер, а в качестве 

приоритетных средств подготовки используются групповые и командные 

упражнения технико-тактического или игрового характера. 

В таких условиях особое значение приобретает учет индивидуальных 

особенностей футболистов, когда неадекватность тренировочных воздействий 

адаптационным возможностям организма может привести не к росту 

тренированности, а к перетренировке и как следствие, развитию патологических 

состояний и потери перспективных юношей для большого спорта. 

Выше изложенные данные о влиянии существующей в практике системы 

организации нагрузок на уровень структуры различных сторон подготовленности 

футболистов, позволяют говорить о целесообразности изучения данного аспекта 

проблемы технико-тактических действий в учебно-тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности при подготовке футбольного резерва. 

Данные, полученные в процессе педагогического наблюдения, фиксировались 

в специальные протоколы, а так же были отражены в таблице и рисунках, из которых 

мы видим, с каким браком выполнялось то или иное технико-тактическое действие. 
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По результатам первого педагогического наблюдения наибольшей процент 

брака имеют следующие элементы: при выполнении длинных передач - 51%; при 

выполнении обводки противника - 45%; при выполнении единоборств вверху 

брак составил - 53%; при выполнении ударов по воротам -55%. В общем, за игру 

футболисты студенты выполнили 571 технико-тактическое действие, из них 43% 

с техническим браком. 

В связи с проведенным исследованием и анализом литературных 

источников, нами было предложено увеличить учебно-тренировочные часы на 

30%, в разделе учебной программы по футболу на техническую подготовку для 

уменьшения брака технико-тактических действий. 

Данные второго педагогического наблюдения, также фиксировались в 

протоколе. В них отражены все количественные и качественные показатели 

технико-тактических действий, выполняемые командой за игру. После 

увеличения учебно-тренировочных часов на технику выполнения технических и 

тактических действий мы видим некоторые положительные сдвиги. Так, брак при 

выполнении длинных передач 43% (уменьшился на 8%); брак при выполнении 

обводки противника составил 35% (уменьшился на 10%); брак при выполнении 

единоборств вверху составил 49% (уменьшился на 4%); брак при выполнении 

ударов по воротам составил 47% (уменьшился на 8%). За игру в целом команда 

выполнила 587 технико-тактических действий с браком 40%. Количество 

технико-тактических действий увеличилось на 16 показателей, а брак 

уменьшился на 3%. Исследование показало, что увеличение учебно-тренировочных 

часов положительно отражается на выполнении технических приемов командой в 

целом. 

Для регистрации индивидуальных технико-тактических действий мы брали 

специальный протокол. В нем фиксировалось все индивидуальные технико-

тактические действия и качество их выполнения. Данные, полученные в процессе 

педагогического наблюдения, переводились в определенную систему. 

Путем педагогического наблюдения нам удалось выяснить арсенал 

индивидуальных технико-тактических действий с мячом каждого футболиста, 
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проследить за динамикой коэффициента эффективности и активности действий 

после каждой игры. 

Таким образом, была составлена характеристика на каждого игрока, его 

результативных и нерезультативных действий, определена его активность в игре 

и качество выполнения техники иных технико-тактических действий. 

Выводы: 

1. В студенческом возрасте проходит перераспределение деятельности в 

сторону увеличения объема всех разновидностей передач мяча, роста 

количественных и качественных характеристик технико-тактических действий, а 

также их удельного веса в структуре соревновательной деятельности. 

2. Структура соревновательной деятельности указывает на необходимость 

корректировки учебно-тренировочного процесса футболистов в сторону 

увеличения учебных часов на технико-тактическую подготовку, в частности до 30% 

на технику выполнения игровых упражнений. 

3. Уровень индивидуального мастерства футболистов в значительной мере 

определяется качеством технико-тактической подготовки, которая и обеспечивает 

эффективность технико-тактических действий в игре. 
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Аннотация. Флорбол динамичная и очень результативная спортивная 

игра. Флорболистам необходимо быть в постоянном цейтноте игрового времени 

для принятия решения на площадке. Поэтому техника исполнения бросков 

выходит на передовые позиции у игроков. 

Abstract. Floorball is a dynamic and very effective sports game. Floorball players 

need to be in constant time pressure of playing time to make decisions on the court. 

Therefore, the technique of execution of throws comes to the forefront of the players 

Ключевые слова: зрение, контроль, ощущение, результативность. 

Keywords: vision, control, sensation, performance. 

 

Слабым местом в игре флорболистов, естественно и в учебно-

тренировочной работе - это неумение точно бросать мяч по воротам. Занятия 

спортом, так же как и чтение, требуют, чтобы наше зрение было одновременно 

четким, широким, глубоким, сильным, быстрым и умным. Безусловно, для успеха 

на спортивной площадке важны сила, скорость, проворство и хорошая 

координация тела, но именно глаза руководят движениями тела, при которых 

требуется проявлять все эти качества. Выполнение броска по воротам - весьма 

сложное движение. Но, как это ни удивительно, в литературе не найдешь 

подробного анализа того, что представляет собой бросок мяча. Видимо поэтому 

многие флорболисты и тренеры не имеют целостного представления об этом 

сложном физическом и психологическом акте. Для того чтобы достичь отличных 

результатов, ваша техника должна быть доведена до такого совершенства, чтобы 

движения выполнялись бессознательно. Если вы будете думать о том, из каких 

движений должен состоять ваш бросок, вы не попадете в цель. Техника 

http://hockey99.ru/tags/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B/
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совершенствуется с практикой. То же самое справедливо и для пользования 

глазами. Время, потраченное на фитнес для глаз, с лихвой возместится вам на 

корте или игровой площадке. Во время игры они будут работать эффективно 

сами собой, без участия вашего сознания. 

Но, как известно, стоит выпасть одному только элементу, одному звену в 

цепи построения любого сложного процесса, как вся цепь рассыпается. Если 

флорболист упускает во время броска хотя бы один из его составных элементов, 

ему не добиться желаемого эффекта. Одним из наиболее существенных 

элементов броска во флорболе является зрительный контроль. Как должен 

проявляться этот контроль? Среди игроков и тренеров наиболее распространена 

такая точка зрения: во время броска по воротам противника «игрок должен бегло 

посмотреть на ворота, наметить уязвимое место и затем уже все внимание 

сосредоточить на мяче». Другие считают, что смотреть надо только на цель, то 

есть на ворота. Такую точку зрения многие специалисты обосновывают 

следующим образом. Если в момент броска, отвести глаза от цели, то теряется 

чувство уверенности в своей меткости, и игрок действует вслепую. Смотря на 

цель во время броска, нападающий, чувствует уверенность в том, что его 

движения контролируются зрением и поэтому брошенный мяч должен попасть в 

цель. Кроме того, смотреть на цель надо якобы и для того, чтобы найти в воротах 

наименее защищенное место. Далее флорболисту необходимо научиться 

обращаться с мячом на ощупь: если он может вести мяч, не глядя на него, то он 

наверняка сумеет и метко бросить его по воротам. Короче говоря, в момент 

броска смотреть надо не на мяч, а на ворота.  

Во время выполнения броска мяч должен находиться в поле зрения игрока, 

но в различные моменты этого движения игрок должен в различной степени 

контролировать мяч зрительно. Максимум зрительного внимания должно быть 

обращено на мяч только в начальный момент броска. Как только начинается 

маховое движение (главная и самая ответственная часть броска), следует 

перенести свой зрительный контроль от мяча на ворота. Думается, что в решении 

этой проблемы следует исходить не из сложившихся догм, а прежде всего из 

научно обоснованных логических доказательств. Прицельное бросание мяча по 
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воротам принадлежит к разряду так называемых произвольных движений 

человека, то есть движений, направленных волей человека на достижение 

сознательно поставленных целей. При выполнении этих движений в кору 

головного мозга непрерывно поступают сигналы о состоянии мышц, 

совершающих движение (работа двигательного анализа), в результате чего из 

коры осуществляется регулирование деятельности мышцы в каждый отдельный 

отрезок времени. 

Без двигательных ощущений не может быть и произвольных движений 

человека. Если не смотреть на мяч центральным зрением, то есть не 

ориентировать на нее зрительные оси глаз, то невозможно достаточно точно 

определить удаленность мяча. Ведь расстояние до предмета определяется с 

помощью двигательных ощущений, вызываемых деятельностью глазных мышц. 

Значит, одного только периферийного видения мяча еще недостаточно для 

точной работы с ним. Следовательно, во время выполнения броска мяч должен 

не просто находиться в поле зрения игрока, но в центре его пристального 

внимания. Короче говоря, мяч в этот момент - главный предмет наблюдения 

флорболиста. На пример у баскетболистов и теннисистов по-разному 

проявляются зрительные восприятия во время броска и удара по мячу. Теннисист 

смотрит на мяч в тот момент, когда ударяет по нему, а баскетболист во время 

броска по корзине глядит на кольцо. Почему так происходит? По-видимому, в 

ряде случаев зрение можно в какой-то мере компенсировать осязанием. Короче 

говоря, эти два вида ощущений до некоторой степени взаимозаменяемы. Можно 

даже образно сказать, что мы можем «видеть» руками! 

При помощи осязания можно координировать движения при броске. 

Баскетболист во время броска держит мяч непосредственно в руках, поэтому 

двигательные ощущения и представления помогают ему координировать 

движения. У флорболиста нет таких условий. Хотя он и ощущает мяч с помощью 

клюшки, но это ощущение не может идти в сравнение с тем, как осязает мяч 

баскетболист. Осязание флорболиста не может сравниваться даже с тем, как 

ощущает мяч теннисист, выполняющий удар, хотя играющий в теннис, по-

видимому, и ближе всего к флорболисту в этом отношении. Рука - главный орган 
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человека в осязании. Поэтому, гандболист точнее обстреливает ворота, нежели 

флорболист. Определить точное расстояние до приближающегося мяча 

невозможно без постоянного за ним наблюдения. Надо смотреть на мяч и в 

заключительной фазе броска (когда производится мах, и мяч соприкоснулась с 

крюком клюшки, но еще не оторвалась от него), ибо в этот момент ей придается 

окончательное направление. Одним словом, тщательный зрительный контроль, 

за мячом - это «прицельное приспособление», с помощью которого флорболист. 

точно посылает мяч в заданном направлении. 

Но мало уметь бросать мяч в точном направлении, надо еще определить 

наиболее выгодное направление и дистанцию до цели. Лучше всего, конечно, эту 

цель видеть! Но мы можем видеть цель только ценой потери возможности 

зрительно координировать наши движения в заключительной, решающей, стадии 

броска. Нельзя ли обойтись без таких крупных расходов, которые сводят на нет 

шансы на меткое попадание мяча в ворота противника? Таким образом, мы 

приходим к выводу, что единственное правильное разрешение вопроса - это 

непрерывный зрительный контроль мяча во время броска по воротам противника, 

причем контролировать нужно центральным зрением. «Смотреть только на мяч!» 

- такой должна быть заповедь игрока. Целесообразность этой точки зрения 

подтверждается практикой игры. Чтобы нас правильно поняли, оговоримся: 

зрительный контроль отнюдь не единственный фактор меткого бросания мяча. 

Но зрительный контроль в прицельном бросании мяча занимает такое важное 

место, что разговор о нем следует вести отдельно. Правильное разрешение 

проблемы зрительного контроля будет значительным шагом вперед в борьбе за 

повышение результативности наших игроков. 
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Актуальность. Укрепление здоровья студентов происходит посредством 

учебных и внеучебных занятий. Внеучебные занятия побуждают студентов к 

систематическим тренировкам и предполагают методически грамотный подбор 

физических упражнений. В статье представлено содержание физических 

упражнений, даны контрольные нормативы, позволяющие студентам 

самостоятельно отслеживать уровень физического развития, выявлять сильные и 

слабые стороны и определять пути физического совершенствования. 

Abstract. Students’ health promotion is possible via training and non-academic 

sessions. Non-academic sessions encourage students to work out regularly and are 

based on using theoretically grounded set of exercises. There is the set of workout 

exercises, classification standards allowing students to track their level of physical 

development and to define their strengths and weaknesses and ways of improvement 

represented in the article.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физические упражнения, 

контрольные нормативы, двигательная активность. 

Keywords: healthy lifestyle, physical exercise, classification standards, motor 

activity. 

 

Здоровье человека характеризуется динамическим состоянием сохранения 

и развития биологических, физиологических и психических функций, 

оптимальной трудоспособностью и социальной активностью при максимальной 

продолжительности жизни [1, с. 7]. Здоровье во многом определено генетически, 
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но зависит и от условий, в которых мы живем. Существует большое количество 

факторов, снижающих уровень здоровья: болезни, вредные привычки, 

нерациональное питание, беспорядочный режим дня, частые эмоциональные 

напряжения, малоподвижный образ жизни [2, с. 25]. 

Наиболее эффективным фактором, укрепляющим здоровье, следует 

считать регулярные занятия физическими упражнениями. Физические 

упражнения расширяют функциональные и адаптационные возможности 

организма, способствует повышению его сопротивляемости неблагоприятным 

условиям окружающей среды, повышают устойчивость организма к 

физическому и психическому стрессу. 

В настоящее время отмечается увеличение числа студентов, которые 

имеют избыточный вес. Ожирение способствует возникновению болезней и 

отклонений в состоянии здоровья, таких как повышение артериального давления, 

диабет, снижение двигательной активности в суставах, нарушение обмена 

веществ [3, с. 229]. 

Здоровый образ жизни должен обеспечивать благоприятную среду для 

профессионального становления студента в вузе. В современных условиях, когда 

возникает угроза вирусной пандемии, в силу вступают социальные ограничения: 

отсутствует возможность посещать учебные занятия в полном объеме, не 

рекомендуется посещать занятия в различных спортивных секциях, фитнес-

залах, бассейнах. 

В таких условиях студенты должны самостоятельно решать вопросы 

укрепления здоровья в достаточно ограниченном пространстве. Физические 

упражнения помогут значительно снизить психическую нагрузку в условиях 

частичной или полной изоляции. 

Цель исследования. Показать возможность целенаправленного укрепления 

здоровья студентов в условиях социальных ограничений. 

Задачи: разработать комплекс физических упражнений, применительно к 

условиям проживания студентов, обосновать контрольные нормативы оценки 

физической подготовленности. Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, анализ видеозаписей, педагогическое наблюдение, 



1753  

контрольные испытания. Исследование проводилось в 2020 г., в нем участвовало 

более 200 студентов 1-3 курсов. 

Занятия физическими упражнениями будут оказывать наибольший 

оздоровительный эффект при условии соблюдения систематичности и 

доступности. Принцип систематичности предполагает выполнение физических 

упражнений не менее 2-3 раз в неделю при длительности занятия 30-50 мин. 

Принцип доступности реализуется при условии, когда физические нагрузки 

полностью соответствуют физическим возможностям занимающегося на 

конкретном этапе занятий и постепенно возрастают с ростом его двигательных 

возможностей. Комплексы силовых физических упражнений были разработаны 

совместно со студентами. Обязательным условием при составлении комплекса 

являлось: оценка перманентного состояния физической подготовленности 

студента, характер условий проживания, наличие спортивного инвентаря. 

Комплекс базировался на общепринятых методических рекомендациях 

физического воспитания. Он включал 10-12 общеразвивающих упражнений, 5-8 

силовых упражнений и 5-6 упражнений на гибкость. Обязательными были 

базовые упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на 

перекладине, упражнения для мышц пресса и прыжки с места. 

В зависимости от учебной занятости студенты самостоятельно выполняли 

комплекс 2-3 раза в неделю. Один раз в неделю совместно со студентами 

проводился анализ представленных видеоотчетов. Это проводилось с целью: 

оценки качества технических действий студента в отдельных упражнениях, 

формирования у студентов навыка визуальной самооценки техники движений, 

выработки потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. В 

конце каждого месяца вносились коррективы в содержание комплексов. Они 

проводились в двух направлениях: дополняли или заменяли отдельные 

физические упражнения, увеличивали дозировку (количество повторений или 

подходов). 

Таблица 1. Комплекс физических упражнений, направленный на развитие силовых 

качеств 

Упражнения  Дозировка  
Методические 

рекомендации 
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1. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

Ю – 3 по 15 раз 

Д – 3 по 7 раз  

Ю, Д – следить за 

дыханием 

Д – можно с коленей  

2. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

сзади  

Ю – 3 по 20 раз 

Д – 3 по 10 раз 

Следить за дыханием, 

максимальная амплитуда 

3. Подтягивание на 

перекладине 

Ю – 4 по 3-5 раз 

 

Можно различным 

хватом 

4. Глубокое 

приседание 

Ю – 4 по 10 раз 

Д – 3 по 7 раз 

Ю – руки за голову 

Д – руки перед собой 

5. Выпрыгивание из 

глубокого седа  

Ю – 3 по 10 раз 

Д – 3 по 5 раз 
Следить за дыханием 

6. Приседание на 

одной ноге «пистолет» 

Ю – 4 по 5 раз 

Д – 3 по 3 раз 
Делать с опорой на стул 

7. Поднимание 

туловища из положения 

лежа 

Ю – 3 по 10 раз 

Д – 3 по 6 раз 
Касаться плечами пола 

8. Поднимание ног из 

положения лежа 

Ю – 3 по 10 раз 

Д – 3 по 6 раз 
Касаться ногами пола 

9. Упражнение с 

эластичным амортизатором 

Д – 4 - 6 

подходов 

Упражнения для рук, 

ног 

10. Упражнения с 

утяжелителями 

Д – 4 - 6 

подходов 
Вес 1-2 кг 

11. Упражнения с 

гантелями 

Ю – 3 - 5 

подходов 
Вес 4-8 кг 

12. Упражнения с 

гирями 

Ю – 2 - 4 

подхода 
Вес 16, 24 кг 

 

На основе предложенного комплекса стандартных упражнений каждый 

студент подбирал для себя упражнения с учетом личных возможностей, мог 

добавить свои упражнения. Для оценки и коррекции процесса физической 

подготовки были разработаны контрольные нормативы, которые также 

использовались при итоговой семестровой аттестации. 

Таблица 2. Контрольные нормативы оценки физической подготовленности юношей 

Контрольные 

упражнения 

Нормативы, баллы  

5 4 3 2 1 

1. Подтягивание, 

раз 
15 

1

2 
9 6 3 

2. Сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа, раз 

45 
3

5 

2

5 

1

5 
10 

3. Прыжок в длину 

с места, см 

24

5 

2

35 

2

20 

2

10 

20

0 

4. Поднимание 

туловища (пресс) за 30 с, 

раз 

29 
2

5 

2

1 

1

5 
10 
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 Оценка физического развития у юношей проводилась по сумме баллов, 

набранных в 4-х упражнений: удовлетворительное 12-13 баллов, хорошее 14-16 

баллов, отличное-17-20 баллов.  

Таблица 3. Контрольные нормативы оценки физической подготовленности девушек 

Контрольные 

упражнения 

Нормативы, баллы 

5 4 3 2 1 

1. Сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа, раз 

25 20 15 10 5 

2. Прыжок в 

длину с места, см 
180 170 160 150 145 

3. Поднимание 

туловища (пресс) за 30 с, 

раз 

25 20 15 10 5 

 

Физическое развитие девушек оценивается по сумме баллов, набранных в 

трех упражнениях: удовлетворительное 9-10 баллов, хорошее 11-12 баллов, 

отличное 13-15 баллов. Результаты в отдельных контрольных упражнениях 

позволили выявить сильные и слабые мышечные группы: плечевого пояса, 

пресса, ног. 

Практика занятий физическими упражнениями показывает, что 

необходимо продолжать поддерживать на высоком уровне сильные группы 

мышц и активно работать над повышением силовых показателей отстающих 

групп мышц. 

Выводы. Содержание комплекса соответствует программному материалу 

дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт». В комплекс включены 

физические упражнения, способствующие гармоничному развитию 

телосложения студентов. Контрольные нормативы мотивируют студентов к 

долговременным занятиям физической культурой. Они служат ориентиром для 

студентов при подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Формирование здорового образа жизни должно базироваться на глубоком 

убеждении студентов важности здоровья в учебной и трудовой деятельности. 

Список литературы: 

1. Виру А.А. Аэробные упражнения. М.: Физкультура и спорт, 1988. 

2. Миненков Б.В. Лыжи и здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1981. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

С. Г. Сорокин 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

STUDENTS’ HEALTH PROMOTION VIA PARTICIPATION IN WORKING 

OUT AND COMPETITIONS 

Semen G. Sorokin 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Представлены показатели тренировочных нагрузок, 

обеспечивающие формирование надежного фундамента аэробной 

работоспособности. Выявлена многолетняя динамика спортивных результатов 

сильнейших лыжниц-студенток. Определены темпы прироста спортивных 

результатов лыжниц, указывающие на положительное влияние тренировочных 

занятий на здоровье студенток. 

Abstract. There is the amount of workout tension providing the secure base of 

aerobic capacity represented. There are longstanding changes in the best female skiers’ 

competitive results shown. There is the growth rate of female skiers’ competitive results 

pointing at working out positive effect on students’ health defined. 

Ключевые слова: аэробная работоспособность, тренировочные нагрузки, 

спортивные результаты, оздоровительный эффект. 

Keywords: aerobic capacity, workout tension, competitive result, healthcare 

effect. 

 

Студенческие годы – это пора не только профессионального становления, 

но и время реализации личностных возможностей студентов в различных сферах 

деятельности. Спорт в целом и лыжные гонки в частности являются мощным 

фактором укрепления здоровья, воспитание морально-волевых качеств, 

накопление опыта действовать в экстремальных условиях. 
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Практика показывает, что занятия спортом не препятствуют учебной 

деятельности студентов, а наоборот стимулируют их быть лидерами в учебной и 

общественной деятельности. 

Цель исследования. Показать эффективность тренировочных занятий в 

отделениях спортивного совершенствования вузов. Задачи: определить 

содержание тренировочного процесса лыжниц-студенток, исследовать 

многолетнюю динамику спортивных результатов в лыжных гонках у девушек. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

тренировочной и соревновательной деятельности сильнейших лыжниц г. Омска, 

педагогическое наблюдение. Исследование проводилось в 2016-2019 гг., в нем 

участвовали студентки вузов г. Омска. 

Лыжные гонки – это вид спорта, в котором при выполнении 

соревновательного упражнения задействованы практически все мышцы ног, 

туловища и плечевого пояса. Большая масса работающих мышц интенсивно 

потребляет кислород. Это означает, что производительность сердца и 

способность мышц потреблять кислород являются наиболее важными 

физиологическими факторами, влияющими на аэробную работоспособность 

лыжников. Вследствие вовлечения в работу большого количества мышц 

улучшается функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, т.е. 

повышается способность сердца и системы кровообращения доставлять кровь и 

питательные вещества к работающим мышцам. 

При регулярных тренировках создаются условия формирования крепкой 

кислородно-транспортной системы, которая способна поддерживать 

интенсивную аэробную нагрузку. Тренировочный процесс лыжников-гонщиков 

характеризуется тем, что более 70 % от общего объема составляют нагрузки при 

пульсе 100-139 уд/мин. Объем тренировочных нагрузок при пульсе 140-159 

уд/мин составляет – 13%, при пульсе 160-179 уд/мин – 6,9% и при пульсе более 

180 уд/мин – 2,6%. 

Формирование аэробной работоспособности у лыжников-гонщиков 

должно проходить через последовательное включение в тренировочный процесс 

в начале нагрузок при пульсе 100-139 уд/мин, затем при пульсе 140-159 уд/мин. 
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Только после достижения высокого уровня аэробной работоспособности в 

тренировочный процесс следует включать скоростные нагрузки при пульсе 160-

180 уд/мин и более. Высокая аэробная работоспособность обеспечивает более 

стабильное выступление лыжников-гонщиков в течение достаточно длительного 

времени. 

Спортивный результат является интегральным показателем, отражающим 

уровень функциональной, специально-физической и волевой готовности атлетов. 

В спортивной практике широко применяется методика оценки спортивных 

результатов с целью определения эффективности основных компонентов 

подготовки атлетов. Особую ценность представляет информация о многолетней 

динамике спортивных результатов отдельных спортсменов или группы 

спортсменов.  

В ходе выполнения исследования анализу были подвергнуты спортивные 

достижения 10-ти сильнейших лыжниц вузов г.Омска, выступающих в 

Спартакиаде образовательных учреждений высшего образования Омской 

области в период с 2016 по 2019 годы. Был проведен сравнительный анализ 

спортивных достижений на дистанциях 3 км классическим ходом и 5 км 

свободным ходом сильнейших спортсменок и лидера лыжниц команды Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского студентки факультета 

психологии Н. Степашкиной (табл. 1 и 3).  

Таблица 1. Динамика спортивных результатов сильнейших лыжниц в Спартакиаде 

учреждений высшего образования Омской области в гонке на 3 км классическим ходом 

Испытуемые 
2016 г. 

мин.с 

2017 г. 

мин.с 

2018 г. 

мин.с 

2019 г. 

мин.с 

Первая 

десятка лыжниц, Х 
10.38 10.14 10.10 10.06 

Н. 

Степашкина 
10.28 9.31 9.13 8.55 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в исследуемый период спортивные 

результаты сильнейших лыжниц улучшились с 10 мин. 38 с. до 10 мин. 06 с. 

Следует также отметить, что у лыжниц наблюдается положительная ежегодная 

динамика роста результатов. У Н. Степашкиной спортивные результаты в этот 

период улучшились с 10 мин. 28 с. до 8 мин. 55 с. В 2016 г. Н. Степашкина в гонке 
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на 3 км заняла 3 место, в 2017-2019 гг. она с большим преимуществом выиграла 

соревнования. 

Таблица 2. Показатели роста спортивных результатов сильнейших лыжниц в гонке на 

3 км классическим ходом 

Испытуем

ые 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

мин.с

ек. 
% 

мин.с

ек. 
% 

мин.с

ек. 
% 

Первая 

десятка лыжниц, 

Х 

0.20 
3

,7 
0.04 

0

,7 
0.04 

0

,6 

Н.Степаш

кина 
0.47 

7

,5 
0.18 

3

,2 
0.18 

3

,2 

 

Ежегодные темпы роста спортивных результатов у сильнейших лыжниц 

составили: в 2017г. – 3,7 %, в 2018г. – 0,7 % и в 2019г. – 0,6 %. Выступая в 

соревнованиях в этот период, Н. Степашкина показала более высокие темпы 

роста спортивных результатов, чем лыжницы первой десятки. В 2017 г. результат 

в гонке у нее улучшился на 7,5 %, в 2018-2019 гг. – на 3,2 % (табл. 2). 

Таблица 3. Динамика спортивных результатов сильнейших лыжниц в Спартакиаде 

учреждений высшего образования Омской области в гонке на 5 км свободным ходом 

Испытуемые  
2016 г. 

мин. сек. 

2017 г. 

мин. сек. 

2018 г. 

мин. сек. 

2019 г. 

мин. 

сек. 

Первая 

десятка лыжниц, Х 
16.30 15.46 15.32 15.18 

Н.Степашкина 16.41 15.28 14.59 13.35 

 

На дистанции 5 км свободным ходом у сильнейших лыжниц результаты 

улучшились с 16 мин. 30 с. (2016 г.) до 15 мин. 18 с. (2019 г.). Отмечается 

положительная динамика роста спортивных результатов (табл. 3). 

Спортивные результаты Н. Степашкиной на этой дистанции улучшились с 

16 мин. 41 с. (2016 г.) до 13 мин. 35 с. (2019 г.). В 2016 г. на дистанции 5 км Н. 

Степашкина заняла 7 место, в 2017 г. – 3 место, в 2018 г. – 2 место и в 2019 г. она 

выиграла гонку. 

На дистанции 5 км темпы роста спортивных результатов у лыжниц выше, 

чем в гонке на 3 км и составили: в 2017 г. – 4,4 %, в 2018 г. – 1,4 %, в 2019 г. – 1,5 

%. Н. Степашкина на дистанции 5 км демонстрирует более высокие темпы роста 
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спортивных результатов, чем лыжницы первой десятки. В 2017 г. у нее рост 

результата в гонке составил 7,3 %, в 2018 г. – 3,1 % и в 2019 г. – 9,3 %. 

Таблица 4. Показатели роста спортивных результатов сильнейших лыжниц в гонке на 

5 км свободным ходом 

Испытуемы

е  

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

ми

н. сек. 
% 

ми

н. сек. 
% 

ми

н. сек. 
% 

Первая 

десятка лыжниц, Х 

0.4

4 

4,

4 

0.1

4 

1,

4 

0.1

4 

1,

5 

Н.Степашки

на 

1.1

3 

7,

3 

0.2

9 

3,

1 

1.2

4 

9,

3 

 

Стандартные условия проведения соревнований в течение всего 

исследования, предусматривающие проведение лыжных гонок на одних и тех же 

трассах, в одни и те же сроки, постоянный состав участниц соревнований, 

определяют высокую достоверность представленных данных. 

Выводы. В годичном цикле подготовки у лыжниц должны преобладать 

нагрузки при пульсе 100-159 уд/мин и составлять не менее 70-75 %. Объем 

тренировочных нагрузок при пульсе 160-190 уд/мин может достигать 25-30 %. 

Ежегодный прирост спортивных результатов у лыжниц первого спортивного 

разряда на дистанциях 3 км и 5 км составляет 2,5 – 3,6 %. Более высокие 

спортивные результаты Н. Степашкиной в гонках на 3 км и на 5 км по сравнению 

с показателями 10-ти лучших лыжниц , а также высокий ежегодный рост 

спортивных достижений говорит о том, что ее тренировочный процесс 

организован наиболее эффективно. Положительная динамика ее спортивных 

результатов свидетельствует об эффективном построении тренировочного 

процесса лыжниц Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 

А это значит, что тренировочные нагрузки соответствовали индивидуальным 

возможностям и не вызывали нарушений в здоровье студенток. Студентки-

лыжницы ежегодно проходили медицинское обследование, выявленные у них 

показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем значительно 

превосходили данные однокурсниц. Поэтому можно констатировать, что занятия 

в отделениях спортивного совершенствования являются мощным фактором 

укрепления здоровья студентов. 
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ПРОФИЛАКТИКА МИОПИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ НА 

ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАДМИНТОНА И КРОССФИТА 

В.Г. Турманидзе1, А.В. Турманидзе1, А.А. Фоменко1, Т.В. Синельникова1 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

PREVENTION OF MYOPIA IN DISTANCE FORMAT BASED ON 

ELEMENTS OF BADMINTON AND CROSSFIT 

V.G. Turmanidze1, A.V. Turmanidze1, A.A. Fomenko1, T.V. Sinelnikova1 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье представлен подход сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся в условиях дистанционного обучения на 

основе применения элементов бадминтона и кроссфита, где центральное место 

отведено цветовой дифференциации воланов, реализации заданий с 

использованием когнитивного потенциала, например, образной медитации, 

восстановительных мероприятий и режимов интенсивности нагрузки. Были 

описаны преимущества применения IT-технологий в профилактике миопии. 

Abstract. The article presents an approach to preserving the physical and mental 

health of students in the conditions for distances learning based on use of elements of 

badminton and crossfit, where the central place is given to the color differentiation of 

the shuttlecocks, implementation of exercises using cognitive potential, for example, 

figurative meditation, recovery measures and modes for load intensity. The plus of IT 

technologies in prevention of myopia are described. 

Ключевые слова: профилактика, миопия, бадминтон, дистанционное 

обучение, кроссфит. 

Keywords: prevention, myopia, badminton, distances learning, crossfit. 

 

Интенсивное включение дистанционного формата обучения в связи с 

пандемией COVID-19 на всех уровнях образования выявило потребность в 

совершенствовании научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Внедрение высоких технологий в академическую коммуникацию 

обозначило два ключевых направления этой деятельности: сохранение как 
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психического, так и физического здоровья обучающихся, а также усиление 

разнообразия образовательного контента с использованием современных и 

привлекательных способов восприятия информации. 

Комплексное решение указанного вопроса видится в интегрировании on-

line занятий по физической культуре и спорту в образовательную среду 

учреждений высшего, профессионального и общего образования. При этом 

наиболее предпочтительным видом спортивно-оздоровительного процесса 

становится подход, основанный на моделировании элементов бадминтона 

совместно с приемами системы кроссфит. Данное сочетание физкультурно-

спортивных инструментов стимулирует запуск адаптационных механизмов 

организма, надежное функционирование эндокринной, нервно-мышечной и 

кардиореспираторной систем, а также опорно-двигательного, зрительного, 

вестибулярного аппарата. Единая синхронизация систем и анализаторов в 

долгосрочной перспективе способна повысить сопротивляемость вирусным 

инфекциям, стабилизировать психоэмоциональный статус, академическую 

успеваемость и потенциал важнейшего сенсорного анализатора в условиях 

дистанционного обучения – зрительной системы [1, 2]. 

Таким образом, модернизация дистанционного образования обязана 

производиться с учетом конституционного права человека на достаточный 

уровень двигательной активности, который обеспечит реализация занятий 

физической культурой и спортом в on-line формате, где центральное место займет 

профилактика миопии на основе применения элементов бадминтона вместе с 

воспроизведением тренировочных режимов системы кроссфит. 

Оздоровительный эффект данного подхода достигается посредством 

варьирования интервала и интенсивности выполнения заданий с воланом и 

ракеткой различной сложности. В качестве примера представлен комплекс 

упражнений базового уровня с использованием цветовой дифференциации 

воланов [3] и детализацией для типа темперамента холерик (табл. 1). 

Таблица 1. Примерные тренировочные комплексы упражнений на основе цветовой 

дифференциации воланов для холериков 

Месяц 1. Неделя 1. Занятие 1 

Форма реализации занятия: индивидуальная. 
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Количество воланов: три волана (бело-черный, бирюзовый и красный). 

Особенности реализации упражнений: 

ведущей рукой (75% от времени выполнения задания), неведущей рукой (25%). 

 

Общеразвивающие упражнения с элементами дыхательной гимнастики; 

с 1 по 10 мин – выполнение гимнастики для глаз: пальминг и фокусировка на 

объектах, находящихся на близкой, средней и дальней дистанции; 

с 11 по 20 мин – реализация индивидуальных упражнений: подбрасывание волана 

вверх в различных вариантах (бело-черный волан); 

с 21 по 25 мин – выполнение гимнастики для глаз: мысленное воспроизведение 

объекта с закрытыми глазами, фокусировка на размере объекта; 

с 26 по 35 мин – реализация индивидуальных упражнений: жонглирование воланом 

в различных вариантах (красный волан 2 мин – бирюзовый волан 2 мин – повтор); 

с 36 по 45 мин – реализация индивидуальных упражнений: жонглирование воланом 

при использовании ракетки в различных вариантах (красный волан 1 мин – бело-черный 

волан 2 мин – бирюзовый волан 2 мин – повтор); 

Восстановительные мероприятия: гидровоздействие, акцент на сегменты пояса 

верхних конечностей. 

 

Месяц 2. Неделя 6. Занятие 22 

Форма реализации занятия: индивидуальная. 

Количество воланов: шесть воланов (бело-черный, бирюзовый, желтый, зеленый, 

красный и оранжевый). 

Особенности реализации упражнений: ведущей рукой (50%), неведущей рукой 

(50%). 

 

Общеразвивающие упражнения с перемещением сегментов пояса верхних 

конечностей и фиксацией сегментов пояса нижних конечностей в пространстве; 

с 1 по 10 мин – выполнение гимнастики для глаз: пальминг, мысленное 

воспроизведение объекта с закрытыми глазами, фокусировка на скорости вращения 

объекта; 

с 11 по 20 мин – реализация индивидуальных упражнений: броски волана в 

различных вариантах (зеленый волан 1 мин – оранжевый волан 2 мин – красный волан 2 

мин – бело-черный волан 2 мин – желтый волан 2 мин – бирюзовый волан 1 мин); 

с 21 по 30 мин – рефлексивный анализ выполнения собственных действий; 

с 31 по 40 мин – реализация индивидуальных упражнений: жонглирование воланом 

при использовании ракетки в различных вариантах (зеленый волан 2 мин – оранжевый 

волан 2 мин – красный волан 2 мин – бело-черный волан 2 мин – желтый волан 2 мин); 

с 41 по 45 мин – выполнение гимнастики для глаз: работа с таблицами проверки 

зрения; 

Восстановительные мероприятия: реализация медитативных упражнений с 

фокусировкой на энергоцентрах человека. 

 

 

На более продвинутых уровнях добавляются режимы интенсивности 

выполнения заданий из системы кроссфит (табл. 2). Отличительной чертой 

режимов является наличие интервалов работы и отдыха на разном пульсе. 

Таблица 2. Примерные режимы интенсивности реализации тренировочных комплексов для 

холериков 
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№ 

п

/п 

Наимен

ование 

режима 

Колич

ество 

серий 

Инт

ервал 

работы, с 

Инт

ервал 

отдыха, с 

ЧСС, уд/мин 

ра

бота 

о

тдых 

1 Режим 

A 

1 30 30 12

0 

10

0 

2 Режим 

B 

2 40 20 13

0 

90 

3 Режим 

C 

3 50 30 14

0 

11

0 

4 Режим 

D 

3 50 20 15

0 

80 

5 Режим 

E 

2 60 30 16

0 

10

0 

6 Режим 

F 

1 60 20 17

0 

11

0 

7 Режим 

G 

3 60 30 18

0 

80 

 

Применение заданий на основе моделирования элементов бадминтона и 

кроссфита в дистанционном формате при наличии видеорегистраторов и 

графических редакторов позволяет производить рефлексию своих действий 

наряду с коррекцией техники выполнения упражнений. Фиксация ошибок в 

биомеханическом стереотипе движения стимулирует смену и варьирование 

нагрузки с целью сохранения оптимальной двигательной активности. 

Дальнейшие исследования будут посвящены изучению деятельности систем 

организма непосредственно во время воспроизведения упражнений при 

комбинировании элементов бадминтона и кроссфита, а также созданию 

гибридных нейронных сетей сопровождения оздоровительного процесса. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СО 

ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

Е.Ф Шамшуалеева 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

WAYS TO IMPROVE SOCIAL ADAPTATION IN CHILDREN 

VISUAL DEPRIVATION 

E.F. Shamshualeeva 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Успешность сформированных умений и навыков детей со 

зрительной патологией во многом зависит от их способности самостоятельно 

ориентироваться в быту, на рабочем месте, на улицах города, в общественных 

местах. Формирование представлений у детей с нарушением зрения 

осуществляется замедленно и информативно беднее, чем у нормально видящих 

детей. Они самостоятельно не могут овладеть навыками пространственного 

ориентирования, и нуждаются в систематическом и целенаправленном обучении. 

Abstract. The success of the developed skills and skills of children with visual 

pathology largely depends on their ability to navigate independently in everyday life, 

in the workplace, on the streets of the city, in public places. The formation of vision in 

children with visual impairment is slow and informatively poorer than that of normal-

seeing children. They themselves are unable to master the skills of spatial orientation, 

and they need systematic and targeted training. 

Ключевые слова: пространственная ориентировка, дети с нарушениями 

зрения, подвижные игры. 

Keywords: spatial orientation, children with visual impairments, mobile games. 

 

Пространственная ориентировка- это восприятие и отражение человеком 

различных признаков окружающих предметов посредством взаимосвязанной 

деятельности анализаторной системы [1]. Она осуществляется с участием 

зрительного, слухового, двигательного, обонятельного, тактильного 

анализаторов, ощущения от которых опосредуются мышлением и речью. 
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Ориентировка в пространстве является одной из актуальных проблем, входящих 

в сферу социальной адаптации детей с нарушением зрения. Она играет ведущую 

роль как для интеллектуального развития (развитие восприятия, памяти, 

мышления), так и для осуществления разнообразной деятельности человека в 

окружающем мире[2].  

Многочисленные исследования показали, что дети с нарушениями зрения 

самостоятельно не могут овладеть навыками пространственного 

ориентирования, следственно нуждаются в систематическом и 

целенаправленном обучении. Образовательной программой дошкольников со 

зрительной патологией предусмотрено развитие пространственных 

представлений, которые формируются у таких детей медленнее и беднее. 

Поэтому эту работу необходимо продолжать и в младшем школьном возрасте[2]. 

Подвижные игры, в которых детям необходимо пройти или пробежать в 

определённом направлении, найти в пространстве предмет, находить место в 

колонне, шеренге, кругу, различать правую и левую стороны тела и т.д., являются 

отличным средством для развития изучаемого качества. Развитию ориентировки 

в пространстве, как одному из проявлений координации у детей с нарушениями 

зрения посвящены ряд исследований [3,4]. Однако, научно-обоснованных работ 

по развитию различных видов ориентировки с помощью подвижных игр в 

доступной нам литературе не встретились. 

В связи с чем, целью нашего исследования явилась разработка методики 

развития пространственной ориентировки у младших школьников с нарушением 

зрения и оценка ее эффективности. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по выбранной теме 

исследования. 

2. Подобрать тесты для выявления уровня сформированности 

пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения младшего 

школьного возраста. 
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3. Подобрать подвижные игры для развития различных видов 

пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения младшего 

школьного возраста и оценить их эффективность. 

Исследовательская работа проводилась на базе казенного 

общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа – интернат № 14». В 

исследовании приняли участие 20 детей в возрасте от 7 до 9 лет. В контрольной 

(КГ)и экспериментальной (ЭГ) группах было по 10 детей. 

Для оценки уровня сформированности навыков ориентировки в 

пространстве была использована диагностика Л.Б. Осиповой. 

Диагностировались следующие параметры:  

 «Ориентировка на себе» Выявляется знание частей тела и их 

пространственное расположение (вверху - внизу, спереди - сзади, правая - левая).  

 «Ориентировка относительно себя» Выявляется знание понятий вперёд, 

назад, вверх, вниз, направо, налево и т.д. относительно себя.  

 «Ориентировка относительно предмета или другого человека» 

Выявляется знание понятий впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева и т.д. 

относительно предмета или другого человека.  

 «Ориентировка по схеме» Выявляется умение соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве со схемой. Передвигаться в 

пространстве, ориентируясь по схеме. 

 «Ориентировка с помощью слуха» Выявляется ориентировка в 

окружающем пространстве с привлечением слуха. Ребёнок определяет 

направление, место звучания предмета.  

Педагогическое тестирование, проведенное до начала эксперимента, 

показало, что дети КГ и ЭГ по развитию различных видов пространственной 

ориентировки достоверных различий не имели. У 50% детей обеих групп 

выявлен низкий уровень развития по большинству видам ориентировки . Самые 

низкие результаты получены по показателю «Ориентировка по схеме», низкий 
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уровень отмечен у 70% детей контрольной группы и у 80% детей 

экспериментальной. Полученные результаты еще раз указывают на 

необходимость разработки специальной методики, направленной на повышение 

уровня развития пространственной ориентировки у детей со зрительной 

патологией.  

Экспериментальная методика содержит комплекс подвижных игр с 

акцентом на отдельные виды пространственной ориентировки. Подобранные 

подвижные игры были включены в урок адаптивной физической культуры и 

применялись в подготовительной и заключительных его частях.  

Все игры были распределены на 5 блоков. Каждый блок включал две игры 

направленных на определенный вид ориентировки. Так, на каждом занятии 

проводилось по две игры, по одной из разных блоков. Одна игра в 

подготовительной и одна игра в заключительной частях урока. Длительность 

одной игры - 1,5-2 минуты. Каждая игра повторялась на 2 занятиях подряд, затем 

использовалась новая. Всего проведено 10 занятий. Обязательно, при проведении 

игр на спортивной площадке, занимающихся предварительно ознакомили с 

игровым пространством, были оговорены ориентиры, безопасность этих мест 

предусмотрено ограничениями пространства резиновыми ковриками, детям 

объяснялась необходимость соблюдения мер предосторожности. Заранее 

подготовленный инвентарь был безопасным, ярким, четким и наглядным. После 

окончания игры проводился её анализ, хвалили победителя.  

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование. Выявлено, что после внедрения экспериментальной методики 

произошли положительные изменения в обеих группах. Однако более значимые 

все же отмечены в экспериментальной группе. Так, в ЭГ низкий уровень по 

показателям ориентировки относительно себя и по схеме показали лишь 10% 

детей, по остальным показателям он не выявлен вовсе. Соответственно, 

большинство детей после эксперимента имеют средний и высокий уровень. 

Тогда как в контрольной группе все же низкий уровень по прежнему имеют в 

среднем 30% детей.  

Наибольшие темпы прироста отмечены в ЭГ по показателям ориентировки 
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по схеме, на себе и на слух, прирост результатов составил от 60 до 100%. В КГ 

по показателям ориентировки относительно предмета, по схеме, и на слух 

прирост -17-23% . 

Таким образом, разработанная методика подвижных игр для развития 

пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения является 

эффективной и может быть использована в практической деятельности 

учителями, преподавателями и другим специалистами, работающими с данной 

категорией детей. 
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Аннотация. В статье обозначены основные проблемы в процессе 

реализации раздела «плавание» рабочей программы дисциплины «Прикладная 

физическая культура и спорт» (элективная дисциплина), а также рабочей 

программы «теория и методика обучения плавания» в условиях дистанционного 

и гибридного формата обучения. Предложены практические рекомендации по их 

реализации. 

Abstract. The article identifies the main problems in the process of implementing 

the «swimming» section of the work program of the discipline “Applied physical 

education and sports” (elective discipline), as well as the work program «theory and 

methodology of swimming teaching» in the conditions of distance and mixed forms of 

education. Practical recommendations for their implementation are offered. 

Ключевые слова: рабочая программа, дистанционное обучение, гибридный 

формат обучения, плавание, физическая культура 

Keywords: educational program, distance education, mixed education form, 

swimming, physical education.  

 

Актуальность проблемы реализации ряда образовательных программ 

связана со сложившимися изменениями социальных условий и переводом 

учебных заведений на полностью дистанционный, либо гибридный формат 
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обучения [1]. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

обучающиеся должны получить возможность полноценного образования, 

однако, несмотря на высокий уровень развития информационных технологий, 

дистанционное образование не имеет решений для преподавания многих 

разделов образовательных программ «Прикладная физическая культура и спорт» 

и «Теория и методика обучения плаванию». 

Целью данной статьи является попытка моделирования педагогических 

условий реализации разделов модуля «Плавание» в дистанционном и гибридном 

формате обучения. 

Модуль «Плавание», представленный в рабочей программе дисциплины 

«Прикладная физическая культура и спорт», содержит следующие разделы: 

Техника безопасности при занятиях плаванием. Общая физическая подготовка в 

плавании. Специальная физическая подготовка в плавании. Техника плавания 

спортивными способами плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс). 

Фазовая структура движений пловца. Аквааэробика. Игры в воде. Свободное 

плавание. Выполнение контрольных нормативов (тестов). 

Рабочая программа «Теория и методика обучения плаванию» содержит 

теоретический и практический разделы. В практическом разделе осваиваются 

следующие направления: Обучение технике спортивных способов плавания 

(кроль на груди, спине, брасс, дельфин). Средства, методы обучения и 

тренировки пловцов. Реабилитационное плавание. Основы прикладного 

плавания (способы транспортировки и приёмы освобождения от захватов 

тонущего). Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

плаванием. 

Ключевой проблемой освоения практической части разделов «средства, 

методы обучения и тренировки пловцов» и «реабилитационное плавание» 

авторам видится отсутствие возможности применить и «испытать» предлагаемые 

средства и методы на практике. Поэтому акцент занятий по освоению разделов 

должен быть сделан на углубленном теоретическом обосновании и 

целесообразности применения средств и методов, а также их соответствия 

поставленным тренировочным или реабилитационным задачам.  
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Очевидно, невозможно воспитать необходимые двигательные умения и 

навыки, а также комплекс специфических восприятий, формирующихся у 

пловцов, во время занятий в водной среде, используя только упражнения «на 

суше», однако возможно воспитание комплекса физических качеств и 

элементарных навыков, которые в дальнейшем позволят облегчить освоение 

образовательной программы. 

Ключевым разделом является обучение технике спортивных способов 

плавания, именно уровень освоения способов плавания обучающимися 

определяет успешность выполнения ими ряда контрольных нормативов, однако 

добиться этого в условиях ограниченного количества очных практических 

занятий, специфичности спортивного инвентаря, а также доступа к бассейну, 

представляется крайне затруднительным.  

По мнению авторов, наиболее рациональным путем решения этой 

проблемы в дистанционном формате будет: 

1. Увеличение доли специальных физических, имитационных упражнений 

в программе занятий, а именно: 

 комплексы упражнений Кифута, составленные с учетом физиологии и 

биомеханики движений пловца, а также специфики различных способов 

плавания [3]; 

 активное использование имитационных упражнений, в том числе с 

сопротивлением и отягощением, с упором на упражнения в положении лёжа [1]; 

 использование упражнений со спортивным инвентарем: гимнастические 

палки, резиновые амортизаторы и т.д. Во время очных занятий при гибридном 

формате обучения возможно использование подвесных тренажеров для сухого 

плавания, которые позволяют выполнять имитационные упражнения в 

положении полувиса, имитируя горизонтальное положение тела в воде, делая их 

более приближенными по биомеханической структуре и формирующие навык 

ориентации в пространстве.   

2. Активное использование наглядных материалов (схемы, диаграммы, 

видеозаписи), демонстрирующие как элементы техники плавания, так и варианты 

ее идеального исполнения ведущими спортсменами на соревнованиях. 
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Сочетание формирования зрительных представлений о технике с 

пространственно-временными, сенситивными и двигательными 

психомоторными упражнениями, вероятно, повысит эффективность освоения 

техники плавания на этапе начального обучения. 

3. Упражнения для адаптации к нахождению в воде и устранения страха 

перед водной средой выполняемые в домашних условиях. К таким упражнениям 

можно отнести: 

 серии выдохов в емкость, наполненную водой. В более усложненном 

варианте – выдохи с поворотом головы, имитирующие дыхание на две стороны в 

кроле на груди; то же с открытыми глазами;  

 контрастный душ с увеличенным временем нахождения под прохладной 

водой позволит подготовить организм к перепадам температуры, характерным 

для занятий плаванием.  

Авторы предполагают, что выполнение таких упражнений значительно 

снизит уровень тревожности при контакте с водной средой и существенно укорит 

процесс начального освоения техники спортивных способов плавания. 

Такие разделы, как игры на воде и свободное плавание в условиях 

дистанционного обучения, авторам видятся нереализуемыми. 

Обращаясь к теме контрольных нормативов - стоит отметить, что замена 

проплывания предложенных дистанций изученными способами плавания на 

демонстрацию имитационных упражнений хоть и не является равноценной 

заменой, однако может демонстрировать уровень понимания структуры и 

владения техникой отдельных элементов обучающимися, поэтому авторы видят 

возможным внесение подобных нормативов в программу контрольных 

испытаний на ряду с тестами по общей физической подготовке. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние достижений технологического 

развития современного этапа на экономические процессы путем внедрения новых 
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Технологическое развитие имеет прямонаправленный, непрерывный 

характер. Постепенно, оно захватывает в сферу воздействия все новые области 
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деятельности, углубляя и расширяя степень влияния в них. Одной из таких 

областей является экономика. На состояние экономики, как в отдельной стране, 

так и в мире оказывает влияние большое количество разных факторов, однако 

сегодня прослеживается тенденция к усилению зависимости экономики от 

технологического развития. Состояние экономической ситуации в стране 

обеспечивается за счет реализации различных процессов во многих областях, 

одной из которых является производство. С уверенностью можно говорить о том, 

что производственные процессы являются целевой нишей для внедрения и 

распространения многочисленных достижений технологического развития.  

Рассматривая роль технологического развития, стоит заострить внимание на 

определении понятия «технологическое развитие». Данный термин является 

достаточно новым, поэтому современные ученые пока не выработали единой и 

четкой трактовки. Есть много разных определений, на основании которых можно 

вывести общее, согласно которому технологическое развитие - это непрерывный 

процесс зарождения, распространения и смены технологий. Трактуя данный 

термин в узком виде, можно определить технологическое развитие как процесс, 

направленный на реализацию закономерного и качественного изменения 

накопленных человечеством знаний, с целью делегирования технологических 

функций между человеком и машиной [1].  

На сегодняшний день технологическое развитие играет одну из главных 

ролей в функционировании экономики в стране и в мире, основанных на 

технологическом развитии производства. Среди направлений развития 

технологий в разрезе их внедрения в производственные процессы и последующего 

влияния на экономику, можно выделить основные: содействие привлечению 

иностранных и внутренних инвестиций, направленных на развитие 

промышленных предприятий в стране; организация и поддержание эффективного 

международного сотрудничества, создание ТНК, совместных производственных 

проектов и т.д.; обеспечение роста производительности и конкурентоспособности 

национальных предприятий на мировом рынке; ускоренное развитие секторов 

экономики в регионах за счет эффективного использования их инновационного 

потенциала и т.д. [2]. 
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Поскольку темой данного исследования является рассмотрения роли 

достижений технологического развития в экономике XXI века в разрезе их 

влияния на производство, то нужно выделить основные показатели влияния:  

1. Достижения, полученные в результате технологического развития, 

позволяют оказать влияние на улучшение технического состояния национальных 

производств. К таким достижениям можно отнести станки с ЧПУ, 

автоматизированное оборудование, управляемое дистанционно, систему ИКТ и 

т.д. Внедрение новых технологий в производственный процесс позволяет в итоге 

обеспечить рост производительности труда, наращивание объемов выпуска, 

сокращение времени, затрачиваемого на реализацию производственного цикла и 

т.д. Совокупность перечисленных факторов как следствие, приводит к созданию 

новых внутренних рынков, повышению конкурентоспособности страны на 

мировом рынке и доли отечественного экспорта, а также формированию 

эффективной системы импортозамещения [3]. 

2. Активное инновационное технологическое развитие производства может 

привести к увеличению студентов в вузах РФ, позволит затормозить отток ученых 

за границу, привлечет в страну высококвалифицированные иностранные кадры. 

Необходимость технологического развития производства в данной ситуации 

связана с тем, что уже в течение длительного времени в странах постсоветского 

пространства идет тенденция, обозначаемая как «утечка умов». Причиной 

является низкий уровень ЗП, слабые перспективы карьерного роста, 

необходимость работать на устаревшем (зачастую приобретенном еще в СССР) 

оборудовании, подверженном поломкам и т.д. [4].  

3. Спорным моментом является – увеличение рабочих мест в связи с 

автоматизацией производства, что, должно оказать положительное влияние на 

экономику. Но, нужно учесть, что в связи с повсеместной автоматизацией, на 

предприятиях будет расти спрос только на сотрудников, обладающих высокой и 

низкой квалификацией, обеспечивающих контроль над бесперебойным 

функционированием современного высокотехнологичного оборудования и его 

обслуживанием. Сотрудники со средним уровнем образования могут потерять 

должности, за счет передачи их обязанностей машинам.  
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4. Как было указано выше, внедрение достижений технологического 

развития на производстве обеспечивает автоматизацию машин, оборудования, 

различной техники, основных производственных процессов и т.д. Данный фактор 

может стать предпосылкой для создания и развития новых организаций, 

осуществляющих вспомогательные работы по поддержке, обслуживанию, 

ремонту и прочих действий, направленных на обеспечение эффективного и 

бесперебойного функционирования вышеобозначенного производственного 

оборудования. Увеличивающееся количество участников этого сегмента рынка, 

приведет к увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, что 

поспособствует более эффективному развитию экономики в стране.  

5. Зачастую накопленные достижения технологического развития 

выступают катализатором для смены устаревших экономических укладов, т.к. 

являются потенциалом для обновления методов реализации производственных 

процессов, вовлечения трудовых ресурсов, изменения территориального 

расположения производственных предприятий из стран с дешевой рабочей силой 

в страну дислокации материнской компании (решоринг) и т.д. [3; 5] 

6. Новейшие технологии, внедренные в производство, позволяют 

реализовывать концепцию «интернета вещей». Речь идет о создании интернет-

платформ для реализации выпускаемой продукции. Реализация концепции 

позволяет производителям экономить финансовые ресурсы на разных 

детерминантах, таких как: ЗП (продавцов, консультантов, сотрудников складов, 

обслуживающего персонала), арендная плата за часть складских помещений, 

магазинов, плата посредникам за реализацию продукции, маркетинг, часть оплаты 

за коммунальные расходы и т.д. Используя интернет-платформу, производитель 

может осуществлять продажи выпускаемой продукции напрямую покупателю. 

Итогом данного мероприятия может стать высвобождение денежных средств, с 

целью их последующего вложения в развитие новой сферы, приносящей доход 

государственному бюджету [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что достижения технологического развития 

оказывают значительное влияние на экономику. Также можно говорить, что в 

течение следующих десятилетий, технологическое развитие станет 
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катализатором, обеспечивающим движение экономических процессов. Но нельзя 

забывать, что стремительное технологическое развитие может привести к 

сокращению численности рабочих мест за счет автоматизации. Поэтому, прежде 

чем осуществлять активные вложения в развитие технологий, нужно взвесить все 

положительные и отрицательные возможные последствия. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию концепции исследования, 

преследующего цель разработать методологию и методику формирования команд 

проектов трансформации университетов на основе компетентностной модели. 

Предложено описание таких элементов концепции исследования, как гипотезы 

исследования, объект, предмет и методы исследования. В качестве методов 

предполагается использовать методы репертуарных решеток, прямых атрибутов и 

360 градусов. В исследование предполагается вовлечь не менее 10 университетов, 

реализующих проекты трансформации. На данный момент исследование 

проведено в трех университетах, что позволило уточнить излагаемую в статье 

исследовательскую концепцию. 

Abstract. The article describes the concept of research aimed at developing a 

methodology and methodology for forming teams of University transformation projects 

based on the competence model. A description of such elements of the research concept 

as research hypotheses, object, subject, and research methods is proposed. The methods 

are supposed to use the methods of repertoire lattices, direct attributes, and 360 degrees. 

The study is expected to involve at least 10 universities implementing transformation 
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projects. At the moment, the study was conducted in three universities, which allowed 

us to clarify the research concept presented in the article. 

Ключевые слова: университет, проекты трансформации, компетентностная 

модель команды. 

Keywords: university, transformation projects, competence model of the team. 

 

В текущий период времени университеты России находятся на этапе 

трансформации. В разной степени, но университеты осознают необходимость и 

неизбежность глубоких и кардинальных изменений во всей своей системе 

функционирования. Понимание этого периода приводит к тому, что многие 

университеты разрабатывают стратегии и программы, созвучные 

трансформационному периоду и мировым трендам в образовании, экономике 

социальной сфере. При этом происходит осознание, что стратегии и программы 

трансформации можно реализовать с помощью совокупности проектов и 

портфелей проектов, для которых требуются компетентные команды. Однако 

подходы к формированию команд проектов трансформации университетов часто 

строятся по принципам включения в команду представителей определённых 

должностей и функциональных подразделений университетов, а приоритетным 

критерием выбирается признак наличия должностной ответственности за 

конкретные направления университетской деятельности. Иногда подключается 

принцип интуитивного выбора людей в команду проекта трансформации 

университета или на основании прошлого опыта участия кандидатов в команду в 

иных проектах. Все эти принципы и подходы могут давать нужный результат, но 

в них высоки риски подбора неэффективной проектной команды с последующим 

недостаточным достижением или срывом планируемых результатов проектов. 

Актуальной проблемой считаем отсутствие методологии и методики 

формирования проектных команд, участвующих в процессах трансформации 

университета. 

В научных публикациях имеются разработки, которые могут быть 

использованы для решения обозначенной проблемы. В частности, есть много 

публикаций, в которых дано описание технологий и методов подбора персонала в 
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команды [1, 2]. Чаще в этих рекомендациях используется компетентностный 

подход, то есть предполагается оценка кандидатов в команду с помощью 

диагностики и анализа компетенций. Вопросы оценки компетенций также хорошо 

раскрыты во многих публикациях [3, 4]. При этом данные и иные публикации не 

учитывают особенности проектов трансформации университетов. 

Опираясь на актуальную проблему и степень её изученности в литературе, 

сформулирована цель исследования – разработать компетентностную модель 

команд проектов трансформации университетов. Данная цель исходит из 

гипотезы о том, что проекты трансформации университетов имеют свои 

особенности, которые определяют специфические требования к членам команды 

таких проектов. Ещё одной гипотезой является предположение, что приоритетную 

роль играют именно командные компетенции, а не индивидуальные. Это означает, 

что гораздо важнее сформировать команду взаимодополняющих по своим 

компетенциям друг друга участников, нежели формировать команду с ярко 

выраженными индивидуальными компетенциями, но которые не согласуются с 

компетенциями остальных членов команды и не вызывают синергетического 

командного эффекта. 

Объектом нашего исследования выбраны проектные команды (офисы, 

группы) трансформаций в университетах. Предмет исследования – компетенции 

команд, осуществляющих проекты трансформации в университетах. Главными 

результатами, которые потенциально обладают научной новизной и практической 

значимостью, станут: модель прогнозирования успешности деятельности команд 

трансформаций в университетах, новое знание о поведенческих паттернах и ролях 

отдельных членов успешных проектных команд, методология оценки 

компетенций с целью формирования проектных команд.  

Основным методом исследования избран на первом этапе метод 

репертуарных решеток. На втором этапе предполагаются методы прямых 

атрибутов и метод 360 градусов. Метод репертуарных решеток используется в 

классическом его понимании: берутся для сравнения пара успешных сотрудников 

и один сотрудник, которого респондент относит к неуспешным. Затем 

респонденту задается вопрос: Чем эти два сотрудника похожи друг на друга в 
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способах выполнения работы (достижения результата) и чем третий отличается от 

них по этому качеству? При этом мы спрашиваем о приведенном отличии в 

сравнении: оно повышает качество (эффективность) выполнения работы или 

является нежелательным вариантом выполнения задач. Важным является то, что 

из данного структурированного интервью мы не выводим модель компетенций, а 

только лишь получаем конструкты в виде некоторого убеждения людей с 

определенной долей субъективизма. Далее конструкты лягут в основу 

поведенческих индикаторов, затем они в совокупности составят компетенции, 

которые авторы данного исследования заложат в основу модели компетенций 

команды проекта трансформации. После того, как будут получены варианты 

компетентностных моделей команд, методом прямых атрибутов и 360 градусов 

они буду проверены на качество и необходимость внесения корректировок.  

Планируется охватить исследованием около 10 крупных университетов, 

осуществляющих трансформацию исследовательской и образовательной 

деятельности. В текущий период исследование находится на первом этапе, 

проведены опросы в трех университетах России, получены первые данные, 

которые в дальнейшем будут использованы для уточнения концепции 

исследования. По завершению всего исследования предполагается получить 

следующие результаты: 

1. модель компетенций успешной команды изменений (трансформаций) 

в университетах; 

2. критически важные роли для таких команд;  

3. компетентностные профили для ролей;  

4. математическая модель, позволяющая прогнозировать успешность 

деятельности команды в том или ином составе;  

5. программный продукт (информационная советующая система) для 

моделирования команд на основе указанной математической модели.  

Данные результаты, как показали первые опросы в университетах, 

актуальны и востребованы. Они вызывают интерес и желание их использовать в 

практической деятельности. Очевидна связь предполагаемых результатов с их 

влиянием на успешность проектов трансформации университетов.  
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Аннотация. В условиях цифровой трансформации общества меняется 

рынок труда и профессий, в связи с чем, предъявляются новые требования к 

воспроизводству человеческих ресурсов. Важную роль в этих условиях играет 

профессиональное самоопределение как непрерывный процесс на протяжении 

всей трудовой жизни. Целью статьи является анализ практик 

профориентационной работы, направленной на обеспечение свободного выбора 

профессии, формы занятости и путей самореализации личности в современных 

условиях. В результате проанализированы некоторые из них как на уровне 

региона, так и на уровне организации с целью описания опыта, его обсуждения и 

возможностей совершенствования в современных условиях. 

Abstract. In the conditions of digital transformation of society, the labor market 

and professions are changing, and therefore new requirements are imposed on the 

reproduction of human resources. An important role in these conditions is played by 

professional self-determination as a continuous process throughout the working life. The 

purpose of the article is to analyze the practice of career guidance aimed at ensuring free 

choice of profession, form of employment and ways of self-realization of the individual 

in modern conditions. As a result, some of them are analyzed both at the regional level 

and at the organization level in order to describe the experience, discuss it and improve 

it in modern conditions. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 

профориентация, рынок труда 
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В условиях четвертой промышленной революции меняются требования к 

содержанию труда и профессий, трансформируются социально-трудовые 

отношения, предъявляются новые требования к воспроизводству человеческих 

ресурсов. Профессиональное самоопределение в этих условиях выступает 

процессом, который осуществляется на протяжении всей трудовой деятельности 

и включает следующие модули: формирование и развитие компетенций, рынок 

труда, выбор человека на меняющемся рынке труда в условиях трансформации 

профессионального разделения труда. В современных условиях важно не только 

понимать «кем быть?», но и «каким быть?», что говорит о совершенно ином 

подходе к формированию граждан, заинтересованных в своем профессиональном 

и личностном росте. Следовательно, важна научно обоснованная система 

мероприятий, призванная подготовить личность к общественно полезному труду, 

оказать ей помощь в выборе профессии в соответствии с её интересами, 

склонностями и способностями и с учётом потребностей рынка труда, и 

сопровождать её в дальнейшей профессионализации. В современных условиях 

«Индустрии 4.0» «требуется построение новой концепции профессионального 

самоопределения, базирующейся на принципах междисциплинарности, 

комплексности, гибкости, ориентированной не только на желания и интересы 

человека, но и на перспективы рынка труда, эффективность занятости в течение 

всей трудовой жизни» [1]. С точки зрения разработки данной концепции, важно 

проанализировать практики профориентационной работы, призванные, в том 

числе оказать помощь в выборе профессии, для описания опыта, возможностей 

его совершенствования и соответствия тенденциям изменений. 

Цель данной статьи – проанализировать практики профориентационной 

работы с молодежью в Омской области.  

Одной из площадок для реализации инновационного образовательного 

проекта «Синхронизация профориентационной работы в общем и 

профессиональном образовании с учетом потребностей рынка труда» на уровне 
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региона стал в 2019 году БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области», которому на 3 года присвоен статус Федеральной инновационной 

площадки Министерства просвещения РФ. Цель это проекта заключается в 

консолидации всех заинтересованных сторон (молодых людей, работодателей, 

образовательных учреждений, общественных организаций) в части создания 

системы профориентационной работы, которая бы отвечала современным 

требованиям рынка труда и образования. Данный проект призван содействовать 

формированию осознаннного отношения к реализации траекторий 

профессионального выбора и построения карьеры. В реализацию проекта 

включились многие учебные заведения региона: БПОУ «Омский региональный 

многопрофильный колледж», БПОУ «Омский педагогический колледж №1» и 

другие. Индикаторами проекта является разработка программ профессиональных 

проб, реализация программ внеурочной деятельности на основе 

профессиональных проб, создание банков методических материалов по введению 

новых форм профориентации в практику образовательных организаций. 

 «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения» Омской области запустил профориентационный проект «Экономика 

региона в руках молодого поколения», который связан с непрерывным 

сопровождением профессионального развития молодого человека от школьной 

скамьи до рабочего места. Его основная задача – объединить силы всех 

социальных партнеров, занимающихся вопросами профориентации. 

На уровне предприятия можно рассмотреть опыт «Омскэнерго». Анкетный 

опрос рабочих данной компании, трудоустроенных в 2017 - 2018 годах после 

окончания учебных заведений г. Омска и Омской области по профильной 

специальности – «Электроэнергетика», «Электротехника», «Электроснабжение» 

показал основные формы взаимодействия предприятия с учебными заведениями с 

целью привлечения молодежи (рис. 1).  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, какие формы взаимодействия с 

«Омскэнерго» присутствовали в ходе Вашего обучения в учебном заведении?» в разрезе учебных 

заведений 

 В разрезе указанных учебных заведений самой распространенной формой 

взаимодействия является производственная практика, причем, во всех учебных 

заведениях – 100 % респондентов отметили этот вариант ответа. Стоит сказать, 

что данный вид взаимодействия является наиболее часто используемым. Далее, 82 

% работников указали участие в студенческих отрядах (работа в летний период). 

Взаимодействие в форме проведения практических занятий специалистами 

предприятия имеет наименьший процент – 3 %. Этому могут служить разные 

причины – недостаточная материально-техническая база в учебном заведении, что 

не позволяет проводить практические занятия в полном объеме, не выделены часы 

практических занятий в учебной программе, не регламентированы или не 

оговорены встречи со специалистами предприятия. 
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Однако, подобный вид взаимодействия помог бы развивать практические 

навыки у студентов на базе учебного заведения, чтобы при поступлении на 

практику или трудоустройство в организацию, студент имел первоначальные 

необходимые навыки. Это сократило бы период адаптации, знакомства с 

оборудованием, спецификой работы.  

Таким образом, только этот пример показал наличие различных практик 

профориентационной работы в конкретном регионе. Следует отметить, что в 

целом по стране накоплен еще больший опыт в этой области, который требует 

соответствующего анализа, профессионального обсуждения, оценки 

перспективности и развития.  
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Аннотация. Цифровизация как новый тренд социально-экономического 

развития оказывает кардинальное воздействие на все ключевые сферы жизни 

общества. «Коронавирусная реальность» только усилила воздействие на самые 

разнообразные стороны общественной жизни и хозяйственной деятельности. При 

этом существенные изменения происходят в сфере профессиональных деловых 

коммуникаций. В этой связи авторским коллективом предпринята попытка 

осмысления и систематизации направлений трансформации делового общения в 

условиях цифровизации. 

Abstract. Digitalization as a new trend in socio-economic development has a 

dramatic impact on all key areas of society. The «coronavirus reality» has only increased 

its impact on a wide variety of aspects of public life and economic activity. At the same 

time, significant changes are taking place in the field of professional business 

communications. In this regard, the author's team attempted to understand and 
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systematize the directions of business communication transformation in the context of 

digitalization. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, деловое общение, 

«межкультурные коммуникации», «цифровые навыки». 

Keywords: digitalization of the economy, business communication, «cross-

cultural communications», «digital skills». 

 

В современных условиях развитие цифровой экономики, возникшей на 

исходе XX века, стало актуальной задачей для всех государств мира. В широком 

понимании цифровая экономика представляет собой «комплекс экономических, 

социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий» [1]. 

Цифровизация существенно меняет мир и неизбежно затрагивает все сферы 

профессионального делового общения. Активное использование цифровых 

технологий в деловом общении нельзя осуществлять без учета особенностей 

коммуникации в электронной среде. В связи с этим особую актуальность 

приобретают анализ и систематизация тенденций изменения делового общения, 

происходящих в условиях цифровизации, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности. 

Во-первых, происходит возрастание роли межкультурных коммуникаций. В 

условиях цифровизации бизнес-сфера развивается более быстрыми темпами, что 

приводит к разнообразию ее состава по национальному, культурному, 

конфессиональному признакам и т. д. На этом фоне возникает множество проблем 

межкультурного характера, которые могут снижать эффективность 

сотрудничества. Поэтому необходимо корректно учитывать национальные и 

культурные особенности стран и народов, осуществлять строгий контроль 

посредством разработки общих, приемлемых для представителей разных культур, 

технологий управления, в том числе и за счет применения цифровых технологий 

[2].  

Менеджеры должны учесть все особенности, с которыми столкнется 

компания при выходе на рынок. Зачастую многие не принимают во внимание 
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особенности культуры, важность традиций и хорошее отношение к местному 

населению, тем самым обрекают компанию на провал. Вместе с тем также 

известны компании, которые смогли преодолеть все барьеры, учесть особенности 

и успешно адаптироваться на новых рынках [3]. 

Во-вторых, появилась необходимость совершенствования цифровых 

навыков в профессиональной деятельности. Активное внедрение цифровых 

технологий трансформирует владение цифровыми навыками в обязательное 

условие занятия любой профессиональной деятельностью. Сложившаяся 

обстановка предопределяет необходимость формирования ключевых 

компетенций в сфере информационных технологий. Поэтому необходимо 

осуществлять поиск сотрудников, обладающих высоким уровнем развития 

цифровых навыков; развивать онлайн присутствие и цифровой трафик; повышать 

навыки делового общения со своими партнерами. В конечном итоге успех во 

многом будет зависеть от наличия и уровня квалификации специалистов, 

соответствующих «цифровой реальности». 

В-третьих, происходит проникновение цифровой терминологии в деловое 

общение. В связи с этим особую актуальность приобретает понимание различий 

смысловых характеристик цифровых терминов.  Приведем примеры, как 

некоторые иностранные слова интегрируются в деловой язык, расширяя свое 

значение: 

 In-memory – анализ данных в оперативной памяти. В данном случае 

оппонент по форме слова и прикрепленному «in» понимает, о чем идет речь. При 

этом отсутствует необходимость хорошего знания языка. 

 Big Data – большие банки информации (данных), которые генерируются 

из различных источников.  

 Cloud Computing – способ хранения данных без использования съемных 

носителей информации, так называемое «облако».  

В-четвертых, можно выделить явную тенденцию к деофициализации 

общения. Сегодня все чаще в электронных деловых письмах наблюдается 

применение слов и словосочетаний, которые в большей степени свойственны 
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неофициальному общению. При этом в речи употребляются чисто разговорные 

конструкции и сокращения. Кроме того, деофициализация общения заметно 

проявляется и в проявлении фамильярного обращения к коллегам. Наконец, еще 

одна особенность состоит в стремлении экономить время на передаче 

информации, для этого в деловой переписке используются средства сжатия 

информации, заключающиеся в сокращении распространенных слов. Анализ 

современного делового общения, в значительной части протекающего 

посредством электронных форм передачи (обмена) информации, показывает, что 

оно серьезно отличается от прежнего традиционного делового стиля.  

В-пятых, формируется новая культура деловых встреч. Распространение 

COVID-19 привнесло свои коррективы в деловое общение. В результате 

массового закрытия офисов большинство бизнесменов были вынуждены 

проводить переговоры в режиме онлайн.  Конечно, онлайн-переговоры стали 

обретать популярность не только сейчас, в условиях пандемии. Однако особую 

актуальность такой вид деловых встреч приобрел именно во время 

распространения новой коронавирусной инфекции. Многие предприниматели 

оценили преимущество такого формата общения: можно решать большее 

количество задач с наименьшими временными и финансовыми затратами. 

Однако и в таком – цифровом – формате делового общения могут возникать 

неоднозначные ситуации. Во-первых, в прямом эфире могут возникать помехи, 

задержки связи и т. п., что может сбивать оппонентов, вплоть до срыва 

конференции. Во-вторых, такие форматы общения не всегда целесообразны с 

точки зрения безопасности, многие попросту не доверяют обсуждение 

конфиденциальных вопросов сервисам видеоконференций. В-третьих, 

представляется, что онлайн-конференции больше подходят для решения текущих, 

некритичных задач для компании. При этом офлайн-формат лучше оставить, 

например, для заключения крупных сделок. 

Таким образом, пандемия открыла новые возможности делового общения в 

рамках цифровизации и продемонстрировала, что многие коммуникации могут 

осуществляться в онлайн-формате. Вместе с тем многие бизнес-процессы 

осуществлять онлайн невозможно. Поэтому личное деловое общение, вероятно, 
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никогда не потеряет своей актуальности, хотя уже сегодня оно неизбежно 

трансформируется в новое качество.  

Резюмируя все изложенное выше, обозначим основные тенденции, 

происходящие сегодня в формате делового общения в условиях цифровизации: 

возрастает роль межкультурных коммуникаций; появляется необходимость 

совершенствования цифровых навыков в профессиональной деятельности; 

увеличивается заимствование иностранной цифровой терминологии в деловое 

общение; происходит деофициализация общения; особые коррективы внесены 

пандемией, в результате которой многие предприниматели перешли на формат 

онлайн-встреч. 
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Аннотация. Целью исследования является определение уровня цифровой 

трансформации экономики Республики Саха (Якутия). Использовались данные из 

открытых источников. Применялся индексный метод и корреляционный анализ. 

Выявлено, что происходит положительное влияние цифровизация на экономику 

региона. 

Abstract. The purpose of the study is to determine the level of digital 

transformation of the economy of the Republic of Sakha (Yakutia). Data from open 

sources was used. The index method and correlation analysis were used. It is revealed 

that digitalization has a positive impact on the region's economy. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, уровень цифровизации, 

цифровая экономика, корреляционный анализ, индексный метод. 

Keywords: digital transformation, level of digitalization, digital economy, 

correlation analysis, index method. 

 

Происходящая в настоящее время смена технологических укладов, 

сопровождаемая сменой парадигм, порождает трансформацию рыночных систем. 

Такие процессы сопровождаются научно-техническими, технологическими 

изменениями в сфере информационных технологий. Возникает необходимость 

определить тенденции уровня цифровой трансформации региональной 

экономики. Соответственно была выбрана Республика Саха (Якутия). 
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С.В. Кадомцева и И.В. Манахова заявляют о необходимости исследования 

закономерностей цифровой трансформации и развития информационных 

процессов в обществе [1] Трансформацию внутренней и внешней среды бизнеса в 

условиях цифровой экономики исследовал А.А. Кунцман [2]. М.А.Аверьянов и др. 

показали трансформацию отраслей в цифровой экономике [3]. На трансформацию 

промышленных предприятий в условиях цифровой экономика обратили внимание 

Ю.А. Ковальчук и И.М. Степнов [4]. А.Н. Бийчук представил аспекты цифровой 

трансформации бизнеса в современной экономике [5]. 

Целью исследования является определение уровня цифровой 

трансформации экономики Республики Саха (Якутия). Для проведения данного 

исследования использовались находящиеся в открытых источниках данные 

Федеральной службы статистики [6] и Статистических сборников ВШЭ [7]. 

Применялся индексный метод и корреляционный анализ. Расчеты проводились с 

помощью встроенных функций MS Excel. В начале исследования потребовалось 

определить и составить таблицу требуемых показателей для анализа (Табл. 1) 

Таблица 1. Показатели для анализа 

Наименование показателя Код 

Доля населения - активных пользователей сети Интернет, % I1 

Доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, %  I2 

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг, %  

I3 

Доля электронного межведомственного документооборота, % I4 

Доля размещенных госзаказов с использованием электронных торговых 

площадок (по стоимости заключенных контрактов), % 

I5 

Организации, использовавшие персональные компьютеры I6 

Организации, использовавшие широкополосный доступ к сети Интернет I7 

Организации, имевшие веб-сайт I8 

Число персональных компьютеров с доступом к сети Интернет (в 

организациях) 

I9 

Организации, использовавшие электронный обмен данными между 

своими и внешними информационными системами, по форматам обмена 

I10 

 

Продолжение таблицы 1 

Население, использовавшее сеть Интернет каждый день или почти 

каждый день 

I11 



1799  

Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 

человек населения 

I12 

Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к 

сети Интернет  

I13 

Число активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети 

Интернет 

I14 

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на приобретение 

информационного, компьютерного и телекоммуникационного (ИКТ) 

оборудования (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

I15 

Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого 

населения 

I16 

Валовой региональный продукт  GR

P 

На основании таблицы 1 и статистических данных составляем таблицы 

индексов цифровизации для региона за 2010-2018 годы (табл.2).  

Таблица 2. Индексы цифровизации для Республики Саха (Якутия) за период 2010-2018 

гг. 

К

од 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

I

1 
    

6

4.5 

7

0.2 

7

7.7 

8

1.7 

8

5 

I

2 

7

4.9 

7

4.4 

7

7.6 

8

7.1 

7

3.7 

7

0.2 

7

0 

6

7.3 

6

0.7 

I

3 
    

5

.7 

8

.7 

1

5.6 

2

0.8 

4

3.8 

I

4 
  

6

2.3 

6

2.3 

7

5.7 

4

5.1 

4

9.1 

5

7.5 
 

I

5 

0

.60 

7

5.70 

9

7.11 

9

6.00 

8

6.64 
    

I

6 

9

4.7 

9

1.3 

9

2.9 

9

4.5 

9

7.7 

9

8.3 

9

5.1 

9

5.8 

9

5.8 

I

7 

1

8.4 

1

6.3 

1

5.9 

1

6.0 

1

5.6 

4

1.7 

4

5.3 

4

5.7 

4

6.4 

I

8 

1

6.2 

1

9.3 

2

3.1 

2

7.0 

2

7.1 

3

1.3 

3

4.0 

3

7.6 

4

1.3 

I

9 

1

6 

2

0 

2

2 

2

5 

2

7 

3

0 

3

5 

3

3 

3

0 
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I

10 
 

2

5.2 

2

0.7 

2

2.2 

3

7.8 

4

8.6 

5

1.8 

5

6.6 

5

7.2 

I

11 
    

5

3.4 

6

3.8 

7

1.2 

7

7.7 

7

9.7 

I

12 

1

322.7 

1

366.2 

1

430.8 

1

576.7 

1

556.9 

1

587.8 

1

543.5 

1

535.5 

1

453.3 

I

13 
 

9

.4 

9

.6 

9

.2 

9

.4 

1

3.4 

1

3.8 

1

6 

1

5.8 

I

14 
 

5

6.4 

6

2.3 

7

6.9 

8

4.6 

8

8.4 

8

4.9 

9

0 

9

1.6 

I

15 

0

.54 

0

.60 

1

.00 

0

.61 

0

.48 

0

.45 

0

.61 

0

.79 

0

.83 

I

16 

0

.92 

1

.00 

0

.86 

0

.83 

0

.89 

0

.65 

0

.65 

0

.72 

0

.58 

G

RP 

3

86825 

4

86831 

5

41307 

5

70285 

6

58140 

7

47602 

8

62695 

9

16684 

1

084556 

* пустая ячейка означает отсутствие данных 

Для оценки результатов цифровой трансформации экономики с помощью 

индексного метода сделан расчет коэффициентов, по которым построен график 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика показателей цифровой трансформации экономики Республики Саха 

(Якутия) на основе индексного метода 

Наблюдая за динамикой показателей на основе индексного метода, 

представленной на рис. 1, можно заметить, что большинство их имеют тенденцию 

к росту, которая означает положительную цифровую трансформацию экономики 
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региона. Однако, индикаторы I2, I8, I9, I12, I16 в 2018 году показали 

отрицательную динамику. О динамике показателя I5 трудно судить в настоящее 

время, так как с 2015 года данных нет.  

Рассчитаем коэффициенты корреляции индексов с внутренним валовым 

продуктом региона GRP (табл.2).  

Таблица 2. Расчет коэффициентов корреляции выделенных индексов с внутренним 

валовым продуктом Республики Саха (Якутия) 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

0.

97 

-

0.76 

0.

96 

-

0.50 

0.

81 

0.

46 

0.

88 

0.

98 

I9 

I1

0 

I1

1 

I1

2 

I1

3 

I1

4 

I1

5 

I1

6 

0.

87 

0.

93 

0.

94 

0.

47 

0.

93 

0.

83 

0.

25 

-

0.89 

По данным таблицы 2 видно, что имеется сильная положительная связь 

(>0,7) у I1, I3, I7, I8, I9, I10, I11, I13, I14 с внутренним валовым продуктом. Такая 

связь позволяет сказать, что на экономику Республики Саха (Якутия) оказывает 

сильное положительное влияние цифровизация. 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: происходит положительная цифровая трансформация экономики 

Республики Саха (Якутия); на экономику Республики Саха (Якутия) оказывает 

сильное положительное влияние цифровизация. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные источники инвестирования 

стартапов. Охарактеризованы преимущества и недостатки каждого источника 

инвестиций. Раскрыты возможности и проблемы привлечения средств для 

развития и реализации инновационных проектов в современных условиях 

экономического развития в Казахстане. Предложены пути их привлечения к 

инвестированию в инновационные проекты. 

Abstract: The article discusses the main sources of startup investment. The 

advantages and disadvantages of each investment source are described. Opportunities 

and problems of raising funds for the development and realization of innovative projects 

in the current conditions of economic development in Kazakhstan are revealed. Ways to 

attract them to invest in innovative projects are suggested. 

Ключевые слова: стартап-проект, бизнес-ангел, бизнес-акселератор, 

венчурная компания, методы инвестирования. 

Keywords: startup project, business angel, business accelerator, venture company, 

investment methods. 

 

Залогом успешного развития любого государства является наличие 

инноваций, которые способны упростить и облегчить жизнь как отдельного 

индивида, так и общества в целом. Первоосновой инноваций выступает идея, 

которая при определенных условиях способна превратиться в востребованный 

рынком продукт. А одним из факторов такой трансформации является финансовое 
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обеспечение реализации идеи. Поэтому особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с поиском и привлечением финансовых ресурсов для 

поддержки и развития креативных и вместе с тем, рисковых бизнес структур – 

стартапов, особенно учитывая стремительный рост численности казахстанских 

стартапов и их востребованность [1, p. 214].  

Однако, оригинальная идея не всегда выживает на рынке и находит 

финансирование на развитие. Разработчикам стартапов нужно приложить много 

усилий, чтобы найти источники инвестирования, хотя позиция Казахстана по 

показателю «легкости привлечения стартаперами финансовых ресурсов», которая 

исчисляется в индексе глобальной конкурентоспособности стран мира, 

достаточно хороша. Так, в 2017 году по этому показателю Казахстан занял 57 

место (из 140) с 4,35 баллами (из 7-ми возможных, где 7 – максимально легко) при 

среднемировых 2,95 баллах. Для сравнения, Россия занимает 38 место, с 4,64 

баллами [2].  

С начала реализации собственной идеи в стартапера работает правило «трех 

F»: в него верят и поддерживают финансово только семья (Family), друзья 

(Friends) и дураки (Fools). Основным преимуществом такого финансового 

источника является отсутствие долгов и получение стартапером всей прибыли. 

Однако, объем собственных и семейных средств, которые инвестируются в 

стартапы, в основном, является незначительным. Первичную финансовую 

поддержку на достаточно лояльных условиях, по сравнению с другими 

инвесторами, стартапам могут предоставлять и грантовые организации 

(Национальное агентство технологического развития, Фонд «Даму»). Суть 

деятельности грантовых организаций заключается в предоставлении финансовой 

поддержки молодым креативным людям с прогрессивными идеями. Когда один из 

финансируемых проектов становится успешным, то организация получает 

«хорошее имя» и бесплатный PR.  

Главными инвесторами стартапов сегодня выступают бизнес-ангелы, 

бизнес-акселераторы и венчурные фонды.  

Бизнес-ангел – это частное лицо, обладающее капиталом, который 

вкладывает в небольшие (по сравнению с венчурными фондами) инвестиции за 
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незначительную (по сравнению с венчурными фондами) долю в стартапе. Как 

правило, бизнес-ангел – это человек, который сам был или до сих пор является 

частным предпринимателем) [3]. Отечественная сеть бизнес-ангелов пока слабо 

развита, но демонстрирует тенденцию к росту. Казахстанский рынок бизнес-

ангелов, помимо, известных фамилий (Кенеса Ракишева (№7 рейтинга «50 

богатейших бизнесмена Казахстана 2016»), Нуржаса Макишева, Адиля 

Нургожина и др.) в настоящее время представлен отечественной Ассоциацией 

бизнес-ангелов - Клубом молодых предпринимателей MOST [4].  

Следующим источником финансовой поддержки стартапов являются 

бизнес-акселераторы (бизнес-инкубаторы), которые представляют собой как 

учреждения, так и организованные ими программы интенсивного развития 

компаний через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в 

обмен на долю в капитале компании [5]. Участник акселератора (стартапер) 

получает возможность: поработать с квалифицированными специалистами 

различных направлений (преимущественно с технологическими, финансовыми, 

юридическими специалистами, бизнес-консультантами); осуществлять свои 

разработки в благоприятной среде (акселераторы обеспечивают офисным 

пространством, офисной техникой, доступом к сети Интернет) [6]. 

Еще одним источником средств для стартапов являются венчурные фонды. 

К особенностям венчурного финансирования можно отнести [7]: относительно 

небольшую долю в капитале компании, которая всегда меньше контрольного 

пакета; инвестиции на ранних стадиях проекта; участие фонда в управлении 

стартапом; продажа доли компании после выхода продукции на рынок; 

диверсификация рисков. Привлечь финансирование от венчурного фонда – это 

ключевой момент для будущего развития, большой шанс для стартап-проекта. 

Тысячи стартаперов ищут себе в партнеры венчурные фонды, и только 10% 

заключают соглашения.  

Сейчас в Казахстане функционируют специализированные сообщества и 

площадки встреч бизнес-ангелов и опытных предпринимателей. Казахстанские 

стартапы с каждым годом все чаще демонстрируют успехи, которые привлекают 

внимание и непрофильных инвесторов. За последние несколько лет в стартап-
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проекты начали инвестировать крупные инвестиционные фонды. Это 

свидетельствует об активном развитии венчурной экосистемы в Казахстане, что 

создает предпосылки для роста инвестиций в стартапы.  

Таким образом, анализ источников финансирования стартапов показал, что 

основными ресурсами поддержки и содействия развитию инновационных 

проектов в Казахстане являются венчурные компании, которые вкладывают 

немалые средства как на начальных этапах, так и на этапах развития и расширения 

проектов. Объем же финансовых ресурсов, которые поступают от бизнес-ангелов 

и бизнес-акселераторов, меньше и инвестирование происходит, главным образом, 

на начальных стадиях внедрения проектов. Вследствие высокой рисковости 

проектов, практически незадействованными в финансировании стартапов 

остаются банковские учреждения. Считаем, что с целью повышения 

конкурентных преимуществ Казахстана на мировой арене в сфере инноваций, 

целесообразно провести более глубокое исследование возможностей и 

механизмов государственной поддержки креативных людей и их проектов. 
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Аннотация. Деятельность специалистов по маркетингу сегодня 

существенно трансформируется, это связано с тем, что практически все 

маркетинговые технологии продвижения реализуются в цифровой среде. 

Продвижение услуг органов местной власти не является исключением. Процессы 

глобальной информатизации неизбежно привели к использованию маркетинговых 

технологий и инструментов связей с общественностью не только в органах и 

учреждениях государственной власти, но, как следствие, и в органах местного 

самоуправления.  

Abstract. The activities of marketing specialists are being significantly 

transformed today, this is due to the fact that almost all marketing promotion 

technologies are implemented in the digital environment. Promotion of local 

government services is no exception. The processes of global Informatization inevitably 

led to the use of marketing technologies and public relations tools not only in state 

authorities and institutions, but, as a result, in local governments.. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые технологии продвижения, 

связи с общественностью, органы местного самоуправления, цифровая среда. 

Keywords: marketing, marketing promotion technologies, public relations, local 

governments, digital environment. 

 

Потребность в продвижении услуг местного самоуправления неуклонно 

возрастает. Причины этого кроются в результате трансформации российского 
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общества, связанной с демократическими преобразованиями в России, которые 

вызвали значительные изменения в социальной активности, а также поставили 

органы власти перед необходимостью учитывать мнение населения о своей 

работе, уровне их профессионализма и компетентности [1, с. 10]. 

Наиболее актуальной маркетинговой технологией продвижения в органах 

власти является PR-деятельность. Именно связи с общественностью выступают 

важным элементом организации надлежащего диалога власти и общества. От 

результативности работы PR-службы будет зависеть уровень удовлетворенности 

деятельностью органов муниципальной власти, доверие должностным лицам и 

степень заинтересованности самих граждан к участию в управлении своей 

территорией, а также степень ответственности за место проживания. 

Связи с общественностью в деятельности органов местного самоуправления 

являются одним из важных элементов, требующих постоянного координирования 

и всестороннего развития. Для обеспечения данного процесса создаются 

специализированные подразделения. В системе органов местного самоуправления 

города Тюмени создана организационная структура, обеспечивающая связи с 

общественностью Администрации города Тюмени - Пресс-служба. 

Пресс-служба является структурным подразделением административного 

департамента Администрации города Тюмени, осуществляет постоянное 

взаимодействие со средствами массовой информации с целью распространения 

официальной информации о деятельности Главы города Тюмени, Администрации 

города Тюмени и подчиняется непосредственно заместителю Главы города 

Тюмени, директору административного департамента Администрации города 

Тюмени. Задачей Пресс-службы является обеспечение доступа к информации о 

деятельности Главы города Тюмени, Администрации города Тюмени. 

Несколько лет назад еще не существовало такой проблемы, как общение с 

жителями. Информацию преимущественно узнавали через СМИ – ТВ, радио, 

газеты, приходили на встречи. Сегодня наладить контакт с каждым жителем 

большого города сложно, поэтому приходится делать ставку на современные виды 

электронной коммуникации в цифровой среде. В настоящее время в реализации 

информационной политики органов местного самоуправления активно и 
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эффективно используются официальный сайт и блоги. Для активизации процессов 

связей с общественностью администрация города Тюмени стала развивать 

электронные формы взаимодействия с населением. Одним из инструментов 

коммуникации с горожанами стал Портал Администрации г. Тюмени, который 

позволяет соединить различные направления в сфере коммуникаций с жителями 

и позволяет получать информацию, писать, формировать статистику в публичном 

пространстве. 

Именно здесь горожане могут познакомиться с программами по ремонту и 

реконструкции, с информацией об управляющей компании, участковом 

уполномоченном полиции, квартальном, работе районной поликлиники, 

отключениях по дому, написать сообщение о качестве проводимых ремонтных 

работ, обслуживания дворовой территории, контейнерных площадок, о состоянии 

дорожного полотна (наличие выбоин и промоин), межквартальных проездов, об 

отсутствии крышек люков и.т.д. Таким образом, население гарантированно 

получает ответ от городской власти и может лично отследить сроки выполнения 

и качество работ. 

На сегодняшний день, выстраивается система связей с общественностью 

основанная на активной работе с населением, дающим возможность снижать 

негативные эффекты и выстраивать ответы в качестве информационного канала 

взаимодействия должностных лиц и населения. 

Можно отметить, что все значимые события и достижения города – 

результат активного сотрудничества администрации с жителями Тюмени, 

депутатами, общественниками. Выстроена связь с горожанами посредством 

портала управления городом «Тюмень – наш дом», информационных площадок 

«Я решаю!», «ТвоЯ Тюмень». Диалог с жителями администрация города ведется 

в социальных сетях, блогах. 

Сегодня важно развивать электронные средства коммуникации, которые 

позволяют достичь результатов во взаимодействии органов местного 

самоуправления с населением: массовость, широта охвата; привлечение активных 

жителей города к активному диалогу по решению городских проблем; 

мобильность; открытость.  
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Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что PR - это 

деятельность, как маркетинговая технология продвижения, сознательная 

организация коммуникаций, которая должна учитываться и использоваться со 

всей эффективностью в деятельности органов местного самоуправления. Являясь 

неотъемлемой частью эффективного управления, PR-деятельность направлена на 

обеспечение оперативных и стратегических целей местного органа власти, прежде 

всего на организацию взаимодействия с его внешней средой. Особенности и 

специфика становления и развития института PR в сфере местного 

самоуправления во многом обусловлены проблемами и противоречиями 

становления демократии в России [2, с. 200]. Тем не менее деятельность PR-служб 

в органах местного самоуправления призвана способствовать развитию 

демократии, открытости власти и повышению осведомленности общественности. 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В. В. Бирюков 

Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия 

VALUES AND INTERESTS AS FACTORS FORMATION OF INDUSTRIAL 

POLICY 

V. V. Biryukov 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интерпретация роли ценностей 

и интересов в альтернативных концепциях промышленной политики. Смену 

парадигмальных рамок видения промышленной политики предлагается 

осуществлять на основе пересмотра представлений о проблемном поле исходя из 

понимания субъектов экономики как носителей экономической культуры; это 

ориентирует на использование ценностно-рациональной модели при 

конструировании исследовательской стратегии. Показано, что для выработки 

адекватного ответа на стратегические вызовы требуется формирование новых 

ценностных установок промышленной политики и институциональных 

регуляторов. 

Abstract. The article deals with the interpretation of the role of values and interests 

in alternative concepts of industrial policy. The change of the paradigmatic framework 

for the vision of industrial policy is proposed based on a revision of ideas about the 

problem field on the understanding of economic actors as nositelyami culture; it focuses 

on the use of value-rational model in designing research strategy. It is shown that the 

development of an adequate response to strategic challenges requires the formation of 

new values of industrial policy and institutional regulators. 

Ключевые слова: промышленная политика, ценности, интересы, институты.  

Keywords: industrial policy, values, interests, institutions. 

Складывающиеся сегодня в условиях четвертой промышленной революции 

новые драйверы радикальных перемен в современной экономике обусловливают 
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настоятельную необходимость переосмысление доминирующих подходов в 

проведении промышленной политики и выработки адекватной реалиям модели ее 

реализации. В условиях интенсивных процессов структурной трансформации 

поиск новых решений сегодня все больше стран осуществляют в области 

структурной политики. Последнюю в мировом экономическом сообществе 

принято рассматривать как индустриальную политику, то есть промышленную 

политику в широком смысле слова (industrial policy).  

Для разработки реалистичного видения механизмов проведения 

промышленной политики важно учитывать, что концептуальное ядро 

сложившихся в рамках экономического мейнстрима конкурирующих 

исследовательских подходов формируется на основе методологического 

индивидуализма. Опора на данную методологию обусловливает использование 

экономической модели, в которой цели, мотивы, интересы и предпочтения 

субъектов рассматриваются как данные; экономическая проблематика сводится к 

проблеме координации уже имеющихся целей, а проблема ценностей как 

проблема выбора, между разными целями, методологически исключается [1, с.40]. 

В связи с этим обычно экономисты, политологи и другие обществоведы 

апеллируют к силе частных интересов, чтобы найти объяснение главных проблем 

в теориях регулирования, международной торговли, экономического роста и 

развития и во многих других областях. Но как только будет осознана изменчивая 

природа интересов, они значительно меньшей степени будут рассматриваться как 

определяющие факторы [2, с. 22, 23]. 

Сегодня та промышленная политика, которую предлагают проводить 

сторонники экономического мейнстрима, концентрируется на ценностно-

нейтральном ее понимании. Все обсуждение экономической политики сводится к 

способам привести экономику в Парето-оптимальное состояние. Если 

существуют экстерналии, то необходимо государственное вмешательство в 

институциональную среду, чтобы интернализировать их. «Эффективность, 

понимаемая как максимум выпуска независимо от его распределения, — вот 

основа вошедших в учебники моделей экономической политики» [3, с. 93]. В 

различных версиях доминирующей неоинституциональной теории институты 
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определяют значение идей и идеологий, которые формируют субъективные 

ментальные конструкции [4, с. 143]. Вместе с тем в последние годы наблюдается 

рост критических исследований, в которых указывается на невозможность в 

рамках неоинституционализма системных объяснений институциональных 

изменений, экзогенную трактовку институтов, моноказуальную интерпретацию 

эволюции институтов и другие [5; 6]. 

Парадигмальный пересмотр представлений о процессах осуществления 

промышленной политики и проблемном поле исследования предполагает  

рассмотрение субъектов экономики как обладающих экономической культурой и 

переход от целерациональной модели к ценностно-рациональной моделе 

описания экономического поведения людей, позволяющей устранить крайности 

методологий индивидуализма и холизма [6]. В доминирующих сегодня на основе 

дихотомии позитивного и нормативного экономических теориях «игнорируется 

бесконечное многообразие способов, которыми в экономическое оценивание 

можно ввести ценностную составляющую» [7, с.59]. Однако поведение субъектов 

на разных уровнях экономики обусловливается их экономико-ценностными 

представлениями, формирующими логику поиска идей; возникающие в 

результате тестирования экономические идеи определяют экономические 

интересы и цели экономического поведения субъектов. 

Сложившиеся в рамках экономического мейнстрима конкурирующие 

концепции способствует появлению различных и противоречивых рекомендаций 

в области промышленной политики. В отличии традиционной ценностно-

нейтральной парадигмы изучения промышленной политики предлагаемый 

ценностно-ориентированный подход фокусирует внимание на то, что 

разрабатываемые механизмы институционального регулирования следует 

рассматривать как ценностно-поведенческие структуры, которые создаются на 

основе согласования экономических ценностей субъектов при достижении 

достаточного уровня доверия к ним. В соответствии с утвердившимися в рамках 

неоинституционализма упрощенными представлениями формирование 

институциональной системы должно обеспечивать минимизацию 

трансакционных издержек. Предлагаемый подход ориентирует на проведение 
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институциональных изменений, позволяющих получить наибольшие выгоды (с 

учетом возникающих издержек) на основе достижения доминирования 

побудительных механизмов над принудительными в результате 

сбалансированности общих и частных ценностей и интересов, устранения 

привилегий в доступе к ресурсам и структурных дисфункций. 

Успешность проведения промышленной политики в одних странах и 

неудачи ее реализации в других во многом объясняются особенностями 

сложившихся ценностно-нормативных компромиссов, обусловливающих 

характер, направление и рамки изменений институциональных регуляторов 

бизнес-деятельности предприятий. В системе факторов, определяющих 

конструирование модели промышленной политики, экономические идеи 

формирования, соответствующего реалиям ценностно-нормативного 

компромисса не являются единственной переменной, но они занимают 

центральное место и создают ограничительные рамки, в пределах которых 

реализуются методы развитие стратегических преимуществ страны.  

С начала 1990-х годов ключевым трендом осуществления социально-

экономических перемен в мире стал неолиберальный проект глобализации, 

который породил в настоящее время переход к росту различных конфликтов и 

кризису проекта. Кризис неолиберальной модели обусловливает необходимость 

коренного поворота в промышленной политике на основе отказа от устаревшей 

парадигмы видения экономической реальности. «Переосмысление парадигмы 

экономического развития вовсе не предполагает нахождение «правильной» 

модели (потому что ее не существует), оно предполагает выбор и создание такой 

модели, которая нам больше всего подходит, отражает условия, в которых мы 

живем, наши ценности и наши цели» [8, p. 19].  

Таким образом, происходящие перемены в условиях реализации 

промышленной политики требуют смены используемых подходов, опирающихся 

на устаревшие и неадекватные реальности методологические принципы и 

концепции экономического мейнстрима. Выработка ответа на стратегические 

вызовы должна базировать на формировании новых ценностных установок 

промышленной политики и институциональных регуляторов, выстраивания 
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эффективных технико-экономических связей на основе выявления элементов 

промышленной политики и важнейших факторов, которые благоприятствуют и 

препятствуют инновационным изменениям.  
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 Аннотация. В статье исследуется изменение ставок налога на доходы 

физических лиц в период с 1 января 2001 по 31 декабря 2020 г. Делается вывод о 

необходимости замены пропорциональной системы налогообложения на 

прогрессивную. В условиях экономического кризиса именно прогрессивная шкала 

может оказать существенное влияние на справедливое распределение налоговой 

нагрузки. 

 Abstract. In the article the change of rates of income tax is investigated physical 

persons in a period from January, 1 2001 for December, 31 2020 Drawn conclusion 

about the necessity of replacement of the proportional system of taxation on progressive. 

In the conditions of economic crisis exactly a progressive scale can render substantial 

influence on the just partition of tax load. 

 Ключевые слова: Доход физического лица, ставка налога на доходы 

физических лиц, пропорциональное и прогрессивное налогообложение. 

 Keywords: Profit of physical person, rate of income tax, proportional and 

progressive taxation physical persons. 

 

 С 2001 г. в связи с высокой степенью уклонения от налогообложения 

физических лиц и для легализации доходов граждан Правительство РФ вводит 

пропорциональные налоговые ставки. Планировалось использовать эти ставки 
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максимум пять лет, затем вернутся к прогрессивной шкале налогообложения, но? 

к сожалению? этого не произошло. 

 Исследование первого десятилетия существования налога на доходы 

физических лиц позволяет сделать следующие выводы. С 1 января 2001 г. в налоге 

на доходы физических действует три ставки. По ставке 13 % облагаются доходы 

налоговых резидентов РФ, по ставке 30 % доходы налогоплательщиков? не 

являющихся налоговыми резидентами РФ. Дополнительная третья ставка 35 % 

была введена для доходов в виде призов и выигрышей, по вкладам в банках для 

процентных доходов, а также по договорам добровольного страхования по 

страховым выплатам и суммам экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных средств. Для доходов в виде дивидендов 

пониженной ставки на 2001 налоговый период не предусматривалось. При 

введении в Налоговый Кодекс РФ новой 25 главы «Налог на прибыль 

организаций», Федеральным законом № 110 от 6 августа 2001 г. в 23 главу была 

введена четвертая ставка - для дивидендов резидентов – 6 %.   

 С 1 января 2003 г. расчет процентного дохода по вкладам в банки 

облагаемого по ставке 35 % меняется с 28.06.2003 г. остальные ставки и условия 

их применения остаются прежними.  

 Федеральным законом № 95-ФЗ от 29 июля 2004 г. ставка с доходов в виде 

дивидендов резидентов была повышена с 6 до 9 %. Федеральный закон № 112-ФЗ 

от 20 августа 2004 г. исключил из налогообложения доход в виде материальной 

выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 

налогоплательщиками целевыми займами (кредитами), полученными от 

кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованными ими на новое 

строительство или приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или 

доли (долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое 

использование таких средств. По пониженной 9 % ставки, на основании 

Федеральный закон № 112-ФЗ от 20 августа 2004 г., с 2005 г. облагаются доходы 

в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 

января 2007 г., а также доходы учредителей доверительного управления 

ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных 
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сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 

января 2007 г. 

 Федеральным законом № 76-ФЗ от 16 мая 2007 г. введена пятая ставка - для 

дивидендов нерезидентов – 15 %. 

 Федеральный закон от 19.05.2010 N 86-ФЗ с 01.07.2010 вводит 13 % ставку 

по доходам физических лиц без статуса налогового резидента РФ от 

осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного 

специалиста: которым признается иностранный гражданин, имеющий опыт 

работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия 

привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им 

заработной платы (вознаграждения) в налоговом периоде в размере свыше 2 млн. 

руб. По ставке 13 % процентов облагаются доходы от осуществления трудовой 

деятельности в соответствии со ст. 227.1 НК РФ. 

 Исследование второго десятилетия существования налога на доходы 

физических лиц позволяет сделать следующие выводы. С 2011 года по ставке 35 

% был дополнен перечень доходов - это плата за использование денежными 

средствами членами кредитного потребительского кооператива (пайщиков), а 

также проценты за использование сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или 

ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, в части превышения суммы указанной платы, процентов, 

начисленных в соответствии с условиями договора, над суммой платы, процентов, 

рассчитанной исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять 

процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены 

указанные проценты (Федеральный закон от 27.07.2010 № 207-ФЗ). 

 С 2012 года по ставке 13 % увеличивается перечень для доходов 

налогоплательщиков не являющихся налоговыми резидентами РФ - это доходы от 

трудовой деятельности по Государственной программе оказания содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также членов их семей, совместно переселившимися 
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на постоянное место жительства в Российскую Федерацию (Федеральный закон 

от 21.04.2011 N 77-ФЗ). Это доходы от исполнения трудовых обязанностей 

членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом РФ В 

остальном представленные ставки действуют без изменения еще два года 

(Федеральный закон от 07.11.2011 N 305-ФЗ). 

 С 2015 г. по ставке 13 % облагаются доходы от осуществления трудовой 

деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

признанными беженцами или получившими временное убежище на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О беженцах». С 

2014 г. налоговом законодательстве появляется третья категория физических лиц 

- это физические лица, осуществляющие лично или через доверительного 

управляющего права по ценным бумагам, выпущенным российскими 

организациями, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту 

в соответствии с требованиями ст. 214.6 НК РФ, для которых вводится три ставки. 

(Федеральный закон от 04.10.2014 № 285-ФЗ).  

 Федеральным законом № 366-ФЗ от 24.11.2014 г. ставка с доходов в виде 

дивидендов резидентов была повышена с 9 до 13 %.  

 Выводы: Пропорциональная система налога на доходы физических лиц 

существует двадцать лет, вместо обещанного периода пять лет. За этот срок 

количество ставок с трех увеличилось до пяти. Наблюдается тенденция 

расширения налоговой базы и повышение ставок. Однако по основной ставке 13 

% облагается 97,5 % работоспособного населения это более 64 млн. человек. 98,8 

% общего дохода, полученного физическими лицами, облагается именно 

основной ставкой 13%, тогда как на четыре остальные ставки налога на доходы 

физических лиц приходиться только 1,2 % доходов физических лиц. 

 Учитывая неэффективность четырех ставок и сложное экономическое 

положение граждан РФ в результате экономического кризиса необходимо вместо 

пропорциональной шкалы налога на доходы физических лиц вводить 

прогрессивную шкалу. Поскольку только эффективная шкала подоходного налога 

может оказать существенное влияние на благосостояние нации. О эффективной, 
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справедливой шкале в начале ХХ века писал Свирщевский А.Р. [1, 163] разработав 

«правила целесообразного устройства прогрессии». 
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Аннотация. В статье обобщены федеральные и региональные инструменты 

поддержки проектов НОЦ (научно-образовательных центров). Исследование 

показало, что существующие федеральные инструменты поддержки НОЦ 

достаточны, но при этом возникают вопросы, связанные со стыковкой 

инструментов в рамках жизненного цикла проекта. Таким образом, большое 

разнообразие инструментов приводит к необходимости использования дорожной 

карты поддержки в рамках общей системы сопровождения проекта НОЦ в 

регионе. 

Abstract. The article summarizes Federal and regional tools for supporting REC 

projects (research and educational centers). The study showed that the existing Federal 

tools to support RECs are sufficient, but there are questions related to the integration of 

tools within the life cycle of the REC project. In addition, a wide variety of tools leads 

to the need to use the support roadmap as part of the overall system for supporting the 

REC project in the region. 

Ключевые слова: инструменты поддержки, проекты, научно-

образовательные центры, дорожная карта. 

Keywords: support tools, projects, research and educational centers, road map. 

 

Одной из стратегических задач Омской области сегодня является создание 

НОЦ мирового уровня. Спецификой проектов НОЦ является наличие этапов 

жизненного цикла, к которым относятся: наука (исследования), инновации, 

производство и выход на рынок [1]. Основными субъектами деятельности НОЦ 
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являются университеты, научные организации, бизнес, что позволяет говорить о 

том, что проект НОЦ – проект консорциума. Создание НОЦ требует не только 

формирования проектов НОЦ, но и определение инструментов поддержки. Одним 

из актуальных вопросов в связи с этим является анализ действующих форм 

поддержки на предмет соответствия особенностям проектов НОЦ. 

Проанализируем федеральные и региональные методы поддержки проектов НОЦ. 

Анализ федеральных форм поддержки показал, что перечень форм является 

достаточным и закрывает все этапы жизненного цикла проекта НОЦ (научные 

изыскания, исследования, производство и выход на рынок), что отражено в 

таблице 1. 

Таблица 1.Федеральные инструменты поддержки НОЦ [2,3,4,5] 

Этап 

жизненного цикла 

НПА Формы 

поддержки 

Научные 

изыскания 

1.Конкурс грантов «Поддержка 

научных проектов под руководством 

ведущих ученых/ молодых ведущих 

ученых, создание 

лабораторий/международных проектов»  

2.ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России» 

3.ФНТП развития сельского 

хозяйства до 2025 года 

4.Конкурс «Умник» 

5. Программы Фонда содействия 

инновациям (СТАРТ) 

6. . ФНТП «Развитие генетических 

технологий до 2025 года 

7. ФЦП Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России  

1.Грантовая 

поддержка научных 

исследований, 

преимущественно на 

оплату труда ученых и 

мобильность 

2.Грантовая 

поддержка и содействие 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере  

3.Финансовые 

расходы на реализацию 

комплексного научно-

технического проекта 

Исследования 1.ФНТП «Развитие сельского 

хозяйства до 2025 года» 

 2.ФНТП «Развитие генетических 

технологий до 2025 года» 

3.ФЦП Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России  

1.Финансовые 

затраты на запуск 

инжинирингового 

центра на 3 года (до 300 

млн. руб.) 

2.Финансовые 

расходы на реализацию 

комплексного научно-

технического проекта  

 

 

Продолжение таблицы 1 
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Производство 1.Постановление Правительства 

РФ №218 «Развитие кооперации 

российских вузов, научных учреждений и 

производственных предприятий» 

2.ФНТП «Развитие сельского 

хозяйства до 2025 года»  

3.ФНТП «Развитие генетических 

технологий до 2025 года» 

4.ФЦП Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России  

1.Финансирование, 

субсидирование затрат на 

производство продукции 

и развитие МТБ 

2.Финансовые 

расходы на реализацию 

комплексного научно-

технического проекта  

 

Выход на 

рынок 

1.Национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт», 

федеральный проект «Экспорт продукции 

АПК» 

1.Компенсация 

расходов на продвижение 

продукции АПК на 

зарубежные рынки 

 

Однако, учитывая комплексность проекта НОЦ, требуется проверка 

отсутствия временных разрывов в получении форм поддержки. 

Остановимся на региональных методах поддержки проектов НОЦ. 

Региональные методы поддержки проектов НОЦ связаны с полномочиями 

региона. Именно создание общих условий через реализацию методов воздействия 

задают поведение субъектов региональной экономической и инновационной 

политики. Так, к базовым полномочиям региона, влияющим на развитие НОЦ 

согласно 184-ФЗ можно отнести [6]: 

 Закупка регионом инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции;  

 Разработка и реализация региональных научно-технических и 

инновационных программ/проектов; 

 заключение внешнеэкономических соглашений; 

 установления, изменения и отмены региональных налогов и сборов; 

 разработка и реализация региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов; 

 содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

 установление дополнительных требований к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим 
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компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Указанные полномочия являются основой методов поддержки НОЦ. По 

нашему мнению, всю совокупность методов поддержки проектов НОЦ на уровне 

региона, можно сгруппировать в два направления: традиционные и 

альтернативные, что отражено в таблице 2. Традиционные меры имеют 

универсальный характер и доступны всем регионам, имеющим данную 

стратегическую задачу. Альтернативные методы требуют особых условий 

реализации и решений, принимаемых федеральным правительством, либо 

значительных вложений в инфраструктуру со стороны региональной власти и 

имеют, соответственно, ограниченную доступность для субъектов РФ. 

Таблица 2. Методы поддержки проектов НОЦ 

Традиционные Альтернативные 

Методы, направленные на создание 

среды для развития инноваций (развитие 

компетенций в сфере научных исследований, 

развитие научных школ и кадров) 

Лоббирование проектов НОЦ на 

федеральном уровне 

Методы, направленные на 

организацию сопровождения проектов НОЦ 

на всех этапах жизненного цикла  

Строительство промышленных парков, 

технопарков,  

Методы финансового стимулирования 

и налоговые льготы участникам НОЦ 

(предоставляемые в рамках государственных 

программ) 

Информационная политика НОЦ  

Методы, направленные на развитие 

стратегических партнерств (коллаборации и 

консорциумы, создание пула партнеров по 

стратегическим направлениям деятельности 

НОЦ) 

Создание ОЭЗ (особых экономических 

зон) 

 

Таким образом, регионы сегодня имеют необходимые инструменты для 

реализации проектов НОЦ. С учетом большого количества инструментов регионы 

заинтересованы в структурировании системы поддержки. Упорядочить систему 

поддержки проектов НОЦ можно с помощью разработки дорожных карт 

реализации проектов, с фиксацией временных параметров и условий получения 

ресурсов поддержки. 
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Аннотация. В работе авторы рассмотрели основные сущностные отличия 

использования методики scrum по сравнению в классическим проектным 

менеджментом в современных экономических условиях. Сделан акцент на 

применении уникальных инструментов, процессов и принципах, которые 

сформированы исключительно в scrum. В качестве основных выводов авторами 

разработана сравнительная таблица классического проектного управления и 

методики scrum. 

Abstract. In this article the authors considered the main essential differences in 

using the methodology scrum compared to classical project management in modern 

economic conditions. Emphasis is placed on the use of unique tools, processes and 

principles that are formed exclusively in scrum. As the main conclusions, the authors 

developed a comparative table of classical project management and scrum methodology. 

Ключевые слова: гибкие методики, скрам, артефакты, адаптивность, 

реакция на изменения. 

Keywords: flexible methods, scrum, artifacts, adaptability, response to changes. 

 

На сегодняшний день scrum – одна из самых популярных гибких методик 

управления [1, с. 15]. Это связано с преимуществами, формируемыми данной 

методикой, а именно адаптивностью, эффективностью, использованием 

итеративного подхода к разработке проекта, возможностями разработки проекта 

наивысшего качества в короткие сроки, акцентированием внимании на 
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требованиях заказчика. Принципы и методы scrum обеспечивают прозрачность 

коммуникаций, непрерывное совершенствование проекта и создают открытую 

рабочую атмосферу, где ответственность между членами команды распределена в 

равной степени. Несмотря на то, что scrum зародился в IT-сфере, сейчас он 

применяется практически к любому типу проектов в любой индустрии с любым 

уровнем сложности.  

Ключевыми компонентами применения данной методологии являются 

артефакты, события и роли, распределенные между членами команды scrum, 

которые так сильно не выделяются в классическом проектном управлении. 

Основная цель артефактов scrum состоит в том, чтобы обеспечить максимальное 

понимание ключевой информации о проекте всеми участниками процесса (т.е. 

прозрачность). К таким артефактам относятся бэклог продукта (список наиболее 

важных, известных и понятных требований, которые эволюционируют вслед за 

изменениями внешней среды проекта), бэклог спринта (набор наиболее 

приоритетных требований, которые необходимо выполнить в ближайший 

спринт), диаграмма сгорания (визуальный способ отслеживания выполненных 

задач в спринте и в самом проекте в целом) [2, с. 19].  

Scrum отличается от традиционного подхода к управлению проектами и 

требует от команды проекта кардинального пересмотра видения концепции 

управления проектами. В связи с этим сформулируем ряд основополагающих 

принципов управления проектами по scrum: 

– применение эмпирического процессного контроля – все принимаемые 

решения основываются на полученном ранее опыте; 

– функционирование самоорганизованной команды – самоорганизация не 

означает полную свободу действий для членов проектной команды, она 

подразумевает формирование основных участников на добровольной основе, а с 

того момента как основная цель проекта полностью определена и выявлена – ее 

функционирование на основе самостоятельной мотивации [3, с. 64], отсутствие 

формального руководителя проекта, самостоятельные постановка задач и 

принятие решений в отношении того, как двигаться к цели; 
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– широкое взаимодействие – взаимодействие происходит повсеместно на 

протяжении всех этапов жизненного цикла проекта не только внутри команды, но 

и между командой проекта и стейкхолдерами. Scrum предусматривает регулярный 

контакт заказчика с командой, что позволяет постоянно работать с правильным 

менеджментом ожиданий и в случае, если возникают какие-то трудности или 

недопонимания, есть возможность вовремя внести изменения. В рамках scrum 

выделяется ряд обязательных форм взаимодействия, называемых событиями 

(мероприятиям) – планирование спринта, дейли митингс (стенд ап), спринт ревью, 

ретроспектива. 

– приоритезация – определение порядка и разделение задач, которые 

необходимо выполнить на сегодняшний момент, от тех задач, которые могут быть 

отложены на потом. В scrum (в отличие от классического подхода, в котором 

приоритезация применяется, прежде всего, к работам и задачам) приоритезация 

осуществляется на начальном этапе относительно требований и идей проекта, 

когда владелец продукта ранжирует пользовательские истории, полученные от 

заказчика, по степени важности; 

– «time-boxing» – выделение определённого временного промежутка на 

каждый scrum процесс, за это время команда должна создать потенциально 

готовый к работе продукт, чтобы пользователи могли его протестировать и 

поделиться впечатлениями. Концепция «time-boxing» позволяет членам команды 

экономить силы, затраченные на работу, и расходовать время грамотно, уделяя 

работе должное время; 

– циклические итерации (спринты) – выполняются параллельно с 

непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих 

этапов работы. Как правило, в рамках одной итерации разрабатывается не весь 

проект, а только его версия или отдельная часть. 

Основным фокусом классического проектного управления является 

выполнение ряда задач, список которых был спланирован заранее, в свою очередь, 

scrum ориентируется на достижении максимальной бизнес-ценности проекта, то 

есть на максимальное удовлетворение потребностей заказчика [4, с. 188]. При 

этом в процессе осуществления для достижения максимальной бизнес-ценности 
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проекта могут быть изменены условия (стоимость, порядок выполнения работ) и 

первоначальное виденье проекта.  

Сравнительная характеристика основных элементов классического 

проектного управления и управления проектами по методики scrum представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение классического подхода и методики scrum 

Критерий сравнения Классическое 

проектное управления 

Scrum 

Модель жизненного 

цикла 

Линейная  Итеративная 

Ориентация Задачи и процессы Люди и отношения 

Команда Управляемая Самоорганизованная 

Объем документации Стандартизированный Минимальный 

Предварительное 

планирование 

Детализированное Поверхностное, по 

основным контрольным 

точкам 

Оценка результата 

работы 

Соответствие плана Бизнес-ценность 

Процесс внесения 

изменений 

Формальный процесс 

согласно регламенту 

Вносятся в 

обновляемый бэклог 

продукта 

Стиль управления Централизованный Децентрализованный 

Срок сдачи готового 

продукта 

В конце реализации 

проекта 

После реализации 

каждого спринта 

Вовлеченность 

заказчика в процесс 

управления 

Варьируется в 

зависимости от срока 

реализации проекта 

На протяжении всего 

жизненного цикла проекта 

Стиль 

взаимодействия с 

заказчиком 

Жесткие контрактные 

ограничения 
Сотрудничество 

Использование методики scrum идеально на современном рынке, которому 

характерна непредсказуемость и переменчивость. Scrum базируется на детальном 

изучении потребностей и адаптации под изменяющиеся условия, в то время как 

классический подход к управлению проектами следует разработанному плану. 
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Scrum идеален для проектов, в которых заказчик не может изначально 

сформулировать четкие требования, в которых требования регулярно меняются, и 

пожелания конечного потребителя видоизменяется вместе с определенными 

трендами. 
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Аннотация. Особенности финансов бюджетных организаций 

сформированы целями их создания и учредителем. Развитие функций финансов 

определяет необходимость финансового механизма бюджетного учреждения, а 

также разработку показателей его эффективности.  

Abstract. Features of finances of budget organizations are formed by the goals of 

their creation and the founder. The development of Finance functions determines the 

need for the financial mechanism of a budget institution, as well as the development of 

indicators of its effectiveness 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, финансы, функции, финансовый 

механизм.  

Keywords: budget institution, finance, functions, financial mechanism. 

 

В процессе становления финансовых отношений в финансовой системе 

современной России определились основные, характерные черты хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности, а также правила и регламенты достижения 

целей их создания. Окончательное закрепление правил функционирования 

произошло в сентябре 2014 г., после выделения законодателем в Гражданском 

Кодексе РФ корпоративных и унитарных организаций. 

Бюджетным учреждениям в современной финансовой системе РФ придан 

статус некоммерческих унитарных организаций. Это определяет две характерных 

особенности их финансов. Первая основана на некоммерческом целеполагании 

существования – финансы учреждения используются для достижения различных 
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общественных целей, а не для получения прибыли. А вторая определена 

унитарностью – отсутствием членства и единством учредителя. Учредителем 

бюджетного учреждения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ является РФ, 

субъект РФ или муниципальное образование. В бюджетной организации 

финансирование осуществляется за счет бюджета и средств внебюджетных 

фондов. 

Особенности бюджетных организаций проявляются также в их отношениях 

с финансовыми институтами. Средства бюджетного финансирования зачисляются 

на единый счет Федерального казначейства, с которым непосредственно работают 

банки. В настоящее время однозначно не решен вопрос получения кредитов и 

займов, нет прямого запрета на использование таких финансовых инструментов, 

однако механизмы их практической реализации до сих пор не созданы. 

Следующие особенности финансов бюджетных учреждений обусловлены 

их функциями, определяющими обязанности, круг работ и назначение самих 

бюджетных учреждений, связей, направлений взаимодействия. В таблице 1 

представлена классификация функций финансов, которая отражает направления 

развития финансов и специфику финансирования бюджетных учреждений.  

Развитие функций бюджетных учреждений привело к необходимости 

формализации их финансового механизма и выработки показателей оценки его 

функционирования. Финансовый механизм бюджетных учреждений основан на 

совокупности форм и методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов, которые находятся в распоряжении бюджетных 

учреждений и необходимы для реализации ими задач, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Цвырко А.А. и Сухорукова Н.В. отмечают, что финансовый механизм 

бюджетного учреждения – это комплексное понятие, в его составе 

взаимодействуют множество элементов, направленных на решение различных 

целей. Этот механизм ориентирован на получение достаточного бюджетного 

финансирования для исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, а 

его элементы могут частично совпадать с элементами управления финансами, а 

также включать организационно-управленческие элементы, включать множество 
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иных элементов – от финансовых показателей (например, финансовая 

самостоятельность, платёжеспособность и т.д.) до инструментов и способов 

организации финансовых отношений [1, c. 15-16]. 

Таблица 1 – Классификация функций финансов бюджетных учреждений 

Функции финансов 

БУ 
Сущность 

1.Распределительная 
Распределение средств бюджета, формирование 

денежных фондов  

2.Контрольная  

Контроль поступления и расходования средств: реального 

денежного оборота, изменения финансовых показателей, 

состояния платежей и расчетов 

3.Связующая  
Тесная связь с бюджетом, из которого поступает основная 

часть расходов бюджетных организаций  

4.Обеспечивающая 

Обеспечение основной деятельности бюджетного 

учреждения в виде субсидий на выполнение государственного 

задания и средств внебюджетных фондов 

5.Аналитическая 
Оценка и анализ степени обеспеченности денежными 

средствами и соблюдение финансовой дисциплины  

6.Оптимизирующая 

Финансы являются основой развития БУ, соединения, 

интеграции различных источников для расширения 

возможностей и повышения интенсивности финансирования, 

ассортимента и качества оказываемых услуг 

 

Основными элементами финансового механизма бюджетного учреждения 

являются нормативно-правовое регулирование; внутренняя система 

регулирования, финансовые рычаги и стимулы; методы управления финансами, 

финансовые инструменты, нормативы и лимиты; показатели. Направления 

развития элементов финансового механизма, обусловленные современными 

задачами бюджетных учреждений, отражены в таблице 2. 

В зависимости от финансовой структуры механизм дифференцируется на 

бюджетный, инвестиционный, страховой и финансовый. В соответствии с 

особенностями бюджетных учреждений финансовый механизм отличается 

некоммерческой, неприбыльной природой, особыми источниками мобилизации и 

порядком распределения денежных средств. 

Таблица 2 – Направления развития элементов,  

цели и задачи финансового механизма бюджетных учреждений  

Направления развития 

элементов механизма 
Цели механизма Задачи механизма 
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1. Отказ от сметного 

финансирования – переход к 

финансированию 

государственных 

(муниципальных) услуг на 

основе субсидий  

Гарантия повышения 

мотивации учреждений в 

отношении эффективного 

использования финансовых 

ресурсов и 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

Разработка критериев 

и планирование бюджетных 

ассигнований учреждениям 

на основе нормативов 

бюджетного финансирования 

2. Исключение 

бюджетных учреждений из 

списка участников бюджетного 

процесса  

Определение 

критериев качества 

государственных 

(муниципальных) услуг  

Обоснование условий 

и расширение конкурсной 

основы при распределении 

средств между учреждениями 

в зависимости от оценки 

результатов их деятельности  

3. Объединение 

бюджетных средств и средств от 

доходной деятельности на 

едином счете, составление плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения  

Обеспечение 

стабильности, открытости и 

прозрачности деятельности 

Создание правовой и 

экономической среды для 

повышения 

самостоятельности 

учреждений в использовании 

бюджетных средств  

4. Расширение свода прав 

и правил бюджетных учреждений 

по распоряжению закрепленным 

за ними движимым имуществом, 

исключая особо ценное 

движимое имущество по 

перечню учредителя учреждения  

Более эффективное и 

свободное распоряжение 

движимым имуществом – 

не ОЦДИ. Активизация 

развития материальной 

базы учреждений 

Юридическое 

закрепление обеспечения 

более полной свободы в 

распоряжении 

внебюджетными ресурсами  

В современных условиях основой финансового обеспечения для бюджетных 

учреждений становится субсидия на возмещение нормативных затрат по 

оказанию государственных (муниципальных) услуг в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. Размер субсидий напрямую 

зависит от уровня (качества и количества) оказываемых им услуг, выполняемых 

работ.  

Финансирование деятельности бюджетного учреждения посредством 

субсидий предполагает жесткую связь с результатом. Количество оказываемых 

учреждением услуг в течение года может существенно меняться, соответственно 

и объем ассигнований не будет постоянным. Поэтому при разработке и 

утверждении государственного (муниципального) задания необходимо четкое 

соблюдение условий и требований к составу, качеству и объему (содержанию) 

услуг.  

Бюджетные учреждения также могут заниматься приносящей доход 

деятельностью – деятельностью по оказанию услуг (выполнению работ) за плату. 
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Она должна соответствовать целям создания учреждения. В процессе 

осуществления такой деятельности выполняются финансовые операции, 

идентичные операциям корпоративных организаций. 

Для оценки эффективности финансового механизма бюджетного 

учреждения в настоящее время целесообразно использовать систему показателей, 

характеризующую: оценку эффективности и результативности государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ); экономического 

потенциала учреждения; финансовой самостоятельности и финансовой 

устойчивости учреждения; платежеспособности учреждения, а также финансовых 

результатов и рентабельности деятельности учреждения [2].  

Современные финансы бюджетных учреждений, реализуя поставленные 

учредителем общественные цели, приобретают все больше черт финансов 

корпоративных организаций и адаптируют их механизмы для повышения своей 

эффективности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены практические аспекты 

функционирования российского рынка потребительского кредитования в 

условиях локдауна мировой экономики, проанализированы факторы, 

обусловившие как рост, так и сокращение рынка под влиянием пандемии. Дана 

оценка динамическим изменениям ключевых индикаторов, определяющих 

состояние данного сектора экономики в I полугодии 2020 года.  

Abstract. The article examines the practical aspects of the Russian consumer 

credit market functioning in the context of the global economy lockdown, analyzes the 

factors that caused both the growth and contraction of the market under the influence of 

the pandemic. The assessment of dynamic changes in key indicators that determine the 

state of this sector of the economy in the first half of 2020 is given. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, ставка, риски, клиенты. 

Keywords: consumer credit, rate, risks, clients. 

 

В течение 2018–2019 гг. потребительское кредитование являлось самым 

быстро растущим сектором кредитного рынка, в результате чего совокупный 

объем задолженности по потребительским кредитам за этот период увеличился в 

1,5 раза. Это объяснялось снижением ставок на банковском рынке, высоким 

уровнем маржинальности потребительского кредитования для кредитных 

организаций, ростом клиентского спроса, который имел отложенный характер из-
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за российского кризиса 2014-2016 гг. и снижения уровня реально располагаемых 

доходов населения [1]. 

Из-за роста закредитованности населения Банк России во II полугодии 2019 

г. предпринял ряд мер, призванных сдержать динамику новых выдач кредитов. 

Однако, несмотря на постепенное замедление темпов роста, положительная 

динамика в потребительском кредитовании продолжилась и в I квартале 2020 г.: 

кредитный потребительский портфель вырос на 4 % и к концу квартала достиг 9,2 

трлн рублей, что явилось максимальным значением.  

Во II квартале в связи с пандемией коронавируса и последовавшим 

локдауном в экономике, банки существенно сократили объемы выдач кредитов, в 

большей части из-за неопределенности будущего финансового состояния 

потенциальных заемщиков. В среднем объем выданных потребительских 

кредитов во II квартале 2020 г. был почти на 40 % ниже показателей I квартала, 

что привело к сокращению кредитного портфеля на 1 %. 

 

Рис. 1. Динамика портфеля потребительских кредитов коммерческих банков РФ за 2017-2020 

гг. Источник: [2] 

 

Общей тенденцией во всей банковской системе стало повышение 

требований к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента. При 

принятии решений о выдаче кредита было увеличено количество заявок, 

отправленных для дополнительной верификации клиента в целях подтверждения 
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занятости. Одним из негативных факторов при принятии решения о выдаче 

кредита стал вид экономической деятельности организации-работодателя. Так, 

например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля 

отдельными видами непродовольственных товаров стали «токсичными» 

отраслями для кредитования. Также банки стали уделять повышенное внимание 

стабильности дохода клиента.  

С целью минимизации риска по новым выдачам был снижен размер 

максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам 

наличными, где традиционно средний размер кредитов больше, чем по другим 

видам потребительского кредитования, средний размер задолженности в II 

квартале 2020 года снизился на 20 %, в POS-кредитах и по кредитным картам 

размер предоставляемых средств уменьшился на 10 %.  

Из-за ужесточения требований банков к клиентам существенно снизился 

уровень одобрения кредитных заявок. По новым заявкам снижение произошло на 

33 % по кредитам наличными и более чем на 50 % по кредитным картам. У 

повторных клиентов уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 

% и на 40 % соответственно. При этом новых заемщиков банки отбирали, в 

основном, из базы клиентов обслуживаемых зарплатных проектов. 

В условиях пандемии COVID-19 Правительством РФ и Банком России был 

предпринят ряд мер, призванных уменьшить негативный эффект на финансовое 

состояние банков и оказать поддержку населению в условиях снижения уровня 

доходов из-за введенных ограничений и режима самоизоляции. Согласно 

Федеральному закону от 03.04.2020 N 106-ФЗ граждане, удовлетворяющие 

определенным условиям (размер кредита не превышает максимального размера 

кредита, установленного Правительством РФ, подтверждено снижение дохода 

заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 30 

процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика), могли 

претендовать на кредитные каникулы до 6 месяцев [3]. Кроме того, Банк России 

предложил кредитным организациям разработать собственные программы 

реструктуризации задолженности для заемщиков, не попавших под действие 

закона.  
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Всего за II квартал была реструктурирована задолженность физических лиц 

в объеме 625 млрд рублей, более 50 % которых приходится на потребительские 

кредиты. Реструктуризация была проведена, в основном, по собственным 

программам банков, а не по 106-ФЗ. Объем реструктурированных кредитов 

составил около 4 % совокупной ссудной задолженности. Большую часть 

реструктурированных кредитов составили кредиты наличными. За счет принятых 

мер по реструктуризации кредитов физических лиц в связи с пандемией удалось 

избежать существенного роста просроченной задолженности. За I полугодие она 

увеличилась всего на 0,4 п. п. и на начало III квартала составила 4,7 % от 

розничного кредитного портфеля. 

 

Рис. 2. Динамика доли просроченной и реструктурированной ссудной задолженности 

физических лиц за I полугодие 2020 г. Источник: [2] 

 

В течение II квартала 2020 г. в качестве меры по поддержке секторов 

реальной экономики и населения на период локдауна Банк России понизил 

ключевую ставку с 6 до 4,5 %. Предполагалось, что это приведет к удешевлению 

кредитных продуктов, однако, в потребительском кредитовании такой тенденции 

не наблюдалось. Банки, чтобы частично компенсировать свои расходы на 

создание резервов с учетом повышенных рисков будущих потерь, увеличили 

среднюю ставку по кредитам более чем на 1 п. п. Таким образом, понижения 

средней ставки по потребительским кредитам вслед за ключевой ставкой не 

произошло, и средняя ставка сохранилась на уровне I квартала 2020 г.  



1841  

В I полугодии 2020 г. из-за высоких отчислений в резервы в связи с 

повышенными рисками, вызванных пандемией COVID-19, рентабельность банков 

снизилась более чем в 2 раза. 

 

 

Рис. 3. Динамика чистой процентной маржи (NIM), стоимости риска (COR) и уровня 

рентабельности (ROE) российских банков за 2016-2020 гг. Источник: [2] 

 

Несмотря на относительно стабильную экономическую ситуацию II 

полугодии 2020 года эксперты не ожидают возвращения темпов роста 

потребительского кредитования к уровню прошлого периода. Если будут введены 

ограничений в экономике на фоне второй волны пандемии или реализуются 

негативные макроэкономические сценарии (введение новых экономических 

санкций, падение цен на нефть), то потребительское кредитование пострадает 

одним из первых. В этом случае не приходится ожидать темпов прироста 

кредитного портфеля по итогам 2020 года. При благоприятном сценарии на осень 

и конец 2020 года можно ожидать прирост не более 10 % к уровню 2019 года [4]. 

За время карантина большая часть населения пересмотрела свои 

покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все 

больше людей стали придерживаться сберегательной модели поведения, так как 

пандемия показала необходимость наличия финансовой «подушки» для всех 

слоев населения. Кроме того, снижение уровня потребления в целом на рынке 
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негативно сказалось на предприятиях малого и среднего бизнеса, что повлекло за 

собой потерю рабочих мест значительной частью населения. В дальнейшем это 

окажет безусловно негативное влияние на сокращение объемов кредитования и 

снижение качества портфеля потребительских кредитов. 
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Аннотация. Исследуется финансовый контроль на рынке ценных бумаг с 

точки зрения системного подхода. Выделены элементы системы финансового 

контроля на российском рынке ценных бумаг и дана их характеристика. Особое 

внимание уделено процессам финансового контроля и регуляторным технологиям 

как важным элементам системы финансового контроля на рынке ценных бумаг. 

Abstract. Financial control in the securities market is investigated from the point 

of view of a systematic approach. The elements of the financial control system in the 

Russian securities market are highlighted and their characteristics are given. Particular 

attention is paid to the processes of financial control and regulatory technologies as 

important elements of the financial control system in the securities market. 

Ключевые слова: финансовый контроль на рынке ценных бумаг, рынок 

ценных бумаг 

Keywords: financial control in the securities market, securities markets 

 

Появление новых финансовых инструментов, расширение масштабов 

финансовых рынков, глобализация, введение новаций и новых технологий, а 

также усложнение форм отношений между участниками приводит к 

необходимости совершенствования финансового контроля на всех видах 

финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг (РЦБ). Для того чтобы 
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финансовый контроль на рынке ценных бумаг стал эффективным, необходимо 

понимание и осознание содержательного аспекта финансового контроля. Между 

тем, в теории финансов до сих пор дискуссионным остается вопрос, касающийся 

самого понятия финансового контроля на рынке ценных бумаг. На наш взгляд, 

наиболее продуктивным является системный подход, который, во-первых, 

позволяет исследовать элементы финансового контроля во взаимосвязи с учетом 

специфики каждого вида деятельности на рынке ценных бумаг, и, во-вторых, дает 

возможность определить перспективы развития всей этой системы. 

Систематизация точек зрения на понятие финансового контроля [например, 

1; 2], обобщение практики мегарегулятора [3] позволили определить системные 

элементы системы финансового контроля на рынке ценных бумаг в Российской 

Федерации. На наш взгляд, система финансового контроля включает следующие 

элементы. 

1. Принципы финансового контроля. Общими принципами финансового 

контроля на финансовом рынке являются обеспечение прав собственности на 

финансовые активы, обеспечение информационной открытости, преодоление 

информационной асимметрии, обеспечение условий снижения рисков, связанных 

с вложением средств в финансовые инструменты. Для рынка ценных бумаг 

принципы дополняются принципами единства нормативной базы, использования 

механизмов саморегулирования рынка, распределения полномочий по 

регулированию рынка, а также принципами приоритета в защите мелких 

инвесторов и населения, приоритета в развитии инфраструктурных организаций, 

максимального снижения и разделения рисков, поддержки конкуренции на рынке, 

предотвращения и снятия конфликтов интересов. 

2. Объект контроля. Равный допуск профессиональных субъектов на рынок 

ценных бумаг требует учета специфики деятельности участников рынка ценных 

бумаг (финансово-кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций) при осуществлении финансового контроля. 

3. Субъекты контроля. Ими выступают мегарегулятор и саморегулируемые 

организации (СРО). Распределение полномочий по контролю за 

профессиональными субъектами рынка ценных бумаг между мегарегулятором и 
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саморегулируемыми организациями предполагает, что СРО разрабатывают 

базовые и внутренние стандарты, устанавливающие требования к членам СРО и 

регулирующие отношения между членами СРО и клиентами; осуществляют 

профессиональную подготовку кадров и контролируют выполнение 

установленных обязательных требований к участникам рынка; осуществляют 

контроль соблюдения членами СРО требований федеральных законов, 

нормативных правовых актов, стандартов и внутренних документов, 

регулирующих деятельность в сфере финансового рынка [4]. 

4. Сфера деятельности (виды рынка ценных бумаг, его отдельные сегменты 

и деятельность профессиональных субъектов на том рынке). 

5. Предмет контроля (финансовые и нефинансовые показатели, 

характеризующие деятельность объекта контроля). Например, достаточность 

собственного капитала, объем сделок купли-продажи ценных бумаг, необходимые 

для определения инструментов пропорционального регулирования. 

6. Цели и задачи финансового контроля. Целями финансового контроля на 

РЦБ являются: защита прав и законных интересов инвесторов, обеспечение 

транспарентности РЦБ, минимизация рисков, связанных с инвестированием в 

ценные бумаги. Цели тесно связаны с принципами финансового контроля на РЦБ. 

7. Правовая основа финансового контроля - это базовые законы, 

регулирующие рынок ценных бумаг и нормативно-правовые акты 

мегарегулятора. 

8. Методы (способы) финансового контроля. Особенности финансовых 

рынков требуют наряду с традиционными методами (ревизия, проверки, 

мониторинг) особых методов контроля со стороны государства. Сфера экономики, 

где концентрируются сбережения населения и происходит трансформация 

сбережений в инвестиции, предполагает использование превентивных методов - 

пруденциального надзора за профессиональными субъектами рынка ценных 

бумаг (вследствие необходимости упреждения негативных последствий 

наступления финансовых рисков), пропорционального регулирования (вследствие 

неоднородности профессиональных участников рынка ценных бумаг). Все 

методы можно разделить на методы технического регулирования рынка 
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(например, поддержание оптимальных количественных и качественных 

параметров финансового рынка, для того чтобы обеспечить ликвидность 

финансовых инструментов и сгладить их внезапные колебания курсов в 

результате спекуляций на финансовом рынке); методы институционального 

регулирования (например, требования к размеру капитала организаций на 

финансовом рынке, требования к совмещению деятельности); методы 

функционального регулирования (например, стандарты профессиональной 

деятельности) [5]. 

9. Процессы финансового контроля и регуляторные технологии. Процессы 

финансового контроля специфичны для разных видов контроля 

(предварительный, текущий, последующий), для форм и методов контроля 

(камеральный и выездной; пруденциальный надзор, пропорциональный риск-

ориентированный надзор, ревизия, проверка, мониторинг, анализ и т.д.). 

Цифровизация рынка ценных бумаг, усложнение сделок и операций на рынке 

ценных бумаг, увеличение объема обрабатываемых данных обусловили 

появление двух новых технологий: SupTech (supervision technology) и RegTech 

(regulatory technology) [6]. Технологию SupTech использует в своей деятельности 

мегарегулятор и СРО. SupTech предполагает использование Big Data, 

искусственного интеллекта, облачных технологий, открытых API для 

оптимизации процессов регулирования и надзора за деятельностью участников 

рынка ценных бумаг, для выявления недобросовестных практик и оперативного 

реагирования на проблемные ситуации. Участники рынка ценных бумаг 

применяют RegTech для упрощения выполнения обязательных требований 

мегарегулятора, в том числе для подготовки отчетности и контроля за рисками. 

Таким образом, процессы финансового контроля и регуляторные 

технологии являются развивающимся элементом системы финансового контроля 

на отечественном рынке ценных бумаг. Этот элемент взаимосвязан с 

традиционными элементами системы финансового контроля на РЦБ и позволяет 

повысить результативность финансового контроля в целях безопасного 

функционирования рынка ценных бумаг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

конкурентоспособности предприятия на основе интеграционных процессов. 

Рассмотрены процессы интеграции. Определена взаимосвязь факторов 

интеграционных процессов, обеспечивающих конкурентоспособность, и моделей 

взаимодействия предприятий. 

Abstract. The article deals with the issues of ensuring the competitiveness of an 

enterprise based on integration processes. Integration processes are considered. The 

interrelation of factors of integration processes that ensure competitiveness and models 

of interaction between enterprises is determined. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, взаимодействие, 

конкурентоспособность, хозяйственная деятельность, факторы. 

Keywords: integration processes, interaction, competitiveness, economic activity, 

factors 

 

Промышленные предприятия постоянно ищут источники преимуществ в 

бизнесе. На сегодняшний день в условиях активно развивающихся коммуникаций 

резко возрастает интенсивность взаимодействия между участниками в деловой 

среде. В этой связи на смену крупных предприятий приходит принцип 

внутрифирменной организации, предполагающий замену крупных структур 

самостоятельными бизнес-группами, связанными механизмами как рыночными, 

так и социальными. Например, такое взаимодействие предприятий можно 
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рассматривать в сетевых промышленных организациях, крупных альянсах, 

кластерах и т.д. 

Целью статьи является исследование взаимосвязи между моделями, а также 

факторами интеграционных процессов, что дает возможность глубже понять 

процесс возникновения конкурентных возможностей субъектов хозяйствования, 

зародившихся на основе взаимодействия. Интеграционный не всегда рыночный 

механизм, поскольку отношения между партнерами гораздо теснее, но не на 

столько как внутри предприятий. Эти явления можно классифицировать как 

интеграцию, под которой обычно понимается ситуация, когда одно предприятие 

контролирует деятельность другого без использования механизмов правовой или 

материальной зависимости. Существует мнение исследователей, которые не 

согласны с данным определением [1, c. 110-124]. Например, определяя 

интеграцию, они подчеркивают осуществление контроля одного предприятия над 

деятельностью другого без использования правовых или имущественных 

инструментов. Следует подчеркнуть, что такой подход вносит свои ограничения 

при рассмотрении концепции интегрирования, поскольку взаимодействия 

предполагают не столько осуществление контроля одной компании над другой, 

как их взаимовыгодное сотрудничество. 

Под интеграцией следует понимать объединение предприятий, что 

предполагает развитие между ними стабильных долгосрочных отношений, дает 

возможность делегировать функции контроля над управлением совместным 

бизнесом при этом отсутствуют права передачи собственности [2, с.32]. 

Интеграция также может быть определена как форма координирования бизнес-

процессов, которая имеет основные характеристики: сотрудничающие 

предприятия являются юридически независимыми; отношения собственности не 

связывают предприятия; сотрудничество ближе, чем чисто рыночное; 

деятельность участников регулируется совместно. 

Значительную роль при интегрировании играют социальные механизмы в 

формировании взаимоотношений между предприятиями. Они в большей степени 

основаны на доверии, в рамках которого отношения между предприятиями 

регулируются в соответствии с достигнутыми внутренними правилами и 
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законами, в отличие от других форм экономического взаимодействия, которые 

основаны на классических договорах.  

Основываясь на том, что взаимодействия вытекают из стремления 

участников сформировать набор уникальных конкурентных преимуществ. Цели, 

являющиеся фундаментом взаимодействий участников процесса, предоставляют 

главные рыночные преимущества, которых предприятия получат от этих бизнес 

процессов. А поскольку интеграционные процессы основаны на поиске 

участниками рыночных преимуществ, можно сказать, что они имеют перечень 

факторов, которые обеспечивают их возникновение. 

Эти факторы включают: снижение операционных затрат; 

перераспределение функций в производстве; расширение информационной базы; 

время на принятие и утверждение решения с контрагентами сокращается; 

содействие между предприятиями для выхода на новые рынки; снижение 

рыночной конкуренции; рост репутации на рынке за счет совместного 

предложения предприятиями товаров и услуг; расширение ресурсной и 

информационной базы. 

Результатом интеграционных процессов является формирование среды со 

своим регламентом внутренних правил и законов, которые регулируют 

взаимоотношения между предприятиями. Главная цель взаимодействия между 

участниками дает возможность определить основные рыночные преимущества. 
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Аннотация. Развитию инжиниринговых услуг на основе научного 

потенциала образовательных учреждений высшего образования посвящается 

данная статья. Обоснована актуальность и значимость вузовского инжиниринга в 

условиях современной технологической динамики. Представлен 

организационный опыт Омского государственного технического университета. 

Abstract. This article is devoted to the development of engineering services based 

on the scientific potential of educational institutions of higher education. The relevance 

and significance of university engineering in the conditions of modern technological 

dynamics is justified. Organizational experience of Omsk State Technical University is 

presented. 

Ключевые слова: технологическая динамика, инжиниринг, научный 

потенциал высшей школы, рынок технологий. 

Keywords: тechnological dynamics, engineering, scientific potential of higher 

education, technology market. 

 

История развития инжиниринговых центров при высших учебных 

заведениях в России насчитывает уже несколько лет: первые такие центры 

появляются в 2013 году. C течением времени изменяются те запросы, которые 

окружающая среда предъявляет к таким центрам. Необходимостью выявления 

насущных требований к организации работы вузовских центров инжиниринга и 

обусловлена актуальность данной статьи. 
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Цель данной работы заключается в проектировании организационной 

модели инжинирингового центра Омского государственного технического 

университета (ОмГТУ – далее). Для достижения поставленной цели необходимо 

выявить факторы, под воздействием которых происходит развитие современных 

инжиниринговых центров вузов в Российской Федерации, что позволит 

сформулировать рекомендации по организации работы центра инжиниринга 

ОмГТУ. 

Отечественные авторы уделили уже немало внимания проблематике 

развития инжиниринга в Российской Федерации. Так, в частности, выявили, что 

наиболее динамично развивается инжиниринг в строительстве и в нефтегазовой 

сфере, а также в сфере информационных технологий. Сформированы те 

направления работы инжиниринговых вузовских центров, которые пользуются 

поддержкой на государственном уровне: машиностроение; электроэнергетика, 

информационные технологии, робототехника, аддитивные технологии, ряд 

других [1, 3-5]. 

В настоящее время, в 2020 году, развитие рынков инжиниринговых услуг в 

области передовых промышленных технологий определяется двумя основными 

факторами, имеющими общемировое значение. Во-первых, развитие 

промышленных машиностроительных технологий имеет тенденцию к 

повышению качества продукции и услуг. В этой связи приобретают важное 

значение такие перспективные промышленные технологии, как технологии 

проектирования, разработки и эксплуатации установок, предназначенных для 

повышения износостойкости рабочих поверхностей различных изделий; 

технологии инновационной сварки, применяемые при создании изделий 

различных габаритов; технологии сверхскоростного затачивания твердосплавных 

инструментов промышленных предприятий. Во-вторых, развитие этого рынка 

тесно связано с мировой и региональной экономической конъюнктурой. При этом 

следует отметить, что колебания рынка имеют всё более усиливающийся 

характер: в частности, происходит усиление конкурентной борьбы между 

национальными экономиками отдельных стран. В этих условиях возрастает, в том 

числе, роль внутреннего национального рынка. Это обстоятельство нашло своё 
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отражение в принятой в июне 2020 года распоряжением Правительства 

Российской Федерации Сводной стратегии развития обрабатывающей 

промышленности до 2024 года и на период до 2035 года [2]. В ней прямо говорится 

о том, что эта стратегия «строится на принципах максимального использования 

внутреннего рынка как базовой платформы для создания и апробации новой 

продукции с последующей экспортной экспансией при безусловном обеспечении 

национальной безопасности». 

Исходя из понимания сути инжиниринговых услуг, которые представляют 

собой деятельность по коммерциализации инженерных разработок, необходимо 

чтобы деятельность инжиниринговых центров была востребованной на рынке – а 

для этого в качестве ядра необходим такой инновационный продукт (или услуга), 

которые буду пользоваться спросом как на отечественном, так и на зарубежном 

рынках.  

Планируется, что инжиниринговый центр ОмГТУ охватит в качестве 

основных такие направления инжиниринговой деятельности, как 

машиностроение, микроэлектроника, аддитивные технологии (включая 

робототехнику). Так, в области машиностроения предполагается инжиниринг 

организации поверхностей, что является также составной частью современных 

аддитивных технологий. В таблице 1 приведены основные направления 

применения разработки и высокотехнологичные сегменты рынка технологии 

ультразвукового текстурирования, перспективные с позиции коммерциализации 

разработки. 

Известными в мире пользователяи оборудования для ультразвукового 

текстурирования поверхностей являются: Alstom, Cat, Cofely Endel, Liebherr, 

Aerbus, Booster, John Deere, GKN Aerospace, Safran, Daimler. Производителями 

данного оборудования к настоящему моменту являются: Sonats, Applied 

Ultrasonics. В 2019 году на долю этих компаний приходилось до 95% мирового 

рынка. При этом данные компании предлагают продукцию (установки для 

текстурирования поверхностей), которые по своим техническим характеристикам 

(табл. 2) сравнительно уступают разработке ОмГТУ. 

Таблица 1. Основные направления применения разработки и высокотехнологичные 

сегменты рынка технологии ультразвукового текстурирования 
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Направления 

применения разработки 

Перспективные сегменты рынка (потребители) 

 

Оптика и 

микрооптика 

Дифракционные отражательные решётки 

Повышение 

прочности сварных 

изделий и околошовной 

зоны 

 

 

 

Детали машин и приборов, работающие при переменных 

многоцикловых нагрузках (станины, валы, колёса) 

Корпусные транспортные конструкции (кузова 

автомобилей) 

Оболочковые конструкции, к которым предъявляются 

требования прочности и плотности (ёмкости, резервуары, 

аппараты) 

Решетчатые конструкции – система стержней, 

работающих на растяжение или сжатие и соединенных между 

собой жёстко в узлах  

Снижение 

коэффициента трения 

Детали двигателей внутреннего сгорания 

Поршневые компрессоры 

Радиально-поршневые насосы 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика образцов установок ультразвукового 

текстурирования поверхностей, предлагаемых зарубежными производителями и ОмГТУ 

Наименован

ие производителя 

Глубин

а упрочнения 

(мм) 

Глубин

а слоя (мкм) 

Стабильнос

ть обработки 

 

Высоки

й нагрев 

инструмента 

SONATS 0,8 30 средняя да 

Applied 

Ultrasonics 

0,8 30 средняя да 

Разработка 

ОмГТУ 

1 30 высокая нет 

 

Мировой рынок технологий, предназначенных для создания 

функциональных поверхностей на основе технологии ультразвукового 

текстурирования оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Российский сегмент 

этого рынка составляет 140 миллионов долларов в год (5,6%). При том основной 

проблемой его развития является отсутствие отечественного оборудования, 

предназначенного для ультразвукового текстурирования рабочих поверхностей. 

На отечественных предприятиях в настоящее время для обработки поверхностей 

используются технологии точения, шлифования, полирования, слабыми 

сторонами которых являются раздробленность кристаллитов и появление 

дефектного поверхностного слоя. Перечисленные проблемы являются частными 

проявлениями главной проблемы, имеющей место в отечественной практике 

обработки поверхностей, – отсутствия комплексного инженерно-экономического 

подхода к текстурированию поверхности. 
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Исходя из анализа опыта работы уже действующих инжиниринговых 

вузовских центров и работ отечественных авторов [4, 5] оптимальная 

организационная структура такого центра, помимо аппарата управления 

(директор), должна включать в себя: отдел маркетинга, отдел перспективных 

разработок, производственный отдел, отдел контроля качества выпускаемой 

продукции, консалтинговый отдел. 

 

Список литературы: 

1. Медяник Ю.В. Рынок инжиниринговых услуг в России: проблемы и 

перспективы развития // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 24. С. 

4221-4233. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 1512-р «Об 

утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ 

до 2024 г. и на период до 2035 г». Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74142592. 

3. Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга-важнейшая составляющая 

формирования инновационной экономики в России // Вестник МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Серия: Машиностроение. 2013. № 2(91). С. 3-17.  

4. Гершман М.А., Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Статистический 

мониторинг рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики. [Электронный ресурс].  

5. Осьмаков В.С., Пастухов В.А. Методические материалы по 

реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и 

промышленного дизайна. - М.: «Onebook.ru», 2014. 92 c. 

 

  



1856  
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Аннотация. В статье проведено исследование процедуры оценки развития 

технологического партнерства. Раскрыто содержание каждой стадии оценки 

развития технологического партнерства. Обоснована целевая направленность 

использования матричного подхода к оценке развития технологического 

партнерства. 

Abstract. The article conducted a study of the procedure for assessing the 

development of technological partnership. Content of each stage of evaluation of 

technological partnership development is disclosed. The focus of the matrix approach to 

the assessment of technological partnership development is justified. 

Ключевые слова: технологическое партнерство, матричный подход, 

развитие, процедура. 

Keywords: technology partnership, matrix approach, development, procedure. 

 

Технологическое партнерство представляет собой процесс, способный 

преобразовать внешние и внутренние связи субъектов хозяйствования, которые 

либо взаимно интегрированы, либо тесно взаимодействуют на период выполнения 

определенных задач. В первую очередь речь идет о развитии технологий, 

ориентированных на процессные инновации, включая производство 

высокотехнологичной продукции глубокой степени переработки, а также о 

технологиях управления промышленными предприятиями [1, с. 114-117]. 

Сложности в формировании оценки развития технологического партнерства 
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состоят в том, что нет единого методического оценочного подхода, поскольку и 

экономическая теория, и практика хозяйствования связывают происходящие 

организационно-структурные изменения только с управленческим процессом, тем 

самым не включают в эти изменения оценку отношений, складывающихся между 

субъектами этих отношений.  

Эмпирические исследования показали, что процедурно оценка развития 

технологического партнерства состоит из определенных стадий, каждая из 

которых содержит соответствующие требования. 

Направленность первой стадии заключается в обосновании понятной, 

простой и удобной для всех субъектов формы выражения оценки развития 

технологического партнерства. Из всех существующих наибольший интерес 

представляет такая форма выражения оценки, которая в полной мере отражает 

ключевые параметры технологического партнерства. Исследования показывают, 

что в качестве ключевых параметров, отражающих динамику развития 

технологического партнерства, выступают: спрос, предложение, цена, прибыль, 

ресурсы, а также временные характеристики: динамика процесса изменения 

вектора цен, динамика процесса изменения вектора прибыли, векторная 

направленность спроса на конечную продукцию.  

Вторая стадия позволяет раскрыть специфические признаки, оказывающие 

влияние на процедуру оценки развития технологического партнерства. К ним 

следует отнести: стратегию развития субъектов технологического партнерства; 

условия принятия решений; тенденции развития производственной деятельности 

субъектов технологического партнерства. Третья стадия связана с исследованием 

товарного потока по переходам: «исходные для производства ресурсы» 

«предприятия, производящие необходимые комплектующие изделия»  

«предприятия, производящие конечную продукцию»  «производственный 

рынок». 

Источником информации для осуществления четвертой стадии являются 

результирующие данные, полученные по исследуемым вариантам оценивания. В 

качестве методического подхода используется матричный подход. Основным 

содержанием четвертой стадии является аналитическая и графическая 
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интерпретации оценки развития технологического партнерства [2], которые 

содержательно показательны и проводятся на основе динамических изменений 

прибыли каждого из субъектов технологического партнерства по трем вариантам 

исходных данных:  

в первом варианте оценивание проводилось путем установления всеми 

субъектами технологического партнерства цен на основе собственного видения 

ситуации, при этом цены не меняются при изменении спроса. Из полученных 

расчетных значений следует, что при заданных условиях оценивания самую 

большую прибыль получит тот субъект технологического партнерства, который 

установит наибольшую цену на свою готовую продукцию;  

второй вариант оценивания предполагает изменение всеми субъектами 

технологического партнерства цен, исходя из данных об изменении спроса. Из 

полученных расчетных значений самую большую прибыль получит тот субъект 

технологического партнерства, который проявит гибкость в управлении ценой на 

свою конечную продукцию с учетом рыночного спроса на эту же продукцию; 

третий вариант ориентирован на то, что часть субъектов 

технологического партнерства регулируют цены, исходя из данных об 

изменении спроса, а остальные – оставляют цены неизменными. Из 

полученных расчетных значений следует, что самую маленькую прибыль 

получит тот субъект технологического партнерства, который ориентировал свою 

деятельность на основе постоянных цен на конечную продукцию; 

итоги оценивания технологического партнерства, возникающие между 

субъектами, позволяют утверждать, что результативность процесса получения 

прибыли значительно выше, когда используются данные о соотношении спроса и 

предложения применительно ко всем переходам: от получения исходных для 

осуществления производственной деятельности ресурсов до реализации 

произведенной продукции на производственный рынок. Иными слова, субъекты 

технологического партнерства будут иметь бесспорные преимущества на 

производственном рынке. 

Пятая стадия позволяет осуществить оценку влияния технологического 

партнерства на основные технико-экономические показатели их субъектов. 
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Ключевая роль технико-экономических показателей, многообразие расчетных 

методов их определения, установление связи между развитием технологического 

партнерства и основными показателями деятельности их субъектов, учет 

динамики их результативности актуализируется нерешенностью вопросов 

измерения уровня и динамической направленности показателей 

производственной деятельности субъектов технологического партнерства в 

процессе планирования и управления [3, с. 109]. Прежде всего это говорит: во-

первых, об отсутствии системности формирования технико-экономических 

показателей, отражающих основные результаты производственной деятельности 

субъектов технологического партнерства; во-вторых, о порождении ситуации, 

когда нарушаются принципы научного подхода к формированию 

рассматриваемой системы показателей. В частности, к таким принципам 

относятся: состав показателей результативности должен быть ограниченным, но 

оптимальным; состав показателей результативности должен быть разнообразным, 

но обеспечивающим полное соответствие их количества количеству подсистем 

производства; взаимодополняемость показателей; простота расчета 

результативности производства на основе соотношения получаемого денежного 

эффекта и производственных ресурсов. 

Таким образом, применяемый расчетно-аналитический метод оценки 

влияния технологического партнерства на результаты производственной 

деятельности ее субъектов делает возможным проведение оперативного 

мониторинга за факторами, вызывающими изменения показателей, и 

минимизировать погрешность при итоговой оценке результатов их деятельности. 

Назначением шестой стадии – оценить возможные экономические 

последствия от действия технологического партнертва для ее субъектов. Он 

состоит из следующих процедур: выявление ключевых тенденций развития 

технологического партнерства; формализация содержательности 

технологического партнерства; разработка действий по направлениям реализации 

технологического партнерства; оценка прогнозных объемов производства; 

обоснование целесообразности развития технологического партнерства, с целью 
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выявления их привлекательности, повышения конкурентных позиций ее 

субъектов; изменение ценовой политики. 

По результатам действия технологического партнерства можно заключить, 

что преимуществами являются: своевременное выявление угроз стабильной 

деятельности ее субъектов и принятие превентивных мер по их нивелированию; 

значительный рост прибыли, рентабельности, производительности, 

использования всех имеющихся ресурсов, по сравнению с результатами, 

достигнутыми при традиционных подходах.  
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 На сегодняшний день существует обширный перечень прикладных и 

теоретических исследований, описывающих влияние и оценивающих вклад 

университетов на развитие территорий в таких направлениях, как инновационное 

развитие, трансфер технологий и выстраивание эффективной коммуникации с 

ключевыми группами заинтересованных сторон [1-4]. Работа над вопросами 

научно-технологическое развитие является одним из приоритетных направлений 

для современного университета. Так, программа НИУ, была ориентирована на 

подготовку кадров для приоритетных направлений развития науки, техники, 

технологий и отраслей экономики и внедрение наукоемких технологий в 

промышленность, с последующей корректировкой на задачи и цели стратегии 

научно-технологического развития страны [5]. Программа Федеральных 

университетов предполагала укрепление и развитие взаимосвязи университетов с 

социально-экономической сферой федеральных округов [6]. 

 Указом Президента от 7 мая 2012 г . был запущен проект по повышению 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, призванный «Обеспечить вхождение 

к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов» [7]. Под 

мировыми рейтингами принято подразумевать: Academic Ranking of World 

Universities (ARWU), Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, 

[8-10]. В основу рейтингов входят такие индикаторы, как: число высоко 

цитируемых исследователей, выбранных Clarivate Analytics; количество статей в 

журналах Nature и Science; общая цитируемость научных публикаций; 

соотношение дохода вуза от промышленности и количества ППС и др. Что в свою 

очередь ориентирует университеты на развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности.  

Использование рейтингов в оценки конкурентоспособности университетов 

носит противоречивый характер. Тарадина Л.Д. в своей работе «Международные 

рейтинги университетов: влияют ли они на развитие университетов и стоит ли им 

доверять?» отмечает необъективность оценки, которая формируется в следствии 

использования недостоверных данных и весовых конфидентов, определяющих 



1863  

значимость показателей [11]. Также проблему достоверности и сопоставимости 

результатов, обусловленную субъективностью экспертных оценок и 

неоднозначностью показателей, поднимает Сапожников Г.П. [12]. К 

недостаточной оценке организации образовательных процессов и направленности 

на научную деятельность обращается представитель ВШЭ, Чириков И.С. [13]. В 

тоже время исследователи критикуют фокусировку на фундаментальные 

направления исследований и указывают на необходимость индикатора 

«равноудаленности» согласно языковому и культурному разнообразию [14]. 

Противоположную позицию по отношению к рейтингам и их практичности 

занимают Демкин В.П. и Соловьев О.Н., акцентируя внимание на том, что за 

весьма короткий период, глобальные рейтинги стали оказывать существенное 

влияние на развитие системы высшего образования и оценки 

конкурентоспособности университетов [15]. Ионова А.В. и Губина И.О. считают, 

что мировые рейтинги университетов выступают не только эффективным 

инструментом для информационно-аналитической работы, но и оказывают 

непосредственное влияние на образовательную политику [16]. За достоверность 

рейтингов выступает Ефимова И.Н., также указывая на эффективность 

использования информации для самомониторинга, определения сильных и слабых 

сторон организации, оценки собственной конкурентоспособности [17]. 

Несмотря на то, что современная система рейтингов обладает рядом 

методологических недостатков и ограничений, стоит отметить, что глобальные 

рейтинги университетов могут выступать эффективным инструментом для 

стратегического планирования развития организации в средне- и дальнесрочной 

перспективе. Мировые рейтинги университетов не только являются ориентиром 

для национальных образовательных систем, но и свидетельствуют об уровне 

престижа и конкурентоспособности организации. 

Рассматривая итоги программы по повышению конкурентоспособности 

ведущих российских университетов по трем глобальным рейтингам, то наиболее 

результативно себя проявили МФТИ, ТГУ, НИУ ВШЭ и НГУ, показавшие 

высокую динамику перемещения в рейтингах, относительна занимаемых 

исходных позиций. Так, например, ТГУ в рейтинге QS за период с 2013 по 2020 
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гг. переместился с 551-600 позиции на 268. Однако, если обращаться к 

сформулированной цели «вхождение к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно 

мировому рейтингу университетов», то нельзя говорить о результативности 

проекта. Но можно увидеть, как в процессе реализации проекта в официальных 

обращениях представителей правительства изменяется риторика в направлении 

глобальных предметных (отраслевых) рейтингов [18, 19]. Отмечается присутствие 

в отраслевых рейтингах, прирост численности молодых научных сотрудников, 

имеющих опыт работы в ведущих отче стенных и зарубежных компаниях. 

Оценивая результаты в этом контексте, можно однозначно говорить об 

эффективности проекта, на сегодняшний день можно наблюдать присутствие пяти 

и трех российских университетов в первой сотни предметных рейтингов QS и 

ARWU соответственно.  
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Аннотация. В статье обозначены процессы развития цифровой экономики 

с позиций создания условий для развития высокоэффективных технологий, а 

также проблемы развития взаимоотношений, возникающих в процессе 

организации работы сотрудников предприятий в условиях «удаленки». 

Abstract. The article outlines the processes of development of the digital economy 

from the standpoint of creating conditions for the development of highly efficient 

technologies, as well as the problems of developing relationships arising in the process 

of organizing the work of employees of enterprises in conditions of "remote". 
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Важность протекающих процессов позволила поставить вопрос о 

формировании нового типа экономики, где доминирующее значение приобретают 

отношения по поводу производства, обработки, хранения, передачи и 

использования увеличивающегося объема данных. 

1. Понятие «цифровая экономика» впервые ввел американский ученый, 

профессор Массачусетского университета Николасо Негропонте еще в 1995 г. К 

настоящему времени ее стремительное развитие продолжается. По масштабам и 

влиянию процесс цифровизации можно сравнить с промышленной революцией 

XVIII-XIX вв., когда была изменена модель развития человечества [1, с. 245-248]. 
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Электронные платежные системы, интернет-магазины, различные электронные 

сервисы услуг - все это неотъемлемые атрибуты современной жизни.  

Цифровая экономика начинает развиваться в конце 50-х гг. прошлого века. 

С 1960-х гг. в мире начинают активно распространяться цифровые инновации.  

Как представляется, сегодня вполне можно говорить о третьем этапе 

цифровизации, связанном с распространением в мировой экономике 

диджитальных валют и технологии распределенного реестра, ведь используются 

разные подходы к трактовке понятия цифровой экономики -от полного процесса 

создания сквозного цифрового продукта до использования онлайн приложений. 

Биткоины и иные диджитальные валюты уже завоевали свое место на мировом 

финансовом рынке, их число (как и масштабы операций с ними) расширяются, тем 

самым образуется новый валютный компонент мировой финансовой архитектуры, 

соответствующий требованиям времени и следуя финансирования современного 

мирового хозяйства. Следовательно, цифровизация способна оказать серьезное 

влияние на саму базу функционирования мировой валютной системы [2, с. 10-13]. 

В принципе, цифровая экономика состоит из трех уровней: 

- среда, в которой созданы условия для развития высокоэффективных 

технологий; 

- технологии и платформы; 

- отрасли экономики и рынки, на которых напрямую взаимодействуют 

поставщики и потребители услуг [1, с. 245-248]. 

Программа цифровой экономики РФ главным образом сфокусирована на 

первых двух уровнях, для государства приоритетными задачами являются: 

создание информационной среды и обеспечение информационной безопасности, 

а также формирование технологических институтов. 

Вместе с тем необходимо выделить основные сквозные технологии в рамках 

программы РФ: промышленный интернет, квантовые технологии, большие 

данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного 

реестра, робототехника и сенсорика, технологии виртуальной реальности, 

технологии беспроводной сети, системы распределенного реестра.  
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В 2016 г. для оценки цифровой экономики стран и их готовности к ней 

Всемирный экономический форум предложил использовать специальный индекс 

сетевой готовности, который представлен в докладе «Глобальные 

информационные технологии». Данный индекс показывает, насколько 

эффективно та или иная страна внедряет и использует высокотехнологичные 

продукты, и создает условия для благоприятного развития цифровой экономики. 

С точки зрения готовности к цифровой экономике РФ значительно отставала от 

таких ведущих в этой области стран, как Сингапур, США, Япония, 

Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, и занимает только 41-е 

место. По использованию и разработке технологий Россия находится на 38-ом 

месте, её опережают США, Финляндия, Израиль, Норвегия, Люксембург, 

Германия, Сингапур, Нидерланды, Швейцария, Швеция и др. [3, с.8]. 

Тем не менее, тенденция роста объема рынка высоких технологий в РФ 

положительная. На сферу потребления (покупки и продажи онлайн) приходится 

большая часть рынка цифровой экономики - более 63 млрд. долл. В 2010 г. доля 

Интернет-торговли составляла 1,7%, в 2016 г. она увеличилась до 3,2%. В целом, 

хотя Россия и отстает от передовых стран на 58 лет, за период с 2011-2015 г. объем 

цифровой экономики страны увеличился на 59%, это примерно 24% общего 

прироста ВВП [4]. Цифровизация экономики изменяет традиционные бизнес-

модели, все больше инвестиций перетекает из реального сектора в цифровой. 

Доля цифровой экономки в ВВП разных стран мира постоянно растет, 

многие корпоративные и государственные компании занимаются разработкой 

специализированных программ. Более того, в цифровой экономике 

перераспределительные отношения также начинают уходить в виртуальную 

сферу цифрового пространства, активно внедряться на финансовом рынке - в 

сфере расчетов переводов и платежей, управления капиталами и финансирования 

проектов [2, с. 10-13]. 

В настоящее время, в период объявленной пандемии по коронавирусу 

произошел резкий переход на дистанционное общение с коллегами и клиентами. 

По сути в РФ произошла техническая революция и многие были вынуждены 

приобрести новую технику и осваивать новые технологии работы с различными 
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гаджетами. И если раньше цифровые технологии использовались только 

продвинутыми пользователями, то теперь это стало жизненной необходимостью 

многих людей и предприятий.  

Большое влияние на развитие цифровых технологий оказал переход на 

«удаленку» с использованием различной техники и технологий, который 

позволяет многим работодателям пересмотреть организацию работы внутри 

компаний. При этом выгода от работы на «удаленке» многих руководителей 

подвигла к совершенствованию системы организации труда на предприятии, так 

как сокращается потребность в площадях, количестве оборудования на рабочих 

местах, потреблении электроэнергии и водопотребления. Таким образом, 

сокращаются расходы предприятия, а прибыль увеличивается. По последним 

статистическим данным площади арендуемых площадей в Российской Федерации 

сократились более чем на 3%. Предприятия стали сокращать арендуемые 

площади, а многие стали сдавать освободившиеся площади в субаренду. Многие 

предприятия переделали свои сайты и стали больше работать с помощью 

интернет-технологий. 

Казалось бы, что это не выгодно сотрудникам предприятия, потому что 

расходы предприятия переходят на расходы сотрудника, но сокращение расходов 

денежных средств и времени на транспортировку до места работы и обратно, 

прием пищи дома в обеденное время, расходов на обновление гардероба и т.д., 

позволяют в какой-то мере компенсировать дополнительные расходы. 

Мировой опыт показывает, что цифровая экономка повышает 

конкурентоспособность, стимулирует привлечение инвестиций и повышает 

производительность труда. Конечно, если она соответствующим образом 

регулируется. Но, все-таки, необходимо на федеральном законодательном уровне 

урегулировать отношения между работником и работодателем части оформления 

трудовых отношений и покрытия расходов работников при организации работы 

на дому и техническое обслуживание компьютерной техники, систему обучения, 

общения и адаптации на предприятии. 
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Financial strategies in the face of lower deposit rates 

 

Аннотация. В статье рассмотрены финансовые инструменты, которые 

являются альтернативой вкладам, условия и преимущества размещения средств с 

использованием индивидуального инвестиционного счета. Ключевая ставка 

Центральным Банком РФ снижена и сохраняется на уровне ниже 5% годовых. 

Перед потенциальными инвесторами стоит вопрос выбора финансовых 

инструментов в целях размещения свободных денежных средств.  

Abstract. The article examines financial instruments that are an alternative to 

deposits, conditions and advantages of placing funds using an individual investment 

account. The key rate of the Central Bank of Russia has been reduced and remains below 

5% per annum. Potential investors are faced with the question of choosing financial 

instruments for the purpose of placing free cash. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, инвестор, 

налоговый вычет, фондовый рынок. 

Keywords: individual investment account, investor, tax deduction, stock market. 

 

Кредитные организации, в условиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, 

устанавливают низкие процентные ставки по депозитам, что заставляет 

потенциальных вкладчиков выбирать более выгодные финансовые инструменты.  

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) как инструмент 

инвестирования граждан используется в России с 2015 года. Его внедрение 
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преследовало цель стимулирования притока инвестиций физических лиц на 

фондовый рынок на длительный, более трех лет, период времени с помощью 

налоговых стимулов. К настоящему времени в России ИИС открыты почти у 2% 

населения. В 2020 году ИИС демонстрируют высокие темпы роста. 

Использование индивидуального инвестиционного счета позволяет инвесторам не 

только зарабатывать на фондовом рынке, но и дает возможность получать 

налоговые выплаты от государства, что несомненно позволяет сделать выбор в 

пользу ИИС.  

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который 

предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента 

- физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного 

клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и нормативными актами Банка России[1]. 

ИИС открывается на срок не менее трех лет. Досрочное изъятие средств в 

течение трехлетнего периода сопряжено с утратой прав (возвратом) на налоговые 

льготы. 

Выделяют два типа налогового вычета по ИИС: 

1. Тип I (тип А) – инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ в размере 

внесенных средств на ИИС (не более 400 тыс. рублей). В первую очередь 

направлен на привлечение инвесторов, предпочитающих консервативную 

стратегию и не предполагающих активно торговать. Инвестиционный и 

реализационный доходы облагаются НДФЛ при закрытии ИИС типа I3. 

2. Тип II (тип Б) – инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ 

предоставляется при закрытии ИИС в сумме реализационного дохода, 

полученного по операциям на ИИС. Такой налоговый вычет не распространяется 

на полученный инвестиционной доход [3, с.7]. 

Инвестору необязательно определяться с типом инвестиционного 

налогового вычета при открытии ИИС. Максимальная сумма внесения средств на 

ИИС в течение года не может превышать 1 млн рублей. ИИС — финансовый 

инструмент, с помощью которого можно получить налоговый вычет и, 

соответственно, в результате большую доходность. Самая простая финансовая 
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стратегия на ИИС – покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) и оформление 

вычета на взнос. Инвестор ежегодно вкладывает в ОФЗ 400 тысяч рублей и 

зарабатывает купонный доход около 6,5-7,5%. За каждый год, когда 

производились инвестиции, он оформляет налоговый вычет 13%. По сути ИИС, 

это брокерский счет, но доступен он только гражданам РФ, при этом выбирается 

один из двух вариантов льгот по уплате налога на доход физических лиц, либо 

вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы (вычет первого типа), либо 

освобождение от уплаты налога в 13% от доходов по торговым операциям (вычет 

второго типа). Риски размещения средств в ОФЗ минимальные, так как облигации 

федерального займа выпускает государство и это самые надежные облигации на 

российском фондовом рынке. 

На первый взгляд ИИС можно сравнить с обычным брокерским счетом для 

работы на фондовом рынке, но при детальном рассмотрении ИИС имеет ряд 

отличительных особенностей. Рассмотрим условия и преимущества, которые 

позволяют инвестору сделать выбор в пользу индивидуального инвестиционного 

счета. Одним из важных преимуществ индивидуального инвестиционного счета 

является возможность в получении инвестиционного налогового вычета, 

предусмотренного статьей 219.1 НК РФ, максимальный размер которого 

составляет 52.000 рублей [2]. 

Условием для получения налогового вычета является, размещение 

денежных средств на срок не менее, чем на три года. При несоблюдении условий 

договора инвестиционный налоговый вычет не предоставляется.  

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при условии, что 

налогоплательщик не имел двух договоров. Таким образом, заключить договор и 

открыть можно один индивидуальный инвестиционный счет. Следует отметить, 

максимальная сумма взноса на счет ИИС в год составляет 1 000 000 рублей. 

Годовой взнос на ИИС был повышен в 2017 году с 400000 рублей до 1 млн. рублей, 

но налоговый вычет варианту А остался прежним – 52000 рублей (13% от 400000 

рублей). Сейчас клиентам брокеров и банков доступны счета двух типов. ИИС 

первого типа предназначен для более консервативных инвесторов, второго — для 
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тех, кто активно торгует на фондовом рынке. ИИС первого типа предлагает 

налоговый вычет на взносы.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика финансовых продуктов 

Критерии Вклад ИИС 

Количество 

продуктов, которые 

может 

приобрести/открыть 

инвестор 

Не ограничено Один 

 

 

 

Срок 

размещения 

от 1 месяца  

 

Для получения 

налоговой 

льготы – 3 года 

 

Возврат средств 

 

 

Предусмотрена возможность 

досрочного снятия денежных средств 

с потерей / без потери процентного 

дохода (в зависимости от условий 

договора) 

 

Предусмотрена 

возможность закрытия ИИС до 

истечения трехлетнего срока с 

возвратом предоставленного 

инвестиционного 

 налогового вычета 

 

Риски  

 

 

Гарантирование Агентством по 

страхованию вкладов (АСВ) суммы 

вклада и процентов по вкладу в 

пределах 1,4 млн рублей 

Не застраховано 

 

 

Налоговые 

льготы 

 

 

 

 

 

До 01.01.2021 не облагается 

налогом процентный доход вне 

зависимости от суммы вклада при 

ставке, не превышающей ключевую 

ставку, увеличенную на 5 процентных 

пунктов. С 01.01.2021 не облагаются 

налогом процентные доходы по 

вкладам на сумму до 1 млн рублей по 

ставке, не превышающей ключевую 

ставку Банка России  

Инвестиционный 

налоговый вычет по НДФЛ 

либо в размере внесенных 

средств 

(не более 400 тыс. 

рублей), либо в размере 

реализационного дохода, 

полученного от операций по 

ИИС 

 

По второму ИИС можно освободить от налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доход, полученный от торговли ценными бумагами. Но внести на ИИС 

можно не более 1 млн руб. в год, поэтому получить вычет по второму типу ИИС 

сложнее, так как для этого потребуется получить хорошую доходность. 

Инвестиционные счета пользуются популярностью у россиян: по данным 

Московской биржи на 14 октября, всего открыто более 3 млн ИИС. Оборот по 

таким счетам за девять месяцев 2020 года превысил 1 трлн руб. Средний размер 

вычета по счетам первого типа составил 41 тыс. руб., второго типа — 111 тыс. руб. 



1876  

Индивидуальный счет — это один из инструментов трансформации 

сбережений граждан в долгосрочные и устойчивые инвестиции, при этом он 

требует развития, чтобы процесс создания длинных денег ускорился. 

Банк России предложил создать новый — уже третий — тип 

индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассчитанный на инвестиции на 

срок от десяти лет. Об этом говорится в новом докладе регулятора о развитии 

ИИС.  

По замыслу ЦБ, для ИИС нового типа минимальный срок, дающий право 

получения налогового вычета, можно установить на уровне десяти лет. Тогда 

такой инструмент позволит развивать долгосрочные розничные инвестиции, 

чтобы в большей степени покрыть потребности российских компаний в 

долгосрочном рыночном финансировании. «Практика показывает, что запрос на 

долгосрочные инвестиции сейчас есть не только у предприятий, но и у самих 

инвесторов», — сообщили в Банке России. Более того, срок в десять лет 

соответствует «национальным целям и проектам, учитывает среднюю дюрацию 

крупных инфраструктурных проектов, а также потребность в технологическом 

перевооружении отраслей российской экономики».  
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ПРИОРИТЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты повышения 

производительности труда как приоритетного направления развития 

промышленного предприятия. Обозначается, что результативность 

производства напрямую зависит от уровня производительности труда. Указаны 

основные причины снижения производительности труда на современных 

российских предприятиях. Приводятся факторы, способствующие повышению 

производительности труда. Предлагаются рекомендации руководству 

предприятий, которые будут способствовать повышению производительности 

труда и эффективности деятельности в целом. 

Abstract. The article examines aspects of increasing labor productivity as a 

priority direction in the development of an industrial enterprise. It is indicated that 

the productivity of production directly depends on the level of labor productivity. The 

main reasons for the decline in labor productivity at modern Russian enterprises are 

indicated. The factors contributing to the increase in labor productivity are given. 

Recommendations are offered to the management of enterprises, which will help to 

increase labor productivity and efficiency in general. 

Ключевые слова: производительность труда, эффективность 

предприятия, факторы роста производительности труда. 

Keywords: labor productivity, enterprise efficiency, factors of labor productivity 

growth. 
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Производительность труда является неотъемлемым условием эффективного 

производства на промышленном предприятии. Производительность выражается в 

степени эффективности живого труда, его фактической способности производить 

в единицу времени определенное количество потребительских ценностей или 

количестве затраченного времени на производство единицы продукции [1, с. 149]. 

Поскольку под эффективностью предприятия понимается взаимосвязь между 

полученными результатами производства продукции и затратами на оплату труда 

и оборудования, результативность производства напрямую зависит от уровня 

производительности труда. Проблемы роста производительности труда остаются 

актуальными при любом государственном строе, так как эффективность трудовой 

деятельности влияет на развитие общества в целом.  

Под производительностью труда понимают оценку эффективности 

использования ресурсов в производстве, связанную с влиянием многих факторов, 

которые так или иначе могут ее увеличить или уменьшить [2, с. 149]. К основным 

причинам снижения производительности труда на современных российских 

предприятиях относят: использование устаревшего оборудования, причем речь 

идет как о моральном, так и физическом износе. Моральный износ влияет на 

снижение производительности за счет появления более совершенной техники, 

которая в свою очередь позволит повысить эффективность на промышленном 

предприятии. Физический износ подразумевает ухудшение качества работы 

оборудования во время использования; низкий уровень оплаты труда, 

характеризующийся отсутствием заинтересованности персонала в производстве 

качественной продукции и стимула для повышения производительности; низкая 

квалификация персонала влияет на качество производственных процессов и 

приводит к появлению ошибок и несоответствий в работе; низкий уровень 

вовлеченности трудовых ресурсов, характеризующийся минимальной мотивацией 

персонала вследствие не отлаженной деятельности службы кадровой политики 

предприятия; высокая текучесть кадров проявляется в постоянной потребности в 

кадрах, особенно в линейном персонале, что влияет на величину простоев 

оборудования и, как следствие, снижает производительность труда [3, с. 102]. 
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Устранение вышеуказанных причин может быть произведено за счет 

внедрения передовых форм и методов организации производства и систем 

управления в деятельность промышленной компании. Все это будет 

способствовать повышению производительности труда. 

Способствуют повышению производительности труда различные факторы, 

которые обычно делят на 3 группы: материально-технические факторы, связанные 

с совершенствованием технологий и техники производства; организационные 

факторы, характеризующиеся повышением производительности за счет 

улучшения всех организационных процессов на производстве, таких как, 

организация управления и труда; социально-экономические факторы 

оцениваются уровнем замотивированности персонала предприятия и 

удовлетворения трудом. 

У каждой из этих групп факторов есть свое направление в развитии 

промышленного предприятия.  

Значительный прогресс в оптимизации деятельности предприятия по 

повышению производительности труда обеспечивается воздействием 

организационных факторов, которые разделяются на виды по следующим 

критериям: 

1. Улучшение организации управления производством: 

совершенствование системы управления предприятием; внедрение 

инновационных технологий, таких как автоматизированные системы 

управления производством. 

2. Улучшение организации изготовления: совершенствование 

технической, кадровой и материальной подготовки производства; 

совершенствование организации производственных подразделений и 

расстановки оборудования в основном производстве. 

3. Улучшение организации труда: совершенствование кооперации и 

разделения труда, расширение сферы совмещения профессий и функций, а 

также внедрение многостаночного обслуживания; введение новых приемов и 

способов труда; улучшение обслуживания рабочих мест и их организации; 

внедрение более гибких форм организации труда; тщательный отбор кадров, 
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повышение квалификации сотрудников и улучшение их профессиональной 

подготовки для работы на предприятии; значительное совершенствование 

условий труда; нормализация режима труда и отдыха; улучшение оплаты труда, 

значительное повышение заработной платы для стимуляции работников [4, c. 

4]. 

Таким образом, совершенствуя организацию труда, процессы 

технической, кадровой и материальной подготовки производства, а также 

управление организацией в целом, у предприятия есть возможность 

существенно повысить производительность труда персонала и эффективность 

производства.  

Внедрение современных технологий во все сферы деятельности 

предприятия значительно облегчает работу персонала, что  создает условия для 

повышения качества и увеличения количества продукции. Следовательно, 

возникает необходимость переподготавливать персонал для работы с 

инновационными технологиями, чтобы не тормозить темпы роста 

производства, как это может происходить, когда сотрудники не умеют 

пользоваться новым оборудованием и не знакомы с нововведениями. 

Кроме этого, важно иметь укомплектованный штат сотрудников, в 

противном случае могут возникнуть проблемы с выполнением возлагаемых на 

них функций и реализацией выполняемой производственной программы. Для 

продуктивной работы структурных подразделений необходимо тщательно 

проводить отбор кандидатов на рабочее место или должность, повышать 

квалификацию линейного и функционального персонала, улучшать качество 

программ профессиональной подготовки [5].  

Необходимо соблюдать нормальный режим труда и отдыха, дабы не 

подвергать сотрудников физическому и психологическому переутомлению, 

поскольку это значительно отражается на качестве их деятельности.  

Один из ключевых критериев роста производительности - достойная 

оплата за труд и социальные гарантии. Сегодня в РФ наблюдаются проблемы 

несоответствия величины заработной платы и уровня напряженности трудовой 
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деятельности, несвоевременных выплат. Это приводит к тому, что работник не 

простимулирован и не стремится в полной мере выполнять свои обязательства.  

Руководство предприятия, следуя комплексу предлагаемых мер, будет 

способствовать повышению производительности труда персонала, 

результативности структурных подразделений и эффективности деятельности 

предприятия в целом. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются два основных инструмента 

личного финансового планирования – личный финансовый план и личный 

бюджет. Актуальность исследования определяется особым вниманием 

российского государства и современного общества к вопросам финансовой 

грамотности и культуры управления личными финансами. Автор рассматривает 

взаимосвязь и взаимообусловленность этих двух документов личного 

планирования, а также цифровые сервисы для осуществления личного 

финансового планирования. 

Abstract. The report examines two main tools for personal financial planning – a 

personal financial plan and a personal budget. The relevance of the research is 

determined by the special attention of the Russian state and modern society to the issues 

of financial literacy and personal Finance management culture. The author examines the 

relationship and interdependence of these two personal planning documents,as well as 

digital services for personal financial planning. 

Ключевые слова: личное финансовое планирование, личный финансовый 

план, личный бюджет. 

Keywords: personal financial planning, personal financial plan, personal budget. 

 

В современных условиях развития экономики в России огромное значение 

уделяется вопросам личного финансового планирования. Этот вопрос исследуется 

специалистами различных научных направлений. Ему уделяется внимание в 

работах многих российских и зарубежных ученых. Среди ученых-экономистов 

можно отметить В. А. Слепова и С. А. Бондареву [1], Ю. В. Сахаровскую [2], А. 
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Герасимова [3], Л. М. Макаревича [4], Д. Я. Обердерфера, Е. Ю. Захарову, М. В. 

Желновач и М. В. Егорову [5], К. Л. Хамильтона [6] и других исследователей. При 

этом многие специалисты отождествляют такие инструменты личного 

финансового планирования, как личный финансовый план и личный бюджет. 

Междисциплинарный характер и государственная приоритетность вопросов 

повышения уровня финансовой грамотности населения России определяют 

актуальность изучения инструментов личного финансового планирования. Целью 

настоящего исследования является определение назначения личного финансового 

плана и личного бюджета как инструментов планирования личных финансов 

человека, их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 Личное финансовое планирование представляет собой процесс разработки 

личных (семейных) финансовых планов и бюджетов, предназначенных для 

отражения текущего финансового состояния, а также среднесрочных и 

долгосрочных финансовых целей, инструментов и способов их достижения. 

 В представленном определении подчеркивается, что инструменты личного 

финансового планирования должны обеспечивать возможность построения не 

только краткосрочных, но и долгосрочных плановых показателей. Сбережения и 

накопления для достижения долгосрочных финансовых целей осуществляются в 

краткосрочном периоде посредством оптимизации и контроля текущих расходов. 

 Личное финансовое планирование целесообразно начинать с определения 

долгосрочных и среднесрочных финансовых целей. Для этого используется 

личный финансовый план, который представляет собой документ, в котором 

фиксируются финансовые цели и способы их достижения. По сути, это - план 

достижения установленного долгосрочного целевого ориентира. В этом 

документе указывается одна или несколько выбранных приоритетных целевых 

ориентиров, обязательно определяются сроки их достижения и текущая 

стоимость. Эти параметры необходимы для конкретизации желаний человека и 

определения реалистичности целевого ориентира. Поскольку финансовые цели 

могут достигаться в течение длительного времени и подвергаться воздействию 

инфляции, необходимо произвести пересчет их текущей стоимости в будущую, 

используя следующую формулу: 
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Сбуд = Стек × (1 +
𝑖

100
)𝑘, 

где Сбуд – будущая стоимость цели, руб.; 

Стек – текущая стоимость цели, руб.; 

i – инфляция, %; 

k – количество лет до достижения цели, лет. 

 

 Затем для определения реалистичности планируемой покупки необходимо 

рассчитать величину ежемесячных сбережений, основываясь на следующем 

расчете: 

СБм =
Сбуд

𝑡
 

где СБм – ежемесячные сбережения, необходимые для достижения 

финансовой  цели, руб. в месяц; 

t – количество месяцев до даты покупки, мес. 

 

 Внешне личный финансовый план может представлять собой следующую 

таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1. Личный финансовый план 

Финансовая 

цель 

Дата 

реализации 

цели, месяц, 

год 

Текущая 

стоимость цели, 

руб. 

Будущая 

стоимость цели, 

руб. 

Сбережения, 

руб. в месяц 

Приобретение 

автомобиля 

декабрь 

2023  

400 000 449 945,6 24 997 

…     

…     

 

 Если рассчитанная величина сбережений является посильной, ее 

необходимо будет отразить в личном бюджете в составе сбережений. Если личных 

доходов на достижение поставленной финансовой цели в срок не хватает или 

отсутствует желание длительное время ожидать накопления средств для 

реализации мечты, можно рассмотреть альтернативные способы финансирования 

покупки. Это могут быть банковские кредиты или займы. В этом случае 

необходимо будет включить в личном бюджете расходы на оплату кредита в 

составе обязательных платежей. 
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 Поскольку личный финансовый план носит среднесрочный и 

долгосрочный характер, необходимо периодически подводить итоги его 

исполнения и фиксировать возникающие отклонения. Кроме того, могут 

измениться финансовые цели или экономические условия внешней среды. 

Поэтому нужно вносить необходимые корректировки и уточнения. 

 Наряду с долгосрочным финансовым планированием человек должен 

строить краткосрочные планы. Удобным инструментом краткосрочного личного 

финансового планирования является личный бюджет. Личный бюджет – это план 

доходов и расходов человека на определенный период времени. Это может быть 

месяц, полугодие, год. То есть бюджет носит краткосрочный характер. По сути, в 

этом документе отражается весь полученный за период доход, а также 

фиксируется, на что он будет потрачен. 

 Личный бюджет не имеет типовой стандартной формы. Обычно он 

состоит из двух частей: в первой части фиксируются личные доходы человека, 

вторая часть отражает личные расходы и сбережения. В составе сбережений 

отражаются сбережения на достижение финансовой цели, рассчитанные в 

личном финансовом плане. При расчете этой части бюджета следует помнить, 

что все расходы и сбережения должны покрываться имеющимся доходом, то 

есть балансироваться. Структура личного бюджета представлена в таблице 2. 

 Личный бюджет и личный финансовый план можно вести в электронных 

таблицах Excel или в бумажном варианте. Но для облегчения и повышения 

оперативности финансового планирования разработаны различные 

программные продукты. Наиболее известными являются ДзенМани, 

EasyFinance, Alzex Finance, CoinKeeper, «Дребеденьги», Moneon, Monefy и 

другие. Все эти продукты имеют мобильные версии для iOS и Android. Но 

бесплатно они предоставляют только ограниченный функционал, за 

исключением ДзенМани. 

Таблица 2. Личный бюджет 

Доходы Расходы и сбережения 

Статьи доходов Сумма Статьи расходов и 

сбережений 

Сумма 

Заработная плата  Расходы на питание  
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Доходы от реализации 

гаража 

 Расходы на ЖКХ  

Доходы от сдачи 

квартиры в аренду 

 Расходы на оплату 

налогов 

 

Дивиденды по акциям  Сбережения на 

осуществление крупных 

покупок 

 

Материальная помощь  Инвестиции в акции  

…  …  

ИТОГО доходов  ИТОГО расходов и 

сбережений 

 

 

 Кроме того, учет доходов и расходов можно осуществлять в мобильных 

приложениях банков. Как правило, эти приложения содержат графические 

отчеты о полученных доходах и произведенных расходах, а также позволяют 

анализировать направления платежей. Но если человек пользуется картами 

разных банков или оплачивает наличными деньгами, эти сервисы становятся 

неэффективными, поскольку не могут предоставить общую информацию. 

Итак, личный финансовый план и личный бюджет являются различными по 

строению и назначению инструментами финансового планирования человека. 

Личный бюджет используется для краткосрочного оперативного планирования, а 

личный финансовый план позволяет осуществлять долгосрочное и среднесрочное 

планирование. Эти документы дополняют друг друга и позволяют обеспечить 

достижение поставленных финансовых целей и задач. Однако нужно помнить, что 

личные план и бюджет – это не догма, поскольку точно и детально запланировать 

предстоящую жизнь невозможно. Именно поэтому данные документы должны 

периодически корректироваться и уточняться. Только в этом случае они будут 

действенными инструментами управления личным капиталом человека. 
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Развитие финансовых рынков в современных условиях происходит через 

цифровизацию, когда цифровые технологии внедряются в деятельность 

финансовых рынков. Применение цифровых технологий в финансовой индустрии 

определяет конкурентоспособность участников рынка и является очередным 

этапом их эволюции. 

Изначально, термин «цифровая экономика» (digital economy) впервые 

введен в науку в 1995 году американским ученым-информатиком из 

Массачусетского Института технологий Николасом Негропонте, когда он 

описывал коллегам преимущества новой современной экономики в условиях того 

времени в сравнении со старой, в связи с повсеместным развитием 

информационно-коммуникационных технологий [1, с. 83-87]. 

В принятой в России «Стратегии развития информационного общества РФ 

на 2017–2030 годы» даётся современная трактовка «цифровой экономики» [2]. 
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Таким образом, понятие «цифровой экономики» связано с экономическим 

укладом, деятельность в которой связана с работой над большим количеством 

данных и основана на применении современных компьютерных технологий. 

Используемые данные являются активом цифровой экономики.  

В Российской Федерации протоколом от 24 декабря 2018 года принят 

паспорт программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с периодом 

реализации 1 октября 2018–31 декабря 2024 года. Структура национальной 

программы предусматривает назначение создаваемой цифровой инфраструктуры 

в государстве: во-первых, необходимо отладить нормативно-правовое 

регулирование процесса цифровизации, во-вторых, такой процесс предполагает 

необходимость создания соответствующей инфраструктуры как базового пункта 

[1, с. 83-87]. 

Актуальными вопросами остается кадровая политика, вопросы образования 

и информационной безопасности. Главный акцент программы состоят в 

«…создании правовых, технических, организационных и финансовых условий 

для развития цифровой экономики в России» [3] и, конечно, интеграции с 

цифровыми экономиками других стран мира.  

Цифровая экономика подразумевает сверхвысококонкурентную среду и 

тотальную глобализацию.  

Цифровизация финансового рынка в современных условиях деятельности 

является одним из ключевых фактором его развития и решением проблем, 

связанных с повышением прозрачности данных об участниках рынка, 

совершаемых на нем операциях, а также снижения возможности возникновения 

факта мошеннических действий с помощью защиты информации. 

Цифровизация проникает во все сегменты финансового рынка, но 

безусловным лидером является фондовый рынок. Модернизация касается как 

простых инвестиций, так и инвестирования в криптовалюты и недвижимость 

(сервис для инвестиций Robinhood и платформа Fundrise). Разработаны и активно 

применяются приложения, позволяющие купить в режиме реального времени за 

доли секунды ценные бумаги или готовые портфели из биржевых фондов (ETF) 

[1, с. 83-87]. 
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Наиболее перспективными для развития с точки зрения интересов 

финансовых организаций и их клиентов являются технологии больших данных и 

их анализ, использование искусственного интеллекта, роботизации, биометрии, 

облачных технологий, открытых интерфейсов (API), а также технологий 

распределенных реестров. 

В результате дальнейшей цифровизации финансового рынка следует 

ожидать повышение финансовой вовлеченности населения и увеличение спектра 

оказываемых финансовых услуг.  

В настоящее время начинают активно использоваться блокчейн-технологии 

в финансовой сфере, обеспечивающие следующее: отмену посредничества; 

увеличение скорости проведения транзакций; верификацию сделок.  

Одним из вариантов использования блокчейн-технологии в условиях 

кредитного рынка может стать определение кредитного рейтинга физического 

лица для одобрения или отказа в получении кредита. Применение механизма 

кредитного скоринга с использованием блокчейн-фреймворка потенциально 

более эффективно.  

Тенденции развития финансовой индустрии уверенно движутся в сторону 

автоматизации процессов. В недалеком будущем конкурентная борьба кредитных 

организаций за клиента будет разворачиваться уже не на уровне количества 

офисов и банкоматов, а на уровне технологических возможностей мобильных 

приложений. Не исключено, что таким образом даже без каких-либо 

вмешательств со стороны ЦБ доля банков на финансовом рынке в ближайшее 

время существенно сократится. 

Интернетизация, как направление цифровизации страхового рынка, 

происходит через использование Интернета в бизнес-процессах страховщика. 

Более распространенным термином на данный момент является «интернет-

страхование», который несет более узкий смысл и предусматривает продажу 

страховых продуктов через Интернет. Интернет-страхование появилось в России 

с конца 1990-х г.г. и получило реальный толчок в развитии после возникновения 

проблем с ОСАГО в 2010-х г.г. 
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Получившая развитие в настоящее время интернетизация в страховой 

деятельности реализуется через: сбор информации о страхователе через Интернет; 

интернет-продажи страховых продуктов; урегулирование страховых случаев 

через Интернет [4, с. 111-120]. 

Так, по данным Центрального Банка РФ, продажи страховых продуктов 

через Интернет в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в два раза и 

составили 5% страховых взносов. Основной причиной называется активное 

развитие электронного полиса ОСАГО – за 2017-2018 г.г. доля взносов по ОСАГО, 

полученных через Интернет, увеличилась более чем в два раза и достигла 30,6%. 

[5, с. 77-80]. 

Органом страхового надзора отмечается, что в этот период максимальное 

изменение доли наблюдается во взносах, полученных через Интернет, – рост по 

сравнению с 2017 годом составил в два раза, до 5,0% [6]. 

Таким образом, цифровые технологии являются огромной движущей силой 

и обладают обширным полем для применения. Их использование на глобальном 

рынке, приводит к внедрению в сферу финансов, сокращая издержки, ускоряя 

транзакции, привнося открытость и простоту применения. В то же время, развитие 

цифровых технологий сопровождается ростом киберугроз, которые требуют от 

участников финансового рынка умения оперативно их минимизировать, а лучше - 

предотвратить.  
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development of basic fundamentals of digital economy is shown. An assessment is given 

to a state and the prospects of digitalization of business of Russia. The problems arising 

at digitalization of economy are formulated and ways of their decision are planned. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Интернет. 

Keywords: digital economy, digitalization, Internet. 

 

В настоящее время мировое экономическое сообщество, в том числе и 

нашей страны, решает проблему создания и разработки новой модели развития 

информационного общества в условиях цифровой экономики. 

Большинство исследователей цифровой экономики считают, что её 

основоположником является американский информатик Николас Негропонте 

(Массачусетский университет), который в 1995-ом году впервые ввел в 

употребление термин «цифровая экономика» [1, с. 2; 2, с. 3]. В опубликованной 



1894  

книге «Being Digital» (Цифровой мир или Жизнь в цифровом мире) Негропонте 

сформулировал концепцию электронной экономики. Автор прогнозировал 

неминуемое слияние мира информационных технологий и мира развлечений, 

приоритетное использования компьютерных технологий в образовании, делая его 

доступным для всех. Считая, одной из главных прерогатив электронной 

экономики общедоступность образования, Негропонте в 2005г становится 

основателем и лидером образовательного проекта, родившегося в 

Медиалаборатории Массачусетского технологического института – One Laptop 

Per Child (Компьютер для каждого ребенка) [3]. Амбициозной целью данного 

проекта являлось предоставление доступа к современным информационным 

технологиям, включая не только компьютер (ноутбук, лэптоп), но и интернет, 

каждому ребенку, вне зависимости от его места проживания и социального 

статуса. 

Признавая огромный вклад ученого с мировым именем Николаса 

Негропонте в разработку теоретических аспектов цифровой экономики и 

значительный вклад в решение практических задач цифровизации мировой 

экономики, хотелось бы напомнить, что теоретические постулаты создания 

цифровой экономики были сформулированы значительно ранее выдающимся 

советским и российским ученым А.И. Китовым, столетие со дня рождения 

которого отмечалось в этом году. Разработчик электронно-вычислительной 

техники в СССР, в 1956г. публикует первую общедоступную книгу «Электронные 

цифровые машины», в которой рассматривает не только вопросы 

программирования и ЭВМ, но и посвящает целую главу «Неарифметическим 

применениям электронных цифровых машин» [4, с. 7]. В данной главе автор 

выделяет особенности применения цифровых машин в системах автоматического 

управления, применение цифровых машин для статистического управления 

производственными процессами, решения задач экономики, машинный перевод и 

отдельно рассматривает «играющие» и «обучаемые» цифровые машины, 

искусственный интеллект.  

В 1958г. Китов А.И. выпускает книгу «Электронные вычислительные 

машины», в которой предлагает концепцию применения ЭВМ для управления 
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производством и решения задач экономики на основе создания ЕГСВЦ –Единой 

государственной сети вычислительных центров. Первым таким вычислительным 

центром в СССР стал созданный по инициативе Анатолия Ивановича Китова 

Вычислительный Центр №1 Министерства Обороны СССР [5, с. 80]. Автор 

впервые детально освещает перспективы автоматизации производственных 

процессов и управления в нашей стране. В 1959г. Китов А.И. создает проект 

«Красная книга» с кардинальными предложениями по развитию вычислительной 

техники в нашей стране и созданием Единой государственной сети 

вычислительных центров [6, с.19]. Автор утверждал, что наличие такой сети при 

плановой экономике позволит оперативно собирать и обрабатывать 

статистические сведения о состоянии отдельных предприятий и использовать 

результаты обработки для планирования и руководства народным хозяйством.  

Он был первым, кто поставил вопрос о необходимости создания 

общегосударственной автоматизированной системы управления народным 

хозяйством СССР на основе повсеместного использования ЭВМ. Технически эта 

автоматизированная система представлялась ему как глобальная компьютерная 

сеть двойного назначения для снижения затрат, покрывающая территорию всего 

СССР и состоящая из тысяч вычислительных центров. Нетрудно заметить, что 

фактически это был первый в мировой практике опыт создания проекта 

глобальной компьютерной сети в рамках экономики отдельной страны, в котором 

легко заметить прообразы и современного интернета, и электронного 

документооборота, и электронного правительства.  

Китов А.И. неоднократно подчеркивал важность внедрения цифровых 

машин во все области науки, техники, экономики и в сферу управления. Данное 

утверждение особенно актуально при цифровизации экономики 

информационного общества и находит подтверждение в нижеприведенных 

цифрах. 

Для оценки состояния и перспектив цифровизации бизнеса в России, 

компания Hitachi Data Systems провела опрос более 100 ИТ-руководителей 

крупного бизнеса. В результате исследования были получены следующие данные: 

самой главной технологией для цифровых преобразований респонденты признали 
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аналитику больших данных (61%), далее следуют мобильные технологии (56%) и 

облака (51%). В сфере инвестиционных приоритетов на российских предприятиях 

– клиентоориентированные проекты (62%) и разработка новых продуктов и услуг 

(52%). Участники опроса в России (в исследовании принимали участие ещё 573 

респондента из числа руководителей высшего звена компаний Северной и 

Латинской Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, но учитывая 

ограничения объема статьи, эти данные не приводятся) уверены, что в ближайшие 

годы цифровая трансформация в корне изменит процессы создания продуктов и 

услуг (57%) и методы взаимодействия с клиентами (56%) [7]. 

Цифровизацию экономики нельзя сводить только к внедрению 

информационных технологий. Последние применяются как средство для 

осуществления преобразований, которые зависят от организационной культуры и 

работы отдельных сотрудников. Цифровая экономика, кардинально меняя саму 

трудовую деятельность, требует решения задачи своевременного обновления 

действующего трудового законодательства и мер социальной защиты. Много 

задач, связанных с цифровизацией экономики, возникают и в сфере 

аналитической обработки данных, приравненных к коммерческой тайне и их 

также необходимо решать в современных условиях.  

Представители научных школ придерживаются различных взглядов и 

имеют практически противоположные точки зрения на модели цифровой 

модификации информационного общества, поэтому необходимо время для 

правильного осмысления действительности и происходящих перемен. 

 

Список литературы: 

1. Бухтиярова Т.И. Цифровая экономика: особенности и тенденции 

развития.//Бизнес и общество. 2019. №1 (21). [Электронный ресурс] URL: 

http://busines-society.ru/2019/num-1-21/22_bukhtijarova.pdf (дата обращения: 

22.10.2020) 

2. Масленникова В.А., Молдован А. А. Цифровая экономика.// Аллея Науки. 

2018. №11. [Электронный ресурс] URL: https://alley-

http://busines-society.ru/2019/num-1-21/22_bukhtijarova.pdf
https://alley-science.ru/domains_data/files/56December18/CIFROVAYa%20EKONOMIKA.pdf


1897  

science.ru/domains_data/files/56December18/CIFROVAYa%20EKONOMIKA.pdf 

(дата обращения: 30.10.2020). 

3. Кушнир М. Ноутбук для каждого ребенка: триумф или провал? 

[Электронный ресурс] URL: https://newtonew.com/tech/noutbuk-dlya-kazhdogo-

rebenka-triumf-ili-proval (дата обращения: 30.10.2020). 

4. Основные научные публикации Китова А.И. Составители: Китов В.А., 

Музычкин П.А., Неделькин А.А. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/infkaf/Documents/book17.pdf (дата обращения: 

30.10.2020). 

5. Дородницына В. В., Китов В. А., Шевченко В. В. Становление первых 

военных и гражданских вычислительных центров в СССР.// Цифровая экономика. 

2020. №1 (9). С.80-85. [Электронный ресурс] URL: http://digital-

economy.ru/mneniya/stanovlenie-pervykh-voennykh-i-grazhdanskikh-vychislitelnykh-

tsentrov-v-sssr (дата обращения: 30.10.2020) 

6. От кибернетики и АСУ до цифровой экономики. К 100-летию со дня 

рождения Анатолия Ивановича Китова/ В. А. Китов, П. А. Музычкин, А. А. 

Неделькин. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. [Электронный 

ресурс] URL: http://it-history.ru/images/4/40/100-letie_Kitov_A_I.pdf (дата 

обращения: 30.10.2020) 

7. Цифровая трансформация бизнеса в России и мире // БИТ. Бизнес & 

информационные технологии. 2017. №3. [Электронный ресурс] URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/1827 (дата обращения: 30.10.2020) 

  

https://alley-science.ru/domains_data/files/56December18/CIFROVAYa%20EKONOMIKA.pdf
https://newtonew.com/tech/noutbuk-dlya-kazhdogo-rebenka-triumf-ili-proval
https://newtonew.com/tech/noutbuk-dlya-kazhdogo-rebenka-triumf-ili-proval
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/infkaf/Documents/book17.pdf
http://digital-economy.ru/mneniya/stanovlenie-pervykh-voennykh-i-grazhdanskikh-vychislitelnykh-tsentrov-v-sssr
http://digital-economy.ru/mneniya/stanovlenie-pervykh-voennykh-i-grazhdanskikh-vychislitelnykh-tsentrov-v-sssr
http://digital-economy.ru/mneniya/stanovlenie-pervykh-voennykh-i-grazhdanskikh-vychislitelnykh-tsentrov-v-sssr
http://it-history.ru/images/4/40/100-letie_Kitov_A_I.pdf
http://bit.samag.ru/archive/article/1827


1898  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ  

В.В. Карпов1 , М.А. Миллер1,2  

1Омский научный центр СО РАН, Омск, Россия 

2Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

DIGITALIZATION IN THE RUSSIAN MANUFACTURING INDUSTRY 

V.V. Karpov1, M.A. Miller2 

1Omsk Scientific Center SB RAS, Omsk, Russia 

2Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития цифровизации в 

отечественной обрабатывающей промышленности. Выделены направления 

цифровизации в промышленном производстве, проанализированы масштабы 

внедрения основанных цифровых технологий. Отдельное внимание обращено на 

низкий удельный вес высокотехнологичных отраслей в российской переработке, 

реализующих наиболее масштабные цифровые процессы.  

Abstract. The article deals with the development of digitalization in the domestic 

manufacturing industry. The directions of digitalization in industrial production are 

highlighted, and the scale of implementation of digital technologies is analyzed. Special 

attention is paid to the low share of high-tech industries in Russian processing, which 

implement the most large-scale digital processes. 

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, технологии, Индустрия 

4.0.  

Keywords: digitalization, industry, technology, Industry 4.0. 

 

В настоящее время мировое материальное производство ориентировано на 

широкое освоение технологий, присущих Индустрии 4.0. и базирующихся на 

цифровизации процессов создания продукции. По сути, цифровизация сводится к 
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встраиванию IT-технологий в основные технологические и вспомогательные 

процессы промышленного производства. 

Цифровая трансформация российской обрабатывающей промышленности 

реализуется, с нашей точки зрения, в двух основных направлениях: 

производственно-технологическом и организационно-коммуникационном. 

Производственно-технологическое направление охватывает 

технологические операции производственного процесса обрабатывающего 

предприятия и связано и внедрением в него перспективных технологий на 

цифровой основе. Так, например, наблюдается постепенное возрастание доли 

обрабатывающих предприятий, использующих программные средства для 

управления автоматизированным производством и/или отдельными 

техническими средствами и технологическими процессами: с 40,5 % в 2016 г. до 

42,5 % 2018 г. Наряду с этим, внедрение одной из технологий промышленного 

Интернета вещей – RFID – за период 2014-2017 гг. увеличилось в 1,5 раза [1; 2]. 

Организационно-коммуникационное направление реализации цифровой 

трансформации в обрабатывающей промышленности включает в себя 

деятельность по совершенствованию с помощью цифровых решений 

непроизводственных функций предприятия, но необходимых для 

организационного обеспечения производства, а также взаимодействия с 

субъектами внешней среды.  

Так, по данным статистики, 92,8 % обрабатывающих предприятий 

используют в своей работе Интернет, у 61,6 % есть веб-сайт (2018 г.), что является 

одним из самых высоких показателей в секторах экономики по данному аспекту 

цифровизации. Использование облачных сервисов наблюдается в четверти 

организаций (для сравнения: в 2014 г. – 13,4 %), а по использованию технологий 

электронного обмена данными между своими и внешними информационными 

системами обрабатывающая промышленность – лидер среди отраслей экономики 

– 71 % [2]. 

Организационно-информационные электронные системы поддержки 

деятельности предприятия (CRM, ERP, SCM) также получают все большее 
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распространение в переработке: с 2016 по 2018 гг. удельный вес пользователей 

таких систем увеличился с 28,4 % до 32,8 % [2]. 

Следует отметить, что две трети предприятий обрабатывающей 

промышленности используют системы электронного документооборота, 

электронные справочно-правовые системы, программные средства для 

осуществления финансовых расчетов в электронном виде, а также для решения 

организационных, управленческих и экономических задач. Половина 

предприятий переработки применяют программные средства для управления 

закупками и продажами товаров, работ и услуг.  

Одним из доступных с точки зрения применения методических подходов к 

оценке уровня цифровизации отечественной обрабатывающей промышленности 

является разработанный в Финансовом университете при Правительстве РФ 

индекс цифровизации обрабатывающих производств [3]. Данный подход основан 

на оценке двух групп показателей: кибернетической цифровизации (по мнению 

авторов, присущей 3-й промышленной революции) и киберфизической 

цифровизации обрабатывающей промышленности (являющейся характеристикой 

Индустрии 4.0). Показатели кибернетической цифровизации связаны с анализом 

доли обрабатывающих предприятий, использующих: собственный веб-сайт, 

CRM-системы, технологии обмена электронной информацией с поставщиками и 

заказчиками (EDI-системы), а также технологии размещения заказов с помощью 

компьютерных сетей. Показатели киберфизической цифровизации анализируют 

масштаб использования обрабатывающими предприятиями: широкополосного 

доступа в интернет не менее 100 мбит/сек., технологий автоматической 

идентификации объектов (RFID), облачные сервисы, ERP-системы, большие 

данные (BigData).  

Проведенное учеными Финуниверситета при Правительстве РФ сравнение 

обрабатывающей промышленности РФ и Германии по указанным выше блокам 

показателей показало продолжение реализацией РФ догоняющей 

кибернетической цифровизации и значительное отставание по киберфизической с 

низкими темпами прироста большинства показателей этого блока. Всё это, по 

мнению исследователей, создает серьезные риски отставания отечественной 



1901  

обрабатывающей промышленности от мирового уровня научно-технологического 

развития.  

Разделяя позицию коллег из Финуниверситета при Правительстве РФ по 

данному вопросу, хотелось бы добавить следующее. Практика показывает, что 

наибольшую цифровизацию обрабатывающей промышленности в целом 

обеспечивают ее высокотехнологичные отрасли, что вполне естественно, т.к. 

высокотехнологичные производства с целью обеспечения динамичности своего 

развития и поддержания конкурентоспособности должны постоянно быть базой 

для внедрения новейших цифровых технологий, повышающих качества 

продукции и, одновременно, удешевляющих производственный процесс. Это 

подтверждается, в частности, тем, что сейчас цифровое производственно-

технологическое развитие реализуется больше всего в автомобильной, 

авиационной и судостроительной отраслях обрабатывающей промышленности 

России. От низкотехнологичных промышленных отраслей ожидать высокого 

уровня цифровизации, особенно производственного процесса, не приходится. 

Поэтому общий уровень цифровизации обрабатывающей промышленности 

обеспечивается ее отраслями (предприятиями), ориентированными на 

использование высоких технологий, создающими продукт с высокой добавленной 

стоимостью и востребованным экспортным потенциалом. 

Между тем, именно в российской обрабатывающей промышленности 

удельный вес таких производств невысок по сравнению со многими ведущими 

странами «большой 20-ки» (см. табл.1). 

Таким образом, масштабы цифровизации в отечественной обрабатывающей 

промышленности постепенно расширяются как в производственно-

технологическом, так и организационно-коммуникационном направлениях. 

Однако изначальное запоздалое включение российской переработки в процесс 

освоения технологий Индустрии 4.0. не позволяет в короткие сроки наверстать 

упущенное.  
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Таблица 1. Доля отдельных (укрупненных) высокотехнологичных отраслей в структуре 

обрабатывающих производств некоторых стран, в % [4, с.269-270] 

 

 

Страны 

Отрасли обрабатывающих производств 

Производство химических 

веществ и продуктов, 

фармацевтических препаратов, 

медицинских и лекарственных 

продуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий 

Производство машин и 

оборудования, в т.ч. производство 

электрооборудования, 

вычислительной, электронной и 

оптической техники, транспортных 

средств и оборудования 

Россия 11,2 18,5 

Германия 14,1 44,0 

Индия  20,3 22,4 

Италия 13,3 28,4 

Китай 15,4 34,2 

США 17,8 31,7 

Франция 16,8 26,7 

Япония 14,6 42,2 

 

В качестве одного из факторов, предопределяющих такой расклад, является 

специфичная структура обрабатывающей промышленности России, 

высокотехнологичные производственные отрасли которой, ориентированные на 

выпуск сложной и привлекательной на мировом рынке продукции, не являются 

доминирующими. 
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Аннотация. Статья поднимает вопросы влияния миграционных трендов 

промышленных регионов – Омской и Свердловской областей – на формирование 

потенциальной угрозы территориальной устойчивости. Исследовательское 

внимание сконцентрировано на выпускниках ВУЗов данных регионов как 

наиболее востребованной категории населения на рынке труда. Анализ позволил 

выявить и сравнить причины миграционного поведения выпускников Омской и 

Свердловской области. Результаты отразили ожидаемые риски появлению угрозы 

устойчивости регионов, обусловленные выбытием высокопрофессиональных 

кадров, получивших необходимое региональной экономике высшее образование, 

и заменой их иностранными мигрантами.  

Abstract. The article raises questions of the influence of migration trends in 

industrial regions – Omsk and Sverdlovsk regions – on the formation of a potential threat 

to region's sustainability. Research attention is focused on university graduates of these 

regions as the most demanded category of the population in the labor market. The 

analysis made it possible to identify and compare the reasons for the migration behavior 

of graduates of the Omsk and Sverdlovsk regions. The results reflected the expected 

risks of the emergence of a threat to the region's sustainability, caused by the retirement 

of highly professional personnel who received the higher education necessary for the 

regional economy, and their replacement by foreign migrants.  
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Современный период протекания социально-экономических процессов в 

промышленных регионах характеризуется формированием их устойчивого 

развития и становится важным индикатором обеспечения территориальной 

безопасности. Одной из проблем является увеличение миграционных оттоков 

выпускников вузов после получения базового высшего образования. Эта проблема 

представляет угрозу территориальной устойчивости и формирует систему 

вызовов динамичному развитию регионов.  

Кроме того, на данные процессы влияют проблемы снижения рождаемости 

и ускоренного старения населения, и в этом случае угрозы устойчивости развития 

регионов усиливаются. Компенсация старения рабочей силы за счет 

иммиграционной политики должна обеспечивать улучшение внутренней 

демографической ситуации. Но при этом данная политика может лишь временно 

отложить последствия старения населения, поскольку для поддержания 

экономического роста будут необходимы все больше и больше иммигрантов [1, с. 

503]. Поэтому положительная динамика и сохранение устойчивости 

региональных социально-экономических процессов должны опираться на 

высокое качество трудовых ресурсов, их профессиональные ожидания и 

миграционные потребности.  

Траектории устойчивого развития экономики и социума в регионах 

оказываются и под воздействием цифровых технологий, которые в большей 

степени доступны для освоения и применения в профессиональной деятельности 

молодому поколению. В этих условиях важное значение приобретает ориентация 

на новый формат адаптации качества и количества трудовых ресурсов региона к 

будущему состоянию цифровой экономики. За этим стоит скорость протекания 

таких процессов: чем быстрее темп внедрения цифровых технологий, тем сложнее 

задачи управления развитием цифровой экономики [2].  
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Поскольку выпускники вузов относятся к более мобильной категории 

населения, а также обладают высокой степенью адаптации в различных условиях, 

то повышенная миграционная активность в большей степени характерна для них. 

По мнению Рыбаковского Л.Л., миграционная активность почти повсеместно у 

молодежи заметно выше, чем у населения старших возрастов, хотя она и имеет 

меньше миграционного опыта [3, с. 28].  

С целью оценки влияния миграционной активности выпускников вузов на 

устойчивое развитие двух промышленных регионов осенью 2019 года было 

проведено сравнительное исследование. В качестве эмпирических объектов были 

взяты два промышленных субъекта РФ: Омская и Свердловская области, которые 

находятся в разных федеральных округах и относятся к старопромышленным 

субъектам РФ. Данные регионы характеризуются оптимальной сложившейся 

образовательной инфраструктурой, которая обеспечивает потребности 

региональных промышленных производств, а также различиями в уровнях 

социально-экономического и устойчивого развития. В качестве 

исследовательских методов использованы данные статистики по миграции и 

опроса выпускников вузов Омской и Свердловской области.  

Омская и Свердловская области имеют дифференциацию по показателям 

уровня жизни, рынка труда, социальной сферы, миграционных процессов. 

Статистические данные показывают, что Омская область постепенно становится 

регионом выбытия: миграционное сальдо является отрицательным (в конце 2018 

г.: -12 102 чел.; на конец 2019 г.: -12 109 чел.); Свердловская область, имея по 

итогу 2018 года отток в 1300 человек, на конец 2019 года показывает уверенный 

миграционный прирост в 6335 чел. [4].  

Несмотря на общее численное преимущество населения в Свердловской 

области по сравнению с Омской областью региональные рынки труда одинаково 

показывают высокую чувствительность к наличию молодых работников. Так, 

например, на 1 января 2020 года количество трудоспособного населения Омской 

области составило 1 070 619 чел., из которых молодежь в возрасте 20-29 лет – 

20,2% (215 964 чел.) [5].  
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Примерно такая же ситуация в Свердловской области. На аналогичный 

период трудоспособное население состояло из 2 375 450 чел., в том числе 19,1% 

(452 687 чел.) представляла молодежь в возрасте 20-29 лет [4]. Но при этом мы 

фиксируем отрицательную динамику доли молодых специалистов в возрасте 20-

29 лет в субъектном составе региональных рынков труда Омской (22,9%; 21,8%; 

20,2%) и Свердловской области (21,8%; 20,6%; 19,1%) [4; 6].  

Миграционная убыль касается, прежде всего, молодого населения в возрасте 

20-29 лет. Одним из факторов, способствующих данному негативному тренду, 

является возможность трудоустройства выпускников. На ожидания и 

перспективы трудоустройства выпускников влияют и уровни подготовки.  

Межрегиональная миграционная география сохраняется в обоих регионах 

на протяжении значительного времени. Почти половина миграционного оттока в 

другие регионы России (45%) обусловлена сменой места работы. Регионами 

предпочтительного выезда для выпускников Омской и Свердловской областей 

одинаково являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

Тюменская область. Международная миграция имеет некоторые отличия: 

выпускники Омской области выбирают для переезда США, Германию, Польшу и 

Канаду; свердловчане – США, Германию, Чехию и Италию. 

Причины переезда представителей молодежи во многом заключаются в том, 

что в более крупных городах они видят больше перспектив для собственного 

профессионального роста и личностного развития.  

Таким образом, можно говорить о нарастающих неблагоприятных 

миграционных трендах в регионах, касающихся именно выпускников ВУЗов. 

Опасность такого явления увидели и сами выпускники. Они оценили влияние 

активного миграционного поведения на социально-экономическую безопасность 

и устойчивость региона и абсолютным большинством голосов отметили тот факт, 

что ускорение миграционных оттоков приведет к изменениям демографической 

структуры населения и структуры занятости на рынке труда. Это, в свою очередь, 

влечет приток трудовых мигрантов (включая иностранных). Такая ситуация 

миграционного дисбаланса в отношении трудового потенциала региона 
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формирует неравновесную среду регионального рынка труда, создавая угрозу 

устойчивости региона и влияя на его социально-экономическую безопасность. 
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Аннотация. В представленной статье раскрываются место и роль 

инноваций как одного из факторов, наиболее существенно влияющих на 

эффективность хозяйственной деятельности промышленных предприятий. 

Основное внимание уделяется возможностям использования инновационного 

потенциала как перспективного инструмента управления промышленным 

производством и повышения его эффективности. 

Abstract. This article reveals the place and role of innovation as one of the factors 

that most significantly affect the efficiency of economic activity of industrial enterprises. 

The main attention is paid to the possibilities of using innovative potential as a promising 

tool for managing industrial production and improving its efficiency. 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, эффективность, 

промышленное предприятие, управление производством. 

Keywords: innovation, innovation potential, efficiency, industrial enterprise, 

production management. 

 

В ходе эволюционного развития экономики было убедительно доказано, что 

основой жизни человеческого общества является производство. Производство в 

самом общем понимании представляет собой целесообразную деятельность 

людей, направленную на преобразование предметов природы в соответствии с их 

потребностями [1, с. 30].  

В свою очередь основная задача управления производством – обеспечение 

успешного выполнения установленных на предприятии в процессе планирования 
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количественных и качественных показателей во всех ключевых сферах его 

деятельности (производственной, финансовой, инвестиционной). Пожалуй, 

наиболее сложной и масштабной эта задача является в деятельности 

промышленных предприятий. Промышленное предприятие – это имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

В состав промышленного предприятия входят все виды имущества, 

предназначенного для его деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию. Эффективность 

производства – важнейший показатель экономической деятельности, уровня и 

качества технического оснащения и квалификации трудовых ресурсов, 

задействованных в производстве [2, с. 9].  

В современных условиях основными факторами, способствующими росту 

эффективности производства, являются: ускорение темпов развития научно-

технического прогресса; использование на практике достижений современного 

менеджмента; использование в производстве передовых технологий; развитие 

специализации и кооперации; использование преимуществ международного 

разделения труда. Повышение эффективности производства является 

приоритетной хозяйственной задачей, весомо влияющей на экономическое 

состояние любого предприятия. Поэтому благодаря росту эффективности 

деятельности предприятия обеспечивается его выживаемость в конкурентной 

борьбе, доходность инвестиций и, как следствие, устойчивый экономический 

рост. Значимым фактором укрепления конкурентоспособности является 

эффективное управление затратами предприятия, без чего невозможно обеспечить 

высокий уровень прибыльности.  

В масштабах национальной экономики повышение эффективности 

предприятий тесно корреспондирует с таким феноменом, как экономический рост, 

и предполагает более рациональное использование всех видов ресурсов, 

повышение качества жизни населения, обеспечение безопасности государства. 

При этом в теории и на практике известны два пути экономического развития – 

экстенсивный и интенсивный. 
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Экстенсивный экономический рост – увеличение общественного 

производства за счет наращивания одинаковых в качественном отношении 

факторов производства. Соответственно, интенсивный экономический рост 

предполагает увеличение объемов производства за счет более эффективного 

(интенсивного) использования имеющихся факторов производства. Одним из 

главных инструментов обеспечения интенсивного развития промышленных 

предприятий являются инновации. Поэтому закономерно, что главной 

особенностью современного этапа социально-экономического развития является 

не только постоянный поток инноваций, но еще и резкое ускорение изменений во 

всех областях (сферах) жизни современного общества. 

Именно инновации и инновационная деятельность становятся 

неотъемлемым атрибутом любого экономического процесса, оказывают наиболее 

существенное воздействие на деятельность любого хозяйствующего субъекта, ее 

эффективность и результативность, независимо от масштабов его бизнеса, 

отраслевой принадлежности, формы собственности. К сожалению, 

инновационные процессы во многих организациях в Российской Федерации 

протекают слишком инерционно, недостаточно эффективно, что препятствует 

эффективной реализации имеющегося инновационного потенциала и его 

укреплению (наращиванию).  

Эффективной организации инновационных процессов в реальной 

экономике препятствуют в числе прочих теоретико-методологические проблемы, 

например, неоднозначность трактовок ключевых категорий, отсутствие единых 

подходов и методик для оценки результатов инновационной активности, 

ожидаемых эффектов от реализации инновационных решений. Так, 

существенным многообразием характеризуется такое значимое понятие, как 

«инновационный потенциал». Это препятствует конкретизации его структуры, 

определению наиболее значимых факторов и условий, определяющих его 

состояние и динамику. 

В ряде исследований инновационный потенциал рассматривают как 

«характеристику плотности потока нововведений, эффективности корпоративных 

НИОКР, скорости доведения новшеств до рынка, уровня технологического 
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лидерства (или возможности следования за отраслевым или продуктовым 

лидером), обусловливающую «синергию» инновационной деятельности разных 

структурных подразделений. Другие исследователи определяют инновационный 

потенциал как «совокупность кадровых, материально-технических, 

информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей 

инфраструктурой, предназначенной для реализации нововведений». Нередко 

инновационным потенциалом называют предполагаемые или уже 

мобилизованные на достижение инновационной цели (реализацию 

инновационной стратегии) ресурсы и соответствующий организационный 

механизм. Иногда инновационный потенциал отождествляют со стратегией 

поведения субъекта хозяйствования по отношению к процессу инноваций [3, с. 

59].  

Как можно видеть, в контексте совершенствования терминологического 

аппарата в сфере инновационной деятельности существует еще достаточно 

обширное поле для исследований. Многие базовые понятия нуждаются в 

уточнении, а также корректной субординации. Внесение ясности в подобные 

теоретико-методологические аспекты, безусловно, будет положительно 

сказываться на активизации инновационной деятельности, в том числе на 

эффективности государственной инновационной политики государства. По 

нашему мнению, именно развитие инновационного потенциала может позволить 

предприятию с наименьшими затратами ресурсов добиться позитивного и 

устойчивого экономического развития. В конечном итоге именно инновационная 

деятельность способствует успешной реализации и наращиванию 

инновационного потенциала, что в свою очередь способствует повышению 

эффективности производства. 

В настоящее время в значительной степени на динамику инновационной 

деятельности повлияли неблагоприятные процессы в социально-экономической и 

общественно-политической сферах, в том числе вследствие введения санкций в 

отношении Российской Федерации со стороны целого ряда западных государств. 

Сохранение воздействия этих факторов и присоединение к ним новых, в том числе 

последствий не прекращающейся «коронавирусной эпопеи», снижают 
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инновационную активность большинства хозяйствующих субъектов, ухудшают 

параметры воспроизводственного процесса в большинстве отраслей и сфер 

экономической активности и ограничивают общие перспективы положительной 

социально-экономической динамики.  

Наряду с действием системных факторов представляется необходимым 

отдельно исследовать состояние существующих управленческих систем, 

поскольку во многих отечественных организаций они не только не способствуют, 

но и резко тормозят инновационные процессы или даже полностью блокируют их, 

препятствуя эффективной реализации имеющегося инновационного потенциала. 

Сегодня становится очевидным, что при управлении инновациями менеджеры 

больше не могут использовать прежние управленческие концепции и подходы, не 

вполне применимые в новых условиях, а потому они вынуждены разрабатывать и 

применять новые технологии в управлении, соответствующие новым реалиям и 

наметившимся трендам развития в экономике, финансах, управлении. 
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Аннотация. В статье представлен авторский проект грейдинговой системы 

оплаты труда для предприятия сферы малого бизнеса, включающий 

распределение должностей по грейдам, анализ вариации рыночного размера 

заработной платы по каждой должности, расчеты средней зарплаты и «вилки» 

окладов, в пределах которой возможны изменения в зависимости от категории 

(разряда). С учетом того, что грейдинг был разработан для западных предприятий, 

существуют определенные сложности его применения в российских компаниях. 

Автор акцентирует внимание на преимуществах данной системы, позволяющей 

балансировать между справедливостью и эффективностью в оплате труда. 

Abstract. The article presents the author,s project of a grading system of 

remuneration for small businesses, including the distribution of positions by grades, 

analysis of variations in the market size of wages for each position , calculations of the 

average salary and the “fork” of salaries, within which changes are possible depending 

on the category (category). Given that grading was developed for Western companies, 

there are certain difficulties in its application in Russian companies. The author focuses 

on the advantages of this system, which allows balancing between fairness and 

efficiency in remuneration.  

Ключевые слова: оплата труда, грейдинг, система грейдов, 

конкурентоспособность, справедливость.  

Keywords: salary, grading, grading system, competitiveness, justice. 
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Существует мнение, что применение системы грейдирования возможно 

только на крупных предприятиях, однако небольшая компания может провести 

грейдинг сотрудников. Отличительной особенностью таких предприятий является 

создание должности для сотрудника, а не наоборот. При этом удается сохранить 

главный принцип грейдирования – прозрачность расчета оклада, прочих бонусов 

и оценку вклада каждого работника в общий результат [1]. 

Представляем авторский проект грейдинговой системы оплаты труда для 

предприятия сферы малого бизнеса, осуществляющего деятельность на 

территории города Сургута. Это современная, развивающаяся компания, на 

отечественном рынке входит в тройку лидеров, оказывая следующие услуги: 

производство чистых газов и газовых смесей различного назначения; 

производство промышленных газов и прочих химических продуктов; подготовка 

и освидетельствование баллонов; аттестация стандартных образцов состава 

газовых смесей; подготовка, ремонт и техническое обслуживание хроматографов. 

В числе ее заказчиков более полусотни крупных предприятий, среди них ПАО 

«Сургутнефтегаз», АО «Сибур Тюмень Газ», Сургутская ГРЭС-1, ООО «Газпром 

переработка», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Для оценки были выбраны такие распространенные факторы, как: 

управление сотрудниками; ответственность; самостоятельность в работе; опыт 

работы; уровень специальных знаний; уровень контактов; сложность работы. Они 

в достаточной мере удовлетворяют специфике деятельности. В ходе 

проектирования было принято решение об установлении шести уровней 

сложности по каждому из факторов (от A до F) и присвоении им соответствующих 

баллов. Оценка проводилась на основе профессиональных стандартов и 

справочников должностей [2]. 

В результате распределения баллов по грейдам [3] для данного предприятия 

сформировано 7. Они характеризуются степенью важности, тем насколько 

должность, находящаяся в том или ином грейде, влияет на достижение целей 

компании (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение должностей по грейдам 

Грейд Баллы Должность 
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2 26-40 

Приемщик баллонов (2 и 3 разряда) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования V разряда 

Техник (1 и 2 категории) 

3 41-65 

Слесарь по ремонту технологических установок 6 

разряда 

Аппаратчик воздухоразделения кислородного цеха 

Инженер (2 и 3 категории) 

Специалист по связям с общественностью 

4 66-85 

Лаборант химического анализа (IV разряда) 

Испытатель баллонов 3 разряда 

Бухгалтер 

Заведующий складом  

Инженер по метрологии 1 категории 

Технолог 1 категории 

5 86-100 

Наполнитель баллонов IV разряда 

Ведущий экономист 

Главный бухгалтер 

6 101-125 

Начальник отдела по маркетингу и сбыту  

Начальник кислородной станции  

Начальник газоаналитической лаборатории 

Инженер по сбыту продукции 1 категории 

Ведущий инженер 

Заместитель директора по научной и методической 

работе 

Начальник лаборатории по поверке средств 

измерений 

Начальник гравиметрической лаборатории 

7 126-160 

Заместитель директора по управлению персоналом  

Главный технолог 

Исполнительный директор 

Заместитель директора по производству  

8 161-180 Директор 

 

На основе сервисов поиска работы (HeadHunter.ru, Зарплата.ру) и 

интерактивного портала департамента труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры был проведен анализ размера 

максимальной и минимальной заработной платы по каждой должности (табл. 2).  

Таблица 2. Минимальная и максимальная рыночная заработная плата, руб. 

№ 

грейда 

Количес

тво баллов 
Должность 

Минималь

ная заработная 

плата 

Максималь

ная заработная 

плата 

2 26-40 

Приемщик 

баллонов (2 и 3 

разряда) 

    32 600      47 200  

2 26-40 

Электромо

нтер по ремонту и 

обслуживанию 

    26 700       59 000  
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электрооборудова

ния V разряда 

 

Продолжение таблицы 2 

2 26-40 
Техник (1 и 2 

категории) 
    34 400       46 000  

3 41-65 

Слесарь по ремонту 

технологических установок 

6 разряда 

    35 000       60 000  

3 41-65 

Аппаратчик 

воздухоразделения 

кислородного цеха 

    43 900       65 000  

3 41-65 
Инженер (2 и 3 

категории) 
    37 700       80 000  

3 41-65 
Специалист по 

связям с общественностью 
    26 700       50 000  

4 66-85 
Испытатель 

баллонов 3 разряда 
    40 500       56 000  

4 66-85 Бухгалтер     27 000       40 000  

4 66-85 
Инженер по 

метрологии 1 категории 
    45 000       80 000  

4 66-85 
Заведующий 

складом  
    30 000       60 000  

4 66-85 
Технолог 1 

категории 
    45 000       65 400  

4 66-85 
Наполнитель 

баллонов IV разряда 
    43 900       60 000  

4 66-85 

Лаборант 

химического анализа (IV 

разряда) 

    26 700       48 000  

5 86-100 Ведущий экономист     30 000       65 000  

5 86-100 Главный бухгалтер     32 500       72 500  

6 101-125 
Начальник отдела 

по маркетингу и сбыту  
    52 000       68 500  

6 101-125 
Начальник 

кислородной станции  
    70 400       91 900  

6 101-125 

Начальник 

газоаналитической 

лаборатории 

    65 500       85 600  

6 101-125 
Инженер по сбыту 

продукции 1 категории 
    48 600       86 000  

6 101-125 Ведущий инженер     28 000       150 000  

6 101-125 

Заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

    45 200       70 000  

6 101-125 

Начальник 

лаборатории по поверке 

средств измерений 

    41 900       64 000  

6 101-125 

Начальник 

гравиметрической 

лаборатории 

    41 900       64 000  
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7 126-160 

Заместитель 

директора по управлению 

персоналом  

    51 600       69 800  

7 126-160 Главный технолог     45 000       80 000  

7 126-160 
Исполнительный 

директор 
    52 700       81 400  

7 126-160 
Заместитель 

директора по производству  
    49 000       75 600  

8 161-180 Директор     56 300      117 200  

 

 

По представленным данным о заработной плате проведен расчет средней 

заработной платы для каждой должности:  

Средняя заработная плата = X + (Y-X)/2, 

где X – минимальный размер заработной платы; 

Y – максимальный размер заработной платы.  

Далее был выполнен расчет «вилки» окладов (табл. 3), необходимость в ней 

связана с определением пределов, в которых может изменяться заработная плата 

работника в зависимости от категории (разряда) [4, с. 60].  

Таблица 3. «Вилки» заработной платы работников, руб. 

№ грейда Должность Средняя 

заработная 

плата 

"Вилки" заработной 

платы (от - до) 

2 Приемщик 

баллонов (2 и 3 разряда) 39900  31 920    47 880  

2 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования V 

разряда 42850  34 280    51 420  

2 Техник (1 и 2 

категории) 40200  32 160    48 240  

3 Слесарь по 

ремонту 

технологических 

установок 6 разряда 47500  38 000    57 000  

3 Аппаратчик 

воздухоразделения 

кислородного цеха 54450  43 560    65 340  

3 Инженер (2 и 3 

категории) 58850  47 080   70 620  

3 Специалист по 

связям с 

общественностью 38350  30 680    46 020  

4 Испытатель 

баллонов 3 разряда 48250  38 600   57 900  
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4 Бухгалтер 33500  26 800    40 200  

4 Инженер по 

метрологии 1 категории 62500  50 000    75 000  

4 Заведующий 

складом  45000  36 000    54 000  

4 Технолог 1 

категории 55200  44 160    66 240  

4 Наполнитель 

баллонов IV разряда 51950  41 560    62 340  

4 Лаборант 

химического анализа 

(IV разряда) 37350  29 880    44 820  

5 Ведущий 

экономист 47500  38 000    57 000  

5 Главный 

бухгалтер 52500  42 000    63 000  

6 Начальник 

отдела по маркетингу и 

сбыту  60250  48 200    72 300  

6 Начальник 

кислородной станции  81150  64 920    97 380  

6 Начальник 

газоаналитической 

лаборатории 75550  60 440    90 660  

6 Инженер по 

сбыту продукции 1 

категории 67300  53 840    80 760  

 

 

Продолжение таблицы 3 

6 Ведущий инженер 89000  71 200   106 800 

6 Заместитель директора по 

научной и методической работе 57600  46 080    69 120  

6 Начальник лаборатории по 

поверке средств измерений 52950  42 360    63 540  

6 Начальник 

гравиметрической лаборатории 52950  42 360    63 540  

7 Заместитель директора по 

управлению персоналом  60700  48 560    72 840  

7 Главный технолог 62500  50 000    75 000  

7 Исполнительный директор 67050  53 640    80 460  

7 Заместитель директора по 

производству  62300  49 840    74 760  

8 Директор 86750  69 400   104 100  

 

Таким образом, грейдинговая система позволяет определить справедливую 

заработную плату в соответствии с рыночной ситуацией, достигнуть баланса с 

эффективностью в оплате труда.  
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Аннотация. В статье обобщены результаты исследований по теме, 

посвященной экономической безопасности региона. Представлены наиболее 

значимые выводы и результаты этапа проекта в 2019 году. К ним относятся 

организационно-экономический механизм обеспечения экономической 

безопасности региона, подход к прогнозированию экономической безопасности 

на основе сценариев развития регионов и другие.  

Abstract. The article deals with results of research on the topic of the economic 

security of the region. The most significant conclusions and results of the project phase 

in 2019 are presented. These include the organizational-economic mechanism for 

ensuring the economic security of the region, an approach to forecasting economic 

security based on scenarios for the development of regions et al. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, организационный 

механизм, сценарии развития, ключевые показатели. 

Keywords: economic security of the region, organizational mechanism, 

development scenarios, key indicators. 

 

Экономическая безопасность региона (далее ЭБР) – широкое и 

многогранное понятие, порождающее множество трактовок его сущности, 

способов оценки и развития. Пройдя стадию изысканий в области терминологии, 

сформировав аналитический и прогнозный инструментарий, в 2019 году был 
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завершен очередной этап исследований, посвященных развитию инструментария 

оценки и механизмов стратегического управления экономической безопасностью 

региона на примере Омской области.  

В этот год внимание исследователей было сосредоточено на разработке 

организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности региона. Разработанный механизм представляет собой 

концептуальный верхний уровень модели и предполагает её дальнейшую 

детализацию. Верхний уровень важен для постановки задачи обеспечения 

экономической безопасности региона и проработки организационных аспектов 

реализации. Организационный аспект механизма заключается в выстроенной 

последовательности функций и событий, и назначении ролей, ответственных за их 

выполнение. Экономический аспект проявляется в объекте управления – 

экономических процессах и деятельности хозяйствующих субъектов на 

региональном рынке, а также в финансово-экономических мерах воздействия на 

данные процессы. В модели обозначены границы вмешательства и совокупность 

мер, имеющихся в распоряжении органов власти для обеспечения экономической 

безопасности. Упомянутые в модели нормативные документы выступают 

правовой основной деятельности органов региональной власти по обеспечению 

экономической безопасности, однако их принятия и утверждения может быть 

недостаточно для реализации модели на практике. Нормативные документы 

дополняются реальными мероприятиями государственных программ с 

утверждением ожидаемых результатов, направленных на обеспечение 

экономической безопасности территорий. При этом важно осуществлять оценку 

эффективности проводимых мер в области экономической безопасности.  

Важнейшими элементами организационно-экономического механизма 

обеспечения ЭБР являются перечень ключевых показателей и индикаторов ЭБР, а 

также методики оценки и прогнозирования ЭБР, учитывающие вероятности 

наступления угроз экономической безопасности. По данному направлению в 

доминирующем подходе к оценке и прогнозу ЭБР выявлены недостатки: он не 

учитывает вероятностную природу событий, не дает возможности определить 

угрозы и факторы дестабилизации для различных регионов, поскольку опирается 
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на единый перечень индикаторов безопасности. В связи с этим было предложено 

развитие применяемого похода с учетом формирования перечня возможных 

проблем, состоящих из элементарных событий, и их актуализации в качестве 

угроз для определенной территории [1, с. 1615]. 

Сравнительный анализ методов расчета весовых коэффициентов в 

интегральном индексе экономической безопасности Омской области показал, что 

методы, основывающиеся на экспертных оценках (ранжирование, попарное 

сопоставление, балльная оценка), и метод главных компонент, базирующийся на 

официальных статистических данных, в целом приводят к одинаковым 

результатам. При этом значения коэффициентов, полученные методом главных 

компонент, друг другу приблизительно равны в экономической и социальной 

сферах, что демонстрирует равнозначность соответствующих индикаторов. 

Интегральный индекс экономической и социальной сфер Омской области 

остается ниже порогового значения, что соответствует критическому уровню 

экономической безопасности [2, с. 94]. Следует отметить, что для повышения 

качества и объективности экспертных оценок возможно использование 

общепризнанного метода Делфи.  

Наиболее значимые результаты проекта в 2019 году состоят в следующем. 

Разработана комплексная программа оценки и прогнозирования уровня 

экономической безопасности региона, позволяющая произвести его интегральную 

оценку, выявить значимые угрозы и оценить вероятность их реализации на уровне 

региона. Интегральная оценка уровня экономической безопасности производится 

по усовершенствованной методике расчета весовых коэффициентов индикаторов 

экономической безопасности в интегральном индексе. Для оценки вероятности 

возникновения угрозы на определенной территории осуществляется 

декомпозиция значимых проблем на совокупность возможных событий, где 

экспертно-статистическим байесовским методом оцениваются шансы реализации 

сценариев регионального развития. 

Разработана методика формирования целевых функций обеспечения 

экономической безопасности региона. В её основу положен подход к определению 

ключевых показателей экономической безопасности региона через 



1923  

математические термины статистического анализа, теории графов, 

целочисленного программирования. В качестве ключевых показателей выступает 

часть исходного множества показателей, которая имеет наибольшее влияние на 

экономическую безопасность региона по сравнению с другими параметрами. На 

примере Омской области была проведена апробация методики определения 

перечня ключевых показателей. Результаты показали, что для нашего региона к 

их числу целесообразно относить демографические и миграционные показатели, 

уровень и продолжительность жизни населения, финансовые показатели 

регионального развития в части бюджета, деятельности предприятий и кредитных 

организаций, показатели экспортной и инновационной активности 

хозяйствующих субъектов региона [3, с. 175]. 

Также по результатам научно-исследовательских работ в 2019 году был 

получен результат, готовый к практическому применению – математический 

алгоритм и его программная реализация для вычисления вероятностей реализации 

сценариев социально-экономического развития региона. Алгоритм реализован в 

виде программы для ЭВМ с графическим интерфейсом Windows. В программе 

имеется возможность указания количества сценариев и проблемных ситуаций, 

характеризующих каждый сценарий, и числа событий, которыми может 

разрешиться каждая проблемная ситуация. В ней реализовано экспертное 

заполнение безусловных (априорных) вероятностей всех событий и 

апостериорных вероятностей событий при условии реализации определенного 

сценария, а также сохранение входных данных и конечного массива вероятностей 

реализации сценариев в файл формата Microsoft Excel. Программа может 

использоваться подразделениями регионального Министерства экономики, для 

оценки и прогнозирования социально-экономического развития региона, а также 

повышения точности проводимых расчетов и экономии рабочего времени 

сотрудников Министерства. 
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Аннотация. В статье представлен анализ активной политики занятости на 

примере Омской области. На основе базы данных региональных центров 

занятости о зарегистрированных безработных были проанализированы основные 

характеристики безработных в регионе, перечень услуг, предоставляемых 

безработным гражданам, а также причины их снятия с регистрационного учета. 

Сделан вывод о том, что в целях анализа эффективности реализации активной 

политики занятости данная информация должна быть дополнена сведениями о 

дальнейшей траектории снявшихся с учета граждан на рынке труда. 

Abstract. The article presents an analysis of active labor market policy on the 

example of the Omsk region. Based on the database of regional employment centers on 

registered unemployed, the main characteristics of the unemployed in the region, the list 

of services provided to unemployed citizens, as well as the reasons for de-registration 

were analyzed. It is concluded that in order to analyze the effectiveness of implementing 

an active labor market policy, this information should be supplemented with information 

about the further trajectories of deregistered citizens in the labor market. 
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Активная политика занятости представляет собой совокупность 

мероприятий, направленных на сокращение уровня безработицы. К таким 

мероприятиям обычно относят профессиональное обучение безработных, 

субсидирование занятости, оказание помощи в поиске подходящей работы, в том 

числе путем обращения к работодателям, содействие в самозанятости, 

предоставление бесплатного доступа базам вакансий и другие [1, 2]. Активная 

политика занятости населения выполняет функцию создания более социально 

инклюзивного и экономически продуктивного рынка труда [3, c. 352]. При этом 

основная роль в этом процессе отводится государству и его органам. 

В данной статье представлен анализ мероприятий активной политики 

занятости в Омской области. Источником информации для проведения 

исследования выступила база данных региональных центров занятости населения 

об услугах, предоставленных безработным гражданам за 2019 год (более 24 тысяч 

наблюдений). Эти микроданные содержат информацию о социально-

демографических характеристиках безработных (пол, возраст, место жительства, 

уровень образования), датах постановки на учет и снятия с учета (если период 

безработицы завершился), причинах снятия с учета, а также о перечне услуг, 

которые были предоставлены безработным гражданам. 

Численность зарегистрированных безработных в Омской области за 2019 

год составила 24035 человек. При этом за рассматриваемый период 16189 из них 

были сняты с регистрационного учета. Основные социально-демографические 

характеристики граждан, зарегистрированных в качестве безработных, 

представлены в таб. 1. 

 

 

 

Таблица 1. Основные характеристики зарегистрированных безработных в Омской области  



1927  

Социально-демографические характеристики 

Доля 

респондентов, % 

Пол   

мужской 51,7% 

женский 48,3% 

Возраст   

до 25 лет 8,50% 

26-45 лет 50,40% 

46-60 лет 40,20% 

старше 60 лет 0,90% 

Уровень образования   

без профессионального образования 54,30% 

среднее профессиональное образование 32,20% 

высшее образование 13,50% 

 

Анализ причин снятия безработных граждан с учета показал, что основными 

из них являются трудоустройство (53,52%), профессиональное обучение (22,19%) 

и длительная неявка в центр занятости без уважительных причин (15,72%). При 

этом более половины граждан, снявшихся с учета по причине трудоустройства, 

нашли работу самостоятельно, без помощи центра занятости (28,25% из 53,52%). 

В эту группу респондентов входят жители областных центров, люди со стажем 

работы более одного года, в возрасте до 50 лет, состоящие на учете в менее 6 

месяцев. Такие работники реже нуждаются в услугах по информированию о 

ситуации на рынке труда, социальной адаптации, психологической поддержке, 

профориентации и профессиональному обучению. 

Таблица 2. Основные причины снятия безработных граждан с учета 

Причины снятия с учета  Доля 

респондентов, % 

Временное трудоустройство 2,29% 

Трудоустройство на общественные работы 3,54% 

Трудоустройство на субсидируемое рабочее место 0,78% 

Трудоустройство по направлению центра занятости 18,67% 

Самостоятельное трудоустройство 28,25% 

Длительная неявка в центр занятости без уважительных 

причин 

15,72% 

Назначение пенсии 1,91% 

Организация крестьянского (фермерского) хозяйства 0,03% 
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Отказ от услуг центра занятости 5,78% 

Осуждение 0,01% 

Переезд 0,07% 

Предпринимательская деятельность 0,53% 

Призыв на военную службу 0,05% 

Профессиональное обучение 22,19% 

Смерть 0,15% 

Попытка получения пособия обманным путем 0,04% 

 

Далее рассмотрим государственные услуги, предоставляемые центрами 

занятости безработным. Имеющиеся данные показывают, что частота реализации 

мероприятий активной политики занятости в регионе неравномерна. 

Таблица 3. Виды услуг, предоставляемых безработным гражданам 

Услуги, предоставляемые безработным Доля 

респондентов, % 

Содействие в поиске работы 95,52% 

Информирование о состоянии рынка труда 95,30% 

Профориентация 80,50% 

Психологическая поддержка 17,35% 

Профессиональное обучение 15,07% 

Социальная адаптация 13,92% 

Содействие в самозанятости 5,56% 

Общественные работы 4,81% 

Временное трудоустройство 2,07% 

 

Как видно из данных таб.3, наиболее часто оказываемыми являются услуги 

по содействию в поиске подходящей работы, информированию о состоянии рынка 

труда и профессиональной ориентации. Анализ показал, что среднее число услуг, 

оказанных одному безработному, составляет 4,2. 

В заключение следует отметить, что для оценки эффективности реализации 

мероприятий активной политики занятости необходимо не только учитывать те 

услуги, которые были оказаны безработному на протяжении периода его 

регистрации в центре занятости. Не менее важно осуществлять мониторинг 

дальнейшей траектории человека, снявшегося с учета, на рынке труда. Зарплатные 

и незарплатные характеристики рабочих мест, а также продолжительность 
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последующей занятости могут служить показателями для оценки эффективности 

мероприятий активной политики занятости. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние мирового санитарно-

экономического кризиса 2020 года на промышленное развитие регионов России. 

Выделены приоритетные задачи трансформации промышленного потенциала 

регионов. Отмечена важность ускоренной цифровизации промышленных 

предприятий, необходимость повышения значимости экологического фактора в 

реализуемой промышленной политике. 

Abstract. The article analyzes the impact of the global sanitary and economic 

crisis in 2020 on the industrial development of Russian regions. Priority tasks of 

transformation of industrial potential of regions are allocated. The importance of 

accelerated digitalization of industrial enterprises, the need to increase the importance 

of the environmental factor in the implemented industrial policy is noted. 

Ключевые слова: промышленность, регион, промышленная политика, 

коронавирус, COVID-19, санитарный кризис, экономический кризис. 

Keywords: industry, region, industrial policy, coronavirus, COVID-19, sanitary 

crisis, economic crisis. 

 

Особенности влияния санитарного кризиса 2020 г. и масштаб 

экономических последствий сильно различаются в зависимости от регионов. Так, 

развитие эпидемиологической ситуации сопровождалось введением не 

одинаковых мер в субъектах РФ. В части субъектов РФ остановка экономических 

процессов была более глубокой, чем в других. Летом 2020 года снятие 
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ограничительных мер для экономики не было реализовано одномоментно для всех 

85 регионов. 

К числу наиболее острых задач, оказавшихся в фокусе органов власти и 

общества в целом, относится сохранение рабочих мест в промышленности и 

недопущение деградации промышленного потенциала регионов. В контексте 

систем управления научно-технологическим развитием предприятий особое 

внимание российские и зарубежные ученые уделяют технологическому 

менеджменту. Особо отметим разработки А.Е. Миллера и Л.М. Давиденко (см., 

например, [1, с. 109]). 

Однако, несмотря на любые предпринимаемые по сохранению рабочих мест 

усилия, бизнес продолжит наращивание инвестиций в промышленные технологии 

с целью сокращения потребности в рабочей силе. В этом смысле санитарно-

экономический кризис’2020 показывает, какие антикризисные мероприятия 

должны быть реализованы в промышленности в ближайшее время, чтобы 

предприятия пережили текущие трудности и были готовы к работе в преддверии 

новых кризисных потрясений. В условиях пандемии предприятия приостановили 

деятельность (чтобы обеспечить защиту здоровья своих сотрудников), 

одновременно закрылась возможность привлечения на временные работы 

иностранных граждан. Промышленные предприятия не имеют иного выбора, как 

сокращать свою зависимость от человеческого труда [2]. 

Роботизация промышленных предприятий, угрожающая всплеском 

безработицы, окажет влияние на соотношение рабочей занятости [3, с. 139]. 

Распространение роботов неизбежно потребует создать специализированные 

отделы на предприятиях, станет мощным стимулом для сотрудников повышать 

квалификацию или менять свой трудовой профиль [3, с. 140]. 

Особая роль промышленности в 2020 г. была определена ее способностью 

обеспечить систему здравоохранения и население устройствами и приборами, 

которые позволяют в полной мере обеспечить информирование граждан об 

эпидемиологической ситуации [4]; создать условия для удаленной работы 

граждан; гарантировать оснащение учреждений здравоохранения новыми 

улучшенными моделями оборудования с необходимым программным 



1932  

обеспечением. В условиях санитарных ограничений промышленность 

обеспечивает необходимый уровень прочности системы здравоохранения, тогда 

как сфера услуг погружается в глубокий кризис [5] и перестает быть движущей 

силой экономики. 

В 2020 г. еще более отчетливо проявилась острая необходимость наличия в 

регионах России мощной наукоемкой промышленности, способной обеспечить 

внутренние потребности в новейшей технике, не уступающей зарубежным 

аналогам. Большие успехи в обеспечении независимости от импортных поставок 

достигнуты, что особенно важно на фоне роста курса евро и доллара относительно 

национальной валюты в 2020 году [6]. Мировой опыт свидетельствует, что в 

условиях пандемии более высокую жизнеспособность показывают производства, 

ориентированные на внутренний рынок. Экспортно-ориентированные 

производства подвержены более глубокому кризису [7]. 

Приостановка экономической деятельности предприятий, – не только в 

России, но и во всех развитых и развивающихся странах, – положительно 

отразилась на экологической ситуации: временно сократились выбросы от 

автомобилей, самолетов [8] и «прямой» деятельности промышленных 

предприятий. 

Благородя пандемии новые экологические вопросы вошли в повестку дня. 

Например, во Франции средние расходы на электроэнергию одного 

домохозяйства составляют 1500 евро в год. В условиях самоизоляции весны и 

начала лета 2020 года для 12 миллионов французов эти расходы возросли 

примерно до 1925 евро в год. Причины не только в том, что люди, оставшись дома, 

больше расходуют электроэнергии на освещение жилищ. Снижение наружной 

температуры на 1 градус Цельсия требовало на 7% увеличивать расходы газа, 

мазута или электроэнергии на отопление. Миллионы французов живут в энерго 

неэффективных домах [9]. В результате их уровень жизни страдает не только из-

за снижения заработка, но и чрезмерной энергетической зависимости, которая в 

свою очередь негативно влияет на экологию. Излишне подчеркивать, насколько 

актуальна эта же проблема для субъектов РФ. 
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В текущих условиях перспективы промышленного развития регионов 

России неразрывно связаны с цифровизацией как промышленных предприятий, 

так и всех аспектов повседневной жизни граждан. Как отмечает А.А. Урасова, в 

регионах России основными факторами, сдерживающими применение 

информационных технологий, являются значительная протяженность и высокий 

уровень социально-экономической асимметрии в развитии субъектов РФ [10, 

с. 690]. 

Сидоров М.А. обращает внимание на особую роль электронной 

промышленности в вопросе преодоления асимметрии социально-экономического 

развития субъектов РФ. В настоящее время наблюдаются глубокие диспропорции 

в сторону трех федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, 

Приволжского. Указанные территории получают максимальный эффект от 

растущего на продукцию электронной промышленности спроса. При этом полный 

переход на использование отечественной компонентой базы дополнительно 

увеличит экономический рост на 1,2% [11, с. 39–40]. 

В сложившихся условиях отметим необходимость ускоренной 

цифровизации промышленности российских регионов с учетом влияния 

экологического фактора. 
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Аннотация. В статье раскрывается место и роль бизнес-планирования в 

деятельности современных организаций, обосновывается необходимость 

комплексного подхода при поведении оценки и анализа бизнес-проектов, 

выделяются основные и дополнительные факторы, влияющие на их реализацию.  

Abstract. The article reveals the place and role of business planning in the 

activities of modern organizations, substantiates the need for an integrated approach in 

the conduct of evaluation and analysis of business projects, and highlights the main and 

additional factors that affect their implementation. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-проект, анализ и оценка 

бизнес-проектов, комплексный подход к оценке бизнес-проектов. 
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В настоящее время для российского бизнеса особую актуальность 

приобретает разработка социально-экономических стратегий с четким 

определением целей, приоритетов и этапов их достижения. Необходимым 

элементом такой стратегии является планирование. При этом востребованной 

формой планирования в организации, формирующей комплексное 

представление о перспективах своего развития, является бизнес-план. 

Проводя анализ и оценку тех или иных бизнес-проектов, следует 

придерживаться комплексного, пошагового подхода. При таком подходе 
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существует возможность подготовки и принятия обоснованных решений 

относительно целесообразности реализации того или иного проекта или же 

отклонения проекта на любом из этапов анализа, что позволяет экономить 

время и деньги. Комплексный подход позволяет не только увидеть 

преимущества и недостатки конкретного бизнес-проекта, но и увидеть его 

отличительные черты от аналогичных проектов, а также сделать прогноз, что 

инвесторы и иные заинтересованные в его осуществлении лица получат в 

случае успешного завершения проекта. 

Применение комплексного подхода предполагает определенную 

последовательность пошагового анализа, включающего институциональный, 

маркетинговый (коммерческий), технический, организационный, а также 

финансово-экономический анализ. Реализация комплексного подхода при 

оценке бизнес-проектов позволяет учитывать самые разнообразные стороны 

(аспекты) его реализации. Среди них: общая эффективность и способы 

реализации проекта; определение экономических и конкурентных преимуществ 

предлагаемого проекта (направления бизнеса); соотношение ожидаемой 

прибыли и необходимых инвестиционных затрат на осуществление проекта; 

общественная значимость предлагаемого проекта; соблюдение требований к 

экологической безопасности [1].  

Безусловно, необходимо сосредоточиться на основных (ключевых) и 

дополнительных (сопутствующих) факторах, влияющих на реализацию бизнес-

проекта. Конечный набор таких факторов должен определяться индивидуально 

в каждом конкретном случае (проекте). В частности, следует принять во 

внимание: размеры предприятия (масштабы бизнеса); особенности рынков 

предприятия (организации); отраслевые и технологические особенности; 

специфика выпускаемой продукции; организационно-правовая форма 

предприятия; характер государственного регулирования; особенности 

налогообложения; действующая нормативно-правовая база; субъективные 

факторы и др. Особое внимание должно уделяться при этом существующей 

системе государственного регулирования и поддержки бизнеса. 
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Как известно, в проектной деятельности существует множество 

показателей, которые служат критериями успешности проекта и используются 

для обоснования целесообразности его реализации (осуществления). При этом 

важно иметь в виду, что для каждой из заинтересованных сторон, 

рассматривающих проект, принимаются в расчет определенные, актуальные 

именно для них, показатели (параметры). Чаще всего при финансовом анализе 

проекта используются показатели эффективности с точки зрения инвесторов – 

так называемые инвестиционные показатели целесообразности проекта. 

Конечный выбор методов и критериев оценки проектов также зависит от целей, 

особенностей отрасли, длительности рассматриваемого проекта и других 

факторов. 

Оценка экономической эффективности инвестиций может 

осуществляться с помощью двух групп методов: статистическими и 

динамическими. Методы, входящие в состав первой группы, считаются более 

простыми в использовании, они требуют меньше исходной информации и 

основываются на средних статистических данных. Среди них можно выделить 

следующие методы: период (срок) окупаемости проекта; показатель простой 

нормы прибыли. Общим недостатком приведенных методов оценки инвестиций 

является то, что они не учитывают фактор инфляции, а также фактор 

распределения денежных потоков во времени и риски, которые могут 

существенно варьироваться. 

Методы второй группы являются более сложными, так как они 

основываются на концепции изменения денег во времени. Можно выделить три 

основные причины неодинаковой ценности денежных средств во времени, 

объясняющие, почему рубль, вложенный сегодня в инвестиции, не тождествен 

рублю, полученному в результате их осуществления через год или позднее [2]. 

В рамках данной группы методов рассчитываются следующие показатели: 

чистая приведенная (настоящая) стоимость; внутренняя норма прибыли или 

доходности; модифицированная внутренняя норма доходности; индекс 

рентабельности; дисконтированный срок окупаемости. Перечисленные методы 

считаются более надежными для оценки эффективности инвестиций, но в тоже 
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время они достаточно сложны. Чаще всего их применяют для оценки 

длительных проектов, которые требуют дополнительных вложений по ходу их 

реализации. 

Оптимальность инвестиционного портфеля отчасти достигается уже на 

этапе анализа, оценки и выбора инвестиционных проектов, которые будут в 

него включены. Такой анализ подразумевает расчет и обоснование 

приведенных выше стандартных экономических показателей. При этом в 

качестве наиболее значимого при определении эффективности проекта 

рекомендуется брать показатель чистой приведенной (настоящей) стоимости, 

по значениям которого строится ранжированный ряд, а эффективность всего 

портфеля рассчитывается путем суммирования всех чистых текущих 

стоимостей проектов. Вместе с тем при проведении анализа и оценки проектов 

нельзя игнорировать влияние неэкономических факторов принятия 

инвестиционных решений [3]. 

Наряду с инициаторами и заинтересованными инвесторами еще одной 

значимой стороной любого проекта в той или иной мере является государство. 

С точки зрения государства приоритетными могут оказаться несколько иные 

показатели, нежели те, что характеризуют успешность проектов с точки зрения 

их экономической целесообразности. Многие государственные проекты 

являются некоммерческими и служат для повышения благосостояния 

населения. Рассмотрим в качестве примера такого проекта благоустройство 

парка. Его освещение и оснащение (скамейки, урны, площадки отдыха и т.  д.), 

организация уборки сопровождаются единовременными (капитальными) и 

текущими затратами, но каких-либо источников дохода от функционирования 

парка может и не быть.  

Для реализации таких проектов важно общественное мнение, улучшение 

качества жизни населения, повышение привлекательности региона в 

туристическом плане и т. д. Вместе с тем государство может быть 

заинтересовано также и в коммерческих проектах. Критериями 

целесообразности здесь служат суммы ожидаемых налоговых поступлений, 

количество создаваемых рабочих мест (как в процессе реализации, так и по 
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итогам завершения проекта), влияние проекта на окружающую среду, а также 

на инвестиционный климат региона. Население региона, где реализуется 

проект, также является неотъемлемой заинтересованной стороной. Именно 

люди – основные потребители, причем как для некоммерческих проектов, так и 

для коммерческих. С точки зрения потребителя критериями проекта могут 

выступать: новизна, ценовая политика, качество предоставляемых продуктов и 

сопутствующего сервиса, доступность, экологичность и т. п. 

Таким образом, рассмотренные подходы к оценке эффективности 

инвестиций широко используются как в зарубежной, так и в российской 

практике и позволяют обеспечить принятие более эффективных 

инвестиционных решений. При этом для успеха любого проекта, необходимо 

принимать во внимание интересы всех групп лиц (субъектов), интересы 

которых прямо или косвенно могут быть затронуты. Анализировать данные 

группы необходимо с учетом показателей, которые для соответствующей 

группы актуальны (значимы). Качественный анализ всех заинтересованных лиц 

– один из ключевых факторов успешной реализации любого проекта. 
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Аннотация. Бухгалтерский учет обладает всеми основополагающими 

признаками развитой науки: предметной областью, понятийным аппаратом, 

организованным в теорию, набором методов представления данных, широтой 

сферы интересов к информации, формируемой в учете и отчетности, и 

рассматривается как процесс согласования интересов государства и бизнеса. 

Abstract. Accounting has all the fundamental features of a developed science: a 

subject area, a conceptual apparatus organized into a theory, a set of methods for 

presenting data, a wide range of interests in information generated in accounting and 

reporting, and is considered as a process of coordinating the interests of the state and 

business. 

Ключевые слова: финансовый учет, актуарный учет, управленческий учет, 

налоговый учет, бухгалтерская отчетность 

Keywords: financial accounting, actuarial accounting, management accounting, 

tax accounting, accounting reporting 

 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» рассматривается 

экономическая информация, которая необходима для составления бухгалтерской 

отчетности [1]. Наряду с выполнением законодательных предписаний в области 

отчетности, все большее внимание уделяется обеспечению экономического 

управления предприятием.  

Бухгалтерская отчетность — внутренняя (управленческая), внешняя 

(финансовая), налоговая (внутренняя или внешняя) — представляет информацию 

для принятия решений о распоряжении имуществом. Бухгалтерский учет является 
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поставщиком такой информации для принятия экономических решений. Для 

принятия решений руководителям предприятия важно иметь оперативную 

информацию о его деятельности. Сегодня, в условиях экономического кризиса, 

серьезно (и это абсолютно правильно) обсуждается степень влияния на 

создавшуюся ситуацию методологии бухгалтерского учета. 

В состав бухгалтерского учета входят финансовый, актуарный, 

управленческий и налоговый учет. Перечисленные виды бухгалтерского учета 

имеют определенные цели и задачи, конкретную методологию и пользователей 

учетной информации.  

В связи с этим возрастают требования к информационным системам. Они 

должны не только обеспечивать формирование информации для внешних 

пользователей, но и предоставлять возможность организации внутреннего учета. 

Учет с целью формирования информации для внешних пользователей, 

финансовый учет, решает задачу предоставления данных о деятельности 

предприятия налоговым и статистическим органам, инвесторам, акционерам и 

прочим внешним потребителям информации. Он рассматривает предприятие в 

целом, не отражая внутреннюю структуру бизнес-процессов. 

Предоставление учетной информации внутренним пользователям для 

обеспечения процесса принятия управленческих решений - один из важнейших 

элементов управленческого учета. Этот процесс невозможен без данных о 

внутренней бизнес-структуре предприятия. 

В России бухгалтерский учет ведется в основном в целях налогообложения. 

Российские положения по бухгалтерскому учету являются обязательными к 

применению и подробно расписывают, как следует отражать отдельные виды 

операций так, как это необходимо, в первую очередь, для целей налогообложения. 

На процесс построения налогового учета и его взаимодействие с 

бухгалтерским учетом влияют внутренние факторы - то есть, зависящие от 

хозяйствующего субъекта, внешние факторы, как правило, это налоговое 

законодательство, - не зависящие от него. В России концепция ведения учета, 

соответствующая методам управленческого учета, по которой операции могут по-
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разному отражаться для целей бухгалтерского учета и налогового учета, 

появилась сравнительно недавно. 

Российские организации применяют альтернативный вариант организации 

взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учета. В научных кругах 

существуют следующие мнения о дальнейшем развитии бухгалтерского учета: 

- бухгалтерский учет следует рассматривать только как практическую 

деятельность; 

- бухгалтерский учет – развивающаяся наука, требующая 

совершенствования; 

- бухгалтерский учет – наука, взаимодействующая со всеми 

экономическими, юридическими, информационными и другими направлениями. 

Бухгалтерский учет как науку определяет не только наличие предмета, но и 

наличие метода в виде строго определенных процедур сбора и представления 

учетных данных [2].  

Налоговому учету отводится особая роль во взаимоотношениях между 

государством и бизнесом для распределения полученных доходов от 

определенных видов деятельности, а контроль за ведением бизнеса осуществляют 

налоговые органы. 

Информация статистического учета, представленная в обобщенном виде, 

используется для определения перспектив развития экономики государства.  

Для совершенствования бухгалтерского учета и увеличения полезности 

достоверной качественной учетной информации для ее пользователей большое 

значение имеют вопросы разработки концепции актуарного учета и его внедрения 

на предприятиях.  

Бухгалтерский управленческий учет представляет собой связующий 

элемент между управлением и учетным процессом [3]. Управленческий учет 

позволяет представлять данные в форме, наиболее удобной для решения 

управленческих задач, таких, как формирование внутренних отчетных 

документов и их анализ; стратегическое планирование; управление финансовыми 

средствами; корпоративное инвестирование; управление издержками; 

бюджетирование. 
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Контроллинг – направление в системе управления организацией. Это 

инструмент планирования, учета и анализа состояния дел организации, 

используемый для принятия решений на базе компьютеризированной системы 

сбора и обработки информации. Он представляет собой систему непрерывной 

оценки, охватывающую учет, анализ, контроль как интегральную функцию.  

Бюджетирование - направление применения учетной информации для целей 

управления, для оперативного получения плановой и фактической информации о 

показателях деятельности организации во временном периоде.  

Система бюджетирования позволяет выработать стратегию коммерческой 

организации в отношении будущих действий. События, которые могут произойти 

как во внешней, так и во внутренней среде целесообразно анализировать и до их 

наступления выработать план действий для поставленных целей посредством 

наиболее эффективного распределения имеющихся в распоряжении 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Поставленные цели должны быть 

взаимоувязаны с имеющимися ресурсами. Любой бюджет может носить 

стратегический характер, поскольку эффективная стратегия предполагает 

равновесие между целями и ресурсами. 

В современных условиях для целей управления необходима информация о 

стратегических, долгосрочных перспективах развития бизнеса, что позволяет 

применять учетные оценки в прогнозно-аналитической работе. В связи с этим 

существенное внимание в настоящее время уделяется стратегическому 

управленческому учету, возникшему относительно недавно, но уже 

сформировавшемуся в достаточно обширное направление научной и 

практической деятельности.  

В рамках стратегического учета рассматривается информация, 

формируемая в бухгалтерском и налоговом учетах. Деление учетной системы на 

отдельные виды учета обусловлено существованием различных групп 

пользователей. Именно стратегический учет является связующим звеном между 

налоговым, бухгалтерским финансовым и традиционным управленческим учетом. 

Взаимосвязь между видами учета может применяться в различных аспектах, 

например, в период банкротства организаций, когда аналитические возможности 
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бухгалтерского, налогового, управленческого учета позволяют правильно 

принять управленческие решения для выхода из сложившейся ситуации и оценить 

дальнейшие перспективы работы компании.  

Говоря о значении управленческого учета в настоящее время, можно 

констатировать, что любое предприятие напрямую зависит от используемой ею 

системы управленческого учета и анализа, дающей ей все необходимые сведения 

для решения стратегических и ежедневных задач и определения бизнес-целей.  
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Аннотация. Эффективность использования рабочего времени во многом 

определяет результативность деятельности и является резервом для ее роста. В 

связи с этим изучение использования рабочего времени линейных руководителей 

может являться приоритетным направлением для проектов стимулирования 

результативности труда. Но существует ряд проблем в изучении использования 

рабочего времени. В статье представлен обзор этих проблем, а также возможные 

способы их решения. 

Abstract. The efficiency of working hours use largely determines the effectiveness 

of the activity and is a reserve for its growth. In this regard, the study of the use of 

working hours of middle managers may be a priority for projects to promote 

productivity. But there are different problems to studying the use of working hours. The 

article provides an overview of these problems and discusses the approaches to solve 

them. 

Ключевые слова: линейные руководители, рабочее время, организация 

труда, изучение рабочего времени. 

Keywords: middle managers, working hours, work organization, assessment of 

working hours use. 
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Рабочее время линейных руководителей имеет ряд особенностей, 

обусловленных характером и содержанием их труда. В своей деятельности 

линейному руководителю необходимо выполнять управленческие функции – 

планирование, организация, координация, контроль и мотивация деятельности 

подчиненных. Выполнение этих функций сопряжено с такими особенностями 

характера труда руководителя как ненормированный рабочий день, решение задач 

стратегического, тактического и текущего уровней, совмещение управленческой 

деятельности с работой в качестве специалиста, творческий и умственный 

характер деятельности. В связи с этим изучение затрат рабочего времени 

руководителей, классификация и анализ этих затрат сильно затрудняются. 

Традиционно затраты рабочего времени изучают с помощью различных методов 

наблюдения – фотографии рабочего дня, метода моментных наблюдений, 

самофотографии. Но, применительно к руководителям, использование указанных 

методов сопряжено с рядом проблем. Рассмотрим подробнее проблемы изучения 

затрат рабочего времени линейных руководителей. 

Во-первых, это проблема классификации затрат рабочего времени 

руководителя. Если для рабочих традиционно выделяют: подготовительно-

заключительное время, оперативное время (основное и вспомогательное), время 

на отдых и личные надобности, то для руководителя такое описание затрат 

времени будет малоинформативным. Так рабочие выполняют, как правило, 

стандартные повторяющиеся операции, поэтому нет необходимости 

дифференцировать их основное время. В то время как содержание основного 

времени руководителя может сильно изменяться как по дням, так и быть сильно 

дифференцировано по выполняемым функциям. В связи с этим перед 

исследователем встанет задача выделить в основном времени группы подзатрат. 

Но по какому признаку выделить эти группы не совсем понятно. Например, 

Ошаров А.В. и Захаров С.И. [1] выделяют в основных затратах: время, связанное 

с решением задач развития, задач предыдущих периодов и текущих задач [1, с. 

161]. Но понятно, что это не единственно возможная классификация затрат 
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рабочего времени руководителя. А можно классифицировать по функциям 

управления как в исследовании [2, с. 4] и т.д. 

Во-вторых, существует сложность идентификации затрат. При стороннем 

наблюдении в некоторых ситуациях очень сложно определить, чем в конкретный 

момент времени занимается руководитель. Так общение руководителя с 

подчиненными может рассматриваться и как решение текущих задач и задач 

развития. Между переходом от одной задачи к другой очень тонкая грань и не 

каждый наблюдатель сможет правильно зафиксировать эту дифференциацию. 

Вместе с тем правильная идентификация затрат при наблюдении позволит в 

дальнейшем и правильно проанализировать затраты и выявить взаимосвязи, 

например, между долей времени, направленном на реализацию функции контроля 

и результатами деятельности подразделения. 

В-третьих, ненормированный рабочий день руководителей приводит к тому, 

что сложно установить границы наблюдения. Если для рабочих границами будут 

время начала и окончания рабочего дня, то для руководителей возможна ситуация 

круглосуточного выполнения работы, а значит и круглосуточного наблюдения. 

Тогда уже речь идет об изучении бюджетов времени [3], когда анализируются 

затраты, связанные с выполнением работы в течение суток. Такой подход 

позволит выявить распределение затрат времени руководителей в течение суток, 

суммарные затраты рабочего времени. Если использовать данный метод с позиции 

«well-being», то можно выявить насколько сбалансирована жизнь руководителя, 

насколько достаточно времени на отдых. Ведь недостаток отдыха ведет в 

перспективе к проблемам с выполнением трудовых функций. 

Естественно, что наблюдатель не сможет в течение суток проводить 

наблюдение за руководителем, тогда «на помощь» должны прийти другие методы 

сбора информации об использовании рабочего времени линейными 

руководителями. Такими методами могут быть методы самофотографии и 

анкетного опроса. В исследованиях [1, 2] именно анкетный опрос руководителей 

использовался для выявления затрат рабочего времени, как менее затратный 

способ сбора информации. Вместе с тем, информация, полученная с помощью 

анкетного опроса, будет лишь косвенно характеризовать использование рабочего 
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времени, так как анкета позволяет получить лишь субъективную информацию. В 

то время как самофотография более объективный способ, хотя и более затратный. 

Если использовать анкетный опрос и самофотографию одновременно, то можно 

получить и объективные, и субъективные данные об использовании 

руководителями рабочего времени с точки зрения его содержания.  

Но, оценка содержания предполагает сравнение с каким-либо критерием. А 

что будет являться основой для оценки использования рабочего времени 

руководителями непонятно. Например, в ситуации распределения времени по 20% 

на каждую из 5 функций управления какой можно сделать вывод об 

использовании? Следовательно, необходимы оценочные критерии использования 

рабочего времени. В настоящее время наукой не выработано однозначных 

количественных критериев. Вместе с тем существуют качественные описания 

соотношения затрат рабочего времени. Например, руководителям рекомендуют 

большую часть рабочего времени заниматься решением стратегических задач. 

Другой возможный подход к оценке – это оценка по результатам. Если результаты 

деятельности руководителя «устраивают» организацию, то можно затраты его 

времени считать оптимальными. 

Таким образом, изучение использования рабочего времени руководителей 

является реальной научной и практической задачей. Распространение цифровых 

технологий привело к изменению характера и содержания труда руководителей, 

что в свою очередь повлияло и на использование ими своего рабочего времени. 

Поэтому только систематическое изучение использования рабочего времени 

руководителей позволит своевременно не только выявлять проблемы, но и 

разрабатывать эффективные решения по улучшению использования рабочего 

времени, что в конечном счете приведет к росту производительности труда и 

эффективности бизнеса. 
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Аннотация. Изменения контрактной системы в сфере закупок насчитывают 

уже несколько лет. В связи с этим те цели, которые устанавливает законодатель 

должны отслеживаться и измеряться. В работе представлено влияние 

муниципальных закупок на изменение уровня конкуренции в сфере оказания 

прачечных услуг. 

Abstract. The contract procurement system is constantly changing. It’s necessary 

to monitor the goals set by the legislator. The study shows the impact of public 

procurement on the level of competition in the field of Laundry services. 

Ключевые слова: муниципальные закупки, прачечные услуги, 

здравоохранение. 

Keywords: municipal procurement, laundry services, public health. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что с момента вступления в 

силу Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ) законодатель продолжает трансформировать 

данную сферу. Эти преобразования влияют на все сегменты рынка, работающие 

на государство (далее – В2G). Законодательные нормы устанавливают новые 

правила и ограничения, к которым адаптируются не только заказчики как 

ключевые субъекты этих отношений, но и участники.  
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Прачечные услуги были выбраны для анализа в том числе потому, что 

являются услугой, обеспечивающей вспомогательный процесс по оказанию иных 

услуг, в частности медицинской помощи, образования, услуг по временному 

проживанию или содержанию граждан. Все перечисленные услуги носят 

социальную направленность и требуют реализации социальной ответственности 

при их исполнении. 

Исследование основано на открытых данных портала www.zakupki.gov.ru по 

виду деятельности «Оказание прачечных услуг (стирка, глажка белья)», 

рассматриваемый период с 2016 по 2020 год. За это время на территории Омской 

области было проведено порядка 270 закупок. При этом закупки по 44-ФЗ 

составили более 80 процентов всех размещенных процедур. 

Наибольшую долю закупок данного вида услуг по 44-ФЗ инициируют 

бюджетные учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО), 

также заказчиками являются федеральные образовательные учреждения высшего 

образования (далее – ФОУ ВО) и учреждения министерства внутренних дел РФ 

(Таблица 1).  

Таблица 1. Структура заказчиков в сегменте «Услуги по стирке белья», разместивших 

процедуры по 44-ФЗ за 2016-2020 гг. 

Заказчики 

Количест

во процедур 

Сумм

а НМЦК,  

тыс. 

руб. 

Средняя 

НМЦК 

процедуры,  

тыс. руб. 

Доля 

закупок по 

НМЦК в общем 

объеме, % 

ВСЕГО  225 

 147 

692,20   656,41  100%  

БУЗОО 186 

 132 

283,54   711,20  90% 

ФОУ ВО 19 

 7 

968,20   419,38  5% 

Учреждения 

МВД РФ 12 

 5 

847,80   487,32  4% 

Прочие 7 

 1 

592,66   227,52  1% 
Источник: составлено автором на основе [2] 

Самым крупным заказчиком, размещающим процедуры по Федеральному 

закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - 223-ФЗ), является акционерное общество 

«Российские железные дороги», которое систематически размещает процедуры 

для своих структурных подразделений и дочерних компаний, действующих на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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территории Омской области. Кроме этого, активно используют данный закон 

федеральные образовательные учреждение высшего образования и в 

исключительных случаях бюджетные учреждения здравоохранения. (Таблица 2) 

Таблица 2. Структура заказчиков в сегменте «Услуги по стирке белья», разместивших 

процедуры по 44-ФЗ за 2016-2020 гг. 

Заказчик

и 

Количест

во процедур 

Сумма 

НМЦ договора, 

тыс. руб. 

Средняя 

НМЦ 

процедуры, тыс. 

руб. 

Доля 

закупок по НМЦ 

в общем объеме, 

% 

ВСЕГО 44  19 158,15   435,41  100% 

БУЗОО 6  2 912,68   485,45  15% 

ФОУ 

ВО 10  2 520,12   252,01  13% 

РЖД 19  12 087,99   636,21  63% 

прочие 9  1 637,35   181,93  9% 

Источник: составлено автором на основе [2] 

Данные показали, что за анализируемый период в рамках муниципальных 

закупок БУЗОО было проведено порядка 30 крупных процедур, что составляет 16 

процентов от всех размещённых закупок и более 55 процентов начальной 

максимальной цены всех контрактов. (Таблица 3) 

Таблица 3. Объем крупных контрактов по оказанию прачечных услуг за 2016-2020 гг.  

 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Вс

его 

Количество 

крупных контрактов, 

шт. 

3 4 2 10 10 29 

НМЦ 

крупных контрактов 

БУЗОО, тыс. руб. 

9 

995,52 

11 

488,82 

8 

769,61 

21 

519,46 

21 

933,55 

73 

706,96 

Объем 

контрактов, в тоннах 

25

5,32 

24

3,85 

19

5,34 

47

3,37 

49

5,94 

16

63,82 
Источник: составлено автором на основе [2] 

При этом в 2016-2017 годах наблюдалась низкая активность со стороны 

участников. В этот период количество контрактов, заключенных по результатам 

несостоявшихся процедур с одним участником составил от 75 до 100 процентов. 

Позднее наметился рост числа потенциальных исполнителей и существенные 

изменения связанные с уровнем снижения цены контракта на торгах (Таблица 4) 

Таблица 4. Изменения уровня конкуренции и размеры снижения на торгах 

 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

Количество процедур, 

проведенных с одним участником 

3 3 1 5 1 
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Количество проведенных 

процедур с числом участников более 

одного, шт. 

0 1 1 5 9 

Процент крупных конкурентных 

процедур в год, % 

0 2

5% 

5

0% 

5

0% 

9

0% 

Количество участников процедур, 

орг. 

1 2 3 6 4 

Средний процент снижения по 

проведенным процедурам 

0

% 

1

8% 

2

2% 

1

9% 

2

6% 
Источник: составлено автором на основе [2] 

В целом оказание прачечных услуг для здравоохранения имеет 

существенные ограничения, которые не преодолены до сих пор, и которые 

мешают развитию добросовестной конкуренции. 

Во-первых, анализ показал, что наблюдается «закрепление» крупных 

заказчиков среди игроков-старожилов, работающих на рынке более 5 лет. Это 

негласное правило подтверждается тем, что старожилы, как правило, не 

выступают друг против друга при размещении крупных закупок, давая 

возможность забрать другому контракт по максимальной цене, либо с 

минимальным снижением в один-два процента.  

Во-вторых, попытка новых игроков закрепиться на рынке, ограничивается 

растущими объемами размещаемых заказов. При этом наблюдается прямая 

зависимость между размером снижения НМЦК на торгах и не ростом объемов 

закупок в последующем периоде в натуральных показателях. Так за 2018-2020 

года рост объемов закупок БУЗОО составил порядка 15 процентов, что 

соответствует среднему проценту снижения на торгах. 

В-третьих, в рамках действующего законодательства нормированию 

подлежит цена за единицу оказываемой услуги, в то время как нормативных 

значений по количеству предоставляемых услуг на данный момент нет. В 

процессе анализа были учтены факторы, связанные с тем, что до 2018 года БУЗОО 

размещали свои заказы на действовавшей в то время муниципальной прачечной и 

не выходили с процедурами на открытые торги. При этом рост объемов 

закупаемых услуг у заказчиков, которые все эти годы размещают закупки в единой 

информационной системе может свидетельствовать о сговоре заказчика с 

участником с целью недопущения нового поставщика к исполнению контракта. 

Данный механизм подразумевает существенное снижение цены на торгах с целью 
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получения контракта «нужным участником» с последующим завышением 

объемов в процессе оказания услуги и выравниванием нормы прибыли даже в 

случае существенного ценового падения на торгах. 

В-четвертых, необходимо обратить особое внимание на контракты, которые 

исполняются новыми поставщиками по объемам выполненных работ. Данные 

показывают, что по результатам первого года исполнения контракта заказчики, 

присматриваясь к исполнителям, показывают реальные нужды, которые, как 

правило, на 20-30 процентов ниже указанных в контрактах, что также 

свидетельствует о завышении объемов на этапе подготовки документации. 

В-пятых, закупка по оказанию прачечных услуг считается стандартной, 

соответственно в документации о закупках заказчики не вправе устанавливать 

требования к технологическому процессу и характеристикам моющих средств, 

что в случае существенного снижения цены на торгах приводит к стремлению 

исполнителей снизить себестоимость предоставляемой услуги за счет снижения 

её качества.  

В-шестых, «стандартная услуга» и законодательство о контрактной системе 

ограничивает возможность использования неценовой конкуренции, 

соответственно побеждает тот, кто готов существенно снижать цену, даже в ущерб 

экономической целесообразности. 

Таким образом, в сегменте B2G оказания прачечных услуг наблюдаются 

признаки сговора участников-старожилов рынка, а также участников-старожилов 

и заказчиков, с другой стороны, новые игроки действуют агрессивно, вынуждая 

остальных к демпингу и ценовым воинам. Сложившаяся ситуация требует 

разработки мер по защите добросовестной конкуренции и повышения качества 

оказываемых услуг. Так как данный вид услуг является социально значимым, то 

необходимо предусмотреть меры добровольной социальной ответственности 

заказчиков и исполнителей, что в условиях ухудшающейся эпидемиологической 

обстановки может оказать положительное влияние на развитие неценовой 

конкуренции. 
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Аннотация. Цифровизация экономики определяет применение 

профессиональных информационных технологий и в сфере экономического 

образования. Вырабатываются новые подходы к подготовке кадров, 

предъявляются новые требования к уровню знаний и компетенциям в области 

информационного обеспечения управления бизнесом. Раскрыты новые 

методические подходы к организации учебного процесса с использованием 

информационных технологий 1С. 

Abstract. Digitalization of the economy determines the use of professional 

information technologies in the field of economic education. New approaches to 

personnel training are being developed, and new requirements are being set for the level 

of skills and competencies in the field of business management information support. 

New methodological approaches to the organization of the educational process using 1C 

information technologies are revealed, and options for including automated professional 

products for the accounting, analysis and audit profile in the work programs of 

disciplines are proposed. 

Ключевые слова: Информационные технологии в профессиональном 

экономическом образовании, автоматизация бухгалтерского учета и анализа. 

Keywords: Information technologies in education, automation of accounting, 

analysis and audit. 
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Основной целью реформы профессионального образования является 

подготовка квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля, 

которые конкурентоспособны на рынке труда, ориентируются в смежных 

областях деятельности, готовы к постоянному профессиональному развитию, 

социальной и профессиональной мобильности. На сегодняшний день актуальной 

проблемой для российских вузов является формирование компетенций у 

студентов по применению информационных технологий в практической 

профессиональной деятельности, особенно важно это для экономического 

направления, в частности, учетно-аналитического профиля. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования нового 

поколения выдвигают современные требования к образовательным программам. 

Отличительной особенностью новых образовательных стандартов по 

направлению подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика» (уровни бакалавра и 

магистратуры) является то, что они основываются на профессиональных 

стандартах с учетом требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда 

работодателями. В этой связи должны формироваться современные навыки 

выпускника «использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач» [1, 2]. 

В 2018-2020 гг. исследовательская группа кафедры «Экономика и 

финансовая политика» экономического факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского приняла участие в сборе информации с 

предприятий о влиянии учетно-информационных процессов управления на 

экономические показатели деятельности организации, а также о 

компетентностных характеристиках современного бухгалтера и аудитора. Все 

респонденты на вопрос о самых важных профессиональных компетенциях, 

которые были предложены из профессиональных стандартов «Бухгалтер», 

«Аудитор», отметили варианты ответа: знать «информационные технологии и 

компьютерные системы в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности», 

«пользоваться профессиональными программами для ведения бухгалтерского 

учета и анализа, информационными и справочно-правовыми системами» [3,4]. 



1958  

Поскольку исследования и разработки в области практико-

ориентированного высшего профессионального образования являются 

актуальными, то данная проблематика находится в центре внимания при 

разработке рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры. 

Если принять во внимание новые требования к профессиям бухгалтера, 

аналитика, внутреннего аудитора, контролера, которые способны владеть 

современными профессиональными компетенциями, цифровыми технологиями в 

профессиональной деятельности, способны к саморазвитию, способны 

самостоятельно ориентироваться в различных ситуациях, то становится 

очевидным, что дисциплины «Финансовый учет», «Управленческий учет», 

«Аудит», «Контроль», «Анализ финансовой отчетности», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» и другие должны формировать не только 

методологические знания и умения, но и профессиональные навыки в 

использовании современных информационных систем в области учетно-

аналитического обеспечения управления экономическим субъектом. В 

образовательные программы экономического направления обязательно должны 

быть включены дисциплины по использованию информационных технологий в 

управлении предприятием. 

В настоящее время в учебном процессе образовательного учреждения при 

ведении вышеперечисленных дисциплин применяются следующие способы 

организации учебной работы: облачные технологии «1С: Fresh» и серверный 

вариант. В основном используются программные продукты: «1С: Бухгалтерия 8», 

«1С: ERP». 

Аудиторные занятия сопровождаются демонстрированием учетно-

аналитических процессов с использованием технологий «1С». Чаще всего 

используется учебная конфигурация с демонстрационным примером в 

edu.1cfresh.com.  

При организации самостоятельной работы в пустой конфигурации 

программы студенты формируют учетную политику организации, настраивают 

функциональность, заполняют справочники, вводят остатки на начало периода по 

исходным учебным данным, проводят хозяйственные операции, оформляют 
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первичные документы, анализируют стандартные отчеты: карточку счета, анализ 

счета, оборотно-сальдовую ведомость и другие учетные регистры, формируют 

регламентированную отчетность. Таким образом, организация и ведение учета, 

составление регламентированной отчетности приближено к реальной 

профессиональной деятельности. В облачных ресурсах выполняется 

самостоятельная и индивидуальная работа студентов - на первых практических 

занятиях, обучающихся регистрируют в облачном сервисе. Выполнение 

самостоятельного задания происходит в режиме свободного доступа к сервису в 

любое время и из любой точки на любом устройстве. Сформированные базы 

данных в дальнейшем используются для написания учебной и производственных 

практик, научно-исследовательских работ, курсовых проектов, выпускных 

квалификационных работ. Студенты обеспечены доступом к сервису в течении 

всего периода учебы. 

Применение сквозных практико-ориентированных задач, включающих 

автоматизацию всех участков и этапов учетно-аналитических работ, позволяет 

студентам изучить все аспекты профессиональной деятельности, а именно 

организовать учет, анализ и внутренний контроль на предприятии. 

При самостоятельной подготовке обучающиеся пользуются 

информационно-справочной системой «1С: ИТС», где они могут ознакомиться с 

методической, информационно-справочной литературой по 1С-технологим и 

сервисам, действующим законодательством по бухгалтерскому учету.  

Такая организация учебного процесса требует актуализации рабочих 

программ дисциплин, включения новых разделов, например, функциональные 

возможности прикладного решения «1С: Бухгалтерия», автоматизации процессов 

снабжения (поступления активов), производства, сбыта; разработки заданий с 

дополнительными данными, необходимыми для выполнения практических 

ситуаций в профессиональной программе. 

Новые инновационные методики в экономическом образовании, 

основанные на современных информационных технологиях с использованием 

представленных программных продуктов «1С», позволяют значительно 

повысить эффективность и результативность организации учебного процесса, 
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развивают у выпускников умения и навыки использования профессиональных 

цифровых технологий, обеспечивают высокую востребованность выпускников 

на профессиональном рынке.  
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Аннотация. Определены основные направления развития зеленой 

экономики. Предложены управленческие технологии, базирующиеся на 

показателях бережливого производства, позволяющие снизить уровень отходов и 

способствующие экономическому росту в долгосрочной перспективе. 

Abstract. The main directions of development of the green economy have been 

identified. The proposed management technologies based on the indicators of lean 

production, allowing to reduce waste and contribute to economic growth in the long 

term. 

Ключевые слова: бережливое производство, безотходное производство, 
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Экологические проблемы с каждым годом становятся всё более острыми, 

как в России, так и во всём мире. Запасы невозобновляемых природных ресурсов 

уменьшаются, а самовозобновляемые элементы экосистемы могут исчезнуть при 

нерациональном использовании. Большое влияние на экологию оказывает 
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проблема образования отходов, которая стала особенно насущной с развитием 

научно-технического прогресса. 

Данные статистики по России за последние 10 лет показывают рост отходов 

производства и потребления более чем в 2 раза [1] (см. рис.1). При этом площадь 

полигонов с мусором на территории нашей страны уже достигает 4 4 миллиона 

гектаров [2].  

 

Рис. 1. Образование отходов производства и потребления в РФ с 2009 по 2019 гг., млн.т. 

 

В настоящее время уровень утилизации отходов в России составляет менее 

10%, в то время как уровень повторного использования отходов за рубежом – 65% 

и выше. В нашей стране нормативы утилизации на основные виды продукции 

находятся на уровне от 5 до 35%, что позволяет производителям товаров и 

упаковки обеспечивать или оплачивать утилизацию только части отходов от 

использования упаковки. В Европе данный показатель составляет 100%. В тоже 

время отходы зачастую являются более дешевым источником многих веществ и 

материалов, чем природное сырьё [3]. 

Проблема роста отходов является важной проблемой для сторонников 

«зелёной экономики». Данное понятие впервые прозвучало в 1989 году в докладе 

ведущих экологических экономистов Дэвида Пирса, Эдварда Барбьера и Энила 

Маркандия «План для зеленой экономики», который был подготовлен для 

Британского правительства и сводился к тому, что экономика должна прийти на 

помощь экологической политике. В 1991 и 1994 ими же было предложено ещё две 

работы «План 2: Озеленение мировой экономики» и «План 3: Измерение 
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эффективности устойчивого развития», где были обозначены глобальные 

проблемы изменения климата, истощения озонового слоя, вырубки тропических 

лесов и потери ресурсов в развивающихся странах [4].  

В Программе по окружающей среде Организации Объединенных Наций под 

«зеленой экономикой» подразумевают основанную на низкоуглеродном развитии 

ресурсоэффективную экономику, которая улучшает благосостояние людей, 

повышает социальную справедливость, сокращая экологические риски и 

предотвращая утрату биоразнообразия [5].  

Переход от коричневой экономики к зелёной происходит на мировом 

уровне. Концепция коричневой экономики подразумевает под собой 

экономический рост на экстенсивном потреблении природных ресурсов без их 

восстановления, что несёт угрозу жизни и здоровью человеку и всей биосфере в 

целом.  

Экономический рост определяется главным образом с помощью показателя 

валового внутреннего продукта, который учитывает денежные операции, 

связанные с производством и продажей товаров и услуг, но не берёт во внимание 

характер производимой продукции и долговременные перспективы. Рассмотрение 

уровня экономического развития по показателю ВВП способствует ухудшению 

экологической и социальной сторон жизни, так как успех коричневой экономики 

влечёт за собой проблемы загрязнения окружающей среды. Поэтому учёт 

экономического роста в рамках зелёной экономики должен опираться на новый 

показатель, который будет учитывать, за счёт каких направлений произошло 

увеличение благосостояния страны, и к каким последствиям привело это 

увеличение в рамках социальной и экологической перспектив. 

Переход к зелёной экономике тесно связан с таким понятием как 

«бережливое производство», которое подразумевает под собой такое управление 

компанией, при котором её эффективность повышается за счет снижения потерь 

и отходов. К таким показателям можно отнести: 

 уровень избыточного производства, требующий дополнительных 

расходов на хранение; 
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 затраты на бесполезные перемещения товарно-материальных ценностей, 

вызывающие задержки, повреждения, пр.; 

 затраты на недоработки в технологии, вследствие которых 

производимый продукт не отвечает необходимым требованиям; 

 стоимость производственного брака, потерь и отходов; 

 стоимость возвратных отходов; 

 затраты на производство и хранение избыточных запасов. 

Бережливое производство базируется на трёх системах: канбан, точно в срок 

и кайдзен [6]. Канбан помогает оптимизировать производственную цепочку, 

начиная с этапа прогнозирования спроса на товар и заканчивая распределением 

заданий между производственными мощностями, делает производственную 

цепочку максимально прозрачной и помогает снижать все виды потерь. 

Система «точно в срок» или Just-in-time (JIT) – это эффективный инструмент 

управления запасами, нацеленный на сокращение производственных процессов 

при оптимальном использовании ресурсов. В данной системе проводятся 

мероприятия по исключению нарушений в производственном процессе, 

сокращению времени осуществления производственных процессов, устранению 

необоснованных затрат и потерь. Кайдзен является системой правильной 

организации производства и налаживания взаимодействия сотрудников в целях 

достижения успеха. 

Экономический рост возможен без ущерба для экологии за счёт применения 

различных концепций и управленческих технологий, позволяющих сберечь 

природные ресурсы. Поэтому все страны мира начали постепенно переходить на 

новую модель экономического поведения, понимая, что в долгосрочной 

перспективе все усилия будут вознаграждены. Но любые преобразования такого 

масштаба требует времени, затрат и знаний. 

Таким образом, современные управленческие технологии должны 

обеспечивать бизнес и мировое сообщество информацией о новых показателях 

энергосберегающих или безотходных производств. Развитие «зеленого» 
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направления в экономике России должно опираться на увеличение инвестиций в 

альтернативную энергетику, органическое сельское хозяйство, экотуризм и 

другие направления, способствующие защите экосистем, биоразнообразия и 

сохранению ресурсов. Повысить эффективность данного процесса возможно за 

счёт внедрения принципов бережливого производства. 
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Аннотация. В работе дано понятие «деловой репутации на финансовом 

рынке», выделены критерии (судебные, финансовые и профессиональные) 

отнесения к категории «неблагополучная» и особенности определения деловой 

репутации на финансовом рынке. 

Abstract. The paper gives the concept of “business reputation in the financial 

market”, identifies criteria (judicial, financial and professional) for classifying it as 

“unsatisfactory” and specifies the definition of business reputation in the financial 

market. 
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Категория «деловая репутация» прочно вошла в существующий 

гражданский оборот и охватывает различные отрасли экономики и права. В 2017 

году был принят 281-ФЗ [1], который установил круг лиц и перечень требований 

к деловой репутации на финансовом рынке. Однако, стоит отметить, что 

Федеральный закон и подзаконные акты, принятые в его развитие, не предлагают 

формулировки понятия «деловая репутация на финансовом рынке».  

В гражданском законодательстве деловая репутация стоит в одном ряду с 

категориями «честь» и «достоинство» и употребляется в контексте прав 

гражданина и юридического лица на их защиту [2]. В нормативных документах по 
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бухгалтерскому учету стоимость приобретенной деловой репутации определяется 

как разница «между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой 

всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки 

(приобретения)» [3]. Таким образом, на законодательном уровне также 

отсутствует конкретная формулировка понятия «деловая репутация». 

Анализ научной литературы по данном вопросу позволил выделить 

следующие ключевые характеристики деловой репутации. Деловая репутация 

является: «комплексным социальным явлением, которое анализируется и 

оценивается опосредованно через соответствующие измерения в других 

областях» [4, с. 51]; «общественной оценкой деловых качеств лица, его 

профессиональных достоинств и недостатков» (подход может быть использован 

для физического и юридического лица) [5, с. 59, 63], которая формируется в 

процессе публичной деятельности в качестве результата открытого 

распространения информации об осуществляемой деятельности [6, с.80]. 

На российском финансовом рынке закреплено регулирование деловой 

репутации в отношении сотрудников и учредителей (участников / акционеров) 

следующих участников финансового рынка: а) кредитные организации 

(банковские и небанковские); б) страховые организации; в) негосударственные 

пенсионные фонды; г) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; д) 

микрофинансовые организации [1]. 

Однако, в данный перечень не попали ни профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, ни специализированные депозитарии инвестиционных 

фондов, ни инфраструктурные организации (биржи, торговые системы, 

клиринговые организации), что представляется не совсем логичным, поскольку 

эти финансовые организации также являются участниками финансового рынка, 

работают с населением, и их нормальная деятельность является залогом 

стабильности финансовой системы Российской Федерации.  

Для должностных лиц предъявляются требования к деловой репутации и 

квалификации. К таким лицам относятся коллегиальный и единоличный 
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исполнительные органы, главный бухгалтер, их заместители, руководители и 

главные бухгалтера филиалов, внутренние аудиторы, контролеры, члены совета 

директоров, а также лица, временно выполняющие их функции [1]. К примеру, для 

руководителей кредитных организаций таким требованием является наличие 

высшего образования и опыт руководящей работы в финансовых организациях и 

органах государственной власти более двух лет [7]. Для учредителей и лиц, 

приобретающих долю в финансовой организации, значение имеет деловая 

репутация и финансовое положение (неисполнение финансовых обязательств 

перед бюджетом и внебюджетными фондами). Требования к деловой репутации, 

квалификации и финансовому состоянию применяют при получении финансовой 

организацией лицензии, согласовании лиц на определенные должности, 

согласовании (разрешении) приобретения определенной доли финансовой 

организации. 

Перечень оснований, при которых деловая репутация сотрудника 

финансовой организации или ее участника (учредителя) может быть признана 

неудовлетворительной весьма велик. На примере негосударственных пенсионных 

фондов эти основания можно сгруппировать по следующим признакам: 

1. судебные (наличие неснятой или непогашенной судимости, 

привлечение к субсидиарной ответственности, привлечение в течение пяти лет к 

административной и/или уголовной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве, наличие административного нарушения в области 

предпринимательской или финансовой деятельности, если с момента его 

наложения прошло менее трех лет); 

2. финансовые (признание банкротом физического лица или 

индивидуального предпринимателя, если прошло менее пяти лет); 

3. профессиональные (возможность оказывать влияние на деятельность 

финансовой организации и также занятие ряда должностей (единоличный 

исполнительный орган, главный бухгалтер, контролер и т.п.) в организации, 

которая была признана банкротом, в отношении которой вводилось конкурсное 

управление, санация и т.п.; наличие факта расторжения договора с работодателем 

по причине совершения виновных действий работником, обслуживающим 
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денежные и товарные ценности, если с момента расторжения прошло менее трех 

лет) [8]. 

Банк России ведет базы данных по лицам, которые не соответствуют 

требованиям к деловой репутации, а также рассматривает жалобы на 

восстановление деловой репутации. Так в 2018 году в комиссию поступило 158 

жалоб, из них 77 были удовлетворены (то есть деловая репутация заявителя была 

восстановлена), в 2019 году поступило 330 жалоб, были удовлетворены – 162 [9]. 

Подводя итог, можно выделить следующий особенности деловой репутации 

на финансовом рынке: является характеристикой определенной категории лиц, 

занимающих в организации руководящие и контролирующие должности, 

влияющих на принятие решений, а также учредителей и крупных собственников 

(владеющих 10 и более процентами акций (долей)); законодательно установлены 

ситуации, в которых деловая репутация не может быть признана 

удовлетворительной, в остальных случаях она считается удовлетворительной; по 

лицам, имеющим неудовлетворительную репутацию Банком России ведется 

специальный реестр; репутация может быть восстановлена по истечении срока 

давности (три, пять или десять лет) или по ходатайству Центральным Банком (как 

правило, случаи, связанные с профессиональной деятельностью в финансовых 

организациях). 

Таким образом, деловая репутация на финансовом рынке представляет 

собой характеристику физического лица или юридического лица, позволяющую 

ему занимать определенные должности, принимать участие в управлении или 

быть собственником (учредителем) финансовой организации в Российской 

Федерации.  
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Аннотация. В статье на основе результатов своих исследований авторы 

обозначают комплекс разноплановых деструктивных процессов и явлений, 

происходящих в социально-экономической сфере регионов, проявляющихся в 

устойчивом снижении уровня благосостояния жителей, непрекращающемся 

оттоке экономически активного населения, снижении уровня финансовой 

обеспеченности, ухудшении экологической обстановки и др.  

Abstract. In article on the basis of the results of their research, the authors 

represent a diverse complex of destructive processes and phenomena in the socio-

economic sphere of the regions, manifested in a steady decrease in the level of welfare 

of residents, the continuing outflow of the economically active population, reducing the 

level of financial security, environmental degradation, etc.  

Ключевые слова: деградация экономики регионов, межрегиональное 

неравенство, «периферизация», Омская область, «депрессивный регион», 
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Неравномерность давно стала типичной характеристикой развития 

социально-экономических систем самого различного уровня. Она касается стран 

и регионов, хозяйствующих субъектов и отдельных людей. Глобальные 

общемировые тенденции к неравномерности (дисбалансам) свойственны и 

современному этапу развития Российской Федерации, наиболее ярко и остро 

проявляющиеся в колоссальном разрыве между уровнем социально-

экономического развития «центра» и «периферии». Происходящее с начала 1990-

х годов усиление межрегионального неравенства уже в ближайшей перспективе 

может выступить мощным фактором нарастания нестабильности, напряженности, 

снижения уровня и ухудшения качества жизни людей в депрессивных регионах, 

утративших былую привлекательность для развития бизнеса и обитания в них 

жителей, а в конечном итоге – реальной угрозой национальной (в том числе 

экономической) безопасности Российской Федерации.  

В исследованиях закономерностей функционирования региональной 

экономики в понятия «центр» и «периферия» вкладывается особый смысл. При 

таком подходе «центр» трактуется как территориальное образование, в котором 

сосредоточены финансовые и управленческие ресурсы, передовые технологии и 

достижения, которые транслируются в остальные территории. В свою очередь 

«периферия» является потребителем инноваций и поставщиком ресурсов, в том 

числе человеческих. Соответственно, «полупериферия» представляет собой 

регионы, утратившие статус центра, либо регионы, в положительном смысле 

оторвавшиеся от периферии по уровню развития [1]. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

терминов «центр» и «периферия», наоборот, согласно Конституции Российской 

Федерации, наша страна состоит из абсолютно равноправных субъектов [2]. 

Однако закрепленное в Основном законе юридическое равноправие отнюдь не 

означает и не гарантирует, что все без исключения территории нашей страны 

развиваются одинаково успешно. В данном случае сказывается множество других 

– объективных и субъективных – факторов, влияющих на существование 

совершенно разных условий для жизни людей, что в конечном итоге 

обусловливает колоссальный дисбаланс в развитии регионов страны.  
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Для отражения негативных тенденций в развитии региональных 

экономических систем используется широкий набор терминов. Общий 

нисходящий тренд в уровне их социально-экономической активности 

(успешности) чаще всего обозначают терминами «деградация» и «регрессия». 

Ранее в целом ряде наших работ мы оперировали ими для отражения реального 

положения дел в развитии экономики Омской области, а также для 

характеристики более частных, но от этого нисколько не становящихся менее 

значимыми процессов, в том числе эффективности использования так 

называемого человеческого капитала.  

В ряде исследований можно встретить и другие термины, имеющие сходную 

смысловую нагрузку, например, «коллапсирующая экономика». Для отражения 

негативных процессов в развитии Омского региона уже получил достаточное 

распространение такой термин, как «омскизация», отражающий соответствующее 

явление в новой реальности Российской Федерации, привнесенный известным в 

определенных кругах финансистом В. Жуковским, заявивший в частности о том, 

что «омскизация» страны идет полным ходом: «Омскизация» – это очень 

правильный термин, потому что мы все будем слезать с сырьевой иглы, с 

сырьевого кола, как слезает Омск. До 2006–2007 годов Омск имел колоссальные 

сырьевые доходы от «Сибнефти», и когда ее поглотила «Газпромнефть», забрав 

прибыль и источники налогообложения в Петербург, оказалось, что Омск вроде 

бы имеет крупнейший сибирский НПЗ, хорошую ресурсную базу, но денег не 

имеет с этого вообще… С 2008 года Омск деградирует технологически, 

инфраструктурно, человечески» [3]. 

Сейчас поздно придумывать какое-то название или яркую атрибутивную 

характеристику, вроде благополучно канувшего в лету «Омск – город сад», или 

активно «проталкиваемого» ныне «Омск – ОК». Все мы видим и понимаем: 

никакой это не сад, совсем это не «ОК», а убогое, бесперспективное место 

обитания, ничем не отличающееся от того образа, которое в свое время запечатлел 

и ярко выразил Ф. М. Достоевский/ 

С научной точки зрения требуется установить причины подобной 

неравномерности социально-экономического развития регионов, вползания их в 
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устойчиво депрессивное состояние. Наиболее существенными из них, по нашему 

мнению, являются экономические факторы, связанные с действием объективных 

экономических законов и процессов. Вместе с тем нельзя «сбрасывать со счетов» 

субъективную составляющую, в том числе связанную с деятельностью людей, 

находящихся на руководящих постах.  

Многочисленные исследования социально-экономического положения 

удаленных регионов показали, что качество жизни в них далеко от идеального 

состояния. Основными проблемами на протяжении всех последних лет остаются 

неудовлетворительная экологическая обстановка, нехватка рабочих мест, низкая 

заработная плата, недоступное жилье, низкий уровень медицинского 

обслуживания, невысокий уровень инфраструктуры в сельской местности, 

некачественные коммунальные услуги, наркомания и алкоголизм. За последние 

несколько лет они приобрели еще более острый характер, еще больше усиливая 

процессы деградации человеческого капитала [5].  

Многообразие накопившихся проблем наводит на мысль о том, что 

удаленным от центра городам и регионам необходимо воссоздание режима 

финансовой самодостаточности. Однако это в условиях сложившейся за 

последние два десятилетия в Российской Федерации политико-экономической 

модели становится явлением из серии ненаучной фантастики. Поэтому дальше, и 

Омск, и Омский регион в целом, равно как и большинство «собратьев» по группе 

аутсайдеров, будут еще сильнее и глубже погружаться в состояние 

депрессивности и бесперспективности, что еще сильнее будет стимулировать 

бегство всего и вся – ресурсов, людей, капиталов, причем как можно быстрее и 

дальше от них. 

В 2020 году устойчиво наблюдается тенденция к прогрессирующей 

деградации социально-экономического развития региона. Наиболее 

существенными негативными тенденциями в 2020 году являются: общий спад 

промышленного производства, скудность собственной ресурсной базы, 

миграционная убыль населения, т. е. отток трудовых и интеллектуальных 

ресурсов, слабость инвестиционной и инновационной политики, 

продолжающееся снижение доходов населения, нерациональные, а порой – просто 
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абсурдные управленческие решения, принимаемые региональной властью. 

Закономерное следствие всего перечисленного – устойчивая депрессивность в 

экономическом развитии Омской области. 
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DYNAMICS OF MONETARY INCOME OF THE POPULATION 
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 Аннотация. В статье раскрываются методологические и практические 

аспекты статистического анализа денежных доходов населения, исследуются 

показатели динамики денежных доходов населения в региональном разрезе. 

Используя статистическую информацию о денежных доходах населения 

федеральных округов Российской Федерации, в данной статье проводится 

статистическое исследование динамики и тенденций изменения среднедушевых 

денежных доходов населения и реальных доходов населения.  

 Abstract. The article reveals methodological and practical aspects of statistical 

analysis of monetary incomes of the population, examines indicators of the dynamics of 

monetary incomes of the population in the regional context. Using statistical information 

on the money income of the population by Federal districts of the Russian Federation 

the article presents a statistical study of the dynamics and trends of per capita monetary 

income of population and real income. 

 Ключевые слова: население, денежные доходы, средние показатели, 

показатели динамики, тенденции. 

Keywords: population, monetary income, average indicators, indicators of 

dynamics, trends. 

 

 Статистическое изучение доходов и расходов населения включает: 

определение их объема, структуры, динамики; характеристику дифференциации 

населения по доходам; изучение влияния доходов и расходов на потребление и 

другие социально – экономические показатели; анализ и моделирование 

распределения населения по доходам; характеристику уровня бедности 
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населения; изучение региональных уровней доходов и расходов населения, 

различий в их структуре и дифференциации по доходам. 

Статистические показатели денежных доходов и расходов населения служат 

основой для: 1) оценки уровня, структуры и тенденций в области экономического 

благосостояния населения; 2) оценки эффективности мер социальной политики; 

3) формирования отдельных компонентов национальных счетов; 4) формирования 

весов, используемых для исчисления индекса потребительских цен. 

Основными источниками данных о доходах и расходах населения являются 

данные государственной и ведомственной статистики, по которым органами 

государственной статистики составляется баланс доходов и расходов населения. 

Основным видом доходов населения являются денежные доходы. В 

соответствии с приказом Росстата от 02.07.2014 г. № 465 (ред. от 20.11.2018) «Об 

утверждении Методологических положений по расчету показателей доходов и 

расходов населения», денежные доходы населения определяются как сумма всех 

денежных поступлений населения, которые доступны для текущего потребления 

и не уменьшают сбережений населения за счет расходования финансовых и 

нефинансовых активов или увеличения обязательств. Из определения денежных 

доходов населения исключаются поступления за счет продажи нефинансовых 

активов, изъятия денежных сбережений, полученные кредиты и ссуды [1] 

 Денежные доходы населения включают оплату труда наемных работников; 

доходы от предпринимательской деятельности; социальные выплаты (пенсии, 

пособия, стипендии); доходы от собственности (дивиденды, проценты; доходы по 

государственным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход; прочие 

денежные поступления. Все составляющие денежных доходов населения 

исчисляются в текущих ценах. Это - номинальные денежные доходы. После 

вычета из этих доходов обязательных платежей и взносов, получаются 

располагаемые денежные доходы. 

Статистические показатели денежных доходов и расходов населения 

характеризуют общий объем и структуру денежных доходов и расходов 

населения, динамику денежных доходов, используются для оценок распределения 
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населения по уровню доходов и доли малоимущего населения и для других 

экономических расчетов на федеральном и на региональном уровнях.  

 Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы 

денежных доходов за отчетный период на среднюю численность наличного 

населения за период. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) - 

исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на 

среднегодовую численность наличного населения. Их покупательная способность 

отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и 

услуг и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных 

доходов. 

 Рассмотрим уровень и динамику среднедушевых денежных доходов 

населения Российской Федерации и ее субъектов в 2018, 2019 и 2020 годах (табл. 

1).                            

Таблица 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ * 

Федеральный 

округ 

Среднедушевые денежные 

доходы, тыс.руб. 

Темп роста 

(снижения), в % 

2 

квартал 

2018 

г. 

2 

квартал 

2019 г. 

2 

квартал 

2020 г. 

2019 

г. к 2018 г. 

2020 

г. к 2019 г. 

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Северо-

Кавказский 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

43,5 

35,5 

27,0 

21,4 

25,8 

35,2 

25,5 

34,9 

 

46,8 

37,4 

28,4 

22,9 

27,4 

37,6 

27,0 

37,2 

 

45,1 

37,3 

25,9 

20,7 

26,4 

36,6 

27,0 

36,8 

 

107,6 

105,4 

105,2 

107,0 

106,2 

106,8 

105,9 

106,6 

 

96,4 

99,7 

91,2 

90,4 

96,4 

97,3 

100,0 

98,9 

Российская 

Федерация 

32,4 34,5 32,9 106,5 95,4 

 составлено по источнику [2] 

 За рассматриваемые периоды времени   среднедушевые доходы 

показали разнонаправленную динамику по всем федеральным округам России. Во 

втором квартале 2019 года наблюдается рост данного показателя во всех округах 

и в целом по стране. При этом наиболее высокие темпы роста характерны для 

Северо-Кавказского округа (прирост составил 7,0 %), с самым низким уровнем 

среднедушевых денежных доходов населения, и для Центрального округа 
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(прирост составил 7,6%), с самым высоким уровнем данного показателя. Во 

втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года 

произошло снижение показателя средних денежных доходов населения во всех 

округах в связи с замедлением развития экономики страны и снижением объема 

доходов населения по объективным причинам (введение ограничительных мер из-

за пандемии).  

 В целом по России показатель средних доходов на душу населения снизился 

во втором квартале 2020 года на 4,6 %. Таким образом, в настоящее время 

прослеживается тенденция к снижению денежных доходов населения во всех 

регионах страны. 

 При этом необходимо учитывать, что на изменение среднедушевых доходов 

населения влияет не только рост (или снижение) общей суммы денежных доходов 

населения и уровень индекса потребительских цен (уровень инфляции), но и 

изменение численности населения. В связи с этим более верно проводить анализ 

динамики показателя среднедушевых доходов одновременно с анализом 

факторов, влияющих на его уровень. 

 Для устранения фактора изменения цен номинальные денежные доходы 

населения рассчитываются с корректировкой на индекс-дефлятор, отражающий 

изменение цен. Реальные располагаемые денежные доходы определяются 

исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных 

платежей и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен.  

 Реальные располагаемые денежные доходы населения – это 

относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального 

размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) располагаемых 

денежных доходов населения на индекс потребительских цен за 

соответствующий период (табл. 2). 

Таблица 2. Реальные денежные доходы населения (в % к соответствующему 

периоду). * 

Федеральный 

округ 

2 квартал 

2018 г. 

2 квартал  

2019 г. 

2 квартал  

2020 г. 
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Центральный 

Северо – 

Западный 

Южный 

Северо – 

Кавказский 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

 

101,3 

100,4 

101,8 

99,6 

98,9 

101,5 

102,0 

100,7 

102,6 

100,7 

99,0 

102,4 

101,0 

102,5 

100,0 

101,4 

92,0 

95,8 

88,1 

86,5 

92,8 

94,5 

96,6 

95,6 

Российская 

Федерация 

101,1 101,5 91,7 

 составлено по источнику [2] 

 Динамика реальных денежных доходов населения во втором квартале 2018 

года и втором квартале 2019 годов показывает их незначительный прирост почти 

по всем федеральным округам России, кроме Южного, Северо-Кавказского и 

Приволжского округов. Во втором квартале 2020 года наблюдается снижение 

реальных денежных доходов населения во всех федеральных округах. В целом по 

России данный показатель снизился на 8,3 %, т.е. темп убыли реальных доходов 

населения превышает темп снижения среднедушевых денежных доходов 

населения. 

 В настоящее время необходимо уделять особое внимание анализу объема и 

динамики денежных доходов населения, выявлению факторов изменения (роста 

или снижения) доходов населения, так как эти показатели являются основными 

индикаторами уровня жизни населения. 
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PROBLEMS OF LONG-TERM INVESTMENT IN SECURITIES IN THE 

CONDITIONS OF "BREAKING" OF THE MODERN INVESTMENT 

PARADIGM 
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Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В публикации выявлены причины долгосрочного устойчивого 

роста фондового рынка США. В качестве альтернативного сценария развития 

рассмотрен исторический опыт Японии. Дана оценка перспективам действующей 

финансовой парадигмы в современных условиях. 

Abstract. The publication identifies the reasons for the long-term stable growth of 

the US stock market. The historical experience of Japan is considered as an alternative 

development scenario. The prospects of the current financial paradigm in modern 

conditions are evaluated. 

Ключевые слова: инвестиции, акции, рынок ценных бумаг, фондовый 

рынок, экономика, США, Япония.  

Keywords: investments, stocks, securities market, stock market, economy, USA, 

Japan. 

 

В настоящее время в финансовой науке и инвестиционной практике 

преобладает мнение о надежности и «безопасности» инвестирования в акции при 

условии вложения денежных средств на длительный срок – до 30 лет. Данная 

точка зрения находила эмпирическое подтверждение на временном интервале 

более чем в два столетия на примере самого развитого финансового рынка мира, 

а именно: фондового рынка США. В результате инвестиции в фондовый рынок 



1982  

приобретают черты «культа карго», и долгосрочный рост стоимости акций 

воспринимается как неотъемлемая черта биржевого рынка акций. Вместе с тем, 

современное состояние экономики и фондового рынка имеет перспективы 

кардинально изменения ситуации и перелома соответствующей тенденции роста 

фондовых активов в долгосрочном периоде.  

Предположение «фондовый рынок всегда растет» формировалось на 

протяжении десятилетий, а ученым, окончательно сформулировавшим данную 

гипотезу и подтвердившим её на основе исторических данных, выступил Д. Сигел. 

В своей книге профессор Сигел доказал, что с момента основания США и до 1990-

х годов на временном интервале в 30 лет акции неизменно вырастали в цене и при 

этом опережали по уровню доходности альтернативный источник вложений – 

облигации [1]. Впоследствии данная гипотеза была повторно подтверждена 

профессором МакКваэрри, исследовавшим рынок акций и облигаций с 1793 года 

[2]. Указанная выше гипотеза всё более укрепляется в общественном мнении, с 

регулярным цитированием известного инвестора У. Баффета «Никогда не ставьте 

против Америки» (в контексте инвестиций в американский фондовый рынок).  

Вместе с тем, ряд ученых и практиков полагают, что подобный результат 

фондового рынка США обусловлен скорее удачей, а не качеством самих акций, и 

долгосрочный рост не является необъемлемой чертой фондового рынка [3, с. 232]. 

В качестве альтернативного примера следует привести динамику фондового 

рынка Японии. К концу 1980-х гг. экономика Японии вступила в стадию застоя и 

дефляции национальной валюты. Фактически, инвестор, вложившийся в акции 

Nikkei225 (японский фондовый индекс) в конце 1990 г., к ноябрю 2020 г. получил 

бы акции с курсовой стоимостью примерно на том же уровне. Инвесторы, 

покупавшие акции в 1989 и начале 1990 гг., по настоящее время так и не получили 

прибыли по своим инвестициям (без учета дивидендных выплат и изменения 

реальной стоимости валюты) (Рис. 1). 

Таким образом, непрерывный рост на временном интервале в 30 лет не 

является безусловной и неотъемлемой чертой фондового рынка. При этом 

последователи гипотезы «вечного роста фондового рынка» игнорируют 

«японский сценарий» развития экономики и динамики рынка ценных бумаг.  
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Рис. 1 – Динамика индекса Nikkei225 в период с 1985 по 2020 гг. Источник: 

https://ru.tradingview.com/ 

При изучении особенностей динамики американского фондового рынка 

целесообразно представить в виде модели с применением коэффициента P/E. 

Мультипликатор P/E представляется собой простое соотношение, где: 

P - price - текущая рыночная цена акции; 

E - earnings per share (EPS) - прибыль на одну акцию в годовом выражении.  

Соответственно, цена на акцию будет выражена как произведение: 

Price = P/E * E          (1) 

При рассмотрении динамики значений коэффициента P/E по индексу 

S&P500 за период с 1872 по 2020 гг. представляется возможным сделать вывод, 

что вплоть до начала XXI века значение мультипликатора не превышало 23,0-25,0 

даже в периоды наибольшего ажиотажа на фондовом рынке. Превышение 

указанных значений происходило лишь уже в настоящем столетии: в 2002, 2009 и 

2020 гг. (Рис. 2). 

Из приведенного выше графика следует крайне важный вывод: до 2000 г. 

значение мультипликатора не имело четко выраженной долгосрочной восходящей 

тенденции, и потому этот период, изучавшийся Д. Сигелом, Э. МакКваэрри и 

другими учеными, не характеризуется воздействием специфического 

финансового фактора (которым и выступает соотношение P/E). 

https://ru.tradingview.com/
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Рис. 2 – Динамика значений мультипликатора P/E по индексу S&P500 в 1872-2020 гг. 

Источник: https://ru.tradingview.com/ 

Следовательно, долгосрочный рост акций на протяжении двух столетий 

достигался за счёт динамики второго компонента приведенной выше модели в 

формуле (1), а именно – за счет динамики размера прибыли на одну акцию (EPS). 

Следовательно, впечатляющие результаты американского фондового рынка 

объясняются не его какими-либо специфическими особенностями, а 

исключительно успехами экономики США: указанный период (XIX – начало XXI 

вв.) динамика валового внутреннего продукта (ВВП) США характеризовалась 

высокими и устойчивыми темпами; в период ускорения темпов глобализации (с 

XX века) в США располагались большинство отраслевых лидеров: Apple, Google, 

Intel, Microsoft в сфере IT, Pfizer в фармакологии, Burger King, KFC, McDonalds в 

сфере ресторанов быстрого питания, и т.д. Лидирующее положение американских 

компаний (большинство акций которых включено в индекс S&P500) обусловило 

стабильный долгосрочный рост EPS (и, как уже было обосновано, - долгосрочный 

рост котировок акций).  

Следует обратить также внимание на период с 2000 по 2020 гг. В течение 

последних 20 лет значения коэффициента P/E трижды достигали иррационально 

высоких показателей, и подобные «всплески» совпадали по времени с моментами 

наиболее масштабной реализации «политики дешевых денег». В частности, в 2009 

и 2020 г. Федеральной резервной системой США осуществляются так называемые 

«количественные смягчения» (QE) в рамках монетарной концепции 

регулирования экономики. Именно приток дополнительных денежных средств 

стимулирует спрос на финансовые активы, и в инвестиционной практике QE 

https://ru.tradingview.com/
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воспринимается как фактор, «гарантирующий» рост рисковых активов в 

долгосрочном периоде.  

На наш взгляд, принятие инвестиционных решений на основании 

уверенности в результатах действия QE является крайне рискованным в 

долгосрочном периоде (20-30 лет). Количественные смягчения осуществляются в 

рамках монетарной концепции, которая на текущий момент преобладает в сфере 

регулирования экономических процессов. Однако, историческая закономерность 

заключается в том, что любая применяемая концепция государственного 

регулирования неизбежно приводит к системному кризису и формированию 

новой концепции. Так, монетаризм пришел на смену кейнсианской теории 

управления экономикой, а кейнсианство явилось ответом на проблемы, 

вызванные принципом свободного рынка, приведшего к Великой депрессии 1929-

1933 гг. Соответственно, активное применение инструмента количественных 

смягчений рано или поздно приведет к возникновению нового системного 

кризиса, при котором все старые инструменты и механизмы перестанут работать. 

Вероятным следствием может являться резкое снижение инвестиционной 

привлекательности рисковых финансовых инструментов. Данная ситуация крайне 

опасна тем, что в процессе инвестирования задействованы колоссальные 

финансовые ресурсы: корпораций, частных лиц, а также пенсионные отчисления 

при накопительной пенсионной системе.  

Таким образом, в современных условиях ориентация на подход «фондовый 

рынок всегда растет» способна привести к значительному и при этом 

необоснованному риску. Вместе с тем, сохраняется острая необходимость 

размещать долгосрочные денежные ресурсы в финансовые инструменты для 

стимулирования инвестиционной активности и преумножения пенсионных 

отчислений. Следовательно, актуальным вопросом является формирование новой 

методологии долгосрочного инвестирования денежных средств.  
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Аннотация. Статья представляет собой результат исследования 

возможностей ускоренного перехода к технологическому лидерству путем 

построения цифровых моделей управления технологическими цепочками на 

уровне международных корпораций. Предметная область сконцентрирована на 

этапах построения интеллектуальных систем в нефтегазовых компаниях. При 

выработке рекомендаций учитываются современные вызовы для ведения бизнеса, 

определяющие деловую активность и перспективы роста рыночной 

капитализации ведущих секторов мировой экономики. 

Abstract. The article is the result of a study of the possibilities of an accelerated 

transition to technological leadership by building digital models for managing 

technological chains at the level of international corporations. The subject area is 

concentrated on the stages of building intelligent systems in oil and gas companies. 

When developing recommendations, modern challenges for doing business are taken 
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into account, which determine business activity and the prospects for growth in market 

capitalization of the leading sectors of the world economy. 

Ключевые слова: технологическая интеграция, интеллектуальное 

производство, нефтегазовый сектор. 

Keywords: technological integration, smart manufacturing, oil and gas sector. 

 

Поиск эффективных путей экономического развития в эпоху цифровой 

трансформации технологий направлен на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности современного государства. На первое место выходит 

понимание значимости межгосударственных партнерств, платформенных связей 

с участием отечественных компаний, ориентированных на вхождение в 

мультинациональные технологические цепочки. Острота сжатости сроков и 

дефицита ресурсов для технологической перестройки усилилась деформацией 

делового климата в мире (рис. 1). 
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Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств 

России, Казахстана и ряда стран Европы в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (авторы по [1, 2]) 

 

Менеджерам отечественных промышленных компаний в ближайшей 

перспективе предстоит решить сложнейшую задачу по технологической 

интеграции структурных подразделений путем цифрового моделирования 

основных и вспомогательных процессов, что, в обязательном порядке, 

предусматривает налаживание тесных связей с мировым технологическим 

сектором, который за последнее десятилетие определил отраслевую 

специализацию корпораций с максимальной рыночной капитализацией (рис. 2). 
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Интеллектуализация общественных процессов обусловлена 

отраслевой перестройкой мировой хозяйственной системы

Рыночная капитализация компаний списка ТОП – 100 в 2009 году, млрд. 

долларов США
Рыночная капитализация компаний списка ТОП – 100 в 2020 году, млрд. 
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За 10 лет произошел 6-ти кратный рост капитализации

активов в технологическом секторе, обеспеченный

двадцатью компаниями, в т. ч. Microsoft Corp., Apple Inc.,

Alphabet Inc-A, Facebook Inc-A, Tencent.

Нефтегазовый сектор с 1 места в 2009 году переместился на

5 место в 2020 году, рыночная капитализация сектора

выросла в 1,3 раза благодаря компаниям Saudi Aramco (1

место ТОП -100 в 2020 году, капитализация 1602 млрд. долл.

США), Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Royal Dutch Shell

PLC ADR, PetroChina-H, Total S.A., Reliance Inds, BP PLC.
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Рис. 2. Отраслевая специализация компаний - лидеров рыночной капитализации (ТОП - 100 по 

исследованию Bloomberg и PricewaterhouseCoopers LLP) (авторы по [3, с. 39]) 

Изучение процессов технологической интеграции на российских и 

казахстанских предприятиях позволяет сделать вывод о передовых позициях 

нефтегазового сектора, который одним из первых переориентировался на 

цифровизацию разведки, добычи, переработки сырья, сервисного обслуживания, 

специального машиностроения и робототехники. Характерной особенностью 

организации интеллектуального производства стало построение сложной 

информационной архитектуры внутри национальных компаний и заключение 

пакета долгосрочных договоров с мировыми отраслевыми лидерами в области IT, 

AI, BigData, Data Science (рис. 3). 

 

Рис. 3. Этапы моделирования мультинациональных технологических цепочек (авторы) 
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В заключении важно отметить, что влияние пандемии изменило глобальный 

образ мышления и действия в отношении человеческого капитала на 

промышленных предприятиях. Лидеры нефтегазовой отрасли балансируют 

насущную потребность в безопасных и эффективных операциях с ускорением 

технологических инноваций и частичным переходом к управлению подсистемами 

интегрированных хозяйственных структур на дистанционный режим. Можно 

сказать, что развитие интеллектуальных моделей управления нашло 

дополнительную сферу применения, расширив функциональные горизонты от 

решения исключительно производственных задач к формированию новой 

парадигмы управления человеческими ресурсами цифровой эпохи. Разработка 

«умных» технологий в национальных компаниях, мотивация персонала к 

развитию собственного цифрового производства ставит на порядок выше наши 

шансы выйти в лидеры отраслей будущего. 
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Аннотация. В статье исследуются ключевые аспекты регулирования 

налоговой оптимизации. Раскрыто содержание этапов налогового планирования. 

Выявлены методы борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Abstract. The article explores key aspects of tax optimization regulation. The 

content of tax planning stages is disclosed. Methods of combating tax evasion have been 

identified. 

Ключевые слова: налоговая оптимизация, налоговое планирование, 

уклонение от уплаты налогов. 

Keywords: tax optimization, tax planning, tax evasion. 

 

Регулирование налоговой оптимизации в РФ имеет два основных аспекта: 

предоставление налогоплательщикам налоговых преференций в рамках 

реализации регулирующей функции налога; борьба с уклонением от уплаты 

налогов в целях осуществления должной пополняемости бюджета. 

В части реализации первого аспекта регулирования налоговой оптимизации 

связан с предоставлением налоговых преференций бизнесу, в котором 

необходимо выделить четыре этапа налогового планирования. Первый этап – 

выбор места ведения экономической деятельности, который включает в себя 

особые экономические зоны.  

В Российской Федерации достаточно сложно создать особую 

экономическую зону, вследствие чего ОЭЗ в России являются малозначительным 

методом налогового планирования, что является причиной низкой мотивации со 
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стороны налогоплательщиков осуществлять свою деятельность в особых 

экономических зонах. 

Следующий этап налогового планирования – выбор организационно-

правовой формы ведения бизнеса. В Российской Федерации бизнес можно 

осуществлять от имени физического и юридического лица. Физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, является индивидуальный 

предприниматель. 

Основным недостатком для налогоплательщика, осуществляющего свою 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, является то, что он 

обязан уплачивать фиксированные страховые взносы, в том числе, даже если он 

деятельность фактически не осуществлял. Размер, порядок и сроки уплаты 

устанавливаются ст. 430 НК РФ [1]. Отчисления на пенсионное и медицинское 

страхование являются важнейшими статьями пополнения внебюджетных фондов. 

Поступления от взносов на обязательное медицинское страхование покрывают 

часть расходов на обеспечение больниц. Пенсионный фонд формирует пенсии 

граждан, поэтому без таких отчислений не смогут нормально функционировать 

внебюджетные фонды. И вместе с тем, сумма обязательных минимальных 

отчислений мотивирует осуществлять свою деятельность без регистрации как ИП 

такие категории, как: сезонный бизнес; предприниматели с небольшим объёмом 

дохода (репетиторы, парикмахеры, частные строители и др.). 

Третий этап – ведение коммерческой деятельности от имени юридического 

лица. В России существует ряд видов организационно-правовых форм, при этом 

самой распространённой является общество с ограниченной ответственностью. 

Основным недостатком для налогоплательщика, являющегося учредителем 

общества с ограниченной ответственностью, является возможность вывода 

денежных средств с организации на реализации собственных нужд. Это связано с 

тем, что каждый расход компании должен быть документально подтверждён, 

обоснован и направлен на получение выгоды. Учредитель не является 

собственником денежных средств, другими словами, имущество организации 

обособлено от имущества её учредителя. 
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Четвертый этап налогового планирования – текущее налоговое 

планирование. В рамках данного этапа основным методом является применение 

специальных налоговых режимов (СНР), которые созданы с целью развития 

малого бизнеса и получили широкое применение в Российской Федерации. Ввиду 

своей направленности на малый бизнес, они имеют ограничения на применение. 

Существование специальных налоговых режимов в Российской Федерации также 

имеет ряд проблем, в числе которых: СНР не средство функционирования, а 

средство старта малого предпринимательства. Данный недостаток мотивирует 

предпринимателей не наращивать объемы бизнеса в целях избегания предельных 

значений; жёсткий порядок перехода с СНР на общую систему налогообложения. 

Данный переход, прежде всего, связан с большими налоговыми доначислениями. 

Это мотивирует налогоплательщиков скрывать свои доходы в случае 

приближения к предельным значениям; поэтому необходимо искать решения 

данных проблем, совершенствовать законодательные аспекты в этом 

направлении.  

Второй аспект налоговой оптимизации связан с совершенствованием 

методов борьбы с уклонением от уплаты налогов [2]. Главной проблем в данном 

аспекте является незарегистрированная предпринимательская деятельность. 

По данным Росстата, теневая экономика в России составляет 10-14% [3], 

эксперты Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(АССА) утверждают, что теневая экономика составляет 33,6 трлн. рублей (39% от 

ВВП России за 2016г.). По данным АССА Россия по данному показателю занимает 

4 место в мире [4]. 

В рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов государство усиливает 

меры администрирования в этой области. Одним из ключевых направлений 

является борьба с «обналичиванием» денежных средств, в рамках реализации 

которого достигнуты следующие результаты: срок исковой давности по 

экономическим преступлениям увеличен до 10-ти лет; в 2017 году введена 

уголовная ответственность за неуплату страховых взносов; внедрена контрольно-

кассовая техника; количество выигранных налогоплательщиком дел существенно 

сократилось. 
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Одно из направлений борьбы с уклонением от уплаты налогов – контроль со 

стороны налоговых органов и со стороны органов внутренних дел. Как правило, 

данный контроль осуществляется совместно двумя структурами в рамках 

контрольных мероприятий налоговых органов. Для выявления проблем, данный 

аспект следует рассматривать в двух направлениях: процесс контрольных 

мероприятий; налоговая и уголовная ответственность. 

Таким образом, исследованы проблемы в двух направлениях: 

совершенствование законодательных методов налогового планирования для 

реализации регулирующей функции налога и совершенствование методов борьбы 

с уклонением от уплаты налогов.  
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблематики диагностики 

качества трудовой жизни (КТЖ) персонала предприятия в современных условиях, 

сопряженных с реализацией концепции достойного труда. Для решения указанной 

проблемы предложен функциональный подход, сопряженный с критическим 

анализом основных функций КТЖ (стимулирующей, защитной, организационной, 

статусно-карьерной, социально-психологической, управленческой). На примере 

стимулирующей функции проиллюстрирована процедура разработки Паспорта 

реализации функций КТЖ; обоснованы описательные характеристики уровневых 

градаций индикаторов КТЖ, приемлемых концепции достойного качества 

трудовой жизни. В работе уточнена процедура обоснования адресных 

управленческих решений, направленных на выравнивание рельефности профиля 

частных уровней качества трудовой жизни. 

Abstract. The article justifies the relevance of the problems of diagnosing the 

quality of working life (KTZ) of enterprise personnel in modern conditions associated 

with the implementation of the concept of decent work. To solve this problem, a 

functional approach is proposed, which involves a critical analysis of the main functions 

of the KTZ (stimulating, protective, organizational, status-career, socio-psychological, 
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managerial). Using the example of stimulating function, the procedure for development 

of the Certificate for implementation of KTZ functions is illustrated; The descriptive 

characteristics of the level gradations of KTZ indicators acceptable for the concept of 

decent quality of working life are justified. The work clarified the procedure for 

substantiating targeted management decisions aimed at equalizing the relief of the 

profile of private levels of quality of working life. 

Ключевые слова: достойное качество трудовой жизни (ДКТЖ); функции и 

критериальные индикаторы; уровневые градации ДКТЖ; Паспорт реализации 

функций ДКТЖ; методический инструментарий. 

Keywords: decent quality of working life (DCTW); Functions and criteria 

indicators DCTW gradation levels; Certificate of implementation of DKTZ functions; 

methodological toolkit. 

 

Одной из значимых социально-экономических проблем современного этапа 

экономического развития выступает обеспечение достойного качества трудовой 

жизни (ДКТЖ) [1]. Для решения указанной проблемы на уровне хозяйствующих 

субъектов (предприятий и организаций) логично применить функциональный 

подход [2], сопряженный с критическим анализом (ревизией) основных функций 

КТЖ (стимулирующей, защитной, организационной, статусно-карьерной, 

социально-психологической, управленческой). 

Ключевым этапом диагностики уровня качества трудовой жизни в условиях 

реализации концепции достойного труда является разработка Паспорта 

реализации функций КТЖ, аккумулирующего описательные характеристики 

критериальных индикаторов в разрезе трех уровней реализации анализируемых 

функций: эталонного (5 баллов); нормального (4 балла); приемлемого (3 балла). 

Данный этап целесообразно проиллюстрировать на примере ключевой функции – 

стимулирующей (СФ), критериальными индикаторами которой могут выступать: 

1) система оплаты труда; 

2) система оценки персонала; 

3) система трудовой мотивации. 
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Например, эталонный уровень реализации стимулирующей функции КТЖ 

обеспечивает: реализацию всех функций заработной платы [3, с.75-76]; достойный 

размер заработной платы, существенно превышающий (должна быть указана 

конкретная величина) среднеотраслевой уровень; полную, абсолютно 

удовлетворенную увязку уровня заработной платы работника с индивидуальной 

результативностью труда. Соответственно, нормальный уровень: реализацию 

большинства функций заработной платы; нормальный размер заработной платы, 

незначительно превышающий (должна быть указана конкретная величина) 

среднеотраслевой уровень; высокую, достаточно удовлетворенную увязку уровня 

заработной платы работника с индивидуальной результативностью. И, наконец, 

приемлемый уровень: реализацию только основных функций заработной платы; 

удовлетворительный размер заработной платы, соответствующий 

среднеотраслевой величине; среднюю, приемлемо удовлетворенную увязку 

уровня заработной платы работника с индивидуальной результативностью. 

Эталонный уровень системы оценки персонала характеризуют критерии: 

система полностью прозрачная, регулярно функционирующая; полностью 

адекватная реалиям времени и приоритетам кадровой политики; обеспечивает 

полную реализацию стимулирующей функции заработной платы. Нормальный 

уровень диагностируется, если системы оценки персонала: достаточно 

прозрачная, регулярно функционирующая; достаточно адекватная реалиям 

времени и приоритетам кадровой политики; обеспечивает 

достаточнуюреализацию стимулирующей функции заработной платы. 

Приемлемый уровень реализуется, если системы оценки персонала: приемлемо 

прозрачная, регулярно функционирующая; приемлемо адекватная реалиям 

времени и приоритетам кадровой политики; обеспечивает приемлемую 

реализацию стимулирующей функции заработной платы. 

Эталонный уровень реализации системы трудовой мотивации (СТМ) 

соответствует критериям: СТМ прогрессивная; полностью диверсифицированная; 

полностью удовлетворенная (с единичным уровнем трудовой мотивации). 

Нормальный уровень: СТМ современная; высоко диверсифицированная; 

достаточно удовлетворенная (с высоким уровнем трудовой мотивации). 
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Приемлемый уровень: СТМ современная; приемлемо диверсифицированная; 

приемлемо удовлетворенная (с приемлемым уровнем трудовой мотивации). 

Диагностика частного (по анализируемой функции) уровня качества 

трудовой жизни, обусловленного средней балльной оценкой критериальных 

индикаторов (
СР

iБ ), проводится по формуле: .
5max

СР

i

СР

iКТЖ

i

Б

Б

Б
У   

Гипотетически уровни качества трудовой жизни (
КТЖ

iУ – частные и КТЖУ – 

интегральный) могут меняться в интервале от 1,00 до 0,20. Для идентификации 

выявленного уровня КТЖ предлагается использовать пять градаций (таблица 1). 

Таблица 1 – Идентификация уровней качества трудовой жизни 

Диагностика качества трудовой жизни Уровни, приемлемые в 

контексте концепции 

достойного труда 
количественные 

градации 

уровневые 

градации 

1,00 достойный 

уровень 

Идеально приемлем 

от 0,85 до 0,99 комфортный 

уровень 

Допустимо приемлемы 

от 0,60 до 0,84 средний уровень 

от 0,37 до 0,59 пониженный 

уровень 

Не приемлемы 

от 0,20 до 0,36  проблемный 

уровень 

 

При диагностике достойного качества трудовой жизни особое значение 

отводится анализу профиля качества трудовой жизни. В частности, возможна 

ситуация, при которой интегральный уровень качества трудовой жизни (как и 

большинство частных уровней) соответствует одному из уровней, приемлемых 

концепции достойного труда (допустим, среднему), а один из частных уровней, 

допустим, реализации социально-психологической функции КТЖ (
КТЖ

СПФУ ) 

находится в проблемной зоне. Представляется, что подобную ситуацию нельзя 

считать благополучной. А все усилия менеджеров должны быть направлены в 

первую очередь на нормализацию социально-психологической функции КТЖ 

(ДКТЖ). 

В заключение подчеркнем, что пилотная апробация представленного 

функционального подхода к диагностике качества трудовой жизни персонала 
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предприятия в условиях реализации концепции достойного труда намечена на 

начало 2021 года. В качестве предприятий «базового эксперимерта», 

предназначенных для пилотных исследований, традиционно выступят ведущие 

организации НП «Алтайский биофармацевтический кластер». 
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 Аннотация. Проведенное исследование представляет собой метаанализ 

современного опыта применения геймификации, полученного из международных 

научных исследований, практических кейсов и отчетов образовательных 

учреждений, в которых указана необходимость использования 

специализированных онлайн-платформ или автоматизированных систем 

управления обучением для планомерного внедрения технологий геймификации в 

образовании. Практические кейсы в контексте образования рассматривали 

результаты применения геймификации как в основном положительные, однако в 

то же время указывали на негативные результаты, которые были вынесены в 

раздел угроз результатов данного исследования. 

 Abstract. The research is a meta-analysis of the current experience in the 

application of gamification, obtained from international research, practical cases and 

reports of educational institutions, which indicate the need to use specialized online 

platforms or automated learning management systems for the systematic implementation 

of gamification technologies in education. Practical cases in the context of education 

considered the results of gamification application as mostly positive, but at the same 

time indicated negative results, which were included in the threats section of the results 

of this study. 

 Ключевые слова: технологии геймификации, система образования, 

компетенции будущего. 
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Особую роль в России играет развитие системы образования для воспитания 

специалистов новых профессий, что подразумевает применение сетевого 

принципа функционирования учебных заведений с использованием всех их 

ресурсов, а также дополнение традиционной схемы обучения новыми 

образовательными практиками и технологиями. 

Именно поэтому явной тенденцией становится проведение научных 

исследований концепции геймификации, позволяющей совместить игровые 

функции с познавательными. Однако доступных к изучению количественных 

показателей по полученным практическим результатам в настоящий момент 

недостаточно для доказательства эффективности и пользы применения 

геймификации в образовании [4]. При этом исследования в области игрового 

сектора указывают на возрастающую численность геймеров во всем мире: по 

итогам 2019 года их насчитывалось порядка 2,5 млрд человек. В России свыше 65 

млн человек являются участниками различных компьютерных игр [6].  

Соответственно применение технологий геймификации для вовлечения 

слушателей в образовательный процесс является привлекательной, но требует 

систематизации теоретических знаний основных аспектов функционирования 

данной концепции, а также определения уже выделенных ученными достоинств и 

недостатков геймификации [4]. 

Современные принципы, методы и элементы геймификации детально 

изложены в докладах крупнейших университетов мира, глобальных конференций 

и международных форумах.  

Согласно исследованию Массачусетского технологического университета 

2009 г., в принципах геймификации заложены три основные характеристики ее 

родоначальника – игры, а именно: должен быть выработан и определен единый и 

понятный набор правил; в ходе процесса должна быть обеспечена быстрая 

система обратной связи; на начальном этапе четко сформулирована и поставлена 
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цель, каждый участник должен осознавать какой результат в конечном итоге будет 

являться оптимальным для победы.  

Данные принципы используются и в традиционном образовании, однако с 

добавлением игровых механик обучение становится более увлекательным для 

аудитории, вовлекая участников не только в сам процесс игры, но и стимулируя 

их к саморазвитию и достижению результатов. Формируется такой эффект 

благодаря тому, что организация геймификации строится на совокупности 

элементов, доля которых в зависимости от аудитории должна варьироваться.  

В докладе Всемирного правительственного саммита 2016 г. элементы 

геймификации выделены в 3 категории [7]:  

 механические элементы, чаще всего организованные в формате 

сторителлинга;  

 личностные элементы, заключающиеся в формировании профиля 

слушателя, где отображаются его личные и групповые достижения; 

 эмоциональные элементы, использующие психологический прием 

«потокового состояния». 

В различных исследованиях [1; 2; 3; 4; 5] описаны преимущества 

использования геймификации в высшем образовании и представлены 

доказательства улучшения командных отношений, вовлеченности, мотивации, 

восприимчивости к обучению, углубления практических навыков, 

удовлетворенности и успеваемости учащихся (их оценки).  

Представленные в исследованиях практические результаты внедрения 

геймификации в образовании позволили авторам выделить наиболее значимые 

возможности и угрозы внедрения геймификации в образовательный процесс, 

которые представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Обобщенный перечень возможностей, проблем и угроз применения 

элементов геймификации в образовательном процессе 

Возможности Проблемы Угрозы 

Повышение 

уровня 

Отсутствие 

полномасштабных исследований и 

согласованного набора наилучших 

Не достижение целей 

обучения 
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технологических 

навыков  

практик применения 

геймификации в образовательных 

учреждениях 

Ориентация на 

командную работу и 

сотрудничество 

Дорогостоящие разработки 

геймифицированных цифровых 

продуктов, не позволяющие 

образовательным организациям, 

ограниченным в финансировании, 

внедрить их в образовательный 

процесс  

Игра воспринимается 

как отдых от учебы, не 

серьезность 

Воспитание 

самоорганизации  

Образовательный учебный 

план-график не позволяет 

планомерно использовать 

технологии геймификации 

Измерение 

персональных 

достижений 

Нехватка специалистов с 

дизайн-мышлением и с опытом 

разработки продуктов 

геймификации  

Установка цели на 

победу в игре, а не в учебе 

Увеличение 

внимания и 

производительности 

труда 

Плохая организация 

игрового процесса 

Потеря 

индивидуальной 

ответственности за 

выполнение задания 

вследствие появления 

командной ответственности 

Мотивация к 

изучению новых и 

сложных задач 

Отсутствие успешно 

решенных сложных задач, как 

стимул для подражания и примера 

Потеря интереса и 

вовлеченности 

Обучение 

принятию решений в 

условиях 

неопределенности, 

недостаточности и 

противоречивости 

информации 

Современные кейсы 

геймификации не выходят на 

практический уровень, так и 

оставаясь в рамках обучения 

(исключение: применение 

геймификации в бизнес-среде) 

Потеря границ между 

игрой и образованием, игрой 

и реальностью 

 

Систематизированные авторами возможности и угрозы помогут будущим 

дизайн-мыслителям учесть их при разработке собственных геймифицированных 

образовательных программ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются место и роль рисков в 

хозяйственной деятельности, особенности их анализа и оценки, значение системы 

управления рисками для эффективной деятельности организаций. 

Abstract. The article discusses the place and role of risks in economic activity, the 

features of their analysis and assessment, the importance of risk management systems 

for the effective operation of organizations. 
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рисками. 

Keywords: risks, risk analysis and assessment, risk management system. 

 

В современных условиях риск является неотъемлемым атрибутом любой 

хозяйственной деятельности, независимо от конкретных отраслей и сфер ее 

осуществления. Риск непосредственно связан с управлением и напрямую зависит 

от эффективности и обоснованности решений по управлению им. В этой связи 

риск-менеджмент следует рассматривать как одно из ключевых направлений 

современного менеджмента, в рамках которого исследуются проблемы 

управления рисками, возникающими в деятельности самостоятельной 

хозяйственной организации [1, с. 89].  

Основательный подход к идентификации основных рисков в рамках бизнес-

проектов, их объективная оценка и всесторонний анализ выступают 

необходимыми условиями их успешной реализации, а также получения 
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надлежащего финансового результата деятельности организаций – их 

инициаторов. Для этого в них должна быть создана и эффективно 

функционировать система управления рисками. 

Актуальность исследования теоретических и прикладных аспектов 

управления рисками, а также потребность в определении основных направлений 

совершенствования деятельности организаций в этой сфере, обусловливается 

следующими причинами: 

 усилением долгосрочной тенденции, связанной с постоянным 

увеличением количества разнообразных рисков, воздействующих на все сферы 

экономической активности хозяйствующих субъектов, включая 

производственную, финансовую, инвестиционную деятельность, а также 

видоизменением характера и направлений их воздействия; 

 усложнением причинно-следственных и функциональных связей между 

различными элементами в современном рыночном механизме, которые 

складываются в результате воздействия многообразных социально-

экономических, политических, организационно-технических и иных факторов, 

предопределяющих высокую степень неопределенности и рисков финансово-

хозяйственной деятельности; 

 необходимостью всестороннего изучения и использования 

прогрессивного российского и зарубежного опыта использования современных 

методов и технологий эффективного управления рисками, в том числе выбора 

наиболее приемлемых способов их нейтрализации, обеспечивающих достижение 

тактических и стратегических целей в деятельности современных организаций с 

учетом новых трендов и явлений в экономической реальности;  

 необходимостью нейтрализации обострившихся за последние несколько 

лет негативных тенденций и диспропорциональности в системе обеспечения 

воспроизводственного процесса во многих отраслях и сферах экономики 

Российской Федерации, продолжения ее модернизации на инновационной основе; 

 неравномерностью распределения экономических ресурсов всех видов и 

диспропорциональностью в использовании инструментария государственного 

экономического регулирования, становящимися факторами ужесточения 
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конкурентной борьбы между отдельными странами и / или хозяйствующими 

субъектами и стремления реализовать на этой основе свои интересы. 

В силу перечисленных обстоятельств многие хозяйствующие субъекты не 

всегда способны соответствующим образом реагировать на изменения, 

происходящие во внешней, а также во внутренней среде. Основная причина этого 

видится в неэффективном прогнозировании возможных вариантов развития 

событий, некорректной оценке последствий их воздействия на бизнес, что в 

значительной мере обусловливается именно существующим – не всегда 

достаточным – уровнем риск-менеджмента в коммерческих организациях,не 

вполне адекватным существующему рисковому полю. 

Как известно, управление в наиболее широком понимании трактуется как 

процесс воздействия субъектов управления на объекты для достижения 

поставленных целей. Соответственно, управление рисками организации – это 

особый вид деятельности, направленный на минимизацию либо полную 

нейтрализацию влияния неблагоприятных последствий от реализации рисков на 

деятельность организации. На практике управление рисками предполагает поиск 

оптимального соотношения между выгодами от уменьшения риска или его 

полного устранения и возникающими в этой связи затратами, а также принятие 

управленческих решений о необходимых воздействиях либо об отказе от любых 

действий. Конечная цель функционирования системы управления рисками 

состоит в принятии таких решений, которые способствовали бы реализации 

выбранной стратегии ведения хозяйственной деятельности.  

Вместе с тем наличие в организации отдельных проявлений использования 

методов и технологий управления рисками далеко не всегда говорит об 

эффективном риск-менеджменте или даже о его присутствии в принципе, 

поскольку подобные «следы» управления могут быть стихийными и 

бессистемными, направленными на нейтрализацию потерь от реализации каких-

либо определенных (отдельных, частных) рисков, с отсутствующим пониманием 

об опасностях более высокого – системного – уровня или вообще – о наличии 

иных рисков, актуальных в постоянно изменяющихся условиях.  
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Подобная политика управления рисками может считаться эффективной 

лишь по отношению к некоторым конкретным рискам, которые, как правило, уже 

имели место в деятельности организации. Однако в конечном итоге, с большой 

долей вероятности бессистемное управление рисками может привести к 

появлению потенциально больших потерь, с последствиями которых организация 

будет не в силах справиться. Для того чтобы избежать описанного негативного 

сценария развития событий, в организации должно быть обеспечено внедрение и 

функционирование полноценной системы управления рисками. Это позволит 

применить систематический подход и контролировать возможные убытки от 

реализации рисков во всем их многообразии.  

Система управления рисками при этом может рассматриваться как комплекс 

инструментов оценки рисков и методов управления ими, основанный на точной 

их идентификации и выявлении и наиболее опасных для организации рисков, а 

также определении причин и вероятности их реализации. По нашему мнению, 

такая система должна включать: идентификацию (классификацию) рисков, 

актуальных для данной организации; показатели оценки рисков; методы 

управления рисками; технологии мониторинга причин и вероятностей реализации 

рисков. Система управления рисками обеспечит возможность оперативного 

реагирования на возникновение и реализацию рисков, предотвращения наиболее 

крупных негативных последствий их реализации, повышения устойчивости 

хозяйственной деятельности и более точного прогнозирования финансовых 

результатов организации, а также потенциально может привести к увеличению 

рентабельности и росту прибыли. Именно системный взгляд на проблему 

управления рисками в организации позволит контролировать степень влияния 

рисков на принимаемые управленческие решения, а также определять допустимые 

величины потерь от их реализации.  

Для того чтобы определить эффективность системы управления рисками, 

можно использовать наиболее простой способ оценки, а именно – проверить 

соблюдение условия [2, с. 182]: 

L > C, 
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где L – величина возможного ущерба (убытка) в результате реализации 

риска (определяется как функция, сопоставляющая максимально возможный 

ущерб с вероятностью наступления такого события); C – совокупная стоимость 

мероприятий по управлению рисками (определяется как сумма затрат на 

мероприятия риск-менеджмента с применением технологии дисконтирования во 

времени на отвлеченные средства).  

Таким образом, любая организация, действующая в условиях рыночной 

конкуренции на свой страх и риск, должна конкретно определить для себя 

источники риска, уметь оценить степень их влияния и масштабы возможных 

потерь, а также на основе анализа рисков выстроить эффективную систему 

управления рисками, что позволит принимать более обоснованные 

управленческие решения в условиях нарастания экономической нестабильности и 

постоянного воздействия факторов неопределенности и риска. 
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Аннотация: в статье определена необходимость внедрения 

предпринимательских решений в агропромышленном комплексе, представлены 

основные положения модели инновационного сельскохозяйственного комплекса, 

выявлены основные признаки и преимущества данной модели. 

Abstract: The article identifies the need to introduce entrepreneurial solutions in 

the agro-industrial complex, presents the main provisions of the model of an innovative 

agricultural complex, identifies the main features and advantages of this model. 

Ключевые слова: инновация ценности, предпринимательское решение, 

инновационный сельскохозяйственный комплекс. 

Keywords: value innovation, entrepreneurial solution, innovative agricultural 

complex. 

 

На сегодняшний момент агропромышленный комплекс России обладает 

рядом уникальных особенностей, которые позволяют с одной стороны, развить 

преимущества и повысить эффективность деятельности российских 

сельскохозяйственных предприятий, с другой стороны, требуют их адаптации к 

постоянно изменяющимся условиям. К данным особенностям относятся 

следующие положения: 

- климатические условия производства сельскохозяйственных организаций, 

выраженные большими перепадами температуры в летний и зимний периоды, 

определяют организацию и требования к выполняемой работе как 
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сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием зерновых 

культур, так и поставщиков производителей сельскохозяйственной техники; 

- площадь обрабатываемых земельных ресурсов позволяет не только 

выращивать разнообразные культуры по сравнению с другими странами и 

производить экспортные поставки за рубеж, но и осуществлять производство в 

значительных и масштабных объёмах; 

- географическая особенность расположения России, выраженная большим 

количеством территориальных границ с другими государствами, выступает 

драйвером роста и увеличения количества экспортных поставок продукции 

отечественных сельскохозяйственных предприятий. 

Вышеуказанные особенности определяют актуальность разработки и 

внедрения таких решений, которые, во-первых, позволяют адаптироваться к 

существующим условиям функционирования отечественных 

сельскохозяйственных предприятий, посредством решения текущих и будущих 

проблем, во-вторых, повышают эффективность и продуктивность компании, как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде [1, с 124]. Таким образом, 

возникает актуальность разработки и внедрения предпринимательских решений в 

управлении сельскохозяйственным предприятием. В данном случае 

отличительными признаками предпринимательского решения для 

агропромышленного предприятия являются следующие положения: 

1) разрабатывается и внедряется инновация ценности [2, с. 56], результатом 

внедрения является продукт или услуга, которые не только соответствуют 

условиям инновации, но и являются ценными для клиента и конечного 

потребителя; 

2) решение является однократным (не множественным), эффективным и 

продуктивным в краткосрочном и долгосрочном периоде, что обусловлено 

высокой стоимостью производственных мощностей и соответствующими 

значительными издержками, и рисками при развитии неблагоприятных событий в 

управлении сельскохозяйственным предприятием;  
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3) реализация и внедрение разработанного решения осуществляется в 

определённый момент времени, который соответствует этапу жизненного цикла 

сельскохозяйственного предприятия; 

4) позволяет заблаговременно подготовиться к будущим изменениям, 

посредством анализа последующих этапов жизненного цикла и внедрения 

соответствующих мероприятий в настоящем времени; 

5) реализация решения требует значительных ресурсных и финансовых 

вложений владельцев бизнеса по причине специфики функционирования 

агропромышленного предприятия, выраженной высокой стоимостью 

производственных мощностей и их обновлением. 

На сегодняшний момент большинство предприятий агропромышленного 

сектора при производстве товаров и услуг, ориентируются на краткосрочный 

период, а именно, повышают эффективность и продуктивность в данном периоде 

[3, с. 150]. При этом внедрение инноваций, направленных на удовлетворение 

будущих потребностей будущих клиентов в агропромышленном комплексе не 

осуществляется, что приводит к снижению долгосрочной эффективности. Именно 

поэтому большинство крестьянских (фермерских) хозяйств зарождаются, 

функционируют не длительное время и впоследствии вступают в стадию 

ликвидации. В большинстве случаев снижение и отсутствие долгосрочной 

эффективности связано с высокими рисками и издержками при внедрении 

новаторских разработок владельцами сельскохозяйственных предприятий.  

С авторской точки зрения, на сегодняшний момент в агропромышленном 

комплексе РФ необходимо внедрение мероприятий по повышению долгосрочной 

эффективности, а именно реализация предпринимательских решений, 

направленных на разработку и внедрение инновации ценности, что обусловлено 

следующими факторами: 

- краткосрочная эффективность и продуктивность поддерживается на 

достаточно высоком уровне, сельскохозяйственные работы по производству 

товаров и услуг, а также систематизация агропромышленных предприятий, 

выраженная разработкой и соблюдением регламентов и правил, позволяет 

предприятиям добиваться высоких результатов в краткосрочном периоде; 
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- отсутствие мероприятий по повышению эффективности в долгосрочном 

периоде в окончательном итоге приводит к ликвидации предприятия, так как в 

соответствии с принципами системного подхода, если не принимаются усилия для 

развития системы, то происходит её разрушение [4, с. 63]; 

- на сегодняшний момент настоящий этап развития жизненного цикла 

большинства российских агропромышленных предприятий является наиболее 

оптимальным моментом времени для внедрения инновации ценности; 

- реализованное предпринимательское решение на одном 

сельскохозяйственном предприятии, выраженное повышением долгосрочной 

эффективности имеет мультипликативный эффект распространения на другие 

предприятия, что в конечном итоге приводит к повышению результативности, 

прибыльности и конкурентоспособности всей сельскохозяйственной отрасли 

страны в целом. 

Автором предложена модель инновационного сельскохозяйственного 

комплекса («инновационный СХК») как один из видов предпринимательских 

решений в агропромышленном комплексе страны. Отличительными признаками 

данной модели являются следующие положения: 

- создаётся при поддержке государства, так как требует значительных 

финансовых, трудовых и материальных затрат не только на создание, но и на 

функционирование комплекса в настоящем и будущем периодах; 

- инновационный СХК располагается на большой территории с закрытым 

помещением для создания определённых условий (температуры, влажности, 

рельефа местности) для производства инновационных сельскохозяйственных 

товаров и услуг.  

- на начальном этапе развития функционирует в сотрудничестве с 

основными и наиболее крупными предприятиями агропромышленного комплекса 

страны, ежеквартально проводится пересмотр реестра предприятий и включаются 

новые сельскохозяйственные предприятия с меньшим годовым оборотом и 

выручкой; 

- любое сельскохозяйственное предприятие из реестра инновационного 

СХК может предложить проект инновации ценности (новый вид посевной 
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техники, модернизация техники, новый вид зерновых культур, новаторские 

методы выращивания зерновых культур и т.д.). Инновационное СХК принимает 

предложение, оценивает возможность реализации, реализует и предоставляет 

результаты выполненной работы. При этом предприятие имеет возможность 

доступа на любом этапе реализации инновации ценности. 

- снижает издержки внедрения инновационных разработок для 

сельскохозяйственных предприятий, посредством их реализации на собственных 

обособленных площадках. 

Таким образом, реализация и внедрение инновационного 

сельскохозяйственного комплекса как предпринимательское решение в 

агропромышленном комплексе РФ позволит повысить долгосрочную 

эффективность сельскохозяйственного предприятия, посредством внедрения 

инновации ценности, заблаговременно подготовит организацию к будущим 

изменениями, снизит издержки внедрения дорогостоящих, затратных и 

масштабных проектов, повысит конкурентоспособность сельскохозяйственной 

отрасли в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам защиты прав потребителей 

страховых услуг. «Период охлаждения» - один из инструментов подобной 

защиты, позволяющий отказаться от навязанной страховой услуги. В статье 

проанализировано изменение нормативной базы, регулирующей применение 

«периода охлаждения». Разработаны предложения по расширению сферы 

применения «периода охлаждения» в части увеличения сроков по отдельным 

видам страхования, усиления административной ответственности и т.д. 

Предложены показатели, которые можно использовать регулятору в качестве 

индикатора недобросовестных продаж в рамках поведенческого надзора. 

Abstract. The article is devoted to the problems of protecting the rights of 

insurance service`s consumers. The "cooling period" is one of the tools of such 

protection, allowing consumers to abandon the imposed insurance service. The article 

analyzes the change in the regulatory framework governing the "cooling period". 

Proposals have been developed to expand the scope of its application in terms of 

increasing the terms for certain types of insurance, strengthening administrative liability, 

etc. Indicators are proposed that can be used by the regulator as an indicator of unfair 

sales in the framework of behavioral supervision. 

Ключевые слова: страховщик, договор страхования, потребители страховых 

услуг, «период охлаждения». 

Keywords: insurer, insurance contract, insurance service`s consumers, “cooling 

period". 
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Гражданский кодекс (часть 2, ст. 948) различает досрочное прекращение и 

досрочный отказ страхователя от договора страхования. Если застрахованное 

имущество продано или уничтожено по причинам, не связанным со страховыми 

случаями, и необходимость в нем отпала, речь идет о прекращении договора 

страхования. В этом случае страхователю вернут соответствующую часть 

страховой премии. Если страхователь собирается расторгнуть договор по иным 

причинам, подразумевают досрочный отказ страхователя от договора 

страхования. При этом уплаченная страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если только это отдельно не оговорено в договоре страхования. 

С марта 2016 г. вступило в действие Указание Банка России от 20 ноября 

2015 г. N 3854-У, и в страховое законодательство был введен термин «период 

охлаждения» [2]. В течении «периода охлаждения» страхователь может 

отказаться от заключенного договора добровольного страхования и вернуть 

уплаченную страховую премию при отсутствии в данном периоде страховых 

случаев. Этот период сначала составлял 5 рабочих дней, затем был увеличен до 

14 календарных дней. 

Появление «периода охлаждения» связано cо недобросовестными 

практиками страховщиков и страховых агентов, связанными с навязыванием 

страхователям договоров добровольного страхования, в заключении которых те 

не заинтересованы. Подобные практики используются в основном при 

заключении договоров обязательного страхования (например, при заключении 

договора ОСАГО убеждают заключить договор добровольного страхования) или 

при получении банковских услуг (например, при кредитовании). Период 

охлаждения предусмотрен только для отдельных видов добровольного 

страхования. 

Другой мерой по защите прав потребителей страховых услуг стало 

разработка и принятие Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации. 

Согласно данному Базовому стандарту страховщик в обязательном порядке 
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должен информировать страхователя при заключении договора страхования «о 

наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае 

отказа страхователя от договора страхования в течение определенного срока со 

дня его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим 

законодательством» [3]. 

Другой мерой по защите прав страхователей стало распространение 

«периода охлаждения» на договоры коллективного страхования в соответствии с 

Федеральным Законом № 483-ФЗ[4]. Причиной послужили действия 

коммерческих банков, направленные на обход требований законодательства. 

Коммерческие банки при осуществлении потребительского или ипотечного 

кредитования заключали договоры коллективного страхования со 

страховщиками, при этом своих клиентов-заёмщиков присоединяли к подобным 

договорам за определенное вознаграждение. По условиям коллективных 

договоров клиенты не могли воспользоваться «периодом охлаждения» и 

отказаться от заключенного договора страхования. 

В целях дальнейшего совершенствования такого инструмента защиты прав 

потребителей страховых услуг как «период охлаждения» предлагаем: 

1.Расширишь сроки «периода охлаждения» до 1 месяца по долгосрочным 

договорам страхования жизни и ипотечном страховании в отношении страхования 

жизни и здоровья заёмщика. Подобные меры предусмотрены страховым 

законодательством европейских стран. Так, Директива 2002/83/EC Европейского 

Парламента и Совета от 5 ноября 2002 года, регулирующая страхование жизни 

в рамках ЕС, определяет «период охлаждения» по договорам страхования жизни 

в срок от 14 до 30 дней со времени, когда страхователь был проинформирован о 

заключении договора [5].  

Согласно Общего руководства в части поведенческого регулирования 

страховой деятельности «Insurance: Conduct of Business (ICOBS)», разработанного 

органом поведенческого надзора на финансовых рынках Великобритании 

Financial Conduct Authority (FCA), в зависимости от вида договора страхования и 

способа его заключения различаются и сроки права на отмену договора («период 

охлаждения»). Срок в пределах от 14 до 30 дней установлен для: 
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- долгосрочных договоров страхования, со страховыми рисками в случае 

смерти или в связи с потерей трудоспособности в результате травмы, болезни или 

т.д.; 

- договоров неинвестиционного страхования, позволяющих страхователю 

защитить свою способность продолжать производить платежи, причитающиеся 

третьим сторонам, и некоторых других (ICOBS 7.1.1 R 01/01/2016) [6] . 

Необходимо отметить, что некоторые российские страховые организации, 

подконтрольные иностранным страховщикам, закладывают в Правила 

страхования по накопительным или инвестиционным видам страхования срок 

«периода охлаждения» превышающий 14 дней. Примером могут стать Правила 

страхования страховой компании «Райфайзен лайф», где «период охлаждения» по 

накопительному страхованию установлен в 1 месяц [7]. 

2. Внести внесение в Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. N 3854-

У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования" положение, 

позволяющее страхователю вернуть уплаченную страховую премию полностью 

с учетом вознаграждения страхового агента/страхового брокера, и, таким 

образом, закрепить уже сложившуюся судебную практику[8]. 

3. Ввести в отчетность страховщиков в рамках поведенческого надзора 

два показателя в качестве индикаторов недобросовестных продаж:  

– доля договоров, расторгнутых в период охлаждения, в общем объеме 

договоров, заключенных за период; 

– доля договоров, расторгнутых в первый месяц по окончании периода 

охлаждения, в общем объеме договоров, заключенных за период. 

Второй показатель будет индикатором именно недобросовестных продаж. 

И будет характеризовать ситуацию, когда страхователь не смог 

воспользоваться «периодом охлаждения» из-за того, что его не 

проинформировали о его наличии и приобрел продукт, который ему не нужен.  

4. Закрепить в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

положение об ответственности страховщика за отказ от возврата уплаченной 



2020  

страховой премии по соответствующим страховым договорам в течении 

«периода охлаждения» в виде административного штрафа. 

 Предложенные меры будут способствовать расширению сферы применения 

«периода охлаждения» и защите потребителей страховых услуг от навязывания 

страховщиками и коммерческими банками дополнительных услуг, укрепят 

дисциплину страховщиков при возврате страховых премий.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы информационного и методического 

обеспечения страхового аудита в условиях применения цифровых технологий. 

Особое внимание уделено методики аудита операций по страхованию. 

Предложены основные контрольные процедуры, которые необходимо включить в 

регламент проведения внутреннего аудита, что позволит оперативно 

контролировать бизнес процессы. 

Abstract. The issues of information and methodological support of insurance audit 

in the context of the use of digital technologies are considered. Particular attention is 

paid to the methodology for auditing insurance transactions. The main control 

procedures are proposed, which must be included in the regulations for conducting 

internal audit, which will allow to quickly control business processes. 

Ключевые слова: внутренний аудит, цифровые технологии 

информационное обеспечение, программные продукты аудиторские процедуры. 
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Развитие новых информационных технологий в значительной степени 

повлияли на организацию бухгалтерского учета и внутреннего аудита. В связи 

с этим предъявляются новые требования к уровню информационного 

обеспечения, существует необходимость вести бухгалтерский учет с помощью 

различных программах продуктов, так как это один из способов выживаемость 



2023  

бизнеса в нестабильном рынке. Руководству страховых компаний необходима 

достоверная информация об их деятельности, чтобы осуществлять контроль и 

комплексную оценку принятых управленческих решений. 

Согласно с законом РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», внутренний аудит предназначен для обеспечения 

надежности внутреннего контроля, проверки соответствия деятельности 

страховой компании действующему законодательству, нормативным актам, 

правилам и стандартам профессиональных объединений [1]. 

Создание эффективной системы внутреннего аудита в страховой 

компании, по мнению В.В. Бурцева, позволит: 

- обеспечить эффективное функционирование,  

- устойчивость и максимальное развитие организации в условиях 

многоплановой конкуренции; 

- сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал в страховой 

компании;  

- своевременно выявить и минимизировать коммерческие, финансовые и 

иные риски в управлении компанией; 

- сформировать адекватную современным, постоянно меняющимся 

условиям хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней 

управления, позволяющую своевременно адаптировать функционирование 

организации к изменениям во внутренней и внешней среде. [2] 

В ходе страхового аудита, как считает Мартыненко П.Г., проверяются как 

общие вопросы, так и специфические операции, характерные только для 

страховых организаций [3]. 

Особенности аудита страховых компаний определены: 

- наличием отраслевого законодательства; 

- спецификой в ведении бухгалтерского учета страховых операций и 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- расчетами страховых взносов и выплат; 

- особенностями в налогообложении страховых операций. 
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Правильная организация оперативного и текущего контроля дает 

возможность дистанционно контролировать бизнес процессы и систему 

бухгалтерского учета компании в целом. 

Применение современных информационных технологий с использованием 

программных продуктов «1С», позволяют значительно повысить эффективность 

и результативность внутреннего аудита. Программа «1С: Бухгалтерия 8» 

учитывает специфическую деятельность страховых компаний, дает возможность 

провести быструю проверку правильности отражения хозяйственных операций, 

проанализировать состояния бухгалтерского учета и оценить достоверность 

информации для принятия управленческих решений. Для этого предусмотрена 

опция «Экспресс-проверка ведения учета». Экспресс-проверка представляет 

собой набор проверок, сгруппированных по разделам учета. Каждая такая 

проверка контролирует отсутствие ошибок в отраженных финансово-

хозяйственных операциях. Контроль может проводиться на соответствие учетных 

данных положениям законодательства или внутренним алгоритмам, заложенным 

в программу разработчиком [4]. Контрольные процедуры с использованием 

информационной базы «1С: Бухгалтерия 8» можно проводить в 

автоматизированном и дистанционном режиме. Для оперативности проведения 

контрольных процедур необходимо закрепить их в регламенте проведения 

внутреннего аудита. 

Аудит страховых взносов и выплат является одним из трудоемких 

участков аудиторской проверки и в значительной степени влияющий на 

налогообложение страховой организации. Основными процедурами 

аудиторской проверке учета страховых взносов и выплат, в условиях 

использования информационной базы «1С: Бухгалтерия 8», могут быть:  

1 процедура. Проверка содержания и оформления договоров страхования. 

Аудитор изучает заключенные договоры страхования на соответствие 

требованиям страхового законодательства, а также специфическим условиям по 

данному виду страхования, проверяет первичные документы по поступлению 

страховых премий. Целесообразно проанализировать сроки действия договоров 

страхования с записями в журнале регистрации договоров страхования. 
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2 процедура. Документальная проверка законности поступления страховых 

премий и правильности расчетов страховых выплат. Необходимо 

проанализировать обоснованность и правильность применения тарифов в 

зависимости от условий договора, от рисков, принятых на страхования, от объема 

ответственности страховщика, от установленных скидок и льгот при их 

применении. Следует проверить правильность оформления актов, расчетов и 

других документов, на основании которых произведена выплата страхового 

возмещения. 

3 процедура. Проверка организации расчетов со страховыми агентами. При 

проверке необходимо проанализировать, установлены ли внутренними 

распорядительными документами порядок и сроки представления отчетов для 

страховых агентов, контролируется ли полнота и своевременность сдачи 

страховых премий в кассу страховой организации.  

4 процедура. Документальная проверка расчетов со страхователями по 

поступлению страховых премий. При проверке аудитор должен установить: 

рассчитана ли правильно сумма задолженности страхователей арифметически и 

определены ли обоснованно сроки ее возникновения; включена ли в отчетность 

рассматриваемого учетного периода задолженность страхователей в полном 

объеме. 

5 процедура. Проверка законности расторжения договора страхования и 

обоснованности возврата страховых премий. 

6 процедура. Контроль своевременности подачи страхового заявления о 

страховом случае. Необходимо обратить внимание, имели ли место случаи, когда 

страховые выплаты были произведены до того, как поступили страховые взносы, 

совпадают ли даты страхового события, указанные в заявлении страхователя, в 

первичных документах, подтверждающих страховое событие и журнале 

регистрации убытков. 

7 процедура. Документальная проверка обоснованности заявления 

страхователя о страховом случае.  
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8 процедура. Оценка риска нарушений при аудите страховых выплат. 

Аудитору следует оценить риск неадекватных выплат или некорректной оценки 

сумм страхового возмещения.  

Организация внутреннего аудита с использованием программных 

продуктов даёт возможность проводить эффективные контрольные процедуры, не 

зависимо от масштаба организации, сложности системы управления и специфики 

деятельности организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормативно-правовой 

сферы обращения с твердокоммунальными отходами. Представлены инструменты 

реализации приоритетных направлений государственной политики в этой области 

на различных уровнях. Показаны проблемы при формировании инструментов для 

реализации «мусорной» реформы. 

Abstract. The article deals with the issues of the regulatory sphere of solid waste 

management. Tools for implementing priority areas of state policy in this area at various 

levels are presented. Problems are shown when preparing tools for implementing the" 

garbage " reform. 

Ключевые слова: отходы, госрегулирование, правовое регулирование.  

Keyword: waste, state regulation, legal regulation. 

 

Современное экономическое развитие характеризуется сложностью 

управления всеми сферами жизнедеятельности человека. Во всех отраслях 

народного хозяйства происходит перестройка экономики, обновление форм и 

методов работы. Для стабильного функционирования необходимо создавать 

дополнительные условия экономического роста. Проблема обращения с 

коммунальными отходами является самой актуальной в XXI веке. И решить ее – 

задача каждого современного государства. 

В России с начала 2019 года идет реализация крупномасштабной программы 

по созданию эффективной системы обращения с отходами. Задачи, поставленные 

перед исполнителями, входят в федеральный проект «Комплексная система 
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обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта 

«Экология» [1].  

Целью данной статьи является определение задач госрегулирования в 

период формирования системы обращения с отходами.  

До 2019 года в РФ обращение с отходами являлось объектом деятельности 

коммунальных служб. Их задачей был сбор и утилизация отходов. Переработка и 

использование вторичных ресурсов не являлись сферой регулирования 

государства. В начале 21-го века стали говорить о негативном воздействии на 

окружающую среду и об экономических потерях, связанных с неиспользованием 

вторичных отходов.  

Таким образом, целью государственной политики в области обращения с 

ТКО является создание и развитие инфраструктуры, необходимой для обращения 

с твердокоммунальными отходами.  

Действующая концепция регулирования в области обращения с ТКО 

подразумевает рассмотрение вопросов, представленных на нескольких уровнях 

[2]: 

1. Федеральный уровень: установление общефедеральных требований, 

правил и норм в области обращения с отходами; нормативно-правовое 

обеспечение обязанности импортеров и производителей по утилизации товаров, 

отходов и государственный контроль над ней; государственный надзор 

федерального уровня. 

2. Уровень субъектов РФ: организация деятельности по обращению с ТКО; 

нормирование в области обращения с ТКО на региональном уровне; 

государственный надзор на региональном уровне. 

3. Муниципальный уровень: органы местного самоуправления участвуют в 

организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО. 

Региональными инструментами для реализации поставленных задач 

являются: разработка и реализация региональных программ в области обращения 

с ТКО; установление нормативов ТКО; разработка и утверждение 
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территориальных схем обращения с отходами; установка коммунальных тарифов 

по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО.  

В России приоритетным пока остается вывоз отходов на свалки и полигоны 

(рис. 1), что говорит об отсутствии результатов проводимой реформы. 

 

Рис. 1. Уровень утилизации отходов в мире [3] 

 

Согласно отчету Счетной палаты на начало 2020 года еще 6 регионов 

Российской Федерации не перешли к осуществлению деятельности по обращению 

с ТКО региональными операторами; 26 субъектами не актуализированы 

территориальные схемы обращения с отходами; из 79 электронных моделей 

территориальных схем, разработанных субъектами Российской Федерации, 

только 30 имеют открытый доступ; при анализе территориальных схем обращения 

с отходами выявлена несбалансированность образования ТКО с мощностями 

существующей инфраструктуры [3]. Таким образом, прослеживается 

несовершенство инструментария исполнения федеральной программы на 

региональном уровне. 

На федеральном уровне необходимо принятие подзаконных актов, 

формирующих полное представление реализации протекающей реформы. Целый 

спектр документов требует разъяснений и методических указаний к ним. 

Существует достаточно проблем применения норм законодательства об отходах: 

в области нормирования, предоставления отчетности (государственного учета), 

лицензирования, экологического контроля [4].  
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Таким образом, экономические, правовые, технологические и 

информационные инструменты должны работать одновременно и создавать 

единую систему. 
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Аннотация. В статье обозначена роль трансформационных центров в 

конфигурации цепи поставок. Выделены критерии, используемые для оценки 

эффективности организации конфигурации цепи поставок. В дополнении к 

существующим показателям автором предложен и, на примере изменения 

конфигурации цепи поставок ведущего импортера и дистрибьютора канцелярских 

и офисных товаров в Республике Беларусь, продемонстрированы результаты 

апробации при использовании показателя удельных транспортных затрат, 

определяемого как отношение транспортной работы к транспортным затратам на 

доставку товара в цепи поставок.  

Abstract. The article outlines the role of transformation centers in the 

configuration of the supply chain. The criteria used to assess the effectiveness of the 

organization of the supply chain configuration are highlighted. In addition to the existing 

indicators, the author proposed and, using the example of changing the configuration of 

the supply chain of the leading importer and distributor of stationery and office goods in 

the Republic of Belarus, demonstrated the results of approbation using the indicator of 

unit transport costs, defined as the ratio of transport work to transport costs for delivering 

goods in the chain supplies. 

Ключевые слова: трансформационный центр, цепь поставок, показатель 

удельных транспортных затрат. 

Keywords: transformation center, supply chain, transport unit cost indicator. 
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Постоянные изменения внешней и внутренней среды приводят к тому, что 

логистические цепи поставок вынуждены трансформироваться, изменять свою 

конфигурацию и заново расставлять стратегические приоритеты. 

Концепция логистики предполагает максимальную интеграцию складских и 

транспортных процессов, т.е. создание единой транспортно-складской системы 

путем моделирования оптимальных схем транспортировки и складирования при 

проектировании цепей поставок. Для этого необходимо определить, где в цепи 

поставок, и какие системы хранения и переработки создавать для оптимизации 

логистических процессов. То есть найти оптимальные потенциальные точки 

пересечения множества логистических цепей, в которых создать 

соответствующую систему хранения и переработки или транспортные терминалы 

соответствующей мощности для рациональной трансформации материальных 

потоков по комплексу показателей и по векторной направленности. 

Следовательно, под трансформационными центрами в цепи поставок понимаются 

контейнерные терминалы, железнодорожные перегрузочные и сортировочные 

станции, терминалы комбинированного транспорта, распределительные центры, 

центры логистических услуг и иные транспортно-складские объекты. 

При этом следует помнить, что создание трансформационных центров в 

цепи поставок подвергается долгосрочному планированию и длительному 

периоду строительства. Это значит, что мощность существующих объектов не 

может быть увеличена в короткие сроки. Как только будет достигнут 

определенный уровень развития, необходимо переходить к оптимизации 

конфигурации цепи поставок и увеличению эффективности ее работы. При 

решении задачи оптимизации конфигурации цепи поставок необходимо 

ориентироваться на совершенствование таких критериев, как оптимальность 

затрат, минимизация риска, точность времени и выполнение условий поставки.  

Как правило, при увеличении количества центров трансформации, уровень 

логистического сервиса увеличивается, что особенно важно в период 

ужесточившейся конкуренции и требовательности конечных потребителей.  
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При сокращении количества или ликвидации трансформационных центров 

сокращаются логистические издержки хранения, но при этом увеличиваются 

транспортные издержки и ухудшается логистический сервис.  

Для решения задачи проектирования конфигурации цепи поставок и 

формирования оптимальной зоны обслуживания потребителей важно определить 

радиус обслуживания распределительного склада, который будет способствовать 

сокращению нерациональных перевозок.  

В настоящее время при решении задачи оптимизации транспортно-

складской составляющей цепи поставок предлагается ориентироваться на 

совершенствование таких критериев, как оптимальность затрат, минимизация 

риска, точность времени и выполнение условий поставки. Согласно методики Ю. 

М. Неруша, экономическая целесообразность определения рационального 

радиуса перевозки заключалась в сокращении транспортных расходов 

потребителей, сокращении сроков доставки грузов, увеличении оборачиваемости 

оборотных средств и сохранности груза. Выполненные по данной методике 

расчеты показали, что предельный радиус перевозки колеблется от 40 до 300 км 

[2]. 

По данным же официальной статистики средняя дальность перевозки 

автомобильного транспорта в Беларуси составляет порядка 130 км, что 

значительно выше, чем в России (45 км) и Казахстане (50 км) [3]. 

По результатам проведенного исследования в дополнении к существующим 

показателям в качестве критерия оценки эффективности организации 

транспортно-складской составляющей при изменении конфигурации цепей 

поставок доставки продукции в сети распределения предлагается использовать 

показатель удельных транспортных затрат, определяемый как отношение 

транспортной работы к транспортным затратам на доставку товара в цепи 

поставок. Чем меньше значения данного показателя, тем выше эффективность 

транспортно-складской системы. 

Практическое использование показателя удельных транспортных затрат как 

критерия оценки эффективности организации транспортно-складской 

составляющей при изменении конфигурации цепей поставок доставки продукции 
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в сети распределения было выполнено на примере ведущего импортера и 

дистрибьютора канцелярских и офисных товаров в Республике Беларусь.  

Анализ показателя удельных транспортных затрат выявил недостаточную 

эффективность организации транспортно-складской системы предприятия при 

построении цепей поставок в сети распределения. Так в случае использования 

транзитной формы поставок отмечаются разбросанные и высокие значения 

данного показателя в регионах обслуживания - от 0,33 до 1,77. В тоже время в 

случае использовании складской формы поставок значения достаточно 

равномерные и не превышают 0,2. 

С целью повышения эффективности организации транспортно-складской 

системы, а также для удовлетворения растущего спроса предлагается изменить 

цепи поставок путем дополнительных трансформационных центров, которые 

будут выполнять функцию кросс-докингового терминала.  

В результате изменения конфигурации цепи поставок выявлено, что 

значения показателя удельных транспортных затрат могут быть снижены в 

среднем на 40%, при этом средняя дальность перевозки уменьшится на 55%. 

Также немаловажно отметить уменьшение таких показателей как времени 

поставки товара конечному потребителю, неравномерности загрузки 

центрального склада, а также повышение качества логистического сервиса при 

переходе от транзитной к складской форме поставок. 

Таким образом, использование трансформационных центров в цепочке 

поставок позволяет снизить логистические издержки на транспортировку, 

увеличить географический обхват рынков сбыта, сформировать наиболее 

подходящий для удовлетворения потребительского спроса ассортимент 

продукции, обеспечить более гибкую политику обслуживания регионов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена новая категория налогоплательщиков – 

«самозанятые граждане». Проанализированы основные виды поддержки 

самозанятого населения. Указывается важность информационной поддержки 

плательщиков налога на профессиональный доход. 

Abstract. The article considers a new category of taxpayers "self-employed 

citizens". The main types of support for the self-employed population are analyzed. The 

importance of information support for professional income tax payers is indicated. 

Ключевые слова: самозанятость, налог на профессиональный доход, 

специальный налоговый режим, самозанятые, информационная поддержка. 

Keywords: self-employment, professional income tax, special tax regime, self-

employed, information support. 

 

Самостоятельная занятость (самозанятость) населения получила широкое 

распространение в различных странах мира. В России относительно недавно 

появился новый инструмент содействия экономической и социальной 

стабильности в сфере занятости населения, к нему можно отнести введение 

понятия юридического статуса «самозанятого». Самозанятость можно отнести к 
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разновидностям нетрадиционных, нестандартных для Российской Федерации 

типов занятости. В ее основе лежит инициатива гражданина взять в собственные 

руки решение задачи по обеспечению себя основным или дополнительным 

трудовым доходом [1, с. 172]. 

Таким образом, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, 

наравне с работающими по трудовому договору выделены в качестве основной 

категории граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. 

Такую категорию граждан принято называть «самозанятыми». Их обособление в 

отдельную группу вызвано специфическими условиями занятости и наличием 

особенностей в их правовом положении [2, с. 173]. 

Создание новой категории налогоплательщиков требует создания новых 

мер поддержки. Явно недостаточно применить уже имеющиеся способы 

содействия граждан, например, которые были разработаны для индивидуальных 

предпринимателей. Прослеживается необходимость создания абсолютно новых 

программ поддержки, контроля и взаимодействия государства с самозанятыми 

гражданами. 

Следует понимать, что на данный момент сфера самозанятости одна из 

самых малоизученных сторон социально-трудовых отношений. Граждане, 

работающие по новой системе налогообложения, часто относятся к наиболее 

уязвимым социальным категориям в государстве, поэтому важно особое внимание 

уделить поддержке самозанятых граждан. В настоящее время государство 

предпринимает различные меры поддержки самозанятого населения (рис. 1). 

Основные виды поддержки самозанятых граждан: финансовая; гарантийная; 

консультационная; имущественная; информационная; поддержка в сфере 

образования; поддержка ремесленной деятельности; поддержка 

сельскохозяйственной деятельности. 

Финансовая поддержка заключается в том, что самозанятые имеют право 

обратиться за региональными и местными “субсидиями”, бюджетными 

инвестициями, государственными и муниципальными гарантиями при 

осуществлении своей деятельности. 
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Рис. 1 – Интеллект – карта «Виды поддержки самозанятых граждан» 

Гарантийная поддержка значит, что для самозанятых обеспечивается доступ 

к кредитным и иным финансовым ресурсам путем предоставления поручительств 

и (или) независимых гарантий от государства. Консультационная поддержка 

заключается в создании организаций, которые оказывают консультационные 

услуги самозанятым, а также компенсируют затраты на оплату данных услуг. 

Имущественная поддержка осуществляется органами государственного и 

муниципального управления. Самозанятые вправе пользоваться на льготных, 

возмездных или безвозмездных условиях земельными участками, зданиями, 

строениями, транспортными средствами, инструментами, инвентарем и т.д. 

Информационная поддержка самозанятого населения заключается в создании 

сайтов, страниц в сети "Интернет", информационных и телекоммуникационных 

систем различного уровня. Поддержка в сфере образования заключается в 

создании условий для получения дополнительного профессионального 

образования, а также учебно-методической и научно-методической базы для 

помощи самозанятым гражданам. Поддержка самозанятых в области ремесленной 

и сельскохозяйственной деятельности заключается в создании специальных 

организаций, например, центры, которые обеспечивают их деятельность. Также 

самозанятые данных областей могут получить финансовую, имущественную, 

консультационную, информационную поддержки и поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Также 

региональные и местные власти вправе самостоятельно осуществлять иные 

формы поддержки самозанятых граждан. Заметим, что в настоящее время 

создается множество различных средств поддержки самозанятого населения.  
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Для укрепления позиции самозанятых граждан необходима принципиально 

новая иная концепция взаимодействия населения и органов управления, которая 

должна опираться на принципы взаимного уважения, доверия и поддержки, 

минимизируя при этом ограничения, запреты, принуждения. Уязвимая категория 

налогоплательщиков нуждается в поддержке, поощрении, а также 

стимулировании со стороны государства. 

Однако недостаточно внимания уделяется информационной поддержке, 

которая необходима для развития деятельности самозанятых. Необходимо 

уделить внимание на создание платформ, на которых плательщики налога на 

профессиональный доход смогли бы реализовывать свои возможности: искать 

клиентов, продвигать свои товары и услуги и др. В настоящее время 

разрабатываются такие приложения, которые могли бы упростить деятельность 

самозанятого. Со стороны государства важно поддержать создание подобных 

сервисов. Такая поддержка может заключаться в помощи при разработке сайтов 

или приложений, рекламе данных сервисов по телевидению, интернету и радио, 

привлечении к сервисам как самозанятых, так и их потенциальных клиентов. 

Необходимо улучшить информационную поддержку самозанятого 

населения, тем самым позволив гражданам, получать необходимую информацию, 

которая обеспечивала бы развитие и поддержку труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости 

государственного регулирования регионального рынка труда специалистов, 

основные методы регулирования: административные и экономические и формы 

воздействия на рынок труда, а также отражены главные инструменты и меры 

государственного регулирования на примере Омской области, позволяющие 

эффективно воздействовать на региональный рынок труда с целью 

удовлетворения потребностей экономики региона в необходимых специалистах. 

Abstract. The article examines the need for state regulation of the regional labor 

market of specialists, the main methods of regulation: administrative and economic and 

forms of influence on the labor market, as well as reflects the main tools and measures 

of state regulation on the example of the Omsk region, which make it possible to 

effectively influence the regional labor market in order to meet the needs of the region's 

economy for the necessary specialists. 

Ключевые слова: рынок труда, специалисты, методы регулирования, 

экономика региона. 

Keywords: labor market, specialists, methods of regulation, economy of the 

region. 

 

В настоящее время большое внимание, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях уделяется рынку труда специалистов как одному из 

основных источников конкурентоспособности страны и региона. Именно 

перспективные, квалифицированные, обладающие значительным потенциалом 
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специалисты обеспечивают развитие экономики региона и страны в целом. 

Отсюда, возникает потребность в использовании современных форм и методов 

государственного регулирования данного рынка труда. Механизм регулирования 

рынка труда подразумевает целый спектр экономических, юридических, 

социальных и психологических факторов, определяющих его функционирование 

[1, с. 10]. 

Регулирование рынка труда охватывает ряд факторов, влияющих на 

функционирование данного рынка, и осуществляется путем трудоустройства 

специалистов при помощи служб занятости, государственных программ 

профориентации, переподготовки и подготовки специалистов. Также к мерам 

государственного регулирования следует отнести достижение баланса между 

потребностями экономики и количеством, и качеством рабочей силы региона, 

формирование прогноза потребностей в специалистах, необходимых 

работодателям региона. Как известно, методы регулирования рынка труда по 

характеру воздействия различаются на административные и экономические. 

Экономические методы направлены на создание количества рабочих мест и 

цены на них, а административные заключаются в создании законодательных 

мер, необходимых для регулирования поведения участников рынка труда, 

обеспечение гарантий государства. По специализации все методы делятся на 

общеэкономические и специальные (предназначенные для отдельных 

категорий и групп граждан). 

Формы регулирования рынка труда подразделяются на 

институциональные, микро- и макроэкономическую политику, которая в свою 

очередь, бывает активной и пассивной. Регулирование регионального рынка 

труда специалистов представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на формирование спроса и предложения рабочей силы на 

региональном рынке труда, а также осуществление программ государственной 

поддержки безработных. Регулирование спроса на специалистов предполагает 

действия государства на федеральном и региональном уровнях по стабилизации 

спроса на труд. Следует учитывать при этом, что изменения в структуре 

экономики региона приводят к изменениям потребностей в количественном и 
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качественном составе специалистов, задействованных в экономике региона. 

Предложение на региональном рынке труда специалистов формируется под 

воздействием демографических и миграционных факторов. В данном случае 

государственное регулирование будет направлено на решение 

демографических вопросов, привлечение лиц трудоспособного возраста из 

других стран и регионов, а также осуществление программ профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Степень 

государственного регулирования регионального рынка труда специалистов 

определяется потребностями экономики и спецификой социально-

экономического развития данного региона. 

Регулирование рынка труда призвано способствовать решению 

макроэкономических задач, таких как: гарантия полной занятости 

трудоспособного населения, борьба с инфляцией, объединение принципов 

социальной справедливости и экономической эффективности и др. [2, с. 10]. 

Инструменты государственного регулирования рынка труда обычно касаются 

таких сфер как оплата труда, образование и профессиональная подготовка, 

занятость населения, социальная защита безработных и молодых специалистов, 

производительность труда, коллективно-договорные механизмы регулирования 

сферы социально-трудовых отношений и пр. Мерами государственного 

регулирования регионального рынка труда специалистов будут считаться и 

программы переподготовки и адаптации работников, высвобождаемых с 

неэффективных сфер производства. Система переподготовки специалистов, 

финансируемая государством, позволяет в короткие сроки переориентировать 

работников на те виды деятельности, которые востребованы экономикой региона. 

Одним из главных направлений совершенствования государственного 

регулирования регионального рынка труда специалистов является осуществление 

на региональном уровне активной институциональной политики, 

предполагающие реализацию таких мер, как: создание новых рабочих мест в 

регионе; развитие и поддержка малого предпринимательства; регулирование 

миграционных процессов; интенсивное развитие человеческих ресурсов. Особое 

внимание поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства уделено 
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в Стратегии развития Омской области до 2025 года [3]. Не менее важным 

направлением является предоставление профориентационных услуг всем 

категориям населения, а именно переход от традиционной профориентации к 

более современным, прогрессивным формам, соответствующим индивидуально-

психологическим и возрастным особенностям личности. Примером успешной 

работы в данном направлении является реализация Национального проекта 

«Демография», в частности осуществляется переподготовка людей зрелого 

возраста в рамках одного из пяти проектов «Старшее поколение» [4]. 

В целом, регулирование рынка труда специалистов на региональном уровне 

направлено на формирование необходимого с учетом конкретных социально-

экономических условий региона уровня занятости, максимального соответствия 

профессиональной структуры специалистов потребностям экономики, смягчения 

последствий безработицы. Выбор оптимальной формы государственного 

регулирования рынка труда и образования должно осуществляться исходя из 

особенностей конкретной ситуации и практической целесообразности.  
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Аннотация. Рассматривается один из возможных математических 

подходов к оценке эффективности деятельности коммерческой организации, 

практическое применение которого приобретает особую значимость в 

постпандемический период.  

Abstract. One of the possible mathematical approaches to assessing the 

effectiveness of a commercial organization is considered, the practical application of 

which is of particular importance in the post-pandemic period. 

Ключевые слова: экономико-математическая модель, корреляционно-

регрессионный анализ, статистика, эффективность. 
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Время постпандемического восстановления экономики диктует свои 

условия: необходимость не только восстановления прежних объемов 

производства, но и повышение его эффективности, которое позволит 

скомпенсировать спровоцированное пандемией падение. В этих условиях 

важнейшее значение приобретает отработка и применение механизма оценки 

эффективности предприятий и организаций. При этом обязательным требованием, 

на наш взгляд, является математически подтвержденная обоснованность выводов. 
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Все увеличивающаяся доля коммерческих организаций в общем числе 

предприятий и организаций страны свидетельствует об увеличении их роли не 

только в повышении уровня жизни отдельных слоев граждан, но и в развитии 

экономики города и региона их функционирования. Повышение экономического 

веса коммерческих организаций все настойчивее обуславливает необходимость 

применения экономико-математического моделирования для анализа и 

прогнозирования различных статистических показателей коммерческих 

организаций. 

В ряду успешно используемых для анализа деятельности коммерческих 

организаций методов одним из наиболее востребованных является 

корреляционно-регрессионный анализ статистических данных, характеризующих 

изучаемую организацию [1]. Отвечающие требованиям как адекватной 

математической оценки, так и релевантного отображения экономической 

составляющей, модели множественной регрессии позволяют определить 

взаимосвязи основных характеристических факторов организации – их взаимное 

качественное и количественное влияние и вес каждого в результирующем 

показателе.  

В качестве примера такого оценивания рассмотрим деятельность группы 

компаний «ЛесСтройМонтаж». Статистические данные о работе компании за два 

года взяты из управленческого отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

компании. В качестве результирующей переменной выбрана величина чистой 

прибыли компании, являющаяся для коммерческой организации одним из 

наиболее существенных показателей эффективности функционирования. 

Предварительный экономический анализ показателей, оказывающих наиболее 

существенное влияние на прибыль, позволяет сформировать набор факторов, 

которые будут отобраны для включения в модель. Целью этого предварительного 

этапа является не только определить тесноту попарных связей влияющих 

факторов и результата, но и исключить мультиколлинеарность, т.е. 

коррелированность независимых переменных, которая служит препятствием для 

построения качественной регрессионной модели.  
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Результатом предварительного анализа статистических данных в нашем 

случае стало исключение из набора рассматриваемых факторов показателя 

выручки (как тесно коррелированного с себестоимостью производимой 

продукции) и включение в модель показателя условно-постоянных затрат, 

несмотря на относительно слабую парную связь с результирующей прибылью, 

поскольку он отражает весьма важный аспект функционировании компании. 

Также предварительный экономический анализ позволяет предположить 

наличие прямой связи между прибылью и себестоимостью и обратной – между 

прибылью и условно-постоянными расходами. 

Проведенный по исходным данным регрессионный анализ, результаты 

которого представлены на рис. 1, подтверждает первоначальные предположения 

и позволяет построить соответствующую экономико-математическую модель. 

 

Рис. 1. Результаты выполнения регрессионного анализа 

Исключив из уравнения регрессии незначимую константу (по результатам 

анализа статистики Стьюдента), получаем итоговую модель: 

Прибыль = 0,3555 ∙ Себестоимость – 1,1045 ∙ Условно-постоянные 

расходы. 

Переходя от точечного оценивания к интервальному, уравнение искомой 

связи, равно как и интервал изменения параметров, можно записать для различных 

вариантов – на 95-%-м и 99-%-м уровнях надежности. 

Вывод о прямой связи между себестоимостью и прибылью объясняется 

особенностью учета этих экономических показателей в деятельности данной 
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компании. Прибыль компании напрямую связана с выручкой от реализации 

продукции компании. В свою очередь, выручка зависит от реализационной цены 

продукции, и большую долю в ее величине составляет себестоимость. Это 

косвенно подтверждает то положение, что основную прибыль компания получает 

именно от своей производственной деятельности. Увеличение объемов 

производства и переход к более технологичным методам выпуска продукции 

позволяют компании поднять эффективность и увеличить чистую прибыль.  

Снижение условно-постоянных расходов со всей очевидностью позитивно 

влияет на величину прибыли. При этом коэффициент влияния весьма высок. 

Рассматривая модель на 99-%-м уровне надежности можно отметить, что 

снижение условно-постоянных расходов на 1 рубль повлечет за собой увеличение 

чистой прибыли в диапазоне от 0,715 до 1,495 рублей.  

Судя по результатам регрессионного анализа (рис. 1), доля дисперсии 

эндогенной переменной, объясненной моделью, составляет 83,5%, а доля 

дисперсии эндогенной переменной, объясненной факторами – 78,2%. Иными 

словами, 78,2% изменения чистой прибыли компании объясняется изменением 

себестоимости и условно-постоянных расходов. Достоверность данного вывода 

подтверждается значимостью статистики Фишера для этой модели.  

Также значимыми (достоверными) являются полученные в ходе решения 

коэффициенты множественной регрессии, о чем свидетельствуют рассчитанные 

для них величины статистики Стьюдента (9,7868 для коэффициента при 

переменной «Себестоимость продукции» и -7,9822 для переменной «Условно-

постоянные расходы»). Дополнительным подтверждением значимости 

параметров выступают величины стандартных ошибок коэффициентов (0,0363 

для первого коэффициента и 0,1384 для второго, что составляет 10,22% и 12,53% 

от величины соответствующего коэффициента).  

Для подтверждения качества построенной модели была проведена проверка 

на выполнение предпосылок МНК, а именно: на отсутствие 

гетероскедастичности, мультиколлинеарности и автокорреляции данных. 

Результаты проведенных для этих целей тестов Уайта и Дарбина-Уотсона, а также 

построение корреляционной матрицы позволили сделать вывод о возможности 
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практического применения модели для оценки эффективности деятельности 

компании. 

Нужно отметить, что изменение экономической ситуации в стране и 

регионе, безусловно, влияет на результаты функционирования компании и 

соответствующим образом отражается на статистических показателях ее 

деятельности. Можно ожидать, что в условиях пандемии вес факторов, влияющих 

на результирующие показатели эффективности, будет изменяться. Экономико-

математическая модель, построенная на реальных статистических данных, должна 

отражать подобные изменения и, в идеале, подсказывать пути повышения 

эффективности предприятия в изменившихся условиях [2]. С этой целью 

необходимо проводить перманентную модификацию модели, заключающуюся в 

учете новой статистической информации и, при необходимости, оптимизации 

текущей модели – в частности, с помощью изменения набора экзогенных 

факторов для отражения актуальной экономической ситуации. 
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Аннотация. Совокупный личный капитал человека складывается из 

доходов и поступлений возвратного характера. В настоящее время государство 

активно поддерживает граждан страны различными формами социальных 

трансфертов. Наиболее распространены социальные трансферты в форме 

пособий, пенсий и социальных контрактов. 

Abstract. The total personal capital of a person consists of income and receipts of 

a repayable nature. Currently, the state actively supports the citizens of the country with 

various forms of social transfers. The most common social transfers are in the form of 

benefits, pensions and social contracts. 
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Совокупный личный капитал человека складывается из доходов и прочих 

поступлений, не относящихся к доходам, таких как кредиты и займы. Доходы 

формируются в зависимости от того, к какой группе населения относится человек: 

наемный работник, индивидуальный предприниматель, рантье или же 

неработающий человек [1]. Таким образом, укрупненные группы доходов 

человека включают заработную плату (предпринимательский доход), доходы от 

имущества (капитала), социальные трансферты. При этом один и тот же человек 
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может иметь несколько доходов. Одним из часто встречающихся дополнительных 

доходов выступают социальные трансферты. 

Под социальными трансфертами обычно понимают денежные средства, 

предоставляемые населению из федерального и регионального бюджетов, 

преимущественно на безвозмездной основе [2]. Социальные трансферты 

призваны защищать население от различных социальных рисков, ведущих к 

потере трудоспособности, а, следовательно, и дохода. Среди них: болезнь, 

производственная травма, профессиональное заболевание, несчастный случай, 

материнство и детство, потеря работы, старость, потеря кормильца. Таким 

образом, к социальным трансфертам относятся пенсии, пособия, стипендии, 

выплаты по социальному обеспечению, социальный контракт, а также бесплатные 

услуги, составляющие часть совокупных доходов граждан.  

Наиболее широко применяемыми в России формами социальных 

трансфертов являются: пособия, пенсии и социальный контракт. Пособия 

представляют собой денежные выплаты, которые ежемесячно, единовременно 

или периодические выплачиваются в случаях, установленных законом, с целью 

компенсации временно утраченного заработка или повышенных расходов [3, 

с.9].  

Можно выделить следующие группы пособий: 

1) Пособие по временной нетрудоспособности – денежная выплата за счет 

средств Фонда социального страхования, предоставляемая работнику в целях 

частичной компенсации утраченного дохода при временном освобождении от 

работы в связи с болезнью и по иным социально значимым причинам. Размер 

пособия по временной нетрудоспособности от 60% до 100% средней заработной 

платы. 

2) Пособия по материнству и детству - это блок пособий, связанный с 

выплатами пособий гражданам, имеющих детей. В соответствии с российским 

законодательством назначаются и выплачиваются следующие виды пособий, 

связанных с материнством и детством [4; 5]: 

- «пособие по беременности и родам – 100% средней заработной платы; 
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- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004 руб. в 2020 

году; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 40% от средней 

заработной платы; 

- материнский (семейный) капитал». 

Указанные пособия ежегодно индексируются в среднем на уровень 

инфляции. Как известно, материнский капитал выплачивается при рождении 

второго или последующего ребенка и выплачивается только один раз. В 2020 году 

одним из главных нововведений, согласно федеральному закону, является 

распространение программы материнского капитала и на первого ребенка. Все 

семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, 

получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей, а для семей, 

в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал составляет 

616 617 рублей.  

3) пособие по безработице, которое предоставляется при 

наличии трудового стажа, уплате соответствующих взносов, регулярной 

регистрации на бирже труда в течение определенного срока. 

Второй вид трансфертов – пенсии. Пенсия – это 

гарантированная законом денежная выплата для обеспечения граждан в 

старости, в случае полной или частичной нетрудоспособности, потери 

кормильца, а также в связи с достижением установленного стажа работы в 

определенных сферах трудовой деятельности. 

В настоящее время в России пенсионная система включает следующие 

блоки: 

I блок – Государственное пенсионное обеспечение – финансируется из 

средств федерального бюджета и предоставляется государственным служащим, 

военнослужащим и некоторым другим категориям граждан. Особое место 

занимают социальные пенсии, назначаемые нетрудоспособным гражданам.  
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II блок – Обязательное пенсионное страхование – финансируется за счет 

страховых взносов работодателей и включает страховые пенсии (по старости, 

инвалидности, потери кормильца). 

В дополнении к рассмотренным социальным трансфертам, государство 

оказывает меры социальной поддержки гражданам, испытывающим временные 

финансовые трудности, в виде социального контракта.  

Данный вид социальной поддержки был прописан в государственной 

программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [6]. 

 «Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами 

соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них 

причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте РФ» [7]. Сторонами такого соглашения выступают региональный орган 

социальной защиты населения, с одной стороны, и человек или семья, с другой 

стороны. Обязательством органа социальной защиты является оказание 

государственной социальной помощи на основе заключения социального 

контракта. Помощь по социальному контракту можно получить в виде денежных 

выплат. Но, в отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, 

чтобы помочь человеку или семье, попавшим в сложные жизненные ситуации, 

перейти на самообеспечение. Т.е. деньги, которые человек получит от органов 

соцзащиты, должны быть направлены на свое обучение, либо открытие своего 

бизнеса, с тем, чтобы потом сам человек мог «прокормить» себя и свою семью. 

Размер выплаты в рамках социального контракта и направления использования 

зависят от условий, установленных в конкретном регионе. Субъекты РФ могут 

предусмотреть дополнительные параметры получения и использования 

контракта. 

Денежные средства социального контракта можно использовать по 

следующим направлениям: содействие в трудоустройстве (в т.ч. обучение, 

прохождение профессиональной подготовки, поиск работы); открытие 

собственного бизнеса (осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности); поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(выплаты на ребенка, оплата дорогостоящего лечения и т.п.); осуществление иных 
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мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации; денежная выплата, полученная человеком или семьей, заключившими 

социальный контракт, может быть использована исключительно по целевому 

назначению. 

Таким образом, в настоящее время, государство принимает активное 

участие в поддержке граждан, имеющих детей, граждан, попавших в сложные 

жизненные ситуации, а также тех, кто испытывает временные финансовые 

затруднения.  
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В экономической литературе традиционно описывают риски кредитных или 

финансовых организаций, сопутствующих процессу кредитования, при этом, мало 

описанными остаются вопросы рисков, которые потенциально несут заемщики 

при получении потребительских кредитов или займов.  

Согласно закону «О потребительском кредите (займе)», потребительский 

кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на 

основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [1].  
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Предоставление кредита предполагает прохождение заемщиком 

определенных этапов: консультирование, подача документов, рассмотрение и 

принятие решение банком о выдаче кредита, обслуживание и погашение кредита.  

Риски присутствуют практическим на любом этапе кредитования, поэтому 

идентификация и нейтрализация рисков крайне важна для заемщика. 

На этапе рассмотрения и подписания кредитного договора заемщик 

может нести следующие риски: 

− Риск включения в кредитный договор условий, о которых не было 

оговорено в процессе консультации в банке. В кредитном договоре могут быть 

прописаны пункты, с которыми кредитный консультант не ознакомил заемщика. 

Подобные моменты впоследствии могут привести к существенным изменениям 

условий;  

− Риск невыдачи кредита. Согласно статье 821 Гражданского Кодекса РФ 

«кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного 

кредитным договором кредита полностью или частично при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная 

заемщику сумма не будет возвращена в срок» [2];  

− Риск неправильного расчета платежей. Например, помимо платежей в 

включающих погашение основной суммы долга и процентов, с счета могут 

дополнительно списываться средства в виде комиссии за дополнительные 

несогласованные услуги, предусмотренные кредитным договором, но о которых 

заемщик мог не знать. Примером таких платежей могут служить комиссии за 

страховку по кредитной карте. 

На этапе обслуживания кредитного договора заемщик может нести 

следующие риски: 

− Риск неправильной или несвоевременной уплаты платежей. Например, 

из-за технических или бухгалтерских ошибок со счета заемщика могут 

списываться иные суммы, либо же на счет могут быть несвоевременные 

зачисления сумм, поступающие в счет погашения кредита; 
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− Личный дефолт – это риск невозврата кредита и (или) неуплаты 

процентов по нему. Невозможность погашения кредита из-за потери 

трудоспособности, заработной платы или смерти заёмщика;  

− Процентный риск - это риск изменения банком процентных ставок по 

тем или иным видам кредита, если такое условие было прописано в договоре и не 

прочитано заемщиком. При росте процентной ставки сумма ежемесячного 

платежа может достигать размера, составляя большую часть от дохода заёмщика;  

− Риск досрочного востребования кредита. Согласно статье 813 

Гражданского Кодекса РФ, кредитор «вправе потребовать досрочное возмещение 

суммы кредита. Это может происходить, когда заёмщик нарушает сроки 

погашения кредита, не отчитывается о целевом использовании кредита, если у 

кредитной организации появляются сомнения в том, что сумма кредита и 

проценты по нему будут уплачены полностью и в срок, в случае утраты или 

повреждения залога заёмщиком» [2]; 

− Риск банкротства банка. При банкротстве банка может возникнуть 

ситуация правовой неопределенности, связанная с установлением кредитора по 

обязательствам заемщика.  

Помимо перечисленных, можно выделить риски, присущие отдельным 

видам целевых кредитов.  

− Риски утраты (повреждения) предмета залога. Риск может возникнуть, 

когда обеспечением кредита является залог имущества, которое остаётся у 

заёмщика. При этом заемщик несёт ответственность за сохранность данного 

имущества, чаще это касается автокредитов. 

− Валютный риск. Часто возникают ситуации, когда заемщик вследствие 

более низких процентных ставок по ипотечным кредитам, предпочитают 

воспользоваться кредитом в валюте. Но в этой ситуации можно как выиграть на 

уплате процентов, так и проиграть, особенно учитывая нестабильную 

политическую ситуацию в мире.  
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− Риск обращения взыскания на предмет залога. Кредитная организация 

как залогодержатель, вправе обратить взыскание на предмет залога, в случае 

неисполнения обязательств, которое обеспечено данным залогом.  

− Системные риски - это ситуации, когда соединяются друг с другом 

несколько рисков.  

Можно выделить следующие группы по преодолению указанных рисков: 

избежание риска, предупреждение (минимизация) риска, снижение риска. 

− риск утраты (повреждения) предмета залога можно избежать при 

заключении страхового договора на данный залог; 

− личный дефолт – для избегания этого риска, заёмщику следует 

застраховать своё здоровье и жизнь, а в случае потери работы предоставить 

информацию в кредитную или финансовую организацию; при этом можно 

порекомендовать воспользоваться процедурами рефинансирования или 

реструктуризации кредита; 

− валютный риск – как способ минимизации брать кредиты и займы в той 

валюте, в которой заёмщик получает доход.  

− риск включения в кредитный договор условий, о которых не было 

оговорено в процессе консультации в банке, можно снизить, если перед 

подписанием кредитного договора внимательно ознакомиться с основными его 

пунктами; проконсультироваться с специалистами;  

− процентный риск – можно снизить путем перекредитования или 

рефинансирования кредита на новых, на более выгодных условиях.  

Наиболее распространёнными рисками являются риски невозврата кредита 

или снижения процентных ставок по кредиту. В этой ситуации выгоднее 

обратиться к процедурам реструктуризации или рефинансирования. 

В самом общем виде, реструктуризация кредита – изменение условий по 

кредиту: сроки, ставки, - чаще прибегают к пролонгации кредита, реже 

встречается уменьшение процентной ставки по выданным кредитам. Чаще всего 

реструктуризируют ипотеки. В случае пролонгации кредита сокращается размер 

https://www.banki.ru/wikibank/%C8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%FB%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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ежемесячного платежа, при этом, за счет увеличения срока сумма переплаты по 

кредиту возрастает. 

Рефинансирование кредита (перекредитование) – получение в банке нового 

кредита на более выгодных условиях, используемый для полного или частичного 

погашения предыдущего: лучшая процентная ставка, продление срока или 

уменьшение ежемесячной выплаты. Рефинансирование может происходить как в 

своем банке-кредиторе, так и в каком-либо новом банке. 

Процедура рефинансирования в новом банке предполагает: 

- новое оформление кредита; 

- указание на цель использования средств – рефинансирование кредита; 

- погашение новым банком задолженности в старом банке, путем 

перечисления сумму в размере долга.  

При рефинансировании кредита также оценивается платежеспособность 

заемщика. Банк проверяет кредитную историю человека и может отказать ему в 

рефинансировании в случае выявления просрочек по прошлым кредитам либо в 

случае, если его финансовое положение с момента получения первого кредита 

ухудшилось. Рефинансирование обладает несомненными плюсами, таким как 

возможность снизить процентную ставку по кредиту, увеличить сроки погашения 

кредита, изменить суммы ежемесячных выплат, поменять валюту кредита, а 

также, если у заемщика оформлено несколько кредитов в разных банках, заменить 

их на один. 

Таким образом, выявление и интерпретация рисков позволяет заемщику 

минимизировать их и сохранить положительную кредитную историю.  
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Аннотация. Материалы статьи содержат результаты обобщения и 

систематизации факторов, определяющих налоговые риски в современных 

экономических условиях. Данные результаты направлены на обоснование 

налоговой политики государства и адаптации участников налоговых 

правоотношений к изменяющимся условиям. При этом важно отметить, что 

внутренняя конфликтность налоговых отношений подразумевает разные 

направления влияния одних и тех же факторов на плательщиков и государство.  

Abstract. The materials of the article contain the results of generalization and 

systematization of factors that determine tax risks in modern economic conditions. These 

results are aimed at substantiating the tax policy of the state and adaptation of 

participants in tax legal relations to changing conditions. It is important to note that the 

internal conflict of tax relations implies that the same factors affect the payers and the 

state in different ways. 

Ключевые слова: налоговые риски, факторы влияния, налоговая политика. 

Keywords: tax risks, influencing factors, tax policy. 

 

«Тектонические сдвиги» мировой экономики на современном этапе из-за 

активного влияния сразу множества факторов макроэкономической среды 

приводят к тому, что государства вынуждены практически в режиме online 

настраивать свою экономическую политику.  

Безусловно, одним из ключевых аспектов национальной экономики 

является налоговая политика. При этом она рассматриваемая в контексте 
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протекции внутренних интересов отраслей, регионов, хозяйствующих субъектов, 

граждан, а также обеспечения конкурентных преимуществ отечественного 

производства на мировом рынке. Таким образом, целесообразно обобщить и 

систематизировать факторы влияния на участников налоговых отношений с 

позиции их возможной адаптации к этим изменениям. Основной акцент в этом 

процессе следует сделать на информационную неопределенность, приводящую к 

налоговым рискам. 

В качестве теоретической базы для информационного уточнения факторов 

налоговых рисков в современных условиях можно взять классификацию 

специфических налоговых рисков по срезам внешней и внутренней среды (табл.) 

Таблица – Факторы, определяющие налоговые риски 

 Для 

хозяйствующего субъекта 

 Для государства 

В
н

еш
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

- введение новых 

видов налогов; 

- изменение уровня 

налоговых ставок; 

- изменение порядка 

определения налоговой 

базы; 

- отмена налоговых 

льгот; 

- изменение сроков и 

порядка уплаты налогов; 

- нейтрализация 

схем налоговой 

оптимизации и т.д. 

 - действие 

международных договоров в 

области налогообложения;  

- изменения условий 

налогообложения в 

оффшорах и т.д. 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

- проблемы 

налогового планирования 

(или его отсутствие); 

- ухудшение 

результатов хозяйственной 

деятельности; 

- двусмысленная 

идентификация налоговых 

норм; 

- налоговые ошибки 

(в т.ч., без умысла) и т.д.  

 - контрольная 

деятельность 

государственных надзорных 

органов; 

- деятельность 

налогоплательщиков  

и т.д. 

Составлено автором на основе источника [1] 

Однако следует заметить, что эта систематизация по объективным 

причинам частично не учитывает уникальных, современных факторов влияния. 
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Также необходимо заметить, что некоторые факторы представлены в 

одностороннем контексте, без комплексной оценки.  

Рассмотрим спорные внешние факторы налоговых рисков для 

хозяйствующих субъектов.  

Введение новых налогов, по мнению автора, считается упрощенным 

видением источника налогового риска хозяйствующих субъектов. Безусловно, 

новые налоги для плательщика – это, потенциально, дополнительные затраты. Но, 

с другой стороны, любое структурное изменение налоговой системы – это 

временная информационная неопределенность, требующая адаптации к новым 

налоговым изменениям. Следовательно, и объединение налогов в единый платеж, 

и отмена налогов – это тоже источники налогового риска. 

Возникает сомнение также и в вопросе отмены налоговых льгот как 

источника налогового риска для хозяйствующих субъектов. Во всем мире 

наблюдается устойчивая тенденция на сокращение, даже отказ от налоговых 

льгот, и, это объясняется множеством факторов, основные из которых – это: 

- слабое обоснование введения налоговых льгот для отдельных категорий 

плательщиков, что может вызвать недовольство других плательщиков, имеющих 

аналогичные основания, но льготу не получивших; 

- сокращение налоговых поступлений из-за увеличения льгот и, как 

следствие, необходимость урезания статей расходов бюджета на важные цели. 

Таким образом, необоснованное льготирование нейтрализует главную суть 

льготы – финансовое выравнивание, поддержка, вознаграждение. При этом может 

возникать социальное напряжение между различными категориями 

плательщиков, что усугубляет уровень объективной конфликтности налоговых 

отношений и препятствует повышению налоговой культуры. 

Во многих национальных налоговых системах прослеживается плавный 

переход от льготирования к системе вычетов, которые не выделяют отдельные 

категории плательщиков, а при прочих равных условиях предоставляются по 

достижении определенных критериев. 

Неоднозначно рассматривается нейтрализация схем оптимизации в качестве 

источника налогового риска для хозяйствующих субъектов [2]. Оптимизация 
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является законным способом потенциального снижения налоговой нагрузки 

плательщика, поэтому видится сомнительным, что государство будет 

преследовать плательщиков, пользующихся своим законным правом без 

нарушения налогового законодательства.  

Рассматривая внешние факторы налогового риска для государства, следует 

отметить, что их перечень на сегодняшний день может быть пополнен такими 

позициями, как: 

- появление новых, уникальных видов деятельности, специфика которых 

может оказать влияние на определение плательщика, объекта налогообложения и 

других элементов налога. Особенно, такая тенденция наблюдается в связи с 

переходом к цифровизации и сложностями обеспечения налогового контроля за 

сетевой деятельностью [3]; 

- появление новых, уникальных источников доходов и расходов (например, 

в биткоинах), учет которых в целях налогообложения пока вызывает 

значительные сложности и дает возможность уклониться получателям от 

налогообложения в силу отсутствия указания на них в НК РФ; 

- повышение уровня информатизации деятельности, потенциально ведущее 

к необходимости формирования дополнительных технических компетенций у 

работников налоговых органов, к увеличению затрат на обеспечение безопасности 

налоговых процедур и защите налоговой информации от несанкционированного 

доступа; 

- санкционная политика иностранных государств и защитная политика РФ, 

приводящие к сокращению товарных и денежных потоков, а, следовательно, к 

сокращению поступлений от НДС. 

В списке внутренних источников налоговых рисков для государства можно 

добавить такие позиции, как: 

- организационно-технические проблемы налогового производства из-за 

несовершенства налогового законодательства; 

- внутренние и внешние экономические кризисы, подразумевающие 

«тонкую настройку» налоговой политики в короткие сроки (например, переход к 

политике максимизации налогов из-за санкций, затем переход к разумным 
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налогам из-за пандемии [4], и наметившаяся тенденция на политику 

экономического развития в период подъема постковидной экономики). 

Таким образом, максимально учитывая источники налоговых рисков, все 

участники налоговых отношений получают возможность адаптации и 

продумывания сценариев адекватной реакции на потенциальные угрозы во 

внешней и внутренней среде. Важно заметить, что частично внешними 

источниками налоговых рисков для хозяйствующих субъектов выступают как раз 

действия государства. И, наоборот, внутренние источники налоговых рисков для 

государства частично зависят от действий самих плательщиков. Следовательно, 

для снижения уровня объективной конфликтности отношений 

налогоплательщиков и государства требуется взаимное движение по пути 

синхронизации усилий и выравнивания интересов.  
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Аннотация. В статье обобщается опыт оценки реализации действующих 

государственных программ, выявляются недостатки в осуществлении 

программно-целевого управления на территориальном уровне, акцентируется 

внимание на логической связности и согласованности программных документов. 

В статье предложен алгоритм логической экспертизы государственной 

(муниципальной) программы, представлены лежащие в ее основе технологии 

Abstract. The article summarizes the experience of assessing the implementation 

of existing government programs, identifies shortcomings in the implementation of 

results-based management at the territorial level, focuses on the logical coherence and 

consistency of program documents. The article proposes an algorithm for the logical 

expertise of the government program, presents the relevant technologies 

Ключевые слова: государственные программы, программно-целевое 

управление, логическая экспертиза, эффективность 

 Keywords: government programs, results-based management, logical expertise, 

efficiency 

 

Государственные (муниципальные) программы являются важнейшим 

инструментом развития публичного сектора национальной экономики. Благодаря 

этому инструменту обеспечивается экономная и прозрачная система 

расходования бюджетных ресурсов, формируется подотчетность выделяемых под 

национальные приоритеты мероприятий. Государственной программой является 
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система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности территории. Государственные программы позволяют обеспечить 

сбалансированное достижение заданных в рамках процедуры целеполагания 

показателей, сформировать эффективный контроль за расходованием средств на 

различных этапах исполнения программы, продемонстрировать открытость и 

внутреннюю согласованность в достижении непосредственных и конечных целей. 

Государственные программы выступают составной частью программно-целевого 

управления – технологии, предполагающей администрирование управляемых 

процессов в рамках специально структурированных плановых документов.  

Однако, в процессе реализации программно-целевого управления 

возникают определенные сбои, способствующие снижению эффективности 

используемых инструментов. В работах отечественных авторов выделяются 

наиболее характерные недостатки в реализации программно-целевого управления 

в России, среди них: содержательные разрывы между целями и ожидаемыми 

результатами, дублирование целей и индикаторов в подпрограммах, разобщение 

структурных подразделений ведомств при разработке подпрограмм и др [1,2]. 

Определенная часть этих сбоев имеет логический характер, поскольку между 

предпосылками, закладываемыми в основу программ, и намеченными 

результатами обнаруживаются очевидные нестыковки и смысловые 

противоречия.  

К наиболее характерным логическим сбоям в реализации программ можно 

отнести: 

 несоответствие располагаемых ресурсов прописанным в документе 

целям; 

 недостаточная разведенность целей в планировочном блоке, 

вызывающая дублирование в их исполнении или неопределенность в понимании; 
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 нарушение последовательности в достижении заявленных целей, 

заключающееся в наличии неопределенности и размытости промежуточных 

этапов и пр.  

Логическая экспертиза любого текста предусматривает оценку этого текста 

на соответствие требований внутренней согласованности его частей, подчинения 

общей логике изложения. Логическая экспертиза государственной программы, 

выраженной большей частью в текстовой форме, предусматривает ее оценку на 

предмет противоречивости, сбалансированности и увязки результатов с 

проведенным анализом, как составной части такой программы. Объектом 

логической экспертизы выступают формулировки и последовательность 

постановки целей, зависимости между информационными блоками, характер 

аргументации и доказательности отдельных положений.  

В основе логической экспертизы любого текстового документа лежит 

соблюдение простых правил, обеспечивающих тесную и устойчивую зависимость 

между различными его фрагментами, гарантирующую адаптацию имеющихся 

условий задаваемому результату.  

Логическая экспертиза госпрограмм имеет две стороны – внешнюю и 

внутреннюю. Внутренняя сторона охватывает требования к внутренней увязке 

основных разделов документа, его нацеленности на результат, тогда как внешняя 

предусматривает налаживание коммуникаций между различными программами, 

нейтрализуя избыточные элементы и обеспечивая синергический эффект от их 

взаимодействия друг с другом.  

Программы призваны операционализировать достижение сложных 

многоуровневых задач на основе тщательно разрабатываемой системы действий, 

предполагающей строгую последовательность достижения промежуточных целей 

и эффективную модель контроля для их воплощения.  

При рассмотрении различных отраслевых программ отмечается, что 

плановые показатели госпрограммы должным образом не привязаны к потенциалу 

реализующих эти программы субъектов. Так, плановые показатели госпрограммы 

по развитию сельского хозяйства не привязаны к потенциалу сельских территорий 

[3]. Поэтому разрыв отраслевых и территориальных механизмов реализации 
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программ является одной из причин их низкой эффективности. Подмена же 

территориальных механизмов отраслевыми выступает характерным проявлением 

нарушения логического правила тождества понятий, ограничивая возможности 

повышения качества социально-экономического развития конкретной 

территории.  

Ниже представлен алгоритм логической экспертизы государственной 

программы, основанный на необходимости привязки целей заявленной 

программы стратегическим результатам исполнения программы.  

1. Разработка целей, их приоритетизация и дифференциация по 

структурным подразделениям субъекта планирования. Методом, позволяющим 

провести логически выверенную схему постановки целей, является метод 

декомпозиции целей. Важнейшем задачей логической цельности целеполагания 

выступает оценка согласованности целей друг с другом. В связи с этим 

производится оценка генерирующего влияния целей друг с другой (табл.1). 

Таблица 1.Процедура оценки взаимного влияния программных целей 

 Цель 1 Цель 2 Цель 3 

Цель 1    

Цель 2    

Цель 3    

  

Такая оценка, заключающаяся в определении степени влияния сопряженных 

показателей, позволит не только определить степень влияния одной программной 

цели на другую, но и выявить невосприимчивость в исполнении одних целей к 

достижению других.  

2. Привязка целей программы располагаемым ресурсам (финансовым, 

организационным, материальным), с выделением конкретных механизмов 

освоения соответствующих ресурсов. 

3. Оценка рабочего графика исполнения программы, соответствия 

контрольных событий в исполнении программы обеспечивающим их проявление 

индикаторам оценки.  

4. Оценка целей и задач по определенному функциональному блоку с 

точки зрения открывающихся возможностей и потенциальных рисков. Эта 
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процедура даст возможность осуществить прогностическую оценку заложенных в 

реализацию программы сценариев и наметить превентивные меры по 

нейтрализации неблагоприятных последствий.  

5. Оценка логического соответствия заявленных в госпрограммах целей 

намеченным результатам, проявляющаяся в строгом перечне последовательных 

действий, направленных на заданный результат.  

Логическая экспертиза государственных (муниципальных) программ 

предусматривает применение специальных формализованных символов, 

замещающих структурные элементы программ. Главными критериями 

логической связности программы является сбалансированность всех ее разделов, 

полнота и достоверность полученной в ходе анализа информации, 

последовательность и обоснованность заключений, обеспеченность результатов 

располагаемой субъектом программирования ресурсной базой.  
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Аннотация. Предложены материалы исследования, проведенного на 36 

предприятиях разных регионов России методом онлайн-опроса 155 

руководителей и специалистов проектов. Цель исследования - выяснение мнения 

респондентов о предпочтительной проектной мотивации гибких команд проектов. 

Результатами стали выводы о том, что важно учитывать, как командные, так и 

индивидуальные достижения, а также показатели, которые характерны для 

условий гибкого управления проектами – ориентация на мнение заказчика и 

быстрая перестройка планов, коммуникации в команде, быстрое освоение новых 

проектных ролей и другие. 

Abstract. Materials of the research conducted at 36 enterprises of different regions 

of Russia by the method of online survey of 155 project managers and specialists are 

offered. The purpose of the study is to find out the respondents ' opinion about the 

preferred project motivation of flexible project teams. The results showed that it is 

important to take into account both team and individual achievements, as well as 

indicators that are typical for flexible project management conditions – orientation to the 

customer's opinion and rapid restructuring of plans, communication in the team, rapid 

development of new project roles, and others. 

Ключевые слова: проект, гибкая команда, проектная мотивация. 

Keywords: the project, flexible team, the design motivation. 
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Проектная форма организации деятельности становится всё более 

распространенной на предприятиях и в организациях России. Под проекты 

формируются команды, от которых во многом зависит успешность проекта. Для 

того, чтобы команда привела проект к запланированным результатам, необходимо 

выстроить качественную работу с ней. При этом традиционные методы 

управления персоналом не в полной мере подходят к особенностям проектной 

деятельности. В частности, требуются особые подходы к проектной мотивации. 

Еще в большей степени накладывают свои специфические требования условия 

гибкого управления проектами, в частности, применяемые Agile-методологии. 

Проблема заключается в том, что предприятия своим опытном методом ищут 

наиболее подходящие приемы проектной мотивации команд в гибких условиях 

управления проектом. При этом могут быть выработаны как удачные, так и 

ошибочные, не эффективные системы проектной мотивации.  

С научных позиций проблема заключается в том, что отсутствуют 

развернутые рекомендации по организации проектной мотивации гибких команд 

проектов. В публикациях можно встретить упоминание о том, что требуется 

стимулирование и мотивация членов проектных команд. Например, такие авторы, 

как Полковников А.В., Дубовик М.Ф. [1], пишут про управление проектами, 

включая и вопросы команды проекта. Авторы Khalil C., Fernandez V., Houy T., 

Вольфсон Б, Чуланова О.В. [2,3,4] описывают технологию работы команды в 

гибких условиях выполнения проекта. Вместе с тем, конкретные рекомендации по 

проектной мотивации гибкой команды не встречаются. 

Цель предлагаемого в данной статье исследования – изучить мнение 

руководителей и специалистов проектов о специфике проектной мотивации 

гибких команд и сделать на основе этого рекомендации. Исследование проведено 

методом онлайн-анкетирования. Опрошено 155 руководителей и специалистов 

проектов 36 предприятий разных городов России – Москва, Екатеринбург, 

Тюмень, Омск, Новосибирск. Все предприятия, попавшие в выборку, реализуют 

инновационные проекты и в той или иной степени используют гибкие методы 

управления этими проектами. Следует сказать, что вопросы по проектной 
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мотивации являлись частью обширного исследования по специфике управления 

гибкими командами проектов.  

Первым результатом исследования стало выяснение того, как в целом 

должна выглядеть проектная мотивация команды любого проекта. Респонденты 

высказали позицию, что в идеальном варианте около 50% денежной мотивации 

должно быть за достигнутые всей командой результаты проекта. Остальные 50% 

денежной мотивации должны быть за индивидуальный вклад каждого участника 

команды проекта в общие результаты проекта. Такое соотношение выбрали 

шестьдесят процентов опрошенных респондентов. Еще двадцать пять процентов 

респондентов считают, что за индивидуальный вклад в результаты проекта 

необходимо выделять более 50% от общего объема денежной проектной 

мотивации. Оставшиеся пятнадцать процентов респондентов считают, что на 

денежную мотивацию за общие результаты проекта всей команды должно 

приходиться более 50%. То есть, преобладает позиция о том, что в денежной 

мотивации должен быть весомым учет индивидуального вклада участников 

команды в общие проектные результаты.  

Вторым результатом нашего исследования стало выяснение того, какие 

групповые и индивидуальные достижения должны быть учтены в системе 

мотивации. В данной части исследования имелась в виду не только денежная, но 

и не денежная мотивация. Респонденты на вопрос о том, какие показатели следует 

учитывать при мотивации за общие командные достижения, назвали: 

- выполнение всего запланированного объема работ проекта – 77 %; 

-соблюдение сроков проекта – 79 %; 

-отсутствие замечаний по качеству результатов проекта – 89 %; 

-выполнение работ в рамках бюджета – 61 %. 

На вопрос о том, какие индивидуальные показатели следует учитывать при 

мотивации за вклад каждого члена команды проекта в общий результат, были 

названы: 

- выполнение личных KPI или показателей эффективности, закрепленных за 

конкретным членом команды проекта – 100 %; 
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- превышение личных KPI, то есть достижение больших результатов, чем 

предусмотрено KPI в индивидуальном плане проектных работ – 77 %. 

Отдельным вопросом стало обсуждение того, какие особые показатели 

должны быть учтены в проектной мотивации с учетом того, что команда работает 

в условиях гибкого управления. Респонденты назвали следующие показатели: 

-способность всей команды и отдельных её участников быстро вносить 

изменения в планы и корректировать их по итогам работы с заказчиком 

(оценивается по качеству и скорости вносимых изменений в план проекта) – 90 %; 

- способность эффективно обсуждать с заказчиком изменения его видения 

по продукту, слышать заказчика и учитывать его мнение (оценивается по 

динамике удовлетворённости заказчика в течение выполнения проекта) – 100 %; 

- способность членов команды, в случае необходимости, брать на себя 

чужие проектные роли, быстро их осваивать и эффективно исполнять – 71 %; 

- способность к обучению и быстрому использованию новых знаний в 

рабочем процессе- 57 %; 

- навыки работы в команде (коммуникации, лидерство, управление 

противоречиями и конфликтами, сотрудничество и кооперация) – 100%. 

Таким образом, исследование позволило выявить представление 

руководителей и специалистов проектов о том, как должна выглядеть проектная 

мотивация. Результаты позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, в 

денежной проектной мотивации важно учитывать, как общекомандные 

результаты, так и индивидуальные. Причем доля индивидуальных показателей в 

денежной мотивации должна быть высокой.  

Во-вторых, для проектной мотивации гибкой команды требуются как 

классические показатели, в частности ключевые показатели эффективности, так и 

специфические, характерные для гибкого управления проектами. К последним 

отнесены: постоянная работа с заказчиком и по её итогам периодическое 

изменение планов проекта, способность работать в команде, брать на себя любые 

командные роли, осваивать и внедрять новые знания под влиянием динамики 

проекта и появления новых факторов проектной среды. Эти результаты, при их 



2073  

правильном использовании, помогут предприятиям выстроить эффективные 

системы проектной мотивации гибких команд проектов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ряд аспектов оптимизации бизнес-

процессов в управлении на предприятии. Выделены основные критерии 

оптимизации бизнес-процессов. Выявлены и системно представлены основные 

методы и технологии оптимизации бизнес-процессов на основе анализа 

теоретических исследований и практического опыта. Акцентировано внимание на 

влиянии цифровых преобразований в оптимизации бизнес-процессов, обозначены 

основные преимущества и проблемы цифровой оптимизации.  

Abstract. The article considers a number of aspects of business process 

optimization in enterprise management. The main criteria for optimizing business 

processes are highlighted. The main methods and technologies for optimizing business 

processes are identified and systematically presented based on the analysis of theoretical 

research and practical experience. Attention is focused on the impact of digital 

transformations in business process optimization, and the main advantages and problems 

of digital optimization are outlined. 

Ключевые слова: регулярный менеджмент, бизнес-процессы, оптимизация 

бизнес-процессов, цифровизация бизнес-процессов. 

Keywords: regular management, business processes, optimization of business 

processes, digitalization of business processes. 

 

Реализация на предприятиях регулярного менеджмента осуществляется на 

определенных этапах жизненного цикла организации, как правило, зрелости и 

опирается на такой управленческий ресурс, как бизнес-процессы. Бизнес-процесс 

это набор операций для достижения результата, который имеет ценность для 
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потребителя и с помощью управляющего воздействия преобразует входы 

процесса в выходы [1, с.92]. 

Управление бизнес-процессами представляет собой современную 

концепцию операционного управления на предприятии. Оптимизация является 

частью управления бизнес-процессами, завершая управленческий цикл (анализ, 

моделирование, мониторинг, техническое обслуживания, оптимизация [2]. 

Т.В.Алексейчик, А.Н.Володин выделяют 5 основных критериев оптимизации 

бизнес-процессов [3]. Первый критерий оптимизации связан с фактором 

стоимости затрат при протекании бизнес-процессов. Здесь необходимо дать 

оценку доли затрат, потребляемых процессом и искать пути снижения затрат. 

Вторым критерием оптимизации является повышение результативности бизнес-

процессов, т.е. доходности процессов. Показатели данного критерия оптимизации 

варьируются в зависимости от содержания процесса. Третья группа показателей 

базируется на критерии времени процесса. Важно сопоставить время протекания 

процесса на исследуемом предприятии по сравнению с аналогичным процессом у 

конкурентов, в дальнейшем потребуется поиск способов корректировки времени 

процесса в сторону снижения сроков исполнения. Следующий критерий 

оптимизации бизнес-процессов – это их качество. Как правило, качество бизнес-

процессов измеряется количественными показателями, изменяющимися в 

зависимости от содержания самого процесса. В качестве пятого критерия, в 

практике управления бизнес-процессами, используется фрагментарность 

процесса, определяемая организационными составляющими, такими как: 

количество участвующих звеньев в осуществлении процесса и количество самих 

участников процесса. Общая направленность относительно данного критерия 

состоит в снижении фрагментарности бизнес-процессов для роста 

результативности, снижения стоимости, роста качества и снижения времени 

бизнес-процессов. Этим определяется важность данного критерия, влияющего на 

конкурентоспособность организации. На практике, как правило, формируются 

смешанные показатели бизнес-процессов, которые зависят от большого 

количества факторов, таких как, цели оптимизации, модель организационного 

развития, отраслевая специфика, конкурентное поле, стратегия организации и ряд 
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других. Цифровизация бизнес-процессов приведет к использованию новых 

критериев оптимизации, влияющих на устранение узких мест и выявлению 

запросов рынка. 

В практике управления бизнес-процессами используется значительное 

количество методов и технологий оптимизации бизнес-процессов. Оценка 

теоретических исследований и практического опыта оптимизации бизнес-

процессов позволила выявить, систематизировать и обобщить основные методы и 

технологии оптимизации, представленных в таблице 1. Каждый из этих методов 

имеет свою специфику, характеристику и результативность. На практике 

используют и ряд других технологий оптимизации бизнес-процессов. Так, Сысо 

Т.Н. выделяет следующие методы оптимизации бизнес-процессов, применяемых 

на практике: бережливого производства, «5С» (5S); система постоянного 

совершенствования Кайдзен, «6 Сигм», методы статистического управления 

процессами (Statistic Process Control – SPC) [6, с. 242]. 

На весь управленческих цикл бизнес-процессов в настоящее время 

оказывает влияние цифровые преобразования. Для осуществления цифровых 

преобразований в оптимизации бизнес-процессов IT-компании в настоящий 

момент предлагают услуги по использованию интеллектуальных платформ, 

например, ABBYY Timeline, SimpleOne и др. для интеллектуальной обработки, 

анализа и управления бизнес-процессами в организации, что позволит 

осуществлять цифровую оптимизацию бизнес-процессов, в том числе на новом 

уровне с использованием искусственного интеллекта. 

Таким образом, применение цифровых технологий в оптимизации бизнес-

процессов позволит удовлетворять запросы рынка, снижать затраты, повышать их 

скорость и качество. Следует учитывать, что оптимизация бизнес-процессов на 

цифровой основе является частью всего процесса цифровой трансформации 

бизнеса. Следовательно, переход к цифровизации оптимизации бизнес-процессов 

требует, с одной стороны переосмысления и преобразований в ведении бизнеса в 

организации в целом. 

Таблица 1. Методы оптимизации бизнес-процессов 

Методы 

оптимизации БП 

Характеристика  Результат  
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Реконструкция 

бизнес-процессов (BPR)  

Пересмотр 

операционных процессов 

Рост 

производительности труда, 

качества, скорости 

обслуживания 

Инжиниринг 

(консультативный, 

финансовый, 

технологический) 

Введение технологий 

менеджмента, внедрение 

информационных 

технологий 

Формирование 

технико-технологической 

базы для осуществления 

деятельности 

Реинжиниринг  Перепроектирование 

и переосмысление процессов 

и процедур 

Формирование новых 

характеристик процессов, 

развитие технологических 

процессов 

Метод 

непрерывного 

совершенствования(CPI) 

Поэтапная 

реализация: от отдельных 

подразделений до уровня 

компании в целом 

 Рост эффективности 

бизнес-процессов и их 

адаптивности к изменениям 

внешней и внутренней среды 

Управление 

всеобщим качеством 

(TQM) 

Совершенствование 

процессов в короткие сроки 

Создание продукта, 

отвечающего рыночной 

ситуации 

Метод согласования 

результатов работ бизнес-

процесса с требованиями 

клиентов (тянущая модель) 

Совершенствование 

модели «Клиент-

производитель- поставщик»  

Согласование 

результатов с требованиями 

клиентов 

Метод согласования 

результатов работ бизнес-

процесса с требованиями 

от клиента к поставщику 

бизнес-процессов 

(толкающая модель) 

Совершенствование 

модели «Поставщик-

производитель-клиент» 

Согласование 

результатов с требованиями 

поставщика 

Бенчмаркинг 

процесса (внутренний) 

Поиск и 

использование передового 

опыта и достижений 

Устранение 

выявленных проблем в 

процессах, 

совершенствование 

деятельности 

Уменьшение 

количества входов и 

выходов процесса 

Оценка избыточности 

входов и выходов процесса 

Простота процессов, 

повышение эффективности 

управления организации 

Разработка 

нескольких вариантов 

бизнес-процесса 

Разработка и 

внедрение нескольких 

вариантов бизнес-процессов 

для удовлетворения 

потребностей клиентов в 

условиях высокой степени 

неопределенности и риска 

Удовлетворенность и 

лояльность потребителей, рост 

выручки организации 

Составлено по источникам [3-5] 

С другой - определенного периода перехода с традиционных процедур, а 

также технологий оптимизации процессов на цифровую оптимизацию, учитывая 

возможные риски. Цифровая оптимизация повлечет за собой новые требования к 
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компетенциям персонала, рост затрат на цифровые преобразования, 

переосмысления направлений цифровых преобразований и новых технологий 

взаимодействия с рынком, с учетом отраслевой специфики для достижения 

системы целей организации и получение рыночного преимущества. 
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Аннотация. На современном этапе развития науки научно-

технологический потенциал рассматривается не только как драйвер 

экономического роста, но и как ключевой фактор устойчивого развития 

экономики, обеспечения ее конкурентоспособности и жизнеспособности. В статье 

представлены точки зрения авторов на понимание сущности научно- 

технологического потенциала предприятия. Предложено определение научно-

технологического потенциала в промышленном холдинге. Отражены 

существующие проблемы и пути повышения научно-технологического 

потенциала промышленного холдинга. 

Abstract. At the present stage of development of science, scientific and 

technological potential is considered not only as a driver of economic growth, but also 

as a key factor in the sustainable development of the economy, ensuring its 

competitiveness and viability. The article presents the authors ' points of view on 

understanding the essence of the scientific and technological potential of the enterprise. 

The definition of scientific and technological potential in an industrial holding is given. 

The existing problems and ways to increase the scientific and technological potential of 

the industrial holding are reflected. 

Ключевые слова: научно-технологический потенциал, развитие, холдинги.  

Keywords: keywords scientific and technological potential, development, 

holdings. 
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На современном этапе развития экономики комплексная оценка 

возможностей промышленных холдингов во многом определяется уровнем их 

научно – технического потенциала.  

В научной литературе существует несколько распространенных точек 

зрения авторов на понимание сущности научно-технологического развития 

предприятия, характеристика которых представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Сущность понятия "научно – технический потенциал предприятия" 

Автор Определение  

Соловьев И.Д. [1, 

с.226] 

совокупность материальных, инновационных, 

информационных ресурсов, основным предназначением 

которых является достижение стратегических целей 

развития предприятия 

Гребенева Н.А. [2, 

с.28] 

процесс улучшения техники, технологий 

выпускаемой продукции и услуг, а также 

профессиональных возможностей кадров в целях 

интенсификации производств, повышения его 

эффективности и качества выпускаемой продукции 

Дорошенко Ю.А [3, 

с.215] 

это комплексная характеристика уровня развития 

науки и техники на предприятии 

Оценка подходов отечественных исследователей позволяет определить 

понятие "научно-технологический потенциал холдинга" как определенный набор 

накопленных знаний, имеющихся научно-технических кадров, материально-

технических, информационных, финансовых ресурсов и организационной 

структуры у материнской и дочерних компаний холдинга, которые, в свою 

очередь, обеспечивают разработку и фактическое освоение, во-первых, новых 

технологий на производственной линии холдинговой структуры, во-вторых, 

новых методов продвижения товаров на рынок и освоение новых рынков, 

направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности 

производства. 

Основное назначение научно – технологического потенциала в 

промышленном холдинге заключается в том, чтобы в процессе активного его 

использования обеспечивался необходимый уровень развития науки и 
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технической оснащенности производства, который полностью соответствовал бы 

современным требованиям цифровой экономики [4, c. 229].  

В эпоху четвертой промышленной революции конкурентоспособность 

промышленного холдинга на занимаемом рынке зависит именно от научно - 

технологического потенциала. Промышленный холдинг, используя в 

производстве новые цифровые технологии, повышает производительность труда 

и качество выпускаемой промышленной продукции. Совершенные средства 

производства, технологические процессы, методы и способы организации труда 

ведут к повышению конкурентоспособности холдинговой структуры. 

На практике в целях повышения научно - технологического потенциала, 

большинство, холдинговых структур в промышленности сталкиваются с целым 

рядом проблем: 

1. Любая дочерняя компания, входящая в холдинговую структуру, 

нуждается в постоянной технологической модернизации. 

2. Низкое финансирование дочерних компаний и устаревшая материально - 

техническая база не позволяет внедрять в их деятельность новые современные 

технологии и инновации. 

3. Ухудшение социальных условий в холдинговой структуре может 

привести к резкому сокращению высококвалифицированных кадров. 

К основным экономическим мерам повышения эффективности 

использования научно - технологического потенциала необходимо отнести 

мотивацию и экономическое стимулирование интеллектуального труда.  

С целью эффективного повышения научно – технологического потенциала 

промышленного холдинга необходимо проводить оценку и реализовывать 

определённые условия для его развития и совершенствования в частности по: 

технологическому уровню промышленного производства; управлению, 

планированию и организации производства; совершенствованию качественных 

свойств выпускаемой промышленной продукции; планированию научно - 

исследовательских работ, как в материнской, так и в дочерних компаниях: 

определение и уточнение тематики, трудоемкости, продолжительности и 

стоимости объемов, которые должны быть выполнены в плановом периоде. 
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Таким образом, научно – технологический потенциал является одним из 

главных показателей успешного развития промышленного холдинга. За счет 

совершенствования научно – технологического потенциала увеличиваются темпы 

обновления инноваций, осуществляется достижение высокого технического 

уровня производства, определяется устойчивые экономико – экологические 

позиции, предполагает эффективное использование всех видов ресурсов в 

промышленном холдинге.  
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Аннотация. В статье обобщены информационные проблемы публичной 

финансовой отчетности. Обоснованы необходимость и пути ее 

совершенствования в условиях цифровой трансформации экономики и 

менеджмента организаций.  

Abstract. The article summarizes information problems of public financial 

reporting. The necessity and ways of its improvement in the conditions of digital 

transformation of the economy and management of organizations are justified. 
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Цифровизация бизнеса на основе развития IT-технологий обработки 

информации создает инфраструктурные условия для глубокой перестройки 

бизнес-процессов компании, внедрения современных инструментов управления 

продуктами, финансами, внешними коммуникациями, корпоративной культурой 

компании. Как следствие, речь уже идет о цифровой трансформации экономики 

на всех ее уровнях. Безусловный прогресс в этом направлении позволяет по-
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новому взглянуть на проблемы и перспективы развития публичной отчетности в 

российской экономике. 

Публичная финансовая отчетность организаций (в отечественной науке и 

практике сохранившая традиционное название – бухгалтерская) имеет 

многовековую историю, в ходе которой она трансформировалась вместе с 

мировой экономикой, адаптируясь как к революционным, так и к эволюционным 

изменениям. Сформировалась и постоянно находится в развитии специальная 

область знаний – балансоведение, в развитие которой значительный вклад внесли 

отечественные и зарубежные ученые [1, с.589-621]. И сегодня финансовая 

отчетность остается незыблемой основой коммуникаций между государством и 

организациями, контрагентами, коммерческими банками и их заемщиками 

(клиентами), эмитентами и акционерами.  

Ведущая роль финансовой отчетности как основного источника, дающего 

представление о финансовом положении экономического субъекта, 

обеспечивается государством в любой национальной экономике посредством 

системы стандартов учета и отчетности [2,3,4]. На межнациональном уровне 

статус финансовой отчетности закреплен общепризнанным механизмом МСФО 

[5]. Все известные в мировой и отечественной теории и практике методики 

финансового анализа основаны на использовании данных публичной 

бухгалтерской отчетности [1, с.469-482]. 

Тем не менее, ученые и практики неоднократно указывали на 

информационную ограниченность бухгалтерской отчетности, которую можно 

считать следствием особенностей учетной методологии. К числу такого рода 

недостатков относят: бухгалтерская отчетность представляет только информацию 

стоимостного характера; упрощение, агрегирование и недостаточная гибкость 

данных бухгалтерской отчетности; субъективизм составления отчетности; 

отражение активов и обязательств в “исторической оценке”; не учитывается 

временная стоимость денег; бухгалтерская отчётность статична.  

Как следствие, в деловом информационном пространстве возникают новые 

информационные продукты: интегрированная отчетность, нефинансовая 

корпоративная отчетность: экологические, социальные отчеты, отчеты по 
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устойчивому развитию, т.д. Цифровая инфраструктура бизнеса безусловно 

снижает трудоемкость формирования отчетных данных позволяет сформировать 

любую их конфигурацию. Отметим, однако, что при этом незаслуженно «уходят 

в тень» вопросы полезности, достоверности, существенности и других 

качественных характеристик информации, необходимой для объективной оценки 

финансового положения любого хозяйствующего субъекта. На наш взгляд, 

несмотря на некоторые иллюзии, эпоха цифровизации не снижает, а, наоборот, 

актуализирует проблемы методологии формирования релевантной и надежной 

информации для заинтересованных лиц.  

Появление запроса на расширенную информацию о деятельности 

хозяйствующих субъектов нужно рассматривать как объективный процесс, 

связанный с развитием гражданского общества, стейкхолдер-менеджмента, 

усилением значимости экологических, социально-экономических, 

психологических факторов и рисков в обеспечении финансовой устойчивости и 

прибыльности организаций. В то же время, по нашему мнению, рассматривать эту 

тенденцию нужно не в отрыве, а во взаимосвязи с процессами совершенствования 

публичной финансово - бухгалтерской отчетности при сохранении ведущей роли 

последней. Аргументируем высказанную позицию:  

1. Публичная финансовая отчетность признана во всем цивилизованном 

сообществе в качестве основного источника полезной информации о финансовом 

состоянии организации, что закреплено в национальных и наднациональных 

нормативных документах. 

2. В основе формирования публичной отчетности лежит апробированная 

веками учетная методология, с высокой степенью надежности формирующая 

релевантную для внешних пользователей информацию и гарантирующая ее 

транспарентность. 

3. Сформированы субъекты регулирования порядка и процедур 

формирования публичной отчетности, а также контроля ее достоверности и 

качества в отдельных странах (министерства, комиссии по ценным бумагам и 

финансовым рынкам, профессиональные сообщества) и в транснациональном 

бизнесе (комитет по МСФО).  
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4. Все действующие методики оценки финансового состояния, финансовой 

устойчивости и результативности компаний внешними заинтересованными 

пользователями основаны на аналитической обработке информации публичной 

финансовой отчетности. 

Таким образом, в сравнении с другими видами информации о бизнесе 

финансовая (бухгалтерская) отчетность сохраняет системообразующую роль в 

силу наличия институциональной основы, надежной прозрачной методологии, 

системы контроля достоверности и качества предоставляемой информации. 

В то же время, бесспорно, что должен продолжаться и активизироваться 

процесс совершенствования финансовой отчетности, он должен учитывать новые 

тренды и потребности экономики и общества. Так, на наш взгляд, необходимо и 

целесообразно рассматривать перспективы развития публичной отчетности в 

следующих направлениях: 

1. Интеграция с нефинансовой отчетностью, что повысит информативность 

и аналитичность отчетности, позволит в ходе интерпретации данных 

рассматривать влияние нефинансовых факторов на финансовое состояние 

организации. Так, например, Пандемия Covid-19 по выражению специалистов 

стала «стресс-тестом» для финансовых показателей и долгосрочной устойчивости 

бизнесов во всех странах [6]. Также отметим, что в МСФО всегда 

рекомендовалось включение дополнительной информации в финансовую 

отчетность, для того чтобы ее пользователи могли составить более полное 

представление о деятельности предприятия, его результатах и перспективах 

развития [7].  

2. Совершенствование учетной методологии с целью расширения 

информационных границ финансовой отчетности, адаптации национальной 

учетной системы к требованиям МСФО. Так, в условиях интеграции видов учета 

и отчетности актуализируются следующие идеи совершенствования 

методологического аппарата финансового учета: забалансовый и внебалансовый 

учет, трехуровненвый баланс, теории тройной бухгалтерии Ю. Идзири, 

органического баланса Ф. Шмидта, потенциальной оценки Ж. Б. Дюмарше, 

забалансового и внебалансового учета Н. А. Блатова и Н. Р. Вейцмана [8,9]. 
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3. Цифровая трансформация, сочетающая развитие IT-технологий с 

реинжинирингом бизнес-процессов в организации, сближение методологий 

финансового и управленческого учета, - обеспечивают создание интегрированной 

базы данных, на основе которой можно конфигурировать различные макеты 

отчетов и пояснений к ним. Современные корпоративные цифровые платформы 

уровня ERP позволяют одновременно соблюдать требования РСБУ, МСФО, а 

также формировать и обрабатывать базы данных нефинансовой информации. 

Создаются возможности для совершенствования прогностической функции 

отчетности, что также способствует сближению российской публичной 

отчетности с МСФО [10]. 

Таким образом, в обществе востребована новая модель публичной 

отчетности, основанная на интеграции разных видов учета и отчетности. 

Реализация новой модели возможна методологически, а также организационно-

технологически за счет цифровой трансформации экономики и менеджмента 

организаций. Отражение прогнозируемых путей совершенствования публичной 

отчетности организаций в институциональных нормах бухгалтерского 

отечественного законодательства (например, при разработке системы ФСБУ) 

должно, по нашему мнению, поднять статус финансовой отчетности в обществе и 

соответственно степень доверия к ней. Кроме того, институционально продвинет 

процесс совершенствования российской национальной системы бухгалтерского 

учета и отчетности, обеспечит ее сближение с концептуальными основами 

МСФО. Одновременно в рамках исполнения норм бухгалтерского 

законодательства может быть выстроена эффективная система контроля качества 

отчетной информации в интересах заинтересованных групп пользователей и 

прогресса национальной экономики. 
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Аннотация. Амбициозные планы РФ, связанные с присутствием в Арктике, 

формирование имиджа страны как ведущей арктической державы требуют 

решения крупных социально-экономических задач по обеспечению 

неоиндустриальных инвестиционных проектов необходимыми для их реализации 

человеческими ресурсами. При этом их межрегиональное привлечение на основе 

вахтового метода в условиях пандемии коронавируса перестало с прежней 

эффективностью решать эти задачи. В докладе приводятся результаты социолого-

экономических исследований авторов, направленных на поиск и обоснование 

инновационных технологий устойчивого развития арктических регионов. 

Abstract. The ambitious plans of Russian Federation related to its presence in the 

Arctic, the formation of the country's image as a leading Arctic power require the 

solution of major socio-economic problems to provide neo-industrial investment 

projects with the human resources necessary for their implementation. At the same time, 

their interregional involvement on the basis of a rotational method in the context of the 

coronavirus pandemic has ceased to solve these problems with the same efficiency. The 

report presents the results of sociological and economic research of the authors aimed at 
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finding and substantiating innovative technologies for sustainable development of the 

Arctic regions.  

Ключевые слова: Арктика, социально-экономическая ситуация, вахтовый 

метод, пандемия коронавируса. 

Keywords: Arctic, socio-economic situation, shift method, coronavirus pandemic. 

 

Проблемы Арктики, в т.ч. социально-экономические, в последние годы 

привлекают значительный общественный интерес как в России, так и других 

странах, включая, казалось бы, далекие от высокоширотных регионов и 

регулирования в них социально-экономических процессов рассматривались в 

работах Аграната Г.А., Баранова С.В., Зайдфудима П.Х., Котлякова В.М., 

Крюкова В.А., Лаженцева В.Н., Павленко В.И., Пилясова А.Н., Скуфьиной Т.Л., 

Сморчковой В.И., Татаркина А.И., Харитоновой В.Н. и др. [1-12]. 

При этом приходится констатировать, что социально-экономическая среда 

в Арктике изучена еще меньше, чем природная. Намеченные крупные 

инвестиционные программы в этих регионах требуют знаний как о современной 

ситуации, так и о ее возможных сценариях изменения в будущем при разных 

траекториях развития глобальной и отечественной экономики, места России в 

мировом сообществе, климатических перемен и др. 

Авторы в течении длительного времени работают в этом направлении, 

проводя полевые социолого-экономические исследования в арктических регионах 

и формируя систему мониторинга и прогноза развития этих территорий на основе 

использования BIG DATA и DATA MINING, электронных симуляторов и единых 

хранилищ данных. 

При этом методами пополнения информационно-аналитической базы 

является как сбор экономико-статистической информации, так и социологические 

опросы (массовые анкетные и углубленные экспертные, фокус-группы и др.). Вся 

она формируется в двух направлениях: 

 о состоянии, изменениях и тенденциях, социальных факторах и 

компонентах пространственного развития арктических регионов; 
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 о влиянии изменений социально-экономической, социокультурной, 

природно-климатической и иной ситуации в арктических регионах, в т.ч. среды 

обитания аборигенных этносов, происходящих в связи с реализуемыми 

неоиндустриальными проектами, на устойчивое социально-экономическое 

развитие регионов в целом, решение социальных проблем отдельных 

региональных этносов и социальных групп (аборигены, новоселы, вахтовики и 

др.). 

Наиболее острой проблемой социально-экономического развития 

арктических регионов является дефицит человеческого капитала. Плотность 

населения в Российской Арктике колеблется от 0,1 чел./кв.км в Чукотском АО до 

5,2 в Мурманской области при среднем показателе по стране 8,6 чел./кв.км. При 

этом ситуация стабильно ухудшается. Так, за последние 15 лет наибольшее 

«обезлюживание» произошло в Ненецком АО, где показатель плотности 

сократился на треть, Республике Коми и Мурманской области - на четверть и т.д. 

Причины - миграционный отток и низкая продолжительность жизни в следствии 

как природно-климатических условий, так и качества жизни, не 

соответствующего современным стандартам, включая недоступность 

необходимых медицинских услуг.  

Ресурсодобывающие компании решали эту проблему в основном за счет 

масштабного использования вахтового метода, однако в условиях пандемии 

коронавируса выяснилось, что вахтовые поселки стали главными очагами 

заболеваний, что привело помимо прочего к росту социальной напряженности и 

протестных выступлений. 

Все это актуализирует необходимость разработки и внедрения системы 

мониторинга социально-экономической ситуации в арктических регионах России 

[13, 162-163 с.]. 
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Аннотация. Глобальные изменения в мировой экономике актуализировали 

вопросы развития общества, смены мировоззренческих подходов – от 

прогностического к ноосферному. В этой связи интерес представляет изменение 

содержания понятия «человеческий капитал» не только на уровне государств, но 

и на уровне отдельных предприятий. В статье изложены результаты проведенного 

теоретического анализа понятия «человеческий капитал» и его структуры с 

позиции ноосферной экономики. 

Abstract. Global changes in the world economy have actualized the issues of 

society development, changes in worldview approaches – from prognostic to noospheric. 

In this regard, it is interesting to change the content of the definition of "human capital" 

not only at the level of states, but also at the level of individual enterprises. The article 

presents the results of a theoretical analysis of the term of "human capital" and its 

structure from the position of the noosphere economy. 

Ключеые слова: человеческий капитал, экономика, ноосфера, структура 

человеческого капитала 

 Keywords: human capital, economy, noosphere, structure of human capital 

 

Современный этап развития общества характеризуется тем, что темпы 

развития народного хозяйства, особенно наукоемких отраслей, а также качество 

производимых товаров и услуг зависят, прежде всего, от состояния трудового 

потенциала, его интеллектуального и человеческого капитала, а не от объема и 

качества финансовых и материальных ресурсов. Поэтому возникает 
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необходимость переосмыслить содержание понятия «человеческий капитал», а 

также исследовать его на индивидуальном, микро- и макроуровнях. 

Понятие «человеческий капитал» как социально-экономическое явление 

становится предметом исследования многих наук (философии, социологии, 

педагогики, психологии), что приводит к выявлению новых характеристик, 

структурных элементов, методов оценки, а также появляется критика в отношении 

его структуры и методик расчета. Чаще всего человеческий капитал исследуется 

в рамках экономики, управления, социологии, и психологии (табл.1).  

Таблица 1. Обзор понятия «человеческий капитал», представленный в различных научных 

дисциплинах 

Подход Определение «человеческого капитала» 

Экономичес

кий 

«человеческий капитал – это капитальные ресурсы общества, 

вложенные в людей, человека; человеческие возможности участвовать в 

производстве, творить, строить, создавать ценности; человеческие знания и 

умения, представляющие условия, ресурс, инструмент творческой 

деятельности» [1, с. 178] 

Управленче

ский 

«имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. 

Инвестициями в него могут быть образование, накопление 

профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 

поиск информации» [2, с. 97] 

Социологич

еский 

«совокупность физических, моральных, интеллектуальных качеств и 

свойств отдельного человека, населения региона, страны в целом, прежде 

всего, ее трудовых ресурсов; оценивается исходя из численности и структуры 

населения, его трудоспособности, научно-образовательного уровня граждан, 

состояния физического и духовного здоровья нации, предпринимательской 

активности» [3, с. 206] 

Психологич

еский 

«количество и качество людей, пригодных по своим медицинским 

показателям, психологическим, интеллектуальным, культурным, 

профессиональным параметрам для конкурентной борьбы» [4, с. 3] 

Составлено авторами самостоятельно на основе анализа [1], [2], [3], [4] 

В условиях глобальных общественно-экономических вызовов необходимо 

сделать акцент на ноосферном подходе к трактовке сущности человеческого 

капитала, фиксирующем внимание на ответственности поколений за будущие 

тренды мирового развития, гармоничном и сбалансированном развитии триады: 

человек – природа – общество. Основы ноосферного мышления, сформированные 

в творчестве таких мыслителей и писателей как Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. 
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Ф. Федоров, Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский становятся актуальными для 

настоящего этапа развития экономики и общества, поэтому целью данного 

исследования является рассмотрение понятия «человеческий капитал» с позиций 

ноосферной экономии. 

В настоящее время «человеческий капитал» рассматривается многими 

учеными (А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, И. В. Ильинский, Р. И. Капелюшников, 

А. В. Корицкий, М. М. Критский, В. И. Марцинкевич, Р. М. Нуреев, И. В. 

Соболева, С. Г. Струмилин, Е. Д. Цыренова и др.) как совокупность качеств 

людей, которые определяют производительность труда и могут стать источниками 

доходов как для самого человека и его семьи, так и для предприятия и общества. 

Такими качествами обычно считают здоровье, способности, образование, 

профессионализм, мобильность. 

Из всего многообразия мнений о сущности понятия «человеческий капитал» 

можно сделать вывод о том, что многие авторы описывают его как капитал, 

приносящий доход, но не рассматривают предназначение данного капитала. Все 

действия, политика (формирование, создание условий, инвестирование в него, 

сохранение), связанные с человеческим капиталом, осуществляются с целью 

увеличения его и передачи будущим поколениям в форме накопленного 

генофонда, знаний, интеллектуальных способностей, культурных традиций и 

даже добавленной стоимости. В этом заключается забота о будущих поколениях 

человечества и ноосферное содержание человеческого капитала. 

Человеческий капитал в широком аспекте представляет собой 

специфический капитал, проявляющийся в трудовой деятельности человека и 

приносящий доход различным заинтересованным сторонам – самому работнику, 

работодателю-собственнику, государству и обществу, – что обеспечивает 

изменение условий, определяющих качество жизни. 

С позиций ноосферной экономики происходит трансформация содержания 

понятия «человеческий капитал», что требует нового подхода к исследованию 

изменяющейся сущности данного экономического явления. 

Возникновение, функционирование и развитие любой хозяйственной 

системы в условиях ноосферной экономики, меняет восприятие сущности 
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человеческого бытия. Так, академик П. Г. Никитенко утверждает, что 

«человечество подходит к необходимости выбора новой парадигмы – разумного 

общепланетарного общественного социально-экономического обустройства» [5, 

с. 9], которое заключается в сбалансированном функционировании и развитии 

личности, общества и природы. Главным экономическим ресурсом ноосферной 

экономики выступает не только информация в виде новых технологий и техники 

(это вторично), а, прежде всего, знания, обеспечивающие развитие потенциала 

личности человека.  

По мнению ученых человеческий капитал является основой ноосферной 

экономики, поскольку благодаря членам разумного интеллектуального общества 

возможно понять, принять и решить те проблемы, которые грозят человечеству 

(катастрофы, коллапсы экономики, войны и резкие изменения климата). 

Основными положениями ноосферного развития общества являются [6, с. 141-

172, 315]: формирование новых профессиональных установок у субъектов 

управления, которые развернут систему организации в сторону активной 

мотивации работников к обучению, развития механизмов коллективного поиска 

технологий, адаптированных к требованиям сохранения экологии. Такими 

профессиональными установками должны стать ресурсосбережение, 

непрерывное обучение, стрессоустойчивость и др.; формирование новой системы 

мышления, характеризующейся активизацией креативного мышления, социально 

ответственной направленностью, высокой нравственной культурой и моралью; 

формирование и внедрение «природосообразной технологии образования». 

Рассмотрим принципы ноосферной экономики: использование 

преимущественно ресурсосберегающих технологий, не оказывающих вредного 

воздействия на окружающую среду; развитие и сохранение института семьи на 

основе глубокого понимания природных процессов и благоприятного воздействия 

на эти процессы; экологичность среды обитания и питания человека; 

благоприятность условий труда для работников, поддерживающих качество их 

жизни и членов их семей; ноосферное образование, которое ориентирует человека 

с рождения и до глубокой старости на понимание природных процессов, поиск 
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решений по регулированию негативных воздействий на среду обитания 

жизнедеятельности людей. 

Выделенные авторами статьи принципы позволяют по-новому посмотреть 

на содержание человеческого капитала как совокупности знаний, несущих не 

разрушающий, а созидательный характер, определяющий новые 

профессиональные установки, формирующих систему мышления (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурные элементы человеческого капитала в ноосферной экономике 

 

Таким образом, человеческий капитал с учетом требований ноосферной 

экономики можно дополнить такой характеристикой как ценность, которая 

подлежит не только сохранению и передаче будущим поколениям (здоровье – в 

виде генофонда, знания – в интеллектуальных результатах, инноваций), но и 

требующая развития с учетом ноосферных приоритетов, ведущих к сохранению 

благоприятной окружающей среды и повышению качества жизни человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки 

производительности труда руководителей среднего звена. Традиционные методы 

оценки производительности труда, базирующиеся на оценке результатов труда и 

на стандартных показателях использования рабочего времени, для этой группы 

работников неприемлемы. В статье предлагается методика, основанная на 

группировке функций руководителей среднего звена и на использовании 

принципов тайм-менеджмента. Уровень производительности труда, 

рассчитанный через удельный вес рабочего времени, затрачиваемого на 

выполнение специфических управленческих функций, позволит выявить зоны 

роста производительности труда указанной группы работников. 

Abstract. The article deals with the issues of labor productivity evaluation in 

relation to middle-level managers. Traditional methods of evaluating labor productivity 

based on the assessment of labor results and on standard indicators of working time use 

are unacceptable for this group of employees. The article suggests a method based on 

grouping the functions of middle managers and using the principles of time management. 

The level of labor productivity calculated in terms of the share of working time spent on 

performing specific management functions will help to identify areas of growth in labor 

productivity of the specified group of employees. 
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В условиях современной экономики возрастает значимость труда 

руководителей среднего звена. С одной стороны, они являются проводниками 

задач, поставленных топ-менеджментом организации перед персоналом, с другой 

– видят реальную ситуацию на местах, понимая возможности и ограничения 

развития. Согласно имеющимся оценкам, личная эффективность менеджера 

является сильным предиктором эффективности фирмы [1, p. 208-216]. Именно  

В самом общем смысле производительность труда определяется 

отношением результата труда к затратам труда, или другими словами, 

результатом труда, полученным на единицу затрат труда.  

Задача изменения затрат труда не представляет большой сложности. В 

качестве соответствующего показателя, например, может быть использована 

продолжительность рабочего времени. Хотя и здесь существует ряд проблем, 

связанных с тем, что работа руководителя часто не ограничивается стандартной 

продолжительностью рабочего времени. 

Измерение результата труда является нетривиальной и намного более 

сложной задачей. Очевидно, что результат труда, носящего преимущественно 

информационный характер, не поддается прямому наблюдению и подсчету. 

Одним из довольно популярных методов оценки производительности труда 

руководителей является ее косвенная оценка через оценку развития компетенций 

(см., например, [2]). Однако, уровень развития компетенций является 

необходимым, но недостаточным условием высокой производительности труда 

руководителя, поскольку в силу тех или иных причин имеющиеся компетенции 

могут не проявляться в полной мере. 

Второй метод связан с оценкой показателей деятельности руководителя 

(например, уровня выполнения KPI [3]). Но данный подход может быть удачно 

использован только на уровне отдельных компаний и их подразделений, 

поскольку на разных рабочих местах существует различный перечень KPI, 
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которые, к тому же, различны по степени напряженности. Именно поэтому 

получение оценок производительности труда руководителей на более высоких 

уровнях обобщения требует иных, более универсальных измерителей результатов 

деятельности.  

Третий подход представляет собой анализ затрат рабочего времени и 

определение той части рабочего времени, которая использована продуктивно. В 

современных условиях существует высокий спрос со стороны бизнеса на анализ 

эффективности использования рабочего времени [5; с. 41-74]. Одной из проблем 

данного подхода является сложность идентификации получаемого результата, 

поскольку оценивается результат, а потери и нерациональные затраты рабочего 

времени.  

В рамках исследования предлагается интегрированный подход к оценке 

производительности труда руководителей среднего звена. Его основные 

характеристики представлены ниже. 

1. Анализ основывается на данных самофотографий использования 

времени. Респондент отмечает в анкете вид занятия, и, если оно касается работы, 

отвечает еще на ряд уточняющих вопросов. Это позволяет зафиксировать не 

только недоступные для непосредственного наблюдения различия в выполнении 

управленческих функций, но и определить фактические затраты времени на 

выполнение работы, в том числе и за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени.  

2. Анализ использования времени выполняется и использованием 

классификации управленческих функций (перечень составлен с использованием 

[6, с. 48-156]): 

 постановка и уточнение задач деятельности подразделения, определение 

вариантов их достижения;  

 распределение работы между подчиненными, организация и контроль 

выполнения работы;  

 создание благоприятной рабочей обстановки, мотивация подчиненных; 
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 разработка порядков выполнения работы, регламентов;  

 подготовка отчетов, заполнение документов по работе подразделения; 

 получение указаний от руководителя по вопросам деятельности 

подразделения. 

Также методика позволяет контролировать время, затрачиваемое на 

выполнение функций, традиционных для специалистов.  

Распределение времени между различными функциями, доминирование 

времени на выполнение одних функций при отсутствии затрат времени на 

выполнение других позволят зафиксировать у руководителей ошибки 

полномочий и позиций. 

3. Методика позволяет оценить компетенции руководителя в области тайм-

менеджмента. Для этого используется известная классификация Д. Эйзенхауэра 

по срочности и важности выполняемой работы, а также вопросы относительно 

того, насколько менеджеры могут контролировать время, затрачиваемое на 

выполнение тех или иных функций.  

4. Важное значение для поддержания высокого уровня результативности 

руководителей среднего звена имеет непрерывное развитие компетенций, которое 

может проводиться в различных формах, в том числе и в форме самообразования. 

Поэтому среди направлений использования времени представлено саморазвитие 

руководителя. 

Для сбора сведений об использовании времени руководителями разработана 

специальная программа «Бизнес-время», доступная и с мобильных устройств. С 

периодичностью в 15 мин. анкетируемому предлагаются закрытые вопросы об 

использовании рабочего времени. Учитывая форму сбора данных, они могут быть 

достаточно быстро обработаны.  

Предлагаема методика в настоящее время находится в стадии апробации на 

ряде российских и белорусских предприятий. По результатам ее использования 

планируется оценка резервов повышения производительности труда и подготовка 
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рекомендаций по развитию управленческих компетенций руководителей среднего 

звена. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследованию особенностей 

развития системы длительных контрактов и использования ее в целях управления 

мотивацией и стимулированием труда персонала. Развитие системы длительных 

контрактов – эффективный инструмент совершенствования мотивационной 

модели при управлении производительностью труда персонала. В статье 

раскрываются теоретические аспекты мотивации труда и системы длительных 

контрактов.  

Abstract. The scientific article is devoted to the study of the features of the 

development of the system of long-term contracts and its use for managing motivation 

and stimulation of staff work. The development of a system of long-term contracts is an 

effective tool for improving the motivational model for managing staff productivity. The 

article reveals the theoretical aspects of labor motivation and the system of long-term 

contracts. 

Ключевые слова: система длительных контрактов; мотивация; 

стимулирование; управление персоналом; мотивационная система. 

Keywords: system of long-term contracts; motivation; stimulation; personnel 

management; motivational system. 

 

Деятельность хозяйствующих субъектов, функционирующих в различных 

отраслях и сферах, невозможна без использования различного рода ресурсов, в 

том числе трудовых. Сегодня все факторы, определяющие успех на рынке, 

одновременно являются и факторами выживания организации. Так или иначе, 
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каждый из них связан с трудом сотрудников, его эффективностью. Именно 

поэтому нужно уделить внимание именно грамотному управлению персоналом 

как ключевому фактору эффективной деятельности организации [1]. 

В силу столь высокой роли персонала в процессе формирования 

эффективности функционирования организации перед системой управления 

персоналом стоит острый вопрос по созданию условий для роста 

производительности труда, а также удержания высокоэффективных сотрудников. 

При этом на рынке труда более динамичными стали процессы движения 

работников. У людей нередко возникает желание изменить место работы или 

сферу профессиональной деятельности. Поэтому как никогда важным становится 

обеспечение высокой эффективности в области мотивации работников, которая 

позволила бы удерживать их и формировать доверие к организации как к своему 

работодателю и надежному партнеру.  

Наиболее актуальным и острым вопросом теории и практики управления 

мотивацией персонала является формирование инструментов, методов и 

механизмов, при помощи которых выявляются потребности, определяются 

мотивы и стимулы к труду у сотрудников, призванные обеспечивать высокую 

трудовую активность в процессе выполнения производственных задач. В 

контексте нашего исследования установлено, что одним из наиболее эффективных 

инструментов в управлении мотивацией и стимулирования труда является 

создание и развитие системы длительных контрактов. Система длительных 

контрактов – это форма организации трудовых отношений между организацией 

как работодателем, с одной стороны, и персоналом и / или соискателями 

должностей – с другой, суть которой заключается в подписании срочных 

трудовых контрактов, длительность которых превышает два – три года. 

Ключевым инструментом длительных контрактов выступает трудовой договор. 

Чтобы максимально корректно оценивать и использовать персонал в 

организации, необходимо определить новые подходы к мотивации и 

стимулированию труда. Мотивацию и стимулирование рассматривают как одну 

из наиболее значимых подсистем в рамках системы управления персоналом 

организации. Обозначенные понятия – «мотивация» и «стимулирование» – имеют 
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тесную связь между собой. Если рассматривать стимулирование с точки зрения 

управления, то это тактика решения проблемы, которая удовлетворяет мотивы 

работника и позволяет ему более эффективно выполнять свою работу.  

Экономическая эффективность организации, достижение определенных 

результатов и целей – это ключевая задача руководителя в управлении мотивацией 

и стимулированием труда работников. Чтобы сформировать мотивацию у 

персонала организации, необходимо создание такой мотивационной модели, 

которая позволила бы повышать степень заинтересованности сотрудников в 

осуществлении эффективной трудовой деятельности. Именно поэтому сегодня 

затраты на персонал уже не воспринимаются как «деньги на ветер», а выступают 

как выгодные инвестиции в так называемый «человеческий капитал». Их 

объектами выступают организация медицинского обслуживания, занятий 

спортом, отдыха, создание условий для творчества, развития личных 

способностей и т. п. [2]. В отсутствие такого инвестирования трудовые задачи 

могут быть не достигнуты или приводить к низкому уровню производительности 

труда. 

С целью обеспечения такого уровня стимулирования труда, который 

позволил бы повысить производительность труда, необходимо обеспечение 

удовлетворения интересов и потребностей сотрудников, выступающих значимым 

объектом научных исследований современных экономистов. Для определения 

способов, посредством которым можно повысить уровень эффективности 

управления персоналом через механизмы удовлетворения их потребностей, 

обратимся к результатам социологического исследования, проведенного 

американским консалтинговым агентством Kelly Services. 

В результате исследования было установлено, что главными способами 

повышения степени вовлеченности персонала в эффективную трудовую 

деятельность является наличие высокой репутации работодателя, достойные 

условия оплаты труда и возможность карьерного роста внутри самой организации. 

Очевидно, что каждый из перечисленных параметров имеет непосредственное 

отношение к развитию системы длительных контрактов, в соответствии с которой 

все они играют весомую роль при подписании трудовых контрактов и 
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выстраивании отношений с персоналом. Помимо перечисленных факторов 

значимыми оказались корпоративная культура и наличие официального 

трудоустройства, которые также имеют положительное влияние в контексте 

развития системы длительных контрактов. 

В целом развитие системы длительных контрактов для управления 

персоналом предполагает следующие причинно-следственные связи: 

 определяются четкие параметры профессиональных компетенций 

работника, его обязанности, ключевые показатели эффективности, при 

достижении которых организация обеспечивает ему достойную заработную 

плату; 

 длительные трудовые отношения подразумевают под собой создание 

социальной защиты для персонала со стороны их работодателя, предполагающей 

включение в мотивационную модель таких стимулов, как медицинская 

страхование, социальные выплаты, дополнительный оплачиваемый отпуск, 

компенсация расходов на фитнес и т. д.; 

 длительные трудовые отношения формируют условия для обеспечения 

карьерного роста сотрудников внутри самой компании, что повышает уровень их 

вовлеченности и нацеленности на выполнение стратегических задач; 

 система длительных контрактов снижает уровень текучести кадров и 

обеспечивает внутри рабочего коллектива организации более тесные, дружеские 

отношения, которые формируют комфортную корпоративную атмосферу на 

рабочих местах; 

 наличие длительных трудовых контрактов подтверждает идею о том, что 

работодатель выступает устойчивой в финансовом смысле организацией, которая 

имеет возможности выполнять свои обязательства по отношению к таким ее 

стейкхолдерам, как рабочий персонал;  

 посредством развития системы длительных контрактов руководство 

организации добивается оптимизация финансовых затрат на управление 

персоналом, поскольку в таком случае у HR-менеджеров нет необходимости 

проводить постоянные действия с целью поиска, отбора и найма новых 
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сотрудников на рабочие места, с которых увольняются прежние работники, не 

получившие должного удовлетворения от своего участия в трудовом процессе. 

Резюмируя все изложенное выше, можно сделать следующие выводы. 

Ключевой задачей управления мотивацией и стимулированием труда в 

современных организациях является корректное определение потребностей и 

мотивов самих сотрудников, на основе которых можно сформировать 

качественную мотивационную модель. К основным мотивам и потребностям 

современных работников стоит отнести наличие возможности карьерного роста, 

достойные условия оплаты труда и высокий уровень репутации работодателя. 

Одним из ключевых механизмов повышения уровня эффективности управления 

мотивацией труда персонала является развитие системы длительных контрактов, 

благодаря которой возможно удовлетворение всех вышеперечисленных 

потребностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды регламентов и требования к ним. 

Представлен типовой шаблон регламента бизнес-процесса. Исследованы 

проблемы разработки и исполнения регламентов, выявлены причины проблем. 

Определены действия по созданию качественных и «работающих» регламентов. 

Abstract. The article discusses the types of regulations and requirements for them. 

A standard template of business process regulations is presented. The problems of 

developing and implementing regulations are investigated, and the causes of problems 

are identified. Actions to create high-quality and "working" regulations are defined. 
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Регламентация бизнес- процессов - это процесс создания нормативно - 

методических документов, в которых отражаются требования к ресурсам и 

результатам бизнес- процесса, а также последовательность выполнения работ и 

управления процессом. Регламентация и стандартизация бизнес-процессов 

направлены на повышение уровня менеджмента в компании. 

Регламентация позволяет руководителям видеть процессы компании 

«прозрачными» и «управляемыми». Владельцы процесса используют регламент 

для контроля бизнес - процесса. Исполнителям регламент необходим для 

выполнения работы «правильно».  

Процессы нужно описывать и регламентировать для: стандартизации 

деятельности; распространения опыта в филиалы, новые предприятия; сравнения 
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себя с конкурентами и улучшения процессов; накопления знаний и передачи их 

новым сотрудникам; проведения внутренних аудитов. [1] 

Регламенты можно разделить: 

- по объекту воздействия: на процессные (Положение о деятельности 

предприятия, Регламент бизнес - процесса, Операционная карта) и структурные 

(Положение об организационной структуре компании, Положение о 

подразделении, Должностная инструкция). 

- по уровню управления: регламенты верхнего, среднего и нижнего 

(операционного) уровня. 

В регламентах верхнего уровня важно отразить структуру подпроцессов, 

распределение ответственности за них между руководителями. Акцент делается 

на управление бизнес-процессами (технологию управления и систему 

показателей) и взаимодействие подразделений (сотрудников). 

 Регламентация бизнес-процессов операционного уровня предполагает 

разработку, согласование и утверждение документов, регламентирующих 

деятельность конкретных сотрудников, акценты на регламентацию технологии 

выполнения работ [1]. 

Хороший регламент должен определять зоны ответственности сотрудников 

при выполнении работ, отражать требования к содержанию, результатам и 

качеству работ [2]. 

В интернете сегодня можно найти шаблоны процессов, созданные и 

апробированные на практике опытными консультантами. Среди них компании 

Битек, BPM 3, Rich-c и другие. Шаблоны регламентов во многом похожи, но 

различаются составом и детализацией.  

Основные разделы регламента бизнес-процесса: 

1. Общие положения. 

1.1. Назначение регламента. 

1.2. Область применения. 

1.3. Нормативные ссылки. 

1.4. Термины, обозначения и сокращения. 

2. Описание процесса. 
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2.1. Входы в бизнес-процесс. 

2.2. Выходы из бизнес-процесса. 

2.3. Границы процесса. 

2.4. Участники процесса. 

2.5. Требования к процессам и процедурам. 

2.6. Последовательность выполнения работ. 

3. Управление процессом. 

3.1. Функции владельца процесса (управления процессом). 

3.2. Распределение ответственности в процессе, матрица ответственности 

в бизнес- процессе. 

3.3. Показатели эффективности бизнес-процесса. 

3.4. Система изменения регламента (когда, в какой ситуации). 

В Приложения к регламенту включают схемы бизнес-процесса, 

документооборота, материальных потоков и взаимодействия подразделений / 

должностных лиц, а также формы документов, используемые в бизнес-процессе. 

Хороший регламент – результат сложной длительной работы. Он должен 

быть простым для восприятия, отражать решение конкретных производственных 

задач и не вызывать вопросов у исполнителей [3] 

Владельцы бизнес-процессов, специалисты процессных офисов компаний, 

консультанты по оптимизации бизнес-процессов (В. Репин [4] и С. Ковалев [5] и 

др.) уделяют внимание исследованию проблем в регламентации процессов и 

действиям по устранению их причин.  

При создании и использовании регламентирующих документов возникают 

следующие проблемы: система целей и задач в компании не выстроена; входы 

и выходы, границы процессов определены нечётко или не верно; регламенты 

трудно читать и понимать; регламенты не стыкуются, противоречат друг другу; 

регламенты устарели и не актуальны; контроль процесса недостаточно описан. 

Требования, сформулированные в регламентах, могут не выполняться в 

процессах в компании. Причины этих явлений:  

1. Отсутствие средств на изменение бизнес-процесса.  
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2. Нет должного обучения сотрудников исполнению регламента 

процесса. 

3. Отсутствие мотивации персонала к изменению схем работы. 

4. Руководители не контролируют процесс и сотрудников. 

Кузнецов С.Ю., Руденко И.В. среди требований к эффективности 

управления процессами выделяют организацию контроля в процессах, подготовку 

персонала, регламентацию и периодический аудит процессов [6]. 

Для повышения качества регламентов необходимо: 

 привлечение руководства компании, владельцев и участников бизнес-

процессов к обсуждению проекта регламента; 

 подбор и обучение специалистов процессного офиса; 

 утверждение шаблонов регламентов на разных уровнях управления. 

Для того, чтоб регламенты были «рабочими», реально исполнялись, важно: 

 обучение сотрудников работе по регламенту и тестирование их 

знаний;  

 мотивация и контроль исполнения регламентов в работе; 

 развитие менеджмента, корпоративной культуры, повышение 

трудовой дисциплины. 

Регламенты целесообразно размещать на рабочем месте или сайте 

компании. Новые регламенты рассылать на электронную почту или размещать на 

информационных стендах компании. 

Регламентации бизнес - процессов должна предшествовать их оптимизация. 

Регламенты необходимо согласовывать с владельцами, участниками процесса. 

Регламентация и стандартизация процессов позволит освободить владельцев 

процессов от оперативной работы, высвободить время для совершенствования 

процессов, повышения их качества. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

разработки и применения методов управления программами инновационного 

развития с целью повышения экономической эффективности промышленных 

предприятий. Инновационное развитие предприятий невозможно без внедрения 

современных систем управления, модернизации производственных мощностей. В 

статье обосновано влияние инновационных изменений на эффективность 

производства, проведен анализ методик, применяемых для оценки эффективности 

инновационного развития предприятий, выявлены их преимущества и недостатки, 

представлены методические рекомендации по оценке эффективности 

инновационного развития предприятия. 

Abstract. Relevance of the research topic is due to the need to develop and apply 

methods of management programs of innovative development in order to improve the 

economic efficiency of industrial enterprises. Innovative development of enterprises is 

impossible without introduction of modern management systems and modernization of 

production capacities. In this article the influence of innovative changes on efficiency of 

manufacture is analyzed. The article analyzes the methods used to assess the efficiency 

of innovative development of enterprises and studies their advantages and 

disadvantages. The article provides methodological recommendations for assessing the 

efficiency of innovative development of enterprises. 
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В настоящее время ключевым фактором роста конкурентоспособности 

высокотехнологичного предприятия является использование инновационных 

решений в технологии и организации производства. Внедрение инноваций на 

промышленных предприятиях, как правило, сопряжено со значительным 

объемом бюджетных инвестиций, поэтому корректный подход к оценке 

эффективности инновационных проектов играет значимую роль для российской 

экономики.  

На сегодня сложилось множество подходов для оценки эффективности 

внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Одним из подходов 

является экономический метод, основанный на использовании методического 

инструментария оценки эффективности инвестиций, что обусловлено наличием 

прямой и непосредственной взаимосвязи между внедрением на промышленных 

предприятиях инноваций и инвестированием. При данной оценке находят 

применение статистические методы (такие как метод приведенных затрат, 

метод сравнения прибыли и др.) и методы оценки эффективности инвестиций с 

учетом коэффициента дисконтирования. Особое место занимают методы 

оценки эффективности внедрения инноваций на промышленных предприятиях 

– это методы, базирующиеся на оценке эффекта, получаемого в результате их 

использования (реализации). Этот метод более обширный, однако он тоже 

имеет определенные недостатки, связанные с усложнением процессов 

выявления и расчета возможных положительных и негативных последствий на 

предприятии при осуществлении инноваций. Порой, он не дает возможности 

принимать правильные управленческие решения. Помимо имеющихся 

очевидных эффектов необходимо учитывать социальный и иные эффекты от 

осуществления инновационной деятельности.  
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В научной литературе и на практике известны и другие методы к оценке 

инноваций. Например, С. Дедков предложил методологию, имеющую 

многоуровневый характер, заключающуюся в дифференцированном изучении 

научного, социального, инновационного эффекта, а также дополнительного 

определения эффективности международного научно-технического 

сотрудничества [1]. 

Также известен технико-технологический подход к оценке эффективности 

внедрения инновационной техники на промышленном предприятии, который 

основывается на применении традиционных обобщающих и частных показателей 

технического уровня и эффективности новой техники и технологии. К 

обобщающим показателям относят: уровень технологического воздействия, 

уровень технологической интенсивности, уровень технологической 

управляемости, уровень технологической организации, уровень адаптации 

технологического процесса [2].  

Многие сторонники такого подхода к оценке эффективности инноваций в 

число показателей эффективности внедрения в практику деятельности 

промышленного предприятия инновационных технологий включают такие 

экономические показатели, как производительность труда, фондоотдача, 

материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, т. е. всех тех 

показателей, которые отражают интенсивность использования производственных 

ресурсов. Это, по сути, традиционные показатели интенсификации 

промышленного производства.  

Как можно заметить, существует множество подходов к оценке 

эффективности внедрения инновационной техники на промышленном 

предприятии, однако также выявляются проблемные моменты. К основным 

проблемам, связанным с оценкой экономической эффективности внедрения 

инновационной техники, следует отнести: отсутствие четкой классификации 

затрат, которая связана с внедрением инновационного оборудования; 

отсутствие детальной классификации экономических эффектов, которые 

обусловлены внедрением инновационного оборудования; недостатки 

традиционных подходов к оценке экономической эффективности обновления 
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оборудования, которые ограничивают возможности их использования 

применительно к инновационному оборудованию. Здесь можно отметить то, 

что многие методы основаны на оценке дисконтированного дохода или оценки 

приведенных затрат. Но комплексные расчеты, применительно к процессу 

внедрения новой техники отсутствуют; подходы к исчислению экономической 

эффективности обновления оборудования не содержат рекомендаций по оценке 

влияния отдельных инновационных характеристик внедряемого оборудования 

на экономические результаты. 

С позиции управления инновационным процессом значимым считается 

изучение сфер возникновения разных видов эффектов. Это поможет оценить 

перспективы инновационной деятельности фирм, а также определить сильные и 

слабый позиции в организации. Применительно к проблеме комплексной оценки 

эффективности внедрения инновационных технологий на промышленных 

предприятиях следует заметить, что практика разработки комплексных подходов 

в большинстве случаев концентрируется вокруг попыток объединить технико-

технологический подход с экономическим. 

Применение комплексного подхода предполагает, что сначала будет 

оцениваться технологическое состояние техники, если есть износ и  / или иные 

недостатки (например, экологические эффекты), на основе чего принимается 

своевременное решении о модернизации. Далее осуществляются расчеты и 

обоснование экономической эффективности (целесообразности) реализации 

предлагаемого технологического решения. На сегодняшний день внедрение 

инновационной техники на промышленных предприятиях, и, соответственно, и 

осуществление технологической оценки, происходит с помощью инструментов 

технологического аудита. Зачастую технологический аудит называют 

инновационным аудитом [3]. 

Достаточно интересной представляется позиция А.Ю. Реутова, 

основанная на оценке инновационной активности предприятия по трем блокам 

показателей: ресурсному, результатному и статистическому. Комплексную 

оценку эффективности внедрения инновационной техники на промышленном 

предприятии необходимо проводить, совмещая экономический и 
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технологический подходы, при этом сравнивая показатели конкретного 

предприятия с определенными базовыми эталонными или средними 

значениями [4].  

В завершение следует отметить то обстоятельство, что показатели 

экономической эффективности повышения технико-организационного уровня 

производства и показатели состояния техники, технологии, организации, 

управления и НИОКР – это показатели разного порядка. Ввиду этого заменить 

одно другим нельзя, смешивать их при оценке эффективности также не  

представляется возможным без должного научного обоснования. Применение 

одних показателей и игнорирование других тоже представляется неверным с 

методологической точки зрения решением.  
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 Аннотация. Влияние технологий геймификации на процессы познания и 

обучения на сегодняшний день доказано благодаря аппаратным исследованиям 

нейробиологов мозговой активности обучающихся во время игры с 

использованием электроэнцефалографии, функциональной магнитно-

резонансной томографии и функциональной ближней инфракрасной 

спектроскопии. В результате изучения эффектов геймификации в отношении 

повышения производительности обучающихся были сделаны выводы о влияниях 

игровой деятельности. Полученные аппаратные данные рассматривали 

результаты применения геймификации как в основном положительные, однако в 

то же время указывали на негативные результаты, на которые необходимо 

обратить внимание. 

 Abstract. The influence of gamification technologies on the processes of 

cognition and learning has been proven to date thanks to hardware studies by 

neuroscientists of brain activity of students during the game using 

electroencephalography, functional magnetic resonance imaging and functional near-

infrared spectroscopy. As a result of studying the effects of gamification in relation to 

improving the performance of students, conclusions were drawn about the effects of 

gaming activities. The hardware data obtained considered the results of gamification as 

mostly positive, but at the same time indicated negative results that need to be paid 

attention to. 
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В различных исследованиях [1; 2; 8] представлены текущие достижения в 

исследованиях нейробиологии применительно к игровым техникам, где 

электроэнцефалография (ЭЭГ), функциональная магнитно-резонансная 

томография (фМРТ) и функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия 

(fNIRS) используются для исследования мозговой активности обучающегося во 

время игры. Результаты исследований показывают, что есть ключевые 

преимущества в использовании этих нейробиологических методов для разработки 

серьезных обучающих игр, в частности, чтобы обеспечить лучшую обратную 

связь с пользователем и позволить разработчикам лучше понять 

нейрофизиологические результаты обучающегося во время периодов обучения и 

в зависимости от видов задач. 

Было проведено несколько исследований с применением вышеуказанных 

аппаратных методов, в рамках которых были изучены эффекты геймификации в 

отношении повышения производительности за счет перцептивного обучения. 

Эффективность работы участников оценивалась с помощью ряда показателей, а 

их мотивация и вовлеченность оценивались с помощью вопросников для 

самоотчета и ближней инфракрасной спектроскопии. В результаты были сделаны 

следующие выводы: 

1) Увеличение производительности. Эти результаты согласуются с 

теоретическими гипотезами о перцептивном обучении (с применением игровых 

техник), где участники становятся все более эффективными [10; 11] в отличие от 

того, что можно было бы ожидать в традиционном обучении (состояние 

бдительности обучающегося), где производительность характерно снижается с 

течением времени [3; 4].  

2) Увеличение внимания, что и приводит к улучшению производительности 

[7]. Кроме того, время реакции, было быстрее для тех, кто находился в состоянии 
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групповой игры, по сравнению с теми, кто не был. Однако у всех участников 

наблюдалось снижение внутренней мотивации, о которой они сообщали сами. Это 

может быть связано с моментами, отвлекающими от мотивирующей способности 

обучения, или, возможно, с моментами, тривиализирующими серьезность задания 

(один из возможных недостатков геймификации в серьезных условиях).  

3) В ходе практических экспериментов не было обнаружено существенного 

положительного влияния игровой механики на вовлеченность в работу. Это может 

быть связано с тем, что вовлеченность в работу - это относительно устойчивое и 

всепроникающее состояние, которое не фокусируется на конкретных поведениях 

или событиях [9]. Поэтому геймификация не может значимо влиять на стабильное 

состояние. 

В исследовании по изучению влияния геймификации на задачу 

перцептивной диагностики, проведенном в [6], было выявлено, что введение 

баллов, рейтингов и поощрений значительно повышают эффективность 

выполнения заданий, в то время как повествование значительно повышает 

внутреннюю мотивацию и префронтальную оксигенацию. Эти выводы могут 

внести необходимый вклад в литературу, посвященную геймификации. Было 

также выявлено, что показатели fNIRS лобной активации могут быть 

объективным показателем когнитивных усилий, что представляет значительные 

приложения в реальном мире для объективного измерения мотивации.  

В исследовании [5] было выявлено, что геймификация в обучении 

активирует сети рабочей памяти мозга и деактивирует сеть пассивного режима 

работы мозга (СПРРМ). Участникам исследования были погружены в три 

состояния для оценки активности мозга: «только исследование» (требовало от 

участника изучить вопросы и предложенные ответы), «самообучение» (требовало 

сделать выбор ответов на вопросы), «игра» (требовало посоревноваться с другом, 

чтобы выбрать ответы, и разыграть свои потенциальные очки на колесе фортуны). 

Этот эксперимент был сосредоточен на выявлении и анализе изменений в 

нейронной активности мозга, когда участники находились в трех обучающих 

состояниях. Изучаемый материал требовал от участников внимательного 

отношения к нему путем чтения и понимания.  В результате вовлеченность 
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участников улучшалась с применением техник геймификации, и игровое условие 

давало более высокие результаты обучения, чем другие условия. 

Технологии геймификации широко применяются на сегодняшний день в 

сферах начального, среднего и высшего образования, на различных тренингах и 

специальных курсах, а также в бизнес среде. Практический опыт показывает 

положительные стороны данного применения, а аппаратные исследования 

активности мозга в процессе игры подтверждают гипотезы об увеличении 

производительности, внимания. Также аппаратно было выявлено, что 

положительное влияние геймификации практически отсутствует на 

вовлеченность в работу. Отрицательное влияние геймификация оказала на 

снижение внутренней мотивации из-за возможной отвлеченности от серьезности 

заданий.  

В завершении следует также отметить, что максимальной активности мозга 

в процессе обучения можно добиться, только применяя индивидуальный подход, 

о чем свидетельствуют аппаратные исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты формирования и использования трудового потенциала, сопоставляются 

разные точки зрения на определение сущности трудового потенциала и дается 

авторское определение этого понятия. Сформированы этапы методологии 

трудового потенциала. Определена и обоснована единица измерения трудового 

потенциала. 

Abstract. The article discusses theoretical and practical aspects of the formation 

and use of labor potential, compares different points of view on the definition of the 

essence of labor potential and gives an author's definition of this concept. Stages of 

labour potential methodology are formed. The unit of measurement of labour potential 

is defined and justified. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость, элементы трудового 

потенциала, материально-технический потенциал. 

Keywords: labour potential, employment, elements of labour potential, material 

and technical potential. 

 

В современных условиях достижение высокого уровня эффективности, 

инновационного развития экономики тесно связано с совершенствованием 

управления трудовым потенциалом страны. Существенным фактором, влияющим 

на динамику развития экономики в России может стать в ближайшие годы 

значительное снижение численности трудовых ресурсов. Ученые – экономисты и 

практические работники приходят сейчас к единому выводу, что «прекращение 
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роста населения России, сокращение численности населения в трудоспособном 

возрасте и его старение, увеличение демографической нагрузки на 

трудоспособное население будут оказывать тормозящее влияние на развитие 

экономики» [1]. Это требует разработки мер по улучшению использования 

трудового потенциала страны и её отдельных регионов. Между тем пока 

наблюдается значительное разночтение в определении сущности трудового 

потенциала, отсутствуют научно-обоснованные подходы к определению его 

величины, что затрудняет эффективное управление трудом.  

Термин трудовой потенциал стали впервые использовать в 1970 – 1980гг. 

прошлого столетия, при этом часто связывали его только с фондом рабочего 

времени наличных трудовых ресурсов. Так ученые экономисты Сергеева Г.П. и 

Чижова Л.С. дали такое определения трудового потенциала. «Трудовой потенциал 

– это ресурсы труда, которыми располагает общество. Численность 

трудоспособного населения и его качественных характеристик (пол, возраст, 

образование, профессиональная подготовка, квалификация и т.д.) определяют 

реальное значение трудового потенциала» [2]. 

Другое определение трудового потенциала близкое к предыдущим авторам 

дали Костаков В, Попов А. По их мнению, «трудовой потенциал – это трудовые 

ресурсы, рассматриваемые в аспекте единства их качественной и количественной 

стороны» [3]. Нетрудно видеть, что в данном определении сущность трудового 

потенциала сводится к трудовым ресурсам, хотя, как будет показано ниже, эти 

понятия отличаются, и трудовые ресурсы даже с количественной стороны и по 

существу далеко не полно характеризуют трудовой потенциал. Такой подход 

можно назвать трудоресурсным. 

В более позднее время профессор Адамчук В.В. даёт следующее 

определение трудового потенциала. «Трудовой потенциал – это ресурсная 

категория. Он должен включать в себя в соответствии с определением понятия 

«потенциал» источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть 

использованы для решения какой – либо задачи, достижения определенной цели, 

обеспечения возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области» [4]. 
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Включают средства труда в трудовой потенциал и авторы учебника 

«Экономика и социология труда» д.э.н., профессор Р. Г. Мумладзе и Г. Н. Гужина 

[5]. Такой подход можно назвать факторным. 

Ряд авторов В. К. Врублевский, И. В. Корнейчук и др. характеризуют 

трудовой потенциал с позиций возможных результатов трудовой деятельности 

(например, выпуск ВВП на единицу трудового потенциала) [6,7]. По мнению 

Врублевского В.К. люди, не занятые в общественном производстве не 

учитываются при определении величины трудового потенциала. Такой подход 

можно назвать результативный. 

Можно выделить трудовой потенциал отдельного работника, коллектива, 

региона и общества. Применительно к работнику, по нашему мнению, следует 

дать такую трактовку трудового потенциала. 

 Трудовой потенциал – это совокупность психофизиологического, 

личностного, квалификационного потенциала отдельного работника решать 

производственные задачи, способного совершенствоваться в общественной 

деятельности и решать задачи в условиях определенности и неопределенности 

внешней и внутренней среды. Если затронуть количественную сторону трудового 

потенциала, то в качестве показателя измерения величины трудового потенциала 

следует взять фонд рабочего времени. Квалификационные характеристики, стаж 

работы, уровень знаний, творческий подход к трудовой деятельности будут 

составлять качественную сторону трудового потенциала. На уровне общества 

нами сформулировано следующее определение трудового потенциала. «Трудовой 

потенциал – это оптимальная на долгосрочную перспективу потенциальная 

возможность общества (либо его производственной, территориальной единицы) к 

самому эффективному труду в отраслях народного хозяйства страны» [8].  

Методология расчета трудового потенциала включает следующие этапы: 

определение числа лиц, включаемых в расчет трудового потенциала; выбор 

единицы измерения трудового потенциала; приведение трудового потенциала 

разной категории работников к простому труду; систематизация факторов, 

содействующих увеличению и снижению трудового потенциала; учет этих 

факторов в перспективном периоде; расчет трудового потенциала. 
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Важен выбор единицы измерения трудового потенциала. Ряд авторов 

предлагают измерять трудовой потенциал в чел.-годах, т.е. по сути трудовой 

потенциал приближается к понятию трудовых ресурсов. «Рабочее время суть 

живое бытие труда – отмечал К. Маркс, - безразличное по отношению к его форме, 

содержанию, индивидуальности, оно является живым количественным бытием 

труда и в то же время имманентным мерилом этого бытия» [9].    

По нашему мнению, трудовой потенциал должен измеряться в чел.-часах. 

Но здесь сразу обращает на себя внимание, что трудовой потенциал работника или 

группы лиц с высшим образованием существенно отличается от трудового 

потенциала лиц, занятых простым трудом. Поэтому в нашем исследовании 

трудовой потенциал измеряется в чел.-часах простого труда. Перевод сложного 

труда к простому осуществлялся по коэффициенту, равному отношению 

количества лет (на получение образования, плюс стаж практической работы), 

необходимых для занятия данной должности к такому же количеству лет простого 

труда. На этой основе рассчитывался потенциальный фонд рабочего времени 

(ПФРВ) работников разных категорий. Потенциальный фонд рабочего времени - 

это календарный фонд (365 дней) за минусом плановых перерывов на отпуск, 

учебу, выполнение государственных обязанностей и т.п. Далее учитываются 

факторы, влияющие на величину ПФРВ в текущем и перспективном периоде: 

изменение продолжительности рабочего дня, границ пенсионного возраста и т.д.  

 Одним из факторов роста трудового потенциала – увеличение 

потенциального фонда рабочего времени. Однако есть ряд факторов, 

показывающие всю сложность в решении задач максимизации совокупного фонда 

рабочего времени, учитывая пролонгированную эффективность всего 

общественного производства. По данным статистики в настоящее время в 

общественном производстве трудятся 48-50% женщин от общего количества всех 

занятых. Расширяется перечень профессий, в которых может работать женщина. 

В то же время для воспроизводства населения необходимо создание 

благоприятных условий труда и отдыха для женщин.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при определении трудового 

потенциала помимо экономических критериев должны еще и учитываться 

социальные, в том числе, предусматриваться нормальная интенсивность труда.  
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

дистанционная занятость и связанный с ней карантин заставили всех игроков 

бизнес-сферы детально погрузиться в освоение и применение современных 

подходов и технологий, ощутить новые формы коммуникационных связей, при 

этом сохранив качество работы. В статье представлены практики группового 

нетворкинга в условиях дистанционной занятости, адаптирующиеся под эти 

изменения. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты позволят определить драйверы, как при помощи новейших 

технологий, которые способны значительно улучшить качество бизнес-процессов.  

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that remote employment 

and the associated quarantine forced all business players to dive into the development 

and application of modern approaches and technologies in detail, to experience new 

forms of communication links, while maintaining the quality of work. The article 

presents the practices of group networking in remote employment that adapt to these 

changes. The practical significance of the research lies in the fact that the results will 

allow us to identify drivers using the latest technologies that can significantly improve 

the quality of business processes. 

Ключевые слова: нетворкинг, дистанционная работа, пандемия, новые 

вызовы, бизнес-процессы.  

Keywords: networking, remote work, pandemic, new challenges, business 

processes. 
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Пандемия стала мощным импульсом для развития нетворкинга компаний, 

экономическая роль которого значительно возросла за счёт развития цифровой 

инфраструктуры, роста спроса на B2C-программы повышения квалификации и 

переподготовки, а также перехода на дистанционные форматы обучения [3,8].  

Пандемия коронавируса создала серьёзные вызовы, на которые бизнесу 

необходимо было оперативно ответить, чтобы продолжить процесс организации 

бизнес-процессов [1,2,6]. Среди таких вызовов можно выделить следующие:  

1. Переход в дистанционные форматы взаимодействия между участниками 

бизнес-процесса.  

2. Растущая потребность в развитии новых навыков и связанные с ней 

программы повышения квалификации и переподготовки.  

3. Изменение затрат на бизнес-процессы. 

Сложности в организации нетворкинга и проведении дистанционной 

групповой работы могут касаться рассинхронизации рабочей группы из-за 

разницы в часовых поясах или общего дефицита времени в связи с повышенной 

рабочей нагрузкой. Возможны и более серьёзные причины: расфокусированность 

участников бизнес- процесса, потеря мотивации сотрудников, растущий стресс. 

Так как для формирования навыков важна поддерживающая среда, при 

организации дистанционного обучения важно решить вопрос её создания [4]. 

Учебный чат, группы в социальных сетях, форумы образовательной программы, 

ведение совместной базы знаний помогали создавать сообщества, готовые 

поддерживать своих участников в дальнейшем развитии.  

Для того чтобы повысить эффективность нетворкинга и качество 

дистанционной проектной работы, можно запланировать установочную сессию на 

старте обучения. Это даст возможность персоналу познакомиться друг с другом и 

найти общие интересы для проектов.  

Другой вариант повысить эффективность группового нетворкинга - 

предложить участникам выполнить индивидуальный проект, привлекая команду 

с основного места работы. Проектная деятельность в дистанционном формате – 

это тот случай, когда более жёсткий контроль окажется полезен [5,7]. С этой 
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целью необходимо выполнять промежуточные задания по программе, а 

отслеживание результатов переводить из формы консультации в форму контроля. 

Руководитель школы СберУниверситета для обучения персонала 

групповому нетворкингу разработали программу ««Развитие лидеров розничного 

бизнеса». Ключевым моментом в программе являлась осознанность участников в 

выборе своего трека развития. Руководителям не обязательно участвовать во всех 

пяти модулях программы – можно выбрать любой. Более того, внутри модуля 

участники обучения могли выбирать только те мероприятия или материалы, 

которые для них были критичны на момент обучения. При таком подходе 

особенно важным становилась поддержка единомышленников, развитие 

сообщества вокруг значимых для участников идей и запросов. Именно для этого 

была запущена платформа «Лидер клуб» - онлайн-сообщество для развития и 

обмена опытом. «Лидер клуб» представляет собой геймифицированное онлайн-

пространство программы с визуализацией дорожной карты обучения внутри пяти 

модулей программы, анонсами спикеров и контента, рейтингом и системой лиг. В 

платформу встроены привычные каналы коммуникации (WhatsApp и электронная 

почта), что позволяет обучающимся общаться друг с другом и организаторами 

напрямую и даёт им чувство безопасности и сопричастности. 

Таким образом, чтобы переход в дистанционный формат работы и 

группового нетворкинга состоялся успешно, необходимы и планирование, и 

глубокая экспертиза, и техническая подкованность, и готовность справляться с 

возникающими вызовами. Если иметь представление о типичных сложностях и 

использовать опыт других, можно значительно сэкономить время и ресурсы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-010-00080. 

 

Аннотация. Раскрыто содержание концептуальных элементов 

интеллектуальной инфраструктуры бизнес-процессов технологического развития, 

особая актуальность формирования и развития которой обусловлена основными 

тенденциями наблюдаемой технологической динамики, а в частности, 

диджитализацией производственных и управленческих технологий. 

Исследование выполнено на основе инфраструктурно-воспроизводственного 

подхода, учитывающего воспроизводственную интерпретацию интеллектуальной 

инфраструктуры, а также её функциональное значение в обеспечении сервис-

сопровождения бизнес-процессов технологического развития.  

Abstract. The content of intellectual infrastructure of business processes of 

technological development is disclosed, the special relevance of formation and 

development of which is due to the main trends of observed technological dynamics, 

and in particular, digitisation of production and management technologies. The study 

was carried out on the basis of an infrastructure-reproducible approach that takes into 

account the reproducible interpretation of elements of the intellectual infrastructure, as 

well as its functional significance in providing service support for business processes of 

technological development. 

Ключевые слова. Технологическое развитие, бизнес-процессы, 

инфраструктура, интеллектуальные ресурсы персонала, цифровизация 

экономики. 
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Современные промышленные компании как открытые системы неизбежно 

являются ресурсозависимыми. Однако, исходя из особенностей современного 

этапа промышленной и технологической эволюции в данной зависимости все 

заметнее доминируют интеллектуальные ресурсы персонала. Hi-tech-компании 

сегодня все активнее включают в состав ключевых показателей эффективности 

(KPI) показатели оценки компетентностного уровня работников [1].  

В результате анализа научных представлений об интеллектуальной 

инфраструктуре бизнес-процессов технологического развития в качестве 

относительно сложившихся и развивающихся направлений её исследований 

определены следующие (таблица 1).  

Таблица 1. Классификация направлений исследования отдельных аспектов интеллектуальной 

инфраструктуры бизнес-процессов технологического развития (составлено автором) 

Нап

равление 

Характеристика аспектов  

исследования 

Исследователи 

1 2 3 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
-

тр
ан

сф
о
р
м

ац
и

о
н

н

о
е 

Исследуются проблемы 

интеллектуализации социума, 

экономики в современных 

условиях глобальной новой 

индустриализации 

Д. Белл, Т. Веблен, В. Л. Иноземцев, К. 

Кларк, Дж. Нейсбит, Б. Санто, Э. Тоффлер, Ж. 

Фурастье 

 Т
р
у
д

о
в
о

е 

Обосновывается ресурсная 

обусловленность процесса 

интеллектуализации труда 

интеллектуальными ресурсами 

персонала и инвестициями в их 

развитие 

Б. М. Генкин, Н. А. Горелов, П. Друкер, 

Ч. Лэндри, Р. Флорида, Я. Фитценц 

 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о

е 

   

 

 

 

 

 

 

В качестве объекта 

управления исследуются 

интеллектуальные ресурсы 

различных видов, в том числе 

интеллектуальные ресурсы 

персонала, а также производные от 

них объекты 

I. Управление персоналом: 

А) Развитие человеческих ресурсов: 

Э. Гостик, Д. Джой-Меттьюз, Д. 

Меггинсон, П. Сенге, В. А. Спивак, М. Сюрте 

Б) Инновационное управление 

персоналом.  

Б. Адамс, Э. Андерсен, М. Армстронг, Т. 

Демарко, Т. Листер, Ю. Г. Одегов, К. Хелдман 

II. Управление интеллектуальными 

объектами экономики (ресурсами, продуктами, 

услугами): 

А) Управление информацией и знаниями.  

Дж. Белл, К. Вииг, М. Поланьи, И. 

Нонаки, Х. Такэути  

Б) Управление интеллектуальным 

капиталом. 
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 Э. Брукинг, С. Пайк, Л. Прусак, Й. Руус,  

К. Э. Свейби, Т. Стюарт, Л. Фернстрём, Л. 

Эдвинсон 

 

Продолжение таблицы 1 

  В) Управление интеллектуальными 

(интеллектуально-техническими) ресурсами 

предприятия:  

Г. Б. Клейнер, М. Рубинштейн, 

А. Фирстенберг 

 

Т
ер

р

и
то

р
и

ал
ь
н

о
е Обосновывается 

детерминирующая роль 

высокообразованного населения в 

инновационном развитии 

территорий 

Р. Барро, Ч. Лэндри 

Учитывая опыт теоретических наработок, а также исходя из выявленных 

научных пробелов в исследованиях интеллектуальной инфраструктуры бизнес-

процессов технологического развития определена целевая установка на ее 

концептуальное проектирование. 

Инфраструктурно-воспроизводственный подход, специфика и новизна 

которого связаны, во-первых, с воспроизводственной интерпретацией элементов 

интеллектуальной инфраструктуры, а, во-вторых, с инфраструктурным 

обеспечением сервис-сопровождения бизнес-процессов технологического 

развития, позволил сформировать основные элементы концепции 

интеллектуальной инфраструктуры бизнес-процессов технологического развития 

(таблица 2) [2].  

Таблица 2. Элементы концепции интеллектуальной инфраструктуры бизнес-процессов 

технологического развития  

Элемент Характеристика 

Предмет  

формирования 

Интеллектуальная инфраструктура бизнес-процессов 

технологического развития: совершенствование организации 

управления интеллектуальными ресурсами персонала 

Объект 

формирования 

Бизнес-процессы технологического развития  

Цель формирования Сервис-обеспечение бизнес-процессов технологического 

развития промышленных предприятий 

Группы функций  

 

По стадиям воспроизводства интеллектуальных ресурсов 

работников: прогнозирование и планирование; формирование; 

развитие; использование 

Инструменты  

формирования 

Организационно-экономические и морально-

психологические 

Помимо того, классифицированы различные организационные уровни 

интеллектуальной инфраструктуры технологического развития:  

а) пассивный уровень – воспроизводственный процесс интеллектуальных 

ресурсов работников не может быть организован как полный цикл;  
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б) средне-активный уровень – организация полного воспроизводственного 

цикла интеллектуальных ресурсов  работников существенно затруднена;  

в) активный уровень – воспроизводственный процесс интеллектуальных 

ресурсов работников может быть организован при условии  дальнейшего  

развития специализацированных функций;  

г) сфокусировано-активный уровень – воспроизводственный процесс 

интеллектуальных ресурсов работников организован и эффективен в качестве 

интеллектуальной инфраструктуры бизнес-процессов технологического развития.  

При классификации указанных организационных уровней учитывались 

критические условия эффективности двух видов [3]. Необходимое условие: ИРП= 

ИРПФ = ИРПт, где ИРПФ, – фактически используемые интеллектуальные ресурсы 

персонала в бизнес-процессах технологического развития; ИРПт – 

интеллектуальные ресурсы персонала, требуемого для технологического развития 

качества. Достаточное условие: Кэирр >1, где Кэирр – коэффициент эффективности 

использования ИРП в бизнес-процессах технологического развития: Кэирр = РИРР / 

ЗИРР, где РИРПп – выраженные в денежном эквиваленте экономические результаты 

от использования ИРП в бизнес-процессах технологического развития; ЗИРП – 

выраженные в денежном эквиваленте затраты на формирование ИРП. В 

соответствии с выявленными организационными уровнями предлагается 

различать определенные типы кадровых политик предприятий промышленности 

с позиции приоритетов технологического развития (таблица 3). 

Таблица 3. Типы кадровой политики  

Уровен

ь организации  

Доминирующие элементы управления 

интеллектуальными ресурсами работников 

Кадровая политика 

Пассив

ный 

1. Развитие интеллектуальных ресурсов  

 

 

Пассивной 

направленности на 

технологическое развитие 

 

Средне

-активный  

1. Формирование интеллектуальных 

ресурсов. 2. Развитие интеллектуальных 

ресурсов 

Средне-активной 

технологичекой 

направленности 

Активн

ый 

1. Формирование интеллектуальных 

ресурсов. 2. Развитие интеллектуальных 

ресурсов. 3. Использование интеллектуальных 

ресурсов  

Активной 

технологической 

направленности  

 

Сфокус

ированно-

активный 

Сбалансировано-рациональное 

представление в УИРП всех элементов 

комплекта управления 

Сфокусировано-

активной технологической 

направленности 
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В условиях современного этапа технологизации предприятий 

промышленности достижение сфокусировано-активного уровня формирования 

интеллектуальной инфраструктуры технологического развития и 

соответствующей ему по типу кадровой политики становится безальтернативной 

необходимостью с точки зрения решения проблем по технологическому 

соответствию «Индустрии 4.0». 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 
 

 

 

МАЛОТРУДОЕМКИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ С ИДЕНТИЧНЫМИ РАБОТАМИ 

К.А. Черных1, В.В. Сервах2 

1Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Омск, Россия  

2 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, 

Россия 

THE LOW-LABORIOUS ALGORITHM FOR SOLVING  

THE PROBLEM OF SCHEDULING PROJECTS WITH IDENTICAL JOBS 

K.A. Chernykh1, V.V. Servakh2 

1Sobolev Institute of Mathematics, Omsk, Russia 

2Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Рассматривается задача календарного планирования 

выполнения совокупности идентичных технологически независимых работ, 

направленных на получение прибыли. Учитывается возможность 

кредитования и реинвестирования дохода, получаемого от завершающихся 

работ. Исследуются свойства задачи, получено аналитическое решение 

непрерывной аппроксимации, предложен малотрудоемкий алгоритм поиска 

оптимального решения. 

Abstract. The problem of scheduling the execution of a set of identical 

technologically independent jobs aimed at a profit is considered. The possibility of 

lending and reinvestment of income received from the jobs being completed is taken 

into account. Properties of the problem are studied, an analytical solution of 

continuous approximation is obtained, a low-laborious algorithm for finding an 

optimal solution is proposed. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, календарное планирование, 

независимые работы, максимизация прибыли. 

Keywords: investment project, project scheduling, independent jobs, 
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maximizing profit. 

 

Инвестор владеет участком земли, на котором хочет построить 

коттеджный поселок из N одинаковых домов. Для возведения каждого дома 

требуется финансирование в размере k единиц. За единицу времени возьмем 

срок возведения одного дома. По завершению строительства дом продается по 

цене с. Полученные от продажи деньги могут быть вложены в строительство 

остальных домов. Имеется начальный капитал K0. Возможно использование 

кредитов по ставке r за единицу времени. Необходимо определить сроки 

возведения домов, при которых общая дисконтированная прибыль всего 

проекта будет максимальной. Такую задачу будем называть задачей 

календарного планирования с независимыми идентичными работами. 

Сравнение денег в различные моменты времени осуществляется с 

помощью операции дисконтирования. Ставка альтернативного безрискового 

ликвидного размещения капитала равна r0. Очевидно, что )1( 0rkc  , иначе 

строить дома невыгодно, так как альтернативное размещение капитала 

обеспечит больший доход. Кроме того, для запуска проекта необходимо либо 

наличие начального капитала, либо чтобы прибыльность строительства была 

выше ставки по кредиту, то есть )1( rkc  .  

Задача календарного планирования с ресурсами складируемого типа, 

которым относятся финансы, рассматривалась в [1]. В [2] исследована задача 

максимизации чистой приведенной прибыли, а в [3] задача при возможности 

использования кредитов.  

2. Непрерывная аппроксимация 

Рассмотрим сначала непрерывный случай, который аппроксимирует 

задачу при больших значениях N. Будем считать, что начальный капитал 

отсутствует. Пусть tx − доля работ, начинающихся в момент t. Необходимо 

определить срок завершения проекта T и вектор ),...,,(
110 T

xxx  такой, что 

1
1

0






T

t
t

x , при которых приведенная к начальному моменту прибыль будет 

максимальной. 
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Утверждение 1. В оптимальном решении кредит берем только в 

начальный момент времени [4]. 

Утверждение 2. В оптимальном решении баланс платежей в любой 

момент времени, кроме последнего, равен нулю [4]. 

Обозначим 
c

k
a  . Из утверждений 1-2 получаем 

ar

a
x




1
0

, 

ar

ara
x






1

1
1

, 

a

a
ar

ara
x

tt









1

1
1

1
, t = 2,3,  …,T-1.  

При этом целевая функция имеет вид  

.max
)1(1

)1)(1(

)1( 1

0
TTT aara

aara

r

c
NPV 










 

Наибольшее значение этой функции достигается при 

.
)1(ln

)1ln()1)1((
log

0

0

















rar

rra
T a  

Приведем небольшой пример. Пусть k=1; c=1,4; r=0,2; 1,00 r . 

Оптимальное значение T 3,8. Оптимальное целочисленное значение 4* T . 

Оптимальное решение ),,,( 3210 xxxx  ).209,0;189,0;100,0;502,0(  Значение прибыли 

при T=1,2,3,4,5 равно, соответственно: 0,182; 0,193; 0,199; 0,200, 0,197. 

При ненулевом начальном капитале 
0

K  в случае 
kc

k
K




2

0  выкладки 

аналогичны. Если ,
2

0
kc

k
K


  то работы выполняются без привлечения кредита.  

3. Алгоритм решения задачи 

Перейдем к описанию алгоритма решения задачи в дискретном случае. 

Используем схему динамического программирования. Для ее реализации 

необходимо оценить срок завершения проекта. При условии )1( rkc   

достаточно взять Tmax=N. Пусть R(t,n) − максимальный размер капитала на 

момент t, если к этому моменту завершилось n работ. Переменная xt обозначает 

количество работ, начинающих выполнение в момент времени t. Запишем 

уравнение Беллмана )1}()1)(),({(max),1(
,,1,0

ttt
n

t
x

cxskxxntRntR 
 

, где s=r, 
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если 0),( 
tt

kxxntR , и s=r0 иначе. 

Для реализации алгоритма для каждого Nn ,,2,1   задаем начальные 

условия ncsnkKnR  )1)((),1(
0

 и организуем двойной цикл по 

1,,2,1
max
 Tt    и Nn ,,2,1  , вычисляя значение R(t+1,n) по выписанной 

выше рекуррентной формуле. Восстановление оптимального решения 

осуществляем стандартным способом. 

Трудоемкость алгоритма не превышает O(N3) операций. Эту 

трудоемкость можно сократить за счет использования некоторых свойств 

задачи.  

Лемма. Пусть Kt – капитал в момент времени t. Тогда в оптимальном 

решении 






















k

K

k

K
x tt

t
, , где  a  и  а  – округление числа а до целого в 

меньшую и большую сторону, соответственно. 

Доказательство. Если 








k

K
x t

t
, то остается свободный капитал в 

размере не меньше k. Так как )1(
0

rkc  , то в момент времени t выгодно 

выполнить еще одну работу. 

Если 








k

R
x t

t
, то в момент времени t хотя бы одна работа целиком 

выполняется за счет кредита. В соответствии с утверждением 1 данную работу 

можно сдвинуть на более ранний срок. 

Таким образом, в формуле (1) имеется не более двух вариантов выбора 

xt. 

Тем самым трудоемкость алгоритма можно понизить до  2NO  операций. 

Алгоритм реализован. Проиллюстрируем полученное решение на 

примере проекта со следующими параметрами:

0;1,0;2,0;5;7,3;100
00
 KrrckN . Оптимальное решение достигается 

при 5T . Оптимальное количество выполняемых работ представлено в 

таблице: 
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xt 59 9 12 16 4 

Кредит 218,3 0,26 0 0 0 

 

В начальный момент времени оформляется кредит в размере 218,3 

единицы, во второй момент – 0,26, а остальные работы выполняются за счет 

реинвестирования дохода. Чистая приведенная прибыль этого проекта равна 

79,57NPV . Если полностью выполнять все сто работ в первом временном 

интервале за счет кредитов, то прибыль составит 50,91 единиц. Этот пример 

показывает необходимость оптимизации размера используемых кредитов.  
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Аннотация. В статье развиваются подходы к решению проблем, 

возникающих на современном рынке товаров и услуг. Доклад посвящен 

вопросам разработки алгоритма ветвей и границ для конкурентной задачи 

размещения и проектирования с гибким спросом. Обсуждаются возможности 

применения различных правил построения верхних границ. 

Abstract. The article develops approaches to solving problems that arise in the 

modern market of goods and services. The paper is devoted to the development of 

branch and bound algorithm for the competitive facility location and design problem 

with elastic demand. The possibilities of applying various rules for constructing 

upper bounds are discussed. 

Ключевые слова: дискретная оптимизация, задача размещения, гибкий 

спрос, алгоритм ветвей и границ.  

Keywords: discrete optimization, location problem, elastic demand, branch 

and bound algorithm. 
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Введение  

Дискретные задачи оптимального размещения описывают ситуации, в 

которых необходимо найти места расположения пунктов реализации товаров 

или предоставления услуг. В настоящее время наибольший интерес 

привлекают задачи и модели, учитывающие поведение на конкурентном 

рынке. К ним относится конкурентная задача размещения и проектирования с 

гибким спросом. Она описывается с помощью модели целочисленного 

программирования с нелинейной целевой функцией, что существенно сужает 

выбор известных программных средств, их использование оказывается 

затруднительным. На протяжении последних лет авторы этой статьи 

разрабатывали алгоритмы приближенного решения указанной задачи (см., 

например, [1-3]). В настоящее время ведется создание метода ветвей и границ, 

одним из важнейших этапов которого является построение верхних оценок. В 

данной работе рассматриваются различные возможности построения границ, 

обсуждается целесообразность их использования. 

1. Постановка задачи  

Напомним кратко суть задачи размещения и проектирования с гибким 

спросом и выпишем математическую модель (см. подробнее в [4, 5]). Новая 

компания имеет  различных проектов предприятий и планирует открыть их 

в некоторых пунктах множества . Конкурент уже расположился в пунктах 

множества . Клиенты находятся в пунктах множества  и самостоятельно 

выбирают места обслуживания, . Компании нужно выбрать 

пункты размещения и проекты для своих предприятий так, чтобы обслужить 

наибольшую долю общего спроса клиентов.  

Булевы переменные  показывают, размещено или нет предприятие 

проекта  в пункте . Спрос описывается с помощью функции 

. Здесь константа  равна полезности 

предприятий Конкурента для клиента . В коэффициентах  

учитываются расстояния от предприятия, открытого в пункте  по проекту 
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, до каждого клиента . Компания стремится максимизировать свою 

долю обслуживаемого спроса  с учетом веса каждого 

клиента  и наличия конкурента: 

 

 

(1) 

при условиях:  

,
 

(2) 

, ,
 

(3) 

, , .
 

(4) 

Неравенства (3) позволяют выбрать не более одного проекта для каждого 

предприятия, затраты  на размещение в (2) не должны превышать бюджет 

. 

2. Верхние границы 

Обсудим вопросы выбора верхних границ для рассматриваемой задачи 

размещения. Ранее в процессе разработки эвристических алгоритмов [1-3] 

были необходимы некоторые эталонные решения или их численные 

показатели. С этой целью предложены правила построения верхних границ [1, 

6] целевой функции (1). Значения этих границ использовались для оценки 

качества получаемых результатов. Часто в качестве верхней границы 

выступает решение релаксированной задачи. В этом случае расширяется 

допустимое множество и отыскивается рекордное значение исходной целевой 

функции на новом множестве. В данной работе также строилась такая 

релаксация, ограничение (4) задачи заменялось на условие . 

Назовем величину её целевой функции значением релаксации. Проведено 

сравнение верхних границ и значений релаксации исходного допустимого 

множества задачи. Для этого выполнены исследования на серии из 20 тестовых 
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примеров размерности  с гибким спросом ( ). В таблице 

содержатся данные о том, насколько отличаются значения релаксации 

 и верхних границ  из [1] от оптимального решения. 

Величина  равна отношению рассматриваемого значения к оптимальной 

величине целевой функции. Эксперименты проводились с помощью 

решателей GUROBI и Coinbonmin. Так как результаты исследований оказались 

идентичными для всех примеров, в таблице приведены сведения о 

произвольных 10 случаях. Видно, что значение релаксации больше верхней 

границы, а значит, ее использование при разработке алгоритма ветвей и границ 

для рассматриваемой задачи размещения нецелесообразно. 

Таблица 1. Сравнение значений верхних границ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GAP(REL) 2,02 2,03 2,41 2,22 2,18 2,34 2,06 2,15 2,28 2,29 

GAP(UB) 1,382 1,267 1,228 1,297 1,236 1,192 1,516 1,409 1,206 1,245 

 

3. Заключение 

В работе исследованы возможности использования двух различных 

оценок в алгоритме ветвей и границ для задачи размещения и проектирования 

с гибким спросом. Однако стоит отметить, что вопросы построения верхней 

границы остаются актуальными. Будет полезным создание серий тестовых 

примеров с другими значениями  и проведение численных экспериментов 

в этих случаях. Интересно выяснить, от каких показателей зависят величины 

характеристики . Возможно, будет полезным одновременное или 

поочередное использование различных правил построения границ в рамках 

одной реализации алгоритма. Планируются уточнение оценки из [1] с учетом 

свойств задачи и другие исследования. 
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Аннотация. В работе изучаются системы уравнений над конечными 

обыкновенными графами. Подсчитана вычислительная сложность алгоритма 

проверки совместности систем уравнений над произвольными графами в 

диофантовом случае и нахождения общих решений этих систем. Предложены 

аналогичные полиномиальные алгоритмы решения систем уравнений над 

двудольными и полными двудольными графами. 

Abstract. In the paper, systems of equations over finite simple graphs are 

studied. In the Diophantine case we calculate computational complexity of an 

algorithm for testing compatibility of systems of equations over arbitrary graphs and 

finding general solutions of these systems. Similar polynomial time algorithms for 

solving systems of equations over bipartite and complete bipartite graphs are 

proposed. 

Ключевые слова: граф, система уравнений, вычислительная сложность. 

Keywords: graph, system of equations, computational complexity. 

 

В известной монографии Э.Ю. Данияровой, А.Г. Мясникова и 

В.Н. Ремесленникова [1, с. 69] было показано, что понятия системы 

уравнений, алгебраического множества и координатной алгебры можно 

определить над любыми алгебраическими системами языка L. В этой 

монографии были также предложены общие неалгоритмические методы 
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вычисления радикала произвольной системы уравнений и построения ее 

координатной алгебры. При этом язык L мог состоять из любых символов 

алгебраических операций, предикатов и констант. 

В статье [2, с. 26] математический аппарат из вышеуказанной 

монографии был применен в случае конкретного класса алгебраических 

систем – класса конечных обыкновенных графов. Конечный обыкновенный 

граф , т. е. неориентированный граф без петель и кратных ребер может быть 

задан как алгебраическая система на конечном множестве  языка L, 

состоящего из бинарного иррефлексивного и симметричного предиката 

смежности вершин , а также предиката равенства . 

Язык L называется диофантовым, если он содержит еще и константные 

символы, множество которых интерпретируется как множество  вершин 

графа . Уравнением над графом называется любая атомарная формула языка 

L, т. е. cистема уравнений в диофантовом случае может содержать шесть типов 

уравнений: , , , , , . 

В той же статье [2, с. 28] был предложен алгоритм проверки 

совместности произвольной системы уравнений над конечным обыкновенным 

графом и нахождения общего решения этой системы – координатного графа. 

В настоящей работе нами подобраны структуры данных, позволяющие 

реализовать все процедуры этого алгоритма на ЭВМ, и подсчитана его 

вычислительная сложность, которая составляет . 

Кроме того, в настоящей работе рассмотрены два других класса 

конечных обыкновенных графов: класс двудольных графов и класс полных 

двудольных графов, для которых предложены аналогичные алгоритмы 

проверки совместности систем уравнений и нахождения их общего решения. 

Доказано, что оба этих алгоритма являются полиномиальными и их 

вычислительная сложность составляет ))(( 22 nknkO  . 

Работа первого автора выполнена при поддержке Российского научного 

фонда (проект № 19-11-00209). 
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Аннотация. В задачах кластеризации на графах требуется для данного 

графа G найти ближайший к нему кластерный граф на том же множестве 

вершин, т. е. граф, каждая компонента связности которого есть полный граф. 

Расстояние между двумя графами понимается как число несовпадающих 

ребер. В работе рассматривается вариант задачи кластеризации на графах, в 

котором размеры кластеров ограничены сверху. Для этой задачи доказана 

верхняя оценка сложности кластеризации произвольного графа, т. е. 

расстояния от данного графа до ближайшего кластерного графа. 

Abstract. In the graph clustering problems, given a graph G one has to find a 

nearest to G cluster graph on the same vertex set, i. e., a graph whose all connected 

components are complete graphs. The distance between two graphs is equal to the 

number of non-coincide edges. We consider a version of the graph clustering 

problem with bounded sizes of clusters. For this problem we prove an upper bound 

on the clustering complexity of a graph, i. e., on the distance between a given graph 

and the nearest cluster graph. 

Ключевые слова: граф, кластеризация, сложность кластеризации. 

Keywords: graph, clustering, clustering complexity. 

 

1. Задачи кластеризации графов 

В задачах кластеризации требуется разбить заданное множество 

объектов на несколько групп (кластеров), принимая во внимание только 

сходство объектов друг с другом.  

Одной из наиболее наглядных формализаций задач кластеризации 

являются задачи кластеризации на графах [1]. В этих задачах отношение 
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сходства объектов задается посредством неориентированного графа, вершины 

которого взаимно однозначно соответствуют объектам, а ребра соединяют 

похожие объекты. Требуется разбить множество вершин заданного графа на 

попарно непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы 

минимизировать число ребер между кластерами и число пар несмежных 

вершин внутри кластеров. 

Будем рассматривать только обыкновенные графы, т. е. графы без петель 

и кратных ребер. Обыкновенный граф называется кластерным графом, если 

каждая его компонента связности является полным графом. Обозначим через 

M(V) множество всех кластерных графов на множестве вершин V, через Mk(V) – 

множество всех кластерных графов на множестве вершин V, имеющих ровно k 

непустых компонент связности, через M≤k(V) – множество всех кластерных 

графов на V, имеющих не более k компонент связности, , а через 

M≤p(V) – множество всех кластерных графов на V, в которых размер любой 

компоненты связности не превосходит p, . 

Если G1 = (V, E1) и G2 = (V, E2) – обыкновенные графы на одном и том же 

множестве вершин V , то расстояние ρ(G1,G2) между ними определяется как 

ρ(G1,G2) = |E1∆E2| = |E1\ E2| + |E2\ E1|. 

В разные годы в литературе рассматривались следующие варианты задач 

кластеризации на графах. В прошлом веке первые три из них называли 

задачами аппроксимации графов. 

Задача GC. Дан обыкновенный граф G = (V, E). Требуется найти такой 

граф , что 

 

Задача GCk. Дан обыкновенный граф G = (V, E) и  целое число k, 
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k
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G M G M G  


   

Задача GC≤k. Дан обыкновенный граф G = (V, E) и целое число 

k,  . Найти такой граф , что 
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Задача GC≤p. Дан обыкновенный граф G = (V, E) и целое число p , 

. Найти такой граф , что 

 

Задачи GC, GCk, и GC≤k  NP-трудны при любом фиксированном  [2-4], 

а задача GC≤p  NP-трудна при любом фиксированном  [5]. 

Каждая из величин  и  называется сложностью 

кластеризации  графа G в соответствующей задаче. 

 

2. Оценки сложности кластеризации графов 

В 70-е годы Фридманом и Томеску были установлены точные верхние 

оценки сложности кластеризации графов в задачах GC и GC≤k. В 1974 г. 

Фридманом доказана  

Теорема 1 [6, 7]. Для любого n-вершинного графа G имеет место оценка  

. 

Независимо Томеску получил аналогичный результат для задачи GC≤k . 

Теорема 2 [8, 9]. Для любого  и любого n-вершинного графа G 

имеет место оценка  

. 

Позже Ильев и Фридман доказали следующую теорему. 

Теорема 3 [10]. Для любого  и любого n-вершинного графа G при 

 справедлива оценка 

. 

Что же касается величины , то она в общем случае не поддается 

подобной оценке. Нами доказано следующее утверждение. 

Теорема 4. Для любого  и любого n-вершинного графа G имеет 

*

( )
( , ) min ( , ) ( ).

k

dn

k
M M V

G M G M G  





 

2 | |p V  * ( )pM M V

*

( )
( , ) min ( , ) ( ).

p

dn
p

M M V
G M G M G  






 

2k 

3p 

( ), ( ), ( )
k k

G G G  


( )p G 

2( 1)
( )

4

n
G

 
  
 

2k 

2( 1)
( )

4
k

n
G



 
  
 

2k 

5( 1)n k 

2( 1)
( )

4
k

n
G

 
  
 

( )p G 

2p 



2154  

место оценка 

. 

Доказательство проводится в два этапа. Вначале методом 

математической индукции по числу вершин n мы доказываем, что для любого 

n-вершинного графа G  имеет место оценка 

. 

А затем, используя неравенство , верное для любого , 

получаем требуемую оценку величины  . 
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МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАДАЧ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ С 

ВЫПУКЛЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

Ю.В. Коваленко 

Институт математики им. С.Л. Соболева, Омск, Россия 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

MODELS FOR SHEDULING PROBLEMS WITH CONVEX RESOURCE 

CONSUMPTION FUNCTIONS 

Yu.V. Kovalenko 

Sobolev Institute of Mathematics, Omsk, Russia 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Рассматриваются задачи составления расписаний, где 

длительности работ зависят от потребления общего ресурса. Зависимость 

выражается выпуклой функцией. В качестве критерия оптимизации выступает 

общий момент завершения работ. Описываются модели выпуклого 

программирования и их роль при составлении расписаний. 

Abstract. We consider scheduling problems, where job-processing times are 

controllable through the allocation of a common limited resource. The resource 

consumption function is convex. Our goal is to minimize the makespan. We provide 

convex programming models and their role in scheduling jobs on machines. 

Ключевые слова: модели, условия Каруша - Куна - Таккера, прерывание, 

полиномиальная разрешимость. 

Keywords: models, Karush-Kuhn-Tuker conditions, preemption, 

polynomially solvable. 

 

 

1. Постановка задачи  

Рассматривается следующая задача теории расписаний. Требуется 

составить расписание выполнения работ из множества  на  

машинах. В каждый момент времени любая из машин может быть 

задействована в выполнении не более одной работы. Работы исследуются двух 

},,1{ nJ  m
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видов: одномашинные и параллельные. Для параллельной работы  задано 

число машин ( ), требуемых для ее выполнения. Длительность  работы 

 зависит от объема потребляемого ресурса по правилу  

 

где  – заданный объем работы ,  – объем ресурса, выделенный для 

работы ,  – константа. Суммарное потребление ресурса всеми работами 

не должно превосходить величины . В качестве ресурсов могут выступать: 

финансы, энергия, топливо, катализаторы, сверхурочные, субподряды или 

рабочая сила [1, 2, 3]. Константа  соответствует многим экономическим и 

производственным операциям, а  соответствует, например, потреблению 

энергии в многопроцессорных компьютерных системах, где мгновенная 

мощность пропорциональна кубу скорости, или схемотехнике VLSI (very large 

scale integration), где для работы произведение площади кремния (ресурса) и 

квадрата затраченного времени равно константе (рабочая нагрузка). 

В качестве критерия будем рассматривать общий момент завершения 

всех работ  (makespan). 

2. Одна машина 

Рассмотрим задачу с одной машиной ( ) и построим для ее решения 

модель выпуклого программирования следующего вида: 

 

Для поиска длительностей работ построим функцию Лагранжа: 

. 

Вычислим частные производные: 
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. 

Откуда получаем оптимальные значения: 

 . 

Отметим, что потребление ресурса согласуется с требуемым объемом 

работы. Далее запускаем работы на выполнение в произвольном порядке с 

полученными длительностями и объемами потребления ресурса. 

Аналогичный прием можно использовать и в случае наличия частичного 

порядка между работами (см., например, [3]). 

3. Одномашинные работы 

Для задачи с одномашинными работами и  машинами построим 

следующую модель:  

 

Полученная задача выпуклого программирования разрешима за 

полиномиальное время с использованием условий Каруша - Куна - Таккера [3, 

4, 5]. Далее оптимальное расписание для задачи с прерываниями может быть 

сформировано с помощью алгоритма McNaughton [2]. Задача без прерываний 

является NP-трудной даже в случае двух машин [3], однако, например, 2-

приближенное решение можно легко построить с помощью алгоритма 

списочного типа: задается упорядочение работ, как только очередная машина 

освобождается на нее назначается некоторая работа из оставшихся согласно 

выбранному упорядочению. Длительности работ полагаются равными 

значениям, полученным по выпуклой модели. Представляют интерес 

обобщения при наличии моментов поступления работ и отношений 
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предшествования на множестве работ (см., например, [2, 3, 6]). 

4. Параллельные работы 

Для задачи с параллельными работами и  машинами построим 

следующую модель:  

 

Данная задача полиномиально разрешима с помощью метода, 

аналогичного предложенному в работе [7]. Здесь сначала задача 

декомпозируется на две подзадачи, где среди второго и третьего ограничений 

сохраняется только одно. Подзадачи соответствуют случаям, когда имеется 

неограниченное число машин и одна машина соответственно, а все работы 

одномашинные. Если оптимум одной из подзадач является допустимым 

решением исходной задачи, то он является также и оптимальным решением 

последней. В противном случае строится новая подзадача, где второе и третье 

ограничения выполняются как равенства. Для ее решения используются 

условия Каруша - Куна - Таккера [4, 5]. 

Построенная модель дает нижнюю оценку на длину расписания. 

Исходная задача составления расписаний NP-трудна даже в случае 

возможности прерываний, доказывается с помощью сводимости задачи 

Разбиение при  и . Однако 2-приближенное решение 

без прерываний можно построить с помощью полученных по выпуклой 

модели длительностей работ и алгоритма списочного типа (см., например, [7]). 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на задачи 

составления расписаний с другими типами параллельных работ, несколькими 

ресурсами различного вида, технологическими ограничениями и моментами 

поступления (см., например, [2, 6, 7]). Анализ свойств моделей выпуклого 
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программирования и составление частичных расписаний на различных этапах 

алгоритма решения исходной задачи теории расписаний. 

Исследование, представленное в разделах 3 и 4, выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-07-00458. 

Исследование, представленное в разделах 1 и 2, выполнено при поддержке 

программы фундаментальных научных исследований СО РАН № I.5.1., проект 

№ 0314-2019-0019. 
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МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

ВЕРШИН ГРАФА 

А.В. Моршинин 

Омский филиал Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН,  

Омск, Россия 

BRANCH AND BOUNDS METHOD FOR GRAPH  

CLUSTERING PROBLEMS 

A.V. Morshinin 

Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматриваются три варианта задачи 

кластеризации вершин графа. Все задачи являются NP-трудными. Предложен 

универсальный метод ветвей и границ, позволяющий находить оптимальное 

решение для этих задач. 

Abstract. We consider three variants of graph clustering problem. All 

problems are NP-hard. We present universal branch and bounds method which 

construct optimal solution for these problems. 

Ключевые слова: граф, кластеризация, метод ветвей и границ. 

Keywords: graph, clustering, branch and bounds method. 

 

1. Постановки задач и вспомогательные утверждения 

В задачах кластеризации вершин графа отношение сходства объектов 

задано посредством неориентированного графа, вершины которого взаимно 

однозначно соответствуют объектам, а ребра соединяют похожие объекты. 

Будем рассматривать только обыкновенные графы, т.е. графы без петель 

и кратных ребер. Обыкновенный граф называется кластерным графом, если 

каждая его компонента связности является полным графом. Через NG(v) 

обозначим множество вершин в графе G = (V, E), смежных с вершинной v. 
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Если G1 = (V, E1) и G2 = (V, E2) – обыкновенные помеченные графы на 

одном и том же множестве вершин V, то расстояние ρ(G1, G2) между ними 

определяется как   

ρ(G1, G2) = |E1ΔE2| + | E2ΔE1|, 

т.е. ρ(G1, G2) – число несовпадающих ребер в графах G1 и G2. 

Для произвольных графа G = (V, E) и разбиения (V1, …, Vk) множества V 

определим следующую функцию: 

 fk(V1, …, Vk) = |uv ∈ E: u ∈ Vi, v ∈ Vj, i, j ∈ {1, …, k}, i < 

j| 

(1) 

 + | uv ∉ E: u, v ∈ Vi, i ∈ {1, …, k}|.  

Нетрудно заметить, что fk(V1, …, Vk) = ρ(G, M), где M = M(V1, …, Vk) – 

кластерный граф, порожденный множествами вершин V1,…,Vk.  

Задача GC. Для графа G = (V, E) необходимо найти разбиения (V1, …, Vn) 

множества V, |V| = n, на котором достигает минимума функция fn(V1, …, Vn). 

При этом некоторые из множеств V1, …, Vn могут быть пустыми. 

Задача GC≤k. Для графа G = (V, E) и целого числа 2 ≤ k ≤ |V| необходимо 

найти разбиения (V1, …, Vk) множества V, на котором достигает минимума 

функция fk(V1, …, Vk). При этом некоторые из множеств V1, …, Vk могут быть 

пустыми. 

Задача GCk. Для графа G = (V, E) и целого числа 2 ≤ k ≤ |V| необходимо 

найти разбиения (V1, …, Vk) множества V, на котором достигает минимума 

функция fk(V1, …,Vk). При этом никакие из множеств V1, …, Vk не могут быть 

пустыми. 

Нетрудно заметить, что функцию fk(V1, …, Vk) для графа G = (V, E) можно 

представить в виде 

fk(V1, …, Vk) = n(n-1)/2 - |E| + 2(c12 + c13 + … + ck-1k)  

– (|V1||V2| + |V1||V3| + … + |Vk-1||Vk|), 

где сij = c(Vi, Vj) = |uv ∈ E: u ∈ Vi, v ∈ Vj| – величина разреза (Vi, Vj). 
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2. Алгоритм ветвей и границ 

Задачи GC, GC≤k и GCk являются NP-трудными [1, 2]. Рассмотрим 

следующую схему метода ветвей и границ для графа G = (V, E). 

Алгоритм BBM(G). 

1. Положить S1 = ∅, …, Sk = ∅; // k = n для задачи GC 

2. record = (|V| - 1)2/4; 

3. N = ∅, E = {1, …, k}; 

4. Branch({S1, …, Sk}, record, N, E); 

конец алгоритма. 

Процедура Branch({S1, …, Sk}, record, N, E) 

Если S1 ∪ … ∪ Sk ≠ V: 

1. Выбрать v ∈ V \ (S1 ∪ … ∪ Sk); 

2. Для каждого i ∈ N: 

2.1. b = Bound({S1, …, Si ∪ {v}, …, Sk}); 

2.2. Если (b < record) Branch({S1, …, Si ∪ {v}, …, Sk}, record, N, E); 

3. Если E ≠ ∅: // выбрать любое пустое множество Si 

3.1. Взять произвольный i ∈ E;  

3.2. b = Bound({S1, …, Si ∪ {v}, …, Sk}); 

3.3. Если (b < record) Branch({S1, …, Si∪{v}, …, Sk}, record, N∪{i}, E\{i}); 

иначе 

4. b = Bound({S1, …, Sk}); 

5. Если (updateRecord(record, b, {S1, …, Sk})) record = b; 

конец процедуры. 

Как видно из описания, эта схема ветвей и границ использует 

рекурсивный вызов функции Branch, реализуя стратегию «ветвления в 

глубину». Булева функция updateRecord проверяет возможность обновить 

значение текущего рекорда. Так, для задач GC и GC≤k она вычисляет значение 

логического выражения b < record, а для задачи GCk она вычисляет значение 

логического выражения b < record & S1 ≠ ∅ & … Sk ≠ ∅.  
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При рекурсивном вызове процедуры Branch ей передается частичное 

разбиение {S1, …, Sk} множества вершин графа, которое определяет семейство 

D(S1, …, Sk) допустимых решений исходной задачи по правилу: D(S1, …, Sk) = 

{(V1, …, Vk): S1 ⊆ V1, …, Sk ⊆ Vk, V1 ∪ … ∪ Vk = V, Vi ∩ Vj = ∅}. По заданному 

далее правилу алгоритм выбирает вершину v ∈ V \ (S1 ∪ … ∪ Sk) и разбивает 

семейство D(S1, …, Sk) на не более чем k непересекающихся подмножества 

D(S1, …, Sk). Для каждого такого семейства вычисляется нижняя оценка Bound 

целевой функции. 

Простейшей оценкой для семейства D(S1, …, Sk) может служить 

величина 

Δ1 = |uv ∈ E: u ∈ Si, v ∈ Sj, i, j ∈{1, …, k}, i < j | + | uv ∉ E: u, v ∈ Si, i ∈ {1, …, 

k}|, 

которая совпадает со значением целевой функции на подграфе, порожденном 

множеством вершин S1 ∪ … ∪ Sk. Эту оценку можно усилить. Рассмотрим 

произвольную вершину v ∈ V \ (S1 ∪ … ∪ Sk) и вычислим для нее следующие 

величины 

bi(v) = |NG(v) ⋂ (S1 ∪ … ∪ Si-1 ∪ Si+1 ∪ … ∪ Sk)| +|(V\NG(v)) ⋂ Si|. 

Куда бы ни попала вершина v в конечном разбиении (V1, …, Vk) ∈ D(S1, …, Sk), 

вносимый ею штраф будет не меньше, чем . Таким образом мы 

получаем следующую оценку: 

 

Усилим и эту оценку. Для этого рассмотрим подграф G(U) = (U, E(U)) 

графа G, порожденного множеством вершин U = V\(S1 ∪ … ∪ Sk). Оценим снизу 

значение fk на подграфе G(U), воспользовавшись формулой (1). Так как 

максимум суммы произведений |Ui||Uj| достигается при значениях величин |U1| 

= … = |Uk| = U/k и 2(c12 + c13 + … + ck-1k) ≥ 0, то справедливо неравенство 

fk(U1, …, Uk) ≥ |U|(|U| - k)/2k - |E(U)|. 

Очевидно, что если выражение справа больше 0, то оценку Δ1 можно усилить 

Δ3 = Δ2 + max{0, |U|(|U| - k)/2k - |E(U)|}. 

{1,..., }min ( )i k ib v

1

2 1 {1,..., }

\( ... )

min ( ).
k

i k i

v V S S

b v
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Выбирая вершину на шаге 1 процедуры Branch, можно управлять 

процессом ветвления, стараясь как можно быстрее отсечь неперспективные 

множества. Для этого, имея частичное разбиение (S1, …, Sk), нужно выбрать 

вершину v так, чтобы одно из семейств D(S1 ∪ {v}, …, Sk), …, D(S1, …, Sk ∪ {v}) 

имело большую оценку. Так, для алгоритма BBM можно реализовать 

следующее правило: для ветвления выбирается вершина v, для которой 

максимально значение выражения 
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КАСКАДНЫЙ МНОГОСЕТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО 

ВОЗМУЩЕННОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НА СЕТКЕ 

ШИШКИНА 

С.В. Тиховская 

Институт математики им. С.Л. Соболева, Омский филиал, Омск, Россия 

CASCADIC MULTIGRID ALGORITHM FOR SINGULARLY 

PERTURBED ELLIPTIC PROBLEM ON THE SHISHKIN MESH 

S.V. Tikhovskaya 

Sobolev Institute of Mathematics, Omsk brunch, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Исследуется многосеточный метод каскадного типа для 

эллиптического уравнения с пограничными слоями. Ранее для такой задачи 

исследовался двухсеточный алгоритм повышенной точности, равномерной по 

малому параметру. Использование экстраполяции Ричардсона позволяет 

повысить точность разностной схемы на порядок. В данной работе 

исследуется многосеточный алгоритм той же структуры на сетке Шишкина на 

основе разностной схемы, обладающей свойством равномерной сходимости 

по малому параметру. Применение экстраполяции Ричардсона с 

использованием численных решений на трех сетках повышает равномерную 

по малому параметру точность разностной схемы на два порядка. Для 

уменьшения количества итераций дополнительно строится экстраполяция на 

основе численных решений, полученных на двух вспомогательных сетках. 

Приведены результаты численных экспериментов. 

Abstract. A cascadic multigrid method for an elliptic equation with boundary 

layers is studied. Earlier, for such a problem, the two-grid algorithm of increased 

accuracy, uniform with respect to small parameter, is considered. The usage of 

Richardson extrapolation leads to increase the accuracy of the difference scheme by 

one order. In this paper the multigrid algorithm of the same structure on the Shishkin 

mesh based on the difference scheme with the property of uniform convergence with 

respect to small parameter is investigated. The application of the Richardson 
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extrapolation with the use of numerical solutions on three meshes leads to increase 

the uniform with respect to small parameter accuracy of the difference scheme by 

two orders. To reduce the number of iterations we additionally construct an 

extrapolation based on the numerical solutions that are obtained on two coarse 

meshes. The results of some numerical experiments are discussed. 

Ключевые слова: сингулярно возмущенная задача, разностная схема, 

равномерная сходимость, сетка Шишкина, многосеточный алгоритм. 

Keywords: singularly perturbed problem, difference scheme, uniform 

convergence, Shishkin mesh, cascadic multigrid algorithm. 

 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим сингулярно возмущенную задачу типа конвекции-диффузии 

для линейного эллиптического уравнения в единичном квадрате: 

 (1) 

где . 

Предполагается, что  – достаточно гладкие. Тогда решение 

задачи (1) является равномерно ограниченным и имеет один регулярный 

пограничный слой у границы  и два параболических пограничных слоя у 

границ . 

Известно, что классические разностные схемы при малых значениях 

параметра  приводят к ошибкам порядка . Равномерную сходимость 

разностной схемы для такой задачи можно обеспечить либо сгущением сетки 

в областях пограничного слоя [1, 2], либо подгонкой схемы к погранслойным 

составляющим [3]. В обоих случаях пятиточечная разностная схема 

представляет собой систему линейных уравнений, которую можно разрешить 

на основе итераций, что позволяет эффективно применять многосеточные 

методы. Отметим, что в случае сингулярно возмущенных задач разработка 

таких методов требует использования специальных схем, операторов 

проектирования (сужения) и интерполяции (пролонгации) [4, 5]. 
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Рассмотрим разностную схему на сетке Шишкина [2] с параметрами 

 и , имеющую 

равномерную по малому параметру погрешность : 

(2) 

где  – обозначения для разностных производных. 

2. Каскадный многосеточный метод с экстраполяций Ричардсона 

Для уменьшения необходимого числа итераций используется каскадный 

многосеточный метод, который предполагает предварительное решение 

краевой задачи на грубой сетке с последующей интерполяцией найденного 

решения на исходную сетку. Найденное на основе интерполяции сеточное 

решение далее принимается за начальное приближение для итераций на 

исходной сетке, что приводит к уменьшению числа арифметических действий. 

Данный метод был предложен в [4]. Для интерполяции сеточного решения с 

грубой сетки на исходную будем использовать квадратичную интерполяцию. 

Чтобы повысить точность, будем применять экстраполяцию Ричардсона, 

используя разностные решения на трех последних сетках [4]. Для этого 

сетки  и  должны иметь те же самые значения параметров ,  , 

тогда сетки вложены . Пусть 

 и  – решения разностной схемы на  и  соответственно. 

Определим  на 

. В узлах сетки , не совпадающих с , получим 

значения , используя подходящую интерполяционную формулу, которая 

должна быть равномерна по , иначе точность сеточного решения может 

быть потеряна. 

В [5] предложен специальный оператор сужения для многосеточного 

метода с V-циклом, и показано, что такой алгоритм в случае регулярных 

пограничных слоев обладает таким свойством многосеточного метода, как 

линейная зависимость времени выполнения. В качестве сглаживателя 
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применяется симметричный альтернирующий по линиям метод Гаусса-

Зейделя, в качестве оператора интерполяции – билинейная интерполяция. 

3. Результаты численных экспериментов 

Рассмотрим следующую краевую задачу: 

 (3) 

где  соответствует точному решению 

. 

Решение задачи (3) может быть вычислено на основе разностной 

схемы (2). Определим начальное приближение как 

 . 

Таблица 1 содержит норму погрешности для односеточного 

метода (слева) и каскадного многосеточного метода с экстраполяций 

Ричардсона (справа) для различных значений . Отметим, что точность 

многосеточного метода с V-циклом того же порядка, что и у односеточного. 

Таблица 1. Норма погрешности для односеточного метода (слева) и 

каскадного многосеточного метода (справа) 

 

 

   

 

 

64 256 1024 2048  64 256 1024 2048 

10-4 4,37e-2 1,54e-2 4,93e-3 2,72e-3  10-4 2,46e-3 1,90e-4 7,65e-6 1,36e-6 

10-6 4,37e-2 1,54e-2 4,93e-3 2,72e-3  10-6 2,46e-3 1,90e-4 7,73e-6 1,39e-6 

10-7 4,37e-2 1,54e-2 4,93e-3 2,72e-3  10-7 2,46e-3 1,90e-4 7,72e-6 1,39e-6 

10-8 4,37e-2 1,54e-2 4,93e-3 2,72e-3  10-8 2,46e-3 1,90e-4 7,72e-6 1,39e-6 

10-10 4,37e-2 1,54e-2 4,93e-3 2,72e-3  10-10 2,46e-3 1,90e-4 7,72e-6 1,39e-6 

Таким образом, применение экстраполяции Ричардсона повышает 

точность разностной схемы до  равномерно по . 

Таблица 2 содержит время выполнения для односеточного метода, 

каскадного многосеточного метода и многосеточного метода с V-циклом 

для . 
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Таблица 2. Время выполнения при  

 

 

 

32 128 512 1024 2048 

Односеточный 

метод 

0.003 

0.004 

0.004 

0.059 

0.063 

0.065 

1.437 

1.538 

1.741 

7.035 

7.726 

8.231 

41.838 

42.428 

45.970 

Каскадный 

многосеточный 

метод 

0.005 

0.005 

0.006 

0.076 

0.084 

0.091 

1.600 

1.667 

1.720 

6.944 

7.666 

7.874 

33.703 

35.925 

38.714 

Многосеточный 

метод 

с V-циклом 

0.008 

0.009 

0.009 

0.250 

0.248 

0.250 

4.102 

4.090 

4.048 

24.440 

24.262 

24.217 

98.296 

98.419 

99.465 

Таким образом, каскадный многосеточный метод эффективнее по 

точности и времени выполнения при больших . 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных 

научных исследований СО РАН № I.1.1., проект № 0314-2019-0001 и 

частичной поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-01-00650. 
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ПОРЯДКИ В N-МЕРНОМ АРИФМЕТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 

СОДЕРЖАЩИЕ КВАЗИЦИЛИНДРЫ 

Н.Л. Шаламова 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

THE ORDERS IN N-DIMENSIONAL ARITHMETICAL SPACE  

CONTAINING QUASICYLINDERS 

N.L. Shalamova 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В работе приводятся результаты, полученные при изучении 

некоторых порядков в n -мерном арифметическом пространстве. Каждое из 

множеств, задающее порядок, содержит квазицилиндр. Несвязные порядки 

допускают пополнение до связных порядков. Все виды порядков допускают 

пополнение до квазицилиндрических предпорядков. Порядковые 

автоморфизмы являются ортогональными преобразованиями на 

гиперплоскостях и сохраняют семейство нормалей к этим плоскостям. 

Abstract. The work presents some results obtained by studying some orders 

in n -dimensional arithmetical space. Each of the sets defining an order contains a 

quasicylinder. Disconnected orders allow a completion to connected orders. All 

types of orders can be completed to quasicylindrical pre-orders. Order 

automorphisms are orthogonal transformations on hyperplanes and preserve a 

normal family to these hyperplanes. 

Ключевые слова: квазицилиндры, линейчатые порядки, порядковые 

автоморфизмы, пополнение порядков. 

Keywords: quasicylinders, linear orders, order automorphisms, order 

completion. 

 

В предлагаемой работе приводятся результаты изучения некоторых 

порядков в  ( ) [1, с. 18], инвариантных либо относительно группы 
nR 2n 
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параллельных переносов, либо относительно аффинных преобразований из 

групп следующего вида:  

 

где  – неотрицательные целые числа, для которых верно 

.  

Гомеоморфизм , для которого выполняется условие 

, где  – произвольная точка, обычно называют порядковым 

-автоморфизмом. Группу порядковых автоморфизмов порядка  будем 

обозначать через . Если же  – фиксированная точка , то 

стабилизатор группы , сохраняющий точку , обозначается как 

 [1, с. 19]. 

Кроме того, напомним о следующих общепринятых обозначениях: через 

 обозначим замыкание множества ; через  – границу множества ; через 

 – внутренность множества . Топология всюду в статье предполагается 

классической. 

Отличительным свойством этих порядков является то, что все они, не 

будучи квазицилиндрическими, содержат квазицилиндры [2, с. 14-15]. 

Изучались как связные, так и несвязные порядки  [3, с. 56]. 

Если порядки связные, то , где , удовлетворяет следующим 

условиям: 1)  – линейчатый относительно прямых [3, с. 57], параллельных 

оси ; 2) ; 3) , где 

; 4) для  гиперплоскость  является асимптотической в том смысле, 

что для любой точки ,  такой, что 

, имеем следующее: ; 5) проекция  на 

гиперплоскость  совпадает с этой гиперплоскостью; 6) множество 

 является компактным. 
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Для несвязных порядков требования к  аналогичны перечисленным 

выше с той только разницей, что для этих порядков .  

Замечание. Напомним, что множества  получаются из 

множества  либо параллельными переносами, либо преобразованиями из 

указанных выше групп. 

В качестве примеров описанных выше порядков могут быть предложены 

следующие:  

1) , , где 

. Легко видеть, что это несвязный порядок. 

2) , где .  

Для данных порядков  и  получены следующие результаты. 

Теорема 1. 1) Порядок  можно пополнить [1, с. 136] до связного 

порядка и до квазицилиндрического предпорядка. 2) Группа порядковых 

автоморфизмов  сохраняет семейство гиперплоскостей  и 

прямых, параллельных оси . 3) Ограничение любого автоморфизма 

 на гиперплоскость  является ортогональным 

преобразованием этой гиперплоскости. 

Следствие 1. Порядок  можно пополнить до квазицилиндрического 

предпорядка; для порядка  также верны пункты 2) и 3) теоремы 1.  

Для порядков  более общего вида, описанных выше, в 

силу малой информации об их строении имеем более слабый результат. 

Теорема 2. 1) Несвязные порядки  допускают 

пополнение до связных порядков. 2) Все (и связные, и несвязные порядки 

) допускают пополнение до квазицилиндрических 

предпорядков. 3) Порядковые автоморфизмы  сохраняют 

семейство некоторых гиперплоскостей, параллельных гиперплоскости . 
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ON THE REPRESENTATIVENESS OF SOLUTIONS OF DISCRETE 

OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EXACT OBJECTIVE FUNCTION’S 

COEFFICIENTS FOR THE CASE OF INTERVAL UNCERTAINTY OF 

THE COEFFICIENTS 

A.V. Prolubnikov  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

 

Аннотация. Показывается, что оптимальные и приближённые решения 

задач дискретной оптимизации с интервальными коэффициентами целевой 

функции, полученные для средних значений интервальных коэффициентов 

(точечные решения), могут оказываться непредставительными для множества 

всех возможных решений, то есть решений, полученных для возможных 

значений коэффициентов, принадлежащих заданным интервалам. При 

заданном вероятностном распределении на интервалах под 

непредставительностью точечных решений понимается значительное отличие 

вероятности их получения от единицы. Кроме того, значение целевой функции 

для точечных решений может значительно отличаться от средних значений 

целевой функции для возможных решений.  

Abstract. We consider discrete optimization problems with interval objective 

function. We show that the solutions which are obtained for the mean coefficients’ 

values may be nonrepresentative for the solutions that we may obtain for possible 

real values of coefficients that belong to the given intervals. For a given probability 

distribution on the coefficients’ intervals, the term nonrepresentativeness means that 
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the probability of the solution that we obtain for the mean values of coefficients may 

be significantly less than one. Beside this, the objective function’s value for such 

solution may significantly differs from the mean value for all possible solutions.  

Ключевые слова: дискретная оптимизация, интервальная 

неопределённость. 

Keywords: discrete optimization, interval uncertainty. 

 

 

Конечной целью естественнонаучных исследований является надёжный 

прогноз результатов предстоящих экспериментов. Это касается и такой 

математической дисциплины как дискретная оптимизация. Методы 

дискретной оптимизации дают алгоритмы, использующие в качестве входных 

данных результаты измерений параметров математической модели, 

устанавливающей соотношения между совокупностью переменных. Эта 

математическая модель включает в себя целевую функцию от принимающих 

дискретные значения переменных. Целевая функция задаёт такую числовую 

характеристику моделируемого явления, что большему (для задачи на 

максимум) или меньшему (для задачи на минимум) её значению будет 

соответствовать лучшая с точки зрения лица, принимающего решение, 

ситуация в реальной жизни. 

Нами рассматриваются задачи дискретной оптимизации (ДО) с 

линейной целевой функцией вида f(x)=(w,x)→min, где w=(w1,…,wn) – вектор 

вещественных коэффициентов целевой функции, x=(x1,…,xn) – вектор 

дискретных переменных, компоненты которого принимают значения 1 или 0, 

(·,·) – скалярное произведение. Задано множество допустимых решений D, 

которому принадлежат возможные значения x. Множество допустимых 

решений D может быть рассмотрено как множество бинарных векторов, 

ассоциированных с подграфами заданного вида – с множеством путей, 

соединяющих вершины в графе, с множеством остовных деревьев, с 

множеством гамильтоновых циклов, с паросочетаниями, разрезами и т.д.  
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При решении задач ДО, как правило, предполагается, что входные 

данные для индивидуальных задач ДО, в том числе коэффициенты целевой 

функции, заданы точно. Однако, поскольку на практике точные измерения 

этих параметров задач ДО не всегда возможны, часто единственным 

достоверным фактом относительно неточно заданного параметра является тот 

факт, что его значение принадлежит некоторому интервалу на числовой оси. 

По результатам проведённых, и вообще говоря, неточных измерений 

возможны два варианта последующих действий: 

- рассчитать средние значения параметров, которые получаются в 

результате многократных их измерений, и решать задачу ДО для этих 

значений параметров; 

- учитывать вызванную ошибками измерений неопределённость в 

задании параметров при выборе наилучшего в соответствии с некоторым 

заданным критерием решения, используя для этого подходящий 

математический аппарат (вероятностные методы, методы робастной 

оптимизации, методы интервального анализа, методы теории нечётких 

множеств и др.).  

Рассмотрим задачу с интервальной целевой функцией f(x)=(w,x)→min, 

где w=(w1,…,wn) – вектор интервальных коэффициентов целевой функции. 

Будем называть оптимальные и приближённые решения, полученные для 

средних значений интервальных коэффициентов целевой функции, точечными 

решениями. Оптимальные и приближённые решения, получаемые при 

некоторых возможных значениях коэффициентов из заданных интервалов wi, 

будем называть возможными решениями. Таким образом, точечное решение 

является одним из возможных решений задачи ДО с интервальными 

коэффициентами. Предполагая заданным некоторое вероятностное 

распределение на интервалах коэффициентов целевой функции, под 

вероятностью решения мы понимаем вероятность получения таких значений 

коэффициентов, при которых будет получено это решение. 

Нами показывается, что точечное решения задачи ДО может 

оказываться непредставительным для всего множества возможных решений. 
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Эта непредставительность может состоять в том, что вероятность точечного 

решения может значительно отличаться от единицы и, кроме того, среди 

других возможных решений могут быть решения с большей и в некоторых 

случаях с существенно большей вероятностью, чем вероятность точечного 

решения. Кроме того, непредставительность точечного решения может 

состоять также в том, что целевая функция для возможных решений может 

принимать значения, существенно отличающиеся от значения целевой 

функции для точечного решения. В докладе приводятся примеры 

индивидуальных задач дискретной оптимизации, в которых точечные решения 

являются непредставительными.  

Результаты вычислительного эксперимента, проведённого нами для 

задачи о покрытии множества, показывают, что доля задач с интервальными 

коэффициентами целевой функции, в которых вероятность точечного 

оптимального или точечного приближённого решения значительно отличается 

от единицы, может быть достаточно велика. Особенно большой доля таких 

задач оказывается в случае нахождения приближённого решения. Так, 

например, для задачи о покрытии множества с интервальными весами 

множеств при моделируемой относительной погрешности измерений не 

превышающей 2% доля случайным образом сгенерированных задач о 

покрытии множества, в которых вероятность точечного оптимального 

решения принадлежала интервалу [0.9, 1], составила в среднем около 70% при 

мощности покрываемого множества, принимавшей значения от 5 до 20. При 

тех же условиях для приближённых решений, получаемых с помощью 

жадного алгоритма, при той же относительной погрешности доля случайным 

образом сгенерированных задач о покрытии множества, в которых 

вероятность точечного оптимального решения принадлежит интервалу [0.9, 1], 

не превысила 50%. 

Для нахождения множества возможных оптимальных решений задачи о 

покрытии с интервальными значениями целевой функции, вероятностей их 

получения и областей возможных значений целевой функции для них нами 

применялся алгоритм, использующий метод ветвей и границ с нижней 
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оценкой, представленной в [1]. Для нахождения множества возможных 

приближённых решений, вероятностей их получения и областей возможных 

значений целевой функции для них мы применяли интервальный 

интервальный жадный алгоритм [2, 3]. 

Приводимые в работе результаты расчётов свидетельствуют о том, что 

при использовании методов ДО для решения прикладных задач, в которых 

используются значения параметров, полученных в результате неточных 

измерений, требуется обоснование представительности получаемого 

точечного решения. В случае невозможности такого обоснования необходимо 

решать эти задачи с учётом имеющихся неопределённостей в постановке 

прикладной задачи, получая и анализируя всё множество возможных 

оптимальных или приближённых решений и соответствующих им множеств 

возможных значений целевой функции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JUPYTER NOTEBOOK ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

С.А. Агалаков 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

USING THE JUPYTER NOTEBOOK FOR PRESENTATIONS 

S.A. Agalakov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Свободно распространяемое программное обеспечение 

Jupyter Notebook предоставляет удобный графический интерфейс для языков 

программирования. Возможности этой программы могут быть существенно 

увеличены с помощью многочисленных расширений. В работе рассматриваются 

возможности расширения RISE, предназначенного для проведения презентаций 

непосредственно из Jupyter Notebook. 

Abstract. The free Jupyter Notebook software provides a user-friendly graphical 

interface for programming languages. The capabilities of this program can be greatly 

enhanced with numerous extensions. The paper discusses the possibilities of extending 

RISE, designed to deliver presentations directly from Jupyter Notebook. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, языки 

программирования, графический интерфейс, Jupyter Notebook, слайд-шоу, RISE. 

Keywords: free software, programming languages, graphical interface, Jupyter 

Notebook, slideshow, RISE. 

 

В качестве графического интерфейса различных языков программирования 

(Python, R, Julia, Ruby) часто используется программное обеспечение с открытым 

исходным кодом Jupyter Notebook [1], [2, с. 917]. Эта программа создает файлы, 

называемые записными книжками (notebooks), которые в различных ячейках 

хранят строки программного кода, результаты его применения, различные 
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комментарии, включая внешние рисунки и формулы в формате LaTeX. Части 

программного кода можно изменять и вновь выполнять. Jupyter Notebook 

является удобным средством для создания отчетов в различных форматах (html, 

LaTeX, pdf и т.д.) 

Многочисленные расширения для Jupyter Notebook позволяют 

существенно увеличить функциональные возможности этого программного 

обеспечения. 

В данной работе приведено краткое описание расширения RISE для Jupyter 

Notebook [3]. Это расширение предназначено для проведения презентаций 

непосредственно из записной книжки. Созданные слайды являются «живыми»: 

сохраняется анимация на рисунках и виджетах, можно выполнять 

непосредственно на слайдах части программного кода. 

Начнем с установки расширения RISE для Jupyter Notebook. При 

установленном на компьютере менеджере пакетов Anaconda (см. [4]) запускаем 

Anaconda Prompt и добавляем R с помощью команды conda install -c anaconda rise. 

После установки расширения в правой части меню Jupyter Notebook появляется 

кнопка Enter/Exit RISE Slideshow (Вход/выход: слайд-шоу RISE) (см. рис. 1): 

 

Рис. 2. Добавление кнопки Enter/Exit RISE Slideshow. 

Перейдем к созданию слайд-шоу из записной книжки. С помощью команды 

меню “View – Cell Toolbar – Slideshow” открываем в правом углу каждой ячейки 

записной книжки поле, в котором требуется выбрать способ демонстрации 

ячейки. Перечислим основные способы: 

 slide – показ ячейки целиком; 

 fragment – ячейка представляет собой часть общего слайда 

(используется для показа информации по частям); 

 skip – содержимое ячейки при показе игнорируется; 

 notes – ячейка используется для записи заметок выступающего. 
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Форматирование слайдов лучше всего проводить в виде глобальной 

настройки расширения RISE с помощью конфигуратора расширений Jupyter 

Notebook. Его установка осуществляется с помощью команды conda install -c 

conda-forge jupyter_nbextensions_configurator. В результате появляется 

дополнительный пункт меню Nbextensions (см. рис. 2): 

 
Рис. 3. Добавление пункта меню Nbextensions. 

Отметим наиболее важные пункты форматирования слайдов и настройки 

слайд-шоу: 

 theme – указание типа фона (заливки) слайдов; 

 width – определение ширины слайдов; 

 height – определение длины слайдов; 

 autolaunch – открытие записных книжек в режиме слайд-шоу; 

 scroll – добавление правой полосы прокрутки для показа контента, 

превышающего вертикальную высоту слайда; 

 enable_chalkboard – добавление на слайды двух кнопок для рисования 

поверх слайдов и на черной доске. 

Отметим дополнительно, что в записную книжку формата Jupyter Notebook 

с помощью буфера обмена можно добавлять различные рисунки и вставлять 

формулы в формате LaTeX. 

Таким образом, учитывая возможности по созданию и оформлению, Jupyter 

Notebook предоставляет достаточно удобную среду для показа презентаций. 
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РАСЧЕТ МНОГОПРОЛЕТНЫХ БАЛОК  

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В MATLAB  
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CALCULATION OF MULTI- SPAN BEAMS 

USING THE FINITE DIFFERENCE METHOD IN MATLAB  

S.E. Makarov1, I.D. Makarova2 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

2Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Рассматриваются возможности пакета компьютерной 

математики Matlab для решения краевой задачи четвертого порядка с различными 

краевыми условиями, описывающей изгиб многопролетных балок или стержней. 

Задача сводится к аппроксимации дифференциальной задачи 5- точечной 

разностной схемой и решения соответствующей системы линейных 

алгебраических уравнений. Приведен пример расчета для разных условий 

закрепления и опирания и проведено сравнение с расчетом, выполненным в пакете 

Лира-САПР 2016.  

Abstract. The possibilities of the Matlab computer mathematics package for 

solving a fourth-order boundary value problem with various boundary conditions 

describing the bending of multi-span beams or rods are considered. The problem is 

reduced to approximating the differential problem by a 5-point difference scheme and 

solving the corresponding system of linear algebraic equations. An example of the 

calculation for different conditions of fixing and supporting is given and compared with 

the calculation performed in the Lira-CAD 2016 package. 

Ключевые слова: многопролетная балка, изгибающий момент, поперечная 

сила, эпюра, MatLab, Lira-САПР. 

Keywords: multi-span beam, bending moment, transverse force, epure, MatLab, 

Lira-CAD. 
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Многопролетные конструкции позволяют перераспределить и уменьшить 

значения пролетных моментов в отличие от однопролетных и это приводит к 

уменьшению расходов на их производство. Существует ряд калькуляторов, 

позволяющих рассчитать характеристики однопролетных и многопролетных 

балок с построением эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. Отметим 

некоторые из них. Так в [1] проводятся расчеты характеристик балок, ферм, рам 

и осуществляется графический вывод соответствующих решений с 

использованием уравнений равновесия. В [2] С.П. Иглин приводит расчеты на 

прочность балок в Матлаб, выписывая уравнения равновесия (очень доступно и 

наглядно), в том числе, рассматривает случаи на упругом основании. В данной 

работе мы применяем конечно-разностный метод. Отметим что прогиб балки 

описывается дифференциальным уравнением четвертого порядка, за различные 

виды нагрузок отвечает правая часть уравнения (равномерная, неравномерная, 

приложенная в точке сила). Кроме этого, многопролетные конструкции 

соединяются с помощью опор или шарниров. На краях балки, как правило, это 

либо условия жесткого защемления или шарнирно-неподвижная опора 

(граничные условия), внутри – шарнирно-неподвижная и шарнирно-подвижная 

опоры или просто шарниры. Данные условия записываются с помощью условий 

согласования (условия на производные) в точках, где имеются опоры, и в точках 

нахождения шарниров.  

Рассмотрим уравнение, описывающее прогиб балки (однородного 

стержня), в более общем виде, учитывая случай упругого основания ( 0k ) 

4

4
( ), 0 ,   

d w
B kw q x x L

dx
      (1) 

где  B E J – коэффициент жесткости изгиба, E – модуль Юнга, J – 

момент инерции сечения, q– интенсивность внешней нагрузки, L – длина балки. 

Для записи основных краевых условий и условий в опорах или шарнирах 

выпишем соответствующие условия согласования [3], а именно: 

условие жесткой заделки (слева): (0) (0) 0 w w ,        (2) 

условие шарнирного опирания (слева): (0) (0) 0 w w ,     (3) 
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условие идеального шарнира: [ ] 0, 0, [ ] 0.     Л Пw w w Bw     (4) 

Здесь 0[ ] (0 ) (0 )      x П Лw w w w w , (0 ), (0 )      Л Пw w w w . 

Для численного решения задачи (1)-(4) предлагается использовать 

5- точечный шаблон на равномерной сетке с шагом /h L N , N – число 

разбиений отрезка [0, ]L  и разностную схему второго порядка аппроксимации 

(разностное решение будем также обозначать буквой w ) 

  2 1 1 2

4

4 6 4
( ), 2 2,      

    i i i i i
i i

w w w w w
B kw q x i N

h
   (5) 

где  ix i h  – узлы сетки. Производные, встречающиеся в формулах (2)-

(4), аппроксимируем со вторым порядком в точке ix  разностными отношениями:  

 1 23 4
( )

2

   
  i i i

i

w w w
w x

h
,             (6) 

 1 2 3

2

2 5 4
( )     
  i i i i

i

w w w w
w x

h
,          (7) 

 1 2 3 4

3

5 18 24 14 3
( )

2

       
  i i i i i

i

w w w w w
w x

h
.    (8) 

При построении матрицы системы, если в точке ix  есть опора или 

установлен шарнир, 1i , i  и 1i  уравнения системы (5) заменяем на 

соответствующие уравнения (6)-(8).  

Приведем иллюстративный пример расчета для многопролетной балки 

(рис. 1, построен с помощью калькулятора [1]). Балка имеет длину 6L м, 

условия шарнирного закрепления слева и справа в точках A и D, шарнирно-

неподвижную опору в точке B и шарнир в точке C. По всей длине балка имеет 

равномерную нагрузку q , равную 100 Кн/м. На рис. 2, 3, 4 приведены эпюры 

перемещений, изгибающих моментов и поперечной силы на равномерной сетке с 

шагом 0,01h , аналогичные расчеты были проведены в пакете Лира-САПР 

2016, при этом использовалось 20 конечных элементов размером 0,3 м. 

Отклонения в точках, принимающих экстремальные значения, составили для 

перемещений 2,04% , для изгибающих моментов - 12,40% , для поперечных сил 

– 6,00%. При 0,05h  соответствующие отклонения для перемещений 
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составили 0,37% , для изгибающих моментов - 6,42% , для поперечных сил – 

5,00%. 

 

Рис. 1. Многопролетная балка, имеющая шарнирно-неподвижную опору в точке В и 

шарнир в точке С. 

 

 

 

Рис. 2. Эпюры перемещений в Matlab (сверху) и в Лире-САПР 2016 (снизу). 
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Рис. 3. Эпюры изгибающих моментов в Matlab (сверху) и в Лире-САПР 2016 (снизу). 

. 

 

 

Рис. 4. Эпюры поперечных сил в Matlab (сверху) и в Лире-САПР 2016 (снизу). 

В дальнейшем планируется провести аналогичные расчеты в Matlab и для 

двумерных конструкций, т.е. для многопролетных пластин с учетом различных 

условий опирания и закрепления.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ ИГРОВЫХ 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR THE TOURNAMENTS OF GAME 
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Аннотация. В статье представлен web-ресурс, предназначенный для 

использования в лабораторном практикуме по программированию. Данный 

ресурс поддерживает процесс проведения турниров между игровыми 

компьютерными программами, разработанными студентами, что позволяет 

внести состязательные и игровые элементы в процесс обучения. Поясняются 

архитектура разработанного ресурса и некоторые моменты его реализации. 

Abstract. The article presents a web resource intended for use in a laboratory 

workshop on programming. This resource supports the process of implementing 

tournaments between game computer programs developed by students, which allows to 

add competitive and game elements to the learning process. The architecture of the 

developed resource and some aspects of its implementation are explained. 

Ключевые слова: турнир игровых компьютерных программ, обучение 

программированию, образовательный web-ресурс. 

Keywords: tournament of game computer programs, programming training, 

educational web resource. 

 

В процессе подготовки специалистов в области информационных 

технологий особое внимание уделяется обучению программированию. Умение 

программировать – это базовый навык, которым должен обладать каждый ИТ-

специалист, однако, процесс обучения программированию часто протекает 

нелегко и требует определённых затрат усилий от студентов и преподавателей. 
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При проведении лабораторного практикума большое значение имеет подбор 

учебно-тренировочных заданий для выполнения студентами [1, с. 19]. В поисках 

новых форм заданий для лабораторного практикума и нестандартных приёмов 

обучения программированию возникла идея внести в учебный процесс 

состязательный и игровой моменты. Далеко не секрет, что применение таких 

приёмов в процессе обучения способствуют более полному и быстрому усвоению 

изучаемого материала [2, с. 85]. 

Возникшая идея была реализована в лабораторном практикуме по 

программированию в форме турниров игровых компьютерных программ, 

разработанных студентами при выполнении лабораторных работ. Сценарий 

проведения лабораторной работы заключается в следующем. Все студенты 

получают задание, заключающееся в разработке программы, «умеющей» играть 

в некоторую математическую или логическую пошаговую игру. Обычно при 

этом потребуется имитировать логику поведения какого-либо объекта, 

персонажа или проводить комплексный анализ ситуации с учетом многих 

факторов. 

Как только студенты справляются с заданием, начинается самый 

интересный этап лабораторной работы. Вместо традиционной, довольно 

скучной, проверки решений преподавателем, разработанные студентами 

программы в автоматическом режиме «сражаются» друг с другом – при этом 

проверяется и работоспособность, и качество решения. По результатам турнира 

формируется общий рейтинг и определяются победители. 

Для воплощения такого сценария проведения лабораторной работы была 

разработана система для проведения турниров игровых компьютерных 

программ, которая и представлена в данной статье. Разработанная система 

представляет собой web-ресурс образовательного назначения, поэтому может 

использоваться как в процессе проведения аудиторных лабораторных работ, так 

и при дистанционном формате обучения, что сейчас особенно актуально. 

Конечно, до принятия решения о реализации собственного, достаточно 

трудоёмкого, программного проекта, были предприняты попытки найти 

подходящий образовательный web-ресурс с аналогичным функционалом. Однако 
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оказалось, что имеющиеся ресурсы для проведения турниров программ не 

пригодны для постоянного использования в учебном процессе. 

Архитектурное решение разработанной системы представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура системы для проведения турниров игровых программ 

Пользователь (студент или преподаватель) взаимодействует с web-

браузером, который посылает запросы через Интернет на web-сервер. На web-

сервере расположены скрипты, обрабатывающие запросы пользователя и 

формирующие html-страниц. Непосредственное тестирование вновь присланных 

программ и проведение партий игр выполняет сервер организации турниров. Для 

компиляции программ–решений он использует некоторый набор компиляторов, 

которые добавляются и настраиваются администратором системы 

(поддерживается более 10 компиляторов). 

Ключевое место в системе занимает сервер организации турниров. 

Поясним назначение его основных компонентов (реализация выполнялась на 

языке С++ в среде разработки Microsoft Visual Studio). 

Модуль тестовой проверки новых решений отбирает новые решения и 

производит их проверку при помощи тестирующей программы, которая пишется 

отдельно для каждого турнира. Перед началом проверки игровая программа 

проверяется на плагиат – принципы организации такой проверки представлены в 
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[3, с. 129]. Если модуль проверки обнаружил 100% плагиата, такая программа не 

допускается к турниру. Далее начинается сам процесс тестовой проверки. Если 

имеется специально разработанная тестовая игровая программа, то в процессе 

тестирования программа участника турнира «играет» с ней, если нет – сама с 

собой. При тестировании проверяется правильность реализации игровой логики 

и, при необходимости, некоторые ограничения по использованию памяти, по 

времени на один ход или на всю партию игры, по количеству ходов. Если 

программа успешно прошла тестовую проверку, она допускается к участию в 

турнире. 

Модуль формирования партий игр формирует новые партии игр с 

программами-участниками, прошедшими тестовую проверку. При проведении 

лабораторных работ количество студенческих решений не очень велико, поэтому 

хорошо подходит круговая система игр: каждая программа играет с каждой, а 

победитель определяется по количеству набранных очков. 

Модуль проведения партий игр отвечает за проведение в автоматическом 

режиме сформированных партий игр между студенческими решениями. Для 

каждого турнира может быть разработана отдельная программа, позволяющая 

визуализировать прохождение выбранной партии игры, что поможет при анализе 

алгоритма программы. Кроме того, в полной мере воплощается момент 

состязательности. 

Функции web-сервера распределены по модулям, реализованным на языке 

PHP, следующим образом. 

Модуль аутентификации выполняет подтверждение подлинности 

пользователя.  

Модуль просмотра турниров отображает доступные пользователю для 

участия или просмотров турниры. 

Модуль приема решений пользователя позволяет ему удобно выполнять 

отправку программ-решений, как в виде исходного файла с программой, так и в 

виде её исходного текста. Модуль просмотра результатов тестовой проверки 

предоставляет информацию об отправленных решениях с указанием результата 

тестовой проверки. 
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Модули просмотра участников и результатов турнира предоставляют 

доступную для просмотра справочную информацию. 

В систему могут добавляться различные турниры по различным 

пошаговым играм – их правила определяются автором игры. Конечно, 

подготовка каждого нового турнира – трудоёмкая процедура, но эти затраты 

вознаграждаются ощутимым прогрессом в развитии умений и навыков студентов 

и повышением интереса к обучению. 

Представленная система для проведения турниров игровых компьютерных 

программ не решает всех проблем, возникающих при обучении 

программированию, и не заменяет традиционные способы и приёмы обучения, 

но является полезным дополнением к ним, позволяющим повысить 

эффективность учебного процесса при подготовке ИТ-специалистов. 
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Аннотация. Конкретизированы и обоснованы некоторые категории IT-

проекта, дан обзор основных методов их разработки, в частности, представлены 

достоинства и недостатки, сложности и ограничения при их использовании в той 

или иной предметной области. Предлагается использовать их в различных 

областях человеческого знания в комплексе для разработки IT-проекта 

Арктической зоны РФ таким образом, чтобы нивелировать их негативные 

моменты. 

Abstract. Some categories of an IT project are concretized and substantiated, an 

overview of the main methods of their development is given, in particular, the 

advantages and disadvantages, difficulties and limitations of their use in a particular 

subject area are presented. It is proposed to use them in various fields of human 

knowledge in a complex for the development of an IT project of the Arctic zone of the 

Russian Federation in such a way as to neutralize their negative aspects. 

Ключевые слова: IT-проект, методология разработки IT-проекта, 

методологии agile, Kanban, Scrum. 

Keywords: IT project, IT project development methodology, agile methodology, 

Kanban, Scrum. 

 

При внедрении новых достижений в области информационных технологий 

во все сферы экономической жизни общества широко используются методы 
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проектной деятельности, причем весьма важным является процесс правильного 

и своевременного выбора форм и методов ее управления в организациях, 

связанных с разработкой и внедрением ИТ-технологий в условиях 

нестабильности финансового рынка. 

В современных условиях жизнедеятельности существует множество 

методологий, направленных на разработку информационного продукта, со 

своими особенностями, преимуществами и недостатками, но из-за такого 

многообразия возникает сложность в подборе оптимальных решений для 

конкретного продукта. Поэтому представляется необходимым провести 

сравнительный анализ методов разработки IT-проектов, что предваряет 

конкретизация некоторых категорий предлагаемой проблематики.  

В управленческой деятельности под понятием проект подразумевается 

временное предприятие, направленное на создание уникальной услуги или 

продукта (определение Project Management Body Of Knowledge). 

По стандарту «ISO 21500» проект – это уникальный набор процессов, 

состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной 

датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует 

получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в 

том числе ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и 

ресурсы [1, с. 138].  

IT-проект является достаточно специфичным проектом, более обширным, 

так как в отличии от традиционных проектов, при его разработке присутствует 

после внедренческий этап, включающий обслуживание, сопровождение, 

доработку, обучение и другое, что требует дополнительных усилий и средств. 

Для того чтобы разработать такой проект, необходимо применить 

определенные инструментарии и методологии разработки IT-проектов. 

Существует достаточное количество подходов, методов и принципов такого рода 

разработки, но выбор наиболее оптимальных и эффективных средств требует 

обоснования некоторых категорий заявленной проблематики. 

Методология разработки IT-проектов – это система принципов, а также 

совокупность идей, понятий, методов, способов и средств, определяющих стиль 
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разработки программного обеспечения. Основной подход, используемый в 

рамках такой методологии – это гибкие технологии или Agile-методология, 

которая положительно зарекомендовала себя в качестве подхода к организации 

труда программистов и аналитиков, работающих над созданием программного 

обеспечения (ПО). Основные принципы работы в рамках этой методологии, 

такие как как работа итерациями, непосредственное общение как внутри 

команды, так и с заказчиком, системный анализ работы команды, приоритетность 

нужд заказчика явились базовыми при разработке современных IT-проектов [2, 

с. 367]. Такая команда в рамках гибких методологий будет являться 

самоорганизующейся и самоуправляемой.  

Использование Agile-методологий в разработке программного обеспечения 

поможет решить следующие проблемы [3]: 

 учет изменений, предпочтений и нужд заказчиков в процессе 

разработки; 

 нечеткость разделения ответственности за итоговый результат; 

 срывы сроков. 

Работа над продуктом в гибких методологиях делится на равные 

промежутки – спринты (временные промежутки) или итерации, по окончанию 

которых каждый раз представляется версия продукта. Спринтов может быть 

неограниченное количество, пока команда не предоставит полностью готовый 

продукт, удовлетворяющий требования заказчика. Этот принцип позволяет 

решить первую и вторую проблему, приведенные выше. В начале и в конце 

каждого спринта происходит планерка, обобщающая результаты проделанной 

работы и намечающая цели для следующего спринта [4, с. 427]. 

Основными достоинствами данного подхода являются гибкость и 

адаптивность. Такая методология подходит для проектов с «открытым концом», 

с высокой долей вероятности в предположении продолжительного его 

сопровождения, (запуск сервиса, блогов), может использоваться с высокой долей 

неопределённости с раскрытием информации о продукте по ходу проекта. В тоже 

время каждой команде придётся самостоятельно составлять свою систему 
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управления, руководствуясь принципами Agile-методологии, и может 

потребоваться изменение процедур реализации проекта и базовых ценностей, что 

является определенным недостатком таких технологий. 

Одна из достаточно популярных методологий Kanban ориентирована на 

конкретные задачи, разделение на роли по решению задач, что требует от 

команды высокой самодисциплины. Отличительной особенностью является роль 

отведенная визуализации – состояние «трека» (спринта) отображается на доске 

или проекторе, где постоянно вносятся изменения согласно этапам проделанной 

работы. Для каждого участка работы пишется строка-состояние, что уже сделано, 

что необходимо сделать. Время выполнения каждой задачи фиксируется для 

того, чтобы в дальнейшем отследить прогресс и оптимизировать процесс в 

дальнейшей работе. Данная методология является эффективной только если 

применяется непрерывно, строго соблюдая правило визуализации [5, с. 533]. При 

этом точно рассчитывается нагрузка на команду, расставляются четкие 

ограничения, и команда концентрируется на постоянном улучшении, что 

позволяют экономить ресурсы и укладываться в бюджет.  

Методология разработки IT-проектов Scrum является наиболее популярной 

методологией в России и в мире, хотя фактически является не методологией, а 

типом управления, который дополняется элементами из других гибких 

методологий. Scrum предполагает постоянные итерации в работе 

самоорганизующихся команд, определение каждому члену команды своей роли 

и своей ответственности за проделанную работу и корректировки оставшейся 

работы в зависимости от уже сделанной. Ее важнейшей составляющей является 

журнал оставшейся работы, которую необходимо выполнить команде, где 

представляется список требований с оценкой трудозатрат [6]. 

Используя методологии Scrum и Agile, предполагается разработать IT-

проект «Информационно-аналитическая система мониторинга социальной 

ситуации в Арктической зоне РФ». Предлагаемая платформа для реализации 

системы представляет собой комплекс программных средств, включающий 

СУБД PostgreSQL, SQL Server, SAP ERP ECC (GBI) для организации хранилища 

данных структурированной и неструктурированной информации, SAP Business 
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Objects Enterprise XI, облачные технологии Goggle Analytics и другие 

инструменты Goggle, Microsoft Azure, библиотеки Python и R для создания 

модулей аналитики, платформа больших данных на основе HADOOP [7]. Для 

разработки такого проекта можно использовать методологии Agile и Scrum, что 

подтверждает проведенный методологический анализ методов разработки IT-

проектов. В разработке будут участвовать команды студентов направлений 

«Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные 

науки», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Бизнес-

информатика» Тюменского индустриального университета. 
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SYSTEMS AND FILTRATION MODELING 
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Аннотация. Разработкой залежей с высоким содержанием конденсата до 

недавнего времени была объектом скорее теоретического, чем прикладного 

изучения в Росии. Но в настоящее время многие компании активно приступают 

к разработке сложных, глубокозалегающих залежей, характеризующихся 

высоким содержанием компонентов С5+ в пластовом газе, и ищут новые подходы 

для разработки. В настоящей статье предлагается использовать 

комплексирование современных систем телеметрии и программного 

обеспечения в области гидродинамического моделирования для выбора 

оптимального режима работы скважины и повышения коэффициента 

конденсатоотдачи. 

Abstract. Until recently development of rich gas condensate reservoirs was a 

more theoretical than practical research field in Russia. But nowadays many companies 

actively proceed development of hard-recoverable, deep reservoirs, which have high 

C5+ content in wet gas. In the current article the author offers an approach, which 

combines using of modern measuring systems with a hydrodynamical modeling 

software for choosing an optimal development strategy and increasing a condensate 

recovery factor. 

Ключевые слова: телеметрия, конденсатоотдача, циклический режим, 

гидродинамическое моделирование. 

Keywords: telemetry, condensate recovery, cycle production, hydrodynamical 

modeling. 
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Настоящая статья посвящена проблеме разработки газоконденсатных 

залежей с высоким содержанием конденсата, являющихся основным резервом 

для поддержания объемов добычи газа в условиях падающей добычи на 

месторождениях сухого газа [1]. 

Пластовый флюид претерпевает значительные изменения при разработке 

месторождения [2], и при снижении пластового давления ниже определенного 

значения происходит выпадение конденсата в жидкую фазу. Это приводит к 

меньшему извлечению запасов конденсата, скоплению жидкой фазы на забое и 

другим проблемам. Несмотря на практическую невозможность полного 

извлечения конденсата, задача повышения конденсатоотдачи является 

актуальной. 

В соответствии с физическими законами поведения пластового флюида, 

для повышения эффективности разработки необходимо найти баланс между 

поддержанием добычи и поддержанием максимально возможного пластового 

давления в зоне дренирования скважины. В работе [3] автором было предложено 

решать оптимизационную задачу по нахождению экстремума целевой функции 

на каждом расчетном шаге и задавать ограничения в гидродинамической модели 

исходя именно из этого решения. 

В настоящей работе предлагается использовать подобный подход в 

комплексе с технологией циклической добычи для повышения 

конденсатоотдачи. В качестве метода решения задачи было использовано 

гидродинамическое моделирование. На примере участка реальной залежи были 

рассчитаны варианты работы скважины в разных режимах циклической добычи 

(рис. 1). Моделирование производилось на композиционном варианте 

гидродинамического симулятора, который позволяет отследить динамику 

изменения состава пластового флюида, в т.ч. изменение содержания 

компонентов С5+ в пластовом газе в ходе разработки. В качестве варьируемого 

параметра выступали депрессия и длительность режима. В итоге, были 

рассчитаны варианты работы скважины с депрессиями 5, 10, 20, 30 % и 

длительностью цикла работы/простоя 1, 6, 36 месяцев. 
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Рис. 1. Схема расчетных вариантов 

Кроме того, для сравнения были рассчитаны варианты работы скважины на 

соответствующих значениях постоянной депрессии. Результаты расчетов 

представлены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Накопленная добыча конденсата по вариантам 

Как видно, задание режимов различной депресии позволяет значительно 

увеличивать добычу конденсата по скважине. В комплексе с использованием 

систем телеметрии это позволит устанавливать режимы скважин, основываясь на 

величине забойного давления. Для подтверждения данной гипотезы были 

дополнительно рассчитаны варианты, подразумевающие начало режима 

остановки скважины при падении давления ниже давления начала конденсации. 

Увеличение коэффициента конденсатоотдачи на отчетную дату составило 

до 1.8 %. 

Таким образом, в работе на примере реальной скважины была показана 

возможность увеличения конденсатоотдачи с помощью применения 
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циклического режима работы добывающей скважины и использования систем 

телеметрии в реальном времени. 
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Аннотация. Статья представляет результаты исследования, проведённого 

с целью определения набора информационных ресурсов, достаточного для 

формирования структуры проектных работ и сервисов для определения их 

основных характеристик. Обсуждаются стандарты управления программными 

проектами, профессиональные стандарты, методики и средства определения 

трудоёмкости работ и квалификации исполнителей, ведения базы данных 

параметров работ и управления изменениями, позволяющее поддерживать связи 

с источниками изменений. Сформированы рекомендации по разработке новых 

программных сервисов. 

Abstract. The article presents the results of a study conducted in order to 

determine a set of information resources sufficient to form the structure of design work 

and services to determine their main characteristics. The standards for the management 

of software projects, professional standards, methods and tools for determining the 

labor intensity of work and the qualifications of performers, maintaining a database of 

work parameters and change management, which allows maintaining links with the 

sources of changes, are discussed. Recommendations for the development of new 

software services were formed. 

Ключевые слова: управление проектами, профессиональный стандарт, 

иерархическая структура работ, трудоёмкость работ. 

Keywords: project management, professional standard, work breakdown 

structure, labor intensity. 
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На рынке достаточно программных инструментов для управления 

проектами, но структура работ, оценка трудоёмкости, роли исполнителей в них 

формируются вручную на основе личного опыта планировщика.  

При планировании проекта формируется иерархическая структура работ 

(далее – ИСР) с детализацией до уровня пакетов работ, выполняемых одним 

исполнителем или ролью. Далее определяется профессия и квалификация 

исполнителя, трудоёмкость пакета и потребность в других видах ресурсов, связи 

пакета с другими работами, события и их участники. 

Известны различные методики управления программными проектами, 

стандарты проектного менеджмента и процессов жизненного цикла 

программных продуктов, методики определения трудоёмкости и стоимости 

проектов, профессиональные стандарты для основных ролей участников проекта. 

Они представлены, как правило, в текстовой форме, а программные сервисы дают 

лишь общую оценку трудоёмкости проекта, и её распределение по пакетам работ 

остаётся ручной операцией. Интеграция систем управления проектами с 

нормативными источниками информации о видах, трудоёмкости работ и 

квалификации их исполнителей, с сервисами для выполнения расчётов 

представляется весьма актуальной задачей. 

Среди стандартов, определяющих содержание проектных работ, 

исследованы ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [1], ISO/IEC/IEEE 15288-2015 [2], 

ISO/IEC/IEEE 16326:2019 [3] и российские официальные переводы их более 

ранних версий. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 [4] также содержит описания процессов 

управления проектом с детализацией до уровня отдельных задач. 

Из описания процессов можно выбрать полезную информацию для 

построения типовой ИСР, системы промежуточных событий и результатов 

проекта. Одна из проблем практического применения заключается в том, что 

стандарты носят весьма общий, рамочный характер и требуют адаптации к 

особенностям конкретной проектной команды, формирование пакетов работ 

будет зависеть от структуры команды проекта, уровня квалификации и степени 

самостоятельности исполнителей, технологий и сред разработки. 



2206  

Оценка трудоёмкости работ может выполняться как в целом по проекту, 

так и по отдельным пакетам работ. В первом случае рекомендуется методика 

СОСОМО [5] и ряд других, которые учитывают технические требования, опыт 

команды и организации разработки, средства разработки и проч. Структурно-

функциональные методики IFPUG [6], CETIN [7] и др. позволяют установить 

относительные характеристики значимости отдельных этапов работ в общей 

трудоёмкости. Для оценки по отдельным пакетам работ используют экспертные 

методы, главные проблемы которых – качество экспертизы и возможность 

доказать её объективность заказчику и аудиторам проекта.  

Для определения характеристик ролей исполнителей работ могут быть 

использованы действующие в РФ профессиональные стандарты, структура 

которых позволяет по сходству описаний трудовых функций и компетенций 

работника с содержанием проектной работы автоматически установить 

требуемую профессию и уровень квалификации исполнителя. Анализ 

профстандартов отрасли показывает, что описания трудовых действий и 

компетенций в них во многом не соответствуют стандартам системной и 

программной инженерии. В работе [8] предложен метод согласования понятий и 

структурирования элементов профессиональных компетенций в массив, который 

обеспечивает связку элемента компетенции с нормативным источником. 

Реализация массива может быть различной – от электронных таблиц или 

настольных СУБД до среды для онтологических исследований.  

В ходе работы исследованы программные продукты Asana, Basecamp, MS 

Project, ProjectLibre, Trello, Мегаплан и ряд других. Все они позволяют задавать 

различные атрибуты работ, составлять расписания с учётом ресурсных 

ограничений, однако общий недостаток - отсутствие встроенных средств 

определения трудоемкости работ, за исключением экспертной оценки.  

В программной инженерии известны различные калькуляторы 

трудоёмкости работ, в основном по методике СОСОМО [9]. Интерфейсы 

сервисов позволяют в ручном режиме ввести необходимый для расчёта набор 

параметров проекта, результат представляется в заданном масштабе времени в 

виде текстового файла, иногда и графика распределения нагрузки по фазам 
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реализации проекта, но без детализации по пакетам работ. Поэтому актуальна 

разработка сервиса для плановой оценки трудоёмкости отдельных видов и 

пакетов работ на разных фазах проекта на основе более современной методики 

CETIN, и обратного расчёта по фактической трудоемкости работ, достигнутой в 

ходе реализации проекта, значений поправочных коэффициентов, 

характеризующих уровень организации, профессиональной зрелости и 

оснащённости проектной команды или отдельного работника. 

Поскольку рассмотренные выше источники информации периодически 

обновляются, нужны средства управления версиями, например, 

распространяемый по открытой лицензии отечественный программный продукт 

am.Requirements [10]. Продукт позволяет установить и отслеживать связи между 

источниками информации и отдельными работами: иерархии типа стандарт - 

процесс - вид деятельности - задача и ссылки между элементами данных. Это 

позволяет отслеживать взаимное влияние различных источников и учитывать это 

влияние при внесении изменений в ИСР. 

В результате исследования определён перечень международных 

стандартов и методик, позволяющих сформировать типовую ИСР проекта, 

структура базы данных, способы оценки трудоёмкости работ, определения 

профессии и квалификации исполнителя, средство управления изменениями в 

составе типовой структуры работ и их характеристиках, сформированы 

рекомендации к разработке программных сервисов. 
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Аннотация. Интернет вещей продолжает подтверждать свою важную 

позицию в информационно-коммуникационных технологиях и развитии 

общества. В ближайшие десятилетия технологии Интернета вещей будут все 

сильнее оказывать влияние на процесс обучения. Цель данного исследования - 

выяснить влияние Интернета вещей на образовательную деятельность высших 

учебных заведений. 

Abstract. The Internet of Things continues to confirm its important position in 

information and communication technologies and the development of society. In the 

coming decades, technologies of the Internet of Things will increasingly influence the 

learning process. The purpose of this study is to find out the impact of the Internet of 

Things on the educational activities of higher education institutions. 

Ключевые слова: Интернет вещей, образование, технологии. 

Keywords: Internet of Things, education, technologies. 

 

Internet of Things (IoT) – это глобальная сеть, которая соединяет устройства, 

объекты и вещи с инфраструктурой Интернета для связи или взаимодействия с 

внутренней и внешней средой, а также с целью обмена информацией через 

информационные сенсорные устройства, в соответствии с конкретными 

протоколами. IoT позволяет подключаться к чему угодно и кому угодно по всему 

миру в любое время и в любом месте, используя любую сеть или любой сервис 

для идентификации, отслеживания и управления вещами [1]. Возможность 

взаимодействия с большим количеством повседневных объектов, подключенных 
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к Интернету, позволяет человеку получать неограниченный доступ к 

информации в любое время и в любом месте. 

С развитием Интернета вещей его перспективное применение в высшем 

образовании заключается в трех аспектах: прогрессивной оценке студентов, 

интеграции современных учебных платформ и разработке образовательного 

программного обеспечения [2]. 

Кроме того, IoT имеет возможность предоставлять в режиме реального 

времени информацию об успеваемости студентов. Анализ этих данных также 

позволяет преподавателям качественно изменять методы проведения будущих 

занятий. В настоящее время студенты постепенно переходят от учебников к 

новым технологиям, таким как планшеты, смартфоны и ноутбуки. Приложения 

электронного обучения позволяют студентам учиться в своем собственном 

темпе, что повышает уровень удовлетворенности обучением. Кроме того, 

подключенные устройства упрощают регистрацию посещаемости. 

Будущее Интернета вещей в сфере высшего образования. С развитием 

Интернета вещей многие высшие учебные заведения начали ориентироваться на 

соответствующие технологии и применение Интернета вещей [3, 4]. Обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в университетах стали обычной практикой в большинстве 

университетов. Хотя это не является очевидным применением IoT, однако 

образование находится в этом списке. IoT позволит повысить эффективность во 

всех средах обучения. IoT поддерживает аудиторные занятия путем 

совершенствования образовательной среды, увеличивает ресурсы обучения, 

улучшает методы и приемы обучения, повышает эффективность управления. 

Однако существует постоянная потребность в новых технологиях для учебного 

процесса, например, в высокоскоростных беспроводных сетях с пропускной 

способностью для потоковой передачи видеоуроков. 

В ближайшие десятилетия технология IoT будет изменять 

образовательную деятельность: часть ее перейдет в виртуальную среду. IoT будет 

иметь место во всех учебных дисциплинах [5], так как имеет много возможностей 

для инженерно-технических и математических дисциплин, таких как 



2211  

компьютерное моделирование, программирование и физические вычисления. 

Возможности Интернета вещей могут быть использованы в робототехнике и во 

всем, что связано со сбором данных. Педагогам необходимо будет уметь 

определять правильную технологию и должным образом интегрировать ее в 

учебный процесс, чтобы способствовать прогрессу в обучении. Системный 

подход и содержание курсов должны постепенно устанавливаться и 

совершенствоваться. Поскольку IoT достигает единства виртуального и 

физического мира, в будущем будет создано много новых методов обучения и 

сквозных областей. 

Более того, будущее Интернета вещей может быть сформировано 

экспертами в секторе высшего образования, а также путем обучения студентов. 

Развитие в рамках системы высшего образования позволит визуализировать, 

совершенствовать и вести за собой новые технологические инновации. 

Университеты имеют возможность возглавить будущее Интернета вещей путем 

разработки курсов, а также путем содействия студентам и исследователям в 

разработке и создании новых методов, которые используют технологии 

Интернета вещей в междисциплинарном ключе. 

IoT предоставляет большие возможности для высшего образования. 

Развитие технологий Интернета вещей, таких как облачные вычисления, 

большие данные и аналитика, способствуют не только повышению уровня 

преподавания и качества исследований, но и развитию общества новой цифровой 

культуры. С увеличением возможностей онлайн-обучения и беспрепятственным 

доступом к учебному контенту, IoT приводит цифровизацию в высшие учебные 

заведения. 

Внедрение технологий Интернета вещей создает также и новые проблемы 

в области безопасности и конфиденциальности [6, 7].  

В области высшего образования требуется разработать стандарты для 

обеспечения безопасности устройств и сервисов Интернета вещей, осуществить 

стратегию выявления рисков, связанных с утечкой данных.  
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Аннотация. Получены композиционные материалы на основе смеси 

фосфатов кальция, матрицей в которых выступают альгинат-хитозановый 

полиэлектролитный комплекс (ПЭК) и хитозан. Изучен фазовый состав и 

динамическое растворение образцов. Установлено, что внедрение порошкового 

материала в матрицу полимера не изменяет его состав, вне зависимости от 

природы матрицы. Из полученных данных следует, что резорбируемость 

композитов возрастает при увеличении соотношения наполнитель/матрица. При 

этом при увеличении температуры сушки резорбируемость композита, матрицей 

в котором выступает альгинат-хитозановый ПЭК увеличивается, а хитозан – 

снижается. 

Abstract. Composites have been manufactured based on a mixture of calcium 

phosphates, alginate-chitosan polyelectrolyte complex (PEC) and chitosan. The phase 

composition and dynamic dissolution of samples were studied. It was found that the 
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introduction of a powder material into the polymer matrix does not change its 

composition, regardless of the nature of the matrix. From the data obtained, it follows 

that the resorbability of composites increases with an increase in the filler/matrix ratio. 

At the same time, with an increase in the drying temperature, the resorption of the 

composite, in which the alginate-chitosan PEC acts as a matrix, increases, and chitosan 

decreases. 

Ключевые слова: композиционный материал, смесь фосфатов кальция, 

органические матрицы, полиэлектролитный комплекс 

Keywords: composite, calcium phosphates mixture, organic matrix, 

polyelectrolyte complex 

 

В настоящее время природные полимеры животного и растительного 

происхождения, в частности полисахариды (пектин, альгинат, хитозан, гликоген) 

имеют высокий потенциал применения в медицине. В частности, материалы на 

основе альгината натрия и хитозана, которые обладают широким спектром 

полезных для человека свойств, таких как биосовместимость, нетоксичность, 

противовоспалительное действие, к тому же они могут выполнять функцию 

эластичного каркас[1, с. 6; 2, с. 228]. Эти биополимеры в сочетании с 

фосфатным наполнителем могут выступать перспективными материалами для 

остеопластики. 

Целью данной работы является сравнительная характеристика 

композиционных материалов на основе смеси фосфатов кальция (ФК) в качестве 

матрицы, в которых выступают альгинат-хитозановый полиэлектролитный 

комплекс (ПЭК) и хитозан. 

На основе литературных данных [3, с. 587; 4, с. 1467-1468; 5, с. 617] был 

выбран способ синтеза смеси ортофосфатов кальция, путем осаждения из 

водного раствора. Осаждение проводилось при температуре 40оС, рН=6.5, τ=48 ч 

и введении добавки ионов магния в концентрации 12.5 ммоль/л. В основе данного 

способа лежит следующая химическая реакция (1): 

8CaCl2+6Na2HPO4+4NаOH+H2O=Ca8H2(PO4)6·5H2O+16NaCl (1) 
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При синтезе смеси фосфатов кальция метод рентгенофазового анализа 

показал, что полученный осадок представлен фазами октакальций фосфата, 

брушита и гидроксилапатита (рис. 1), основным интенсивным линиям которых 

соответствуют углы 2θ: ОКФ – 11.4, 22.8; ГА – 25.9, 29.6, 31.8; брушита – 20.4, 

47.3, 35.2. С размерами кристаллитов ОКФ – 2.96 нм, брушита – 2.45 нм, ГА – 

2.15 нм.  

 

Рис.1. Дифрактограмма смеси фосфатов кальция. 

На следующем этапе были получены композиционные материалы в 

качестве матрицы, в которых использовали хитозан и альгинат-хитозановый 

ПЭК. В первом случае готовили 2%-ный раствор хитозана в 0.5%-ной уксусной 

кислоте, во втором смесь 1 : 1 – 2%-ной водной суспензии альгината натрия и 

2%-ного раствора хитозана в 0.5%-ной уксусной кислоте. В суспензию вводили 

порошок (смесь фосфатов кальция) в количестве 10, 30, 50 мас. % и интенсивно 

перемешивали. Вспенивание осуществляли с помощью магнитной мешалки. 

Пену помещали в тигель и высушивали при температуре 25 или 200оС. 

Методом РФА установлено, что внедрение порошкового материала в 

матрицу биополимера не изменяет его состав, вне зависимости от природы 

матрицы и соотношения наполнитель/матрица.  

Методом ИК-спектроскопии выяснили, что все композиционные 

материалы на основе хитозана содержат полосы, характерные для ортофосфатов 

кальция и хитозана, на рис. 2 представлены валентные колебания, характерные 

для группы ˃ С=О - 1200 см-1, так же колебания СН- группы - 2390 см-1, валентные 

ассиметричные колебания 1024 и 1154см-1 характерные для связей О-Р-О, а так 
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же пики 530, 574 см-1 соответствуют колебаниям в РО4
3-. К симметричным и 

плоским валентным колебаниям NH2 и NH3
+ относятся максимумы при 3200 и 

1700 см-1 соответственно, что подтверждает литературные данные о том, что 

процесс фосфорилирования является наиболее вероятным механизмом 

взаимодействия фосфатов и хитозана [6, с. 640]. При этом при добавлении 

наполнителя к альгинат-хитозановому ПЭК наблюдается резкое увеличение 

вязкости полимера (табл.1), наиболее вероятным механизмом образования 

композита является структурирование полимера в присутствии ионов кальция, 

которые замещают ионы натрия и сшивают полимерные полисахаридные цепи 

между собой, подобный механизм взаимодействия характерен для альгината 

натрия[7, с. 61]. 

 

Рис.2. ИК-спектр композита смесь ФК/хитозан с соотношением 30/70. 

Таблица 1. Динамическая вязкость образцов 

Матрица Динамическая 

вязкость матрицы, 

мПа с 

Динамическая вязкость матрицы в 

присутствии наполнителя, мПа с 

0.5% 1.0% 

Альгинат 

натрия 

5992.5 7580.0 11805.5 

Хитозан 3057.5 3508.0 3818.0 

ПЭК 4332.0 5716.0 7481.5 

Для изучения биорезорбируемости композиционных материалов было 

проведено их растворение в 0,1 М растворе HCl, 0,9% растворе NaCl и ацетатном 

буфере (рН=4,6). Из полученных данных следует, резорбируемость полученных 

композитов выше, чем у соответствующего образца (ФК) без биополимера. 

Резорбируемость композитов возрастает при увеличении соотношения 

наполнитель/матрица. При этом при увеличении температуры сушки 
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резорбируемость композита, матрицей в котором выступает альгинат-

хитозановый ПЭК увеличивается, а хитозан – снижается.  
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция Академии общественных 

наук при ЦК КПСС (АОН) как центра советских исторических исследований. 

Автор полагает, что АОН хотя и создавалась как центр «партийной науки» и 

«преемница и наследница» Института красной профессуры, первоначально все 

же сохраняла сходство с «классическими» советскими академическими и 

университетскими центрами того времени (кадровый состав, характер работы 

сотрудников и др.). Однако в дальнейшем, к 1960-м гг., «академическая 

составляющая» в ее деятельности стала менее заметна, а сотрудники АОН все 
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больше стремились изучать наиболее актуальные сюжеты новейшей истории. 

Так, к примеру, кафедра новой истории АОН в 1959 г. была реорганизована в 

кафедру истории международного коммунистического и рабочего движения. 

Abstract. The author of this article analyzes the evolution of the Academy of 

social sciences of the Central Committee of the CPSU (AON) as a center of the soviet 

historical science. The author believes that although the AON was created as a center 

of «party science», initially it was in many ways similar to the «classical» soviet 

academic and university centers of that time (the historians, the nature of the work of 

employees, etc.). However, in the future, by the 1960s, the «academic component» in 

its activities became less noticeable, and the AON employees increasingly sought to 

study the most relevant subjects of modern history. For example, the department of 

modern history of the AON was reorganized in 1959 into the department of history of 

the international communist and labor movement. 

Ключевые слова: Академия общественных наук при ЦК КПСС, советская 

историография, всеобщая история, аспирантура, партийное образование.  

Keywords: the Academy of social sciences of the Central Committee of the 

CPSU, the Soviet historiography, world history, the postgraduate studies, the education 

of communist party. 

 

Несмотря на пристальный интерес современных исследователей к истории 

советской исторической науки, нельзя не признать, что ее институциональная 

структура была изучена специалистами весьма фрагментарно. И если отдельные 

научно-образовательные учреждения, занимавшие важное место в памяти 

корпорации, все же вызывали интерес у историографов, стремившихся 

реконструировать ключевые этапы их истории, то центры партийного 

образования 1940–1980-х гг. исследователями практически не изучались. 

Именно поэтому предпринятая автором настоящей статьи попытка 

охарактеризовать деятельность Академии общественных наук при ЦК КПСС как 

институции, связанной с проведением исторических исследований, 

представляется нам вполне актуальной и своевременной.  
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История АОН началась в августе 1946 г., когда решением ЦК ВКП(б) в 

Москве на базе Высшей партийной школы было создано «учебное заведение, 

готовящее кадры теоретических работников для центральных партийных 

учреждений, ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов ВКП(б), 

а также квалифицированных преподавателей высших учебных заведений, 

теоретических работников научно-исследовательских учреждений и научных 

журналов» [1, с. 46]. Организационная структура новой академии была вполне 

традиционна: во второй половине 1940–начале 1950-х гг. в ее состав входило 

несколько специализированных кафедр, связанных с изучением философии, 

психологии, педагогики, истории и др. Если говорить о кафедрах исторического 

профиля, то среди них можно отметить кафедры всеобщей истории, истории 

ВКП(б), истории СССР, истории международных отношений и др. [2, л. 3]. В 

указанный нами период времени их членами являлись такие видные советские 

историки, как А. В. Мишулин (первый ректор АОН), Е. А. Косминский, Б. Ф. 

Поршнев, А. М. Панкратова и др.  

Учебная работа в АОН была выстроена в рамках лекционно-семинарской 

системы, дополненной индивидуальными занятиями с аспирантами. Как 

предусматривал учебный план кафедры всеобщей истории на 1954-1955 учебный 

год, в течение первого года обучения слушатели АОН должны были пройти 

курсы диалектического и исторического материализма (лекции – 60 часов, 

семинарские занятия – 70 часов), древней и средневековой истории (лекции – 14 

часов), новой истории (лекции – 30 часов, семинарские занятия – 50 часов) и 

иностранных языков (первый иностранный язык – 240 часов, второй 

иностранный язык – 160) [3, л. 65–66]. В течение второго года обучения 

аудиторная нагрузка аспирантов снижалась, а на третьем курсе они практически 

все свое время должны были посвящать подготовке текста будущей диссертации 

[3, л. 67].  

Наряду с учебной работой, в стенах АОН, «преемницы и наследницы всех 

лучших традиций Института красной профессуры» [4, л. 78], осуществлялась и 

научная деятельность. Так, уже во второй половине 1940-х гг. сотрудники и 
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аспиранты академии проводили научные изыскания, публикуя полученные 

результаты в специальных периодических изданиях и сборниках [5]. Тематика 

подобных исследований была разнообразна, однако в первую очередь она была 

связана с такими актуальными сюжетами, как история советского общества, 

история партии, история классовой борьбы и история международных 

отношений. Правда, благодаря подбору кадров в первые годы работы АОН 

уровень подобных трудов все же был относительно высок.  

Ситуация изменилась к концу 1950-х–началу 1960-х гг., когда в АОН 

произошли серьезные организационные и кадровые трансформации, и на смену 

прежним «советским классикам» пришли другие специалисты, стремившиеся 

усилить актуальность исследований, проводимых сотрудниками и аспирантами 

академии. В результате, и изучение, и преподавание всеобщей истории в АОН в 

1960-е гг. было связано с разработкой сюжетов новейшей истории, что нашло 

свое выражение также в институциональном аспекте, когда кафедра всеобщей 

истории, ранее реорганизованная в кафедру новой истории, была превращена в 

кафедру истории международного коммунистического и рабочего движения [6, 

л. 1]. Причины подобных трансформаций, вероятно, стоит искать в изменениях 

общего идеологического климата в стране в позднесоветский период, когда 

произошло окончательное оформление комплекса специальных «партийно-

научных дисциплин», которые должна была разрабатывать АОН, оставив общие 

проблемы обществоведения «классическим» советским университетским и 

академическим центрам.  

Принимая в расчет сказанное, мы полагаем, что именно поэтому в памяти 

корпорации АОН никогда не ассоциировалась с центром «подлинно-научных» 

исторических исследований, выступая лишь в качестве учреждения партийной 

науки, осуществлявшей идеологические функции. И если в отношении 

последних десятилетий работы АОН подобный вывод представляется во многом 

справедливым, то ранний период ее истории требует от исследователей более 

аккуратных оценок и детальной разработки. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена советской 

«историографической провинции» через призму переписки из Архива 

Российской академии наук (АРАН) историков М.Н. Тихомирова и А.П. 

Пронштейна. «Провинциальность» рассматривается как феномен 

пространственно-интеллектуальной идентичности, продолжавшей существовать 

и в советское время, и предполагающей ориентацию на центр (столицу) как 

безусловный авторитет в науке, культуре и источник директивных указаний.  

Abstract. The Article analyzes the phenomenon of Soviet "historiographical 

province" through the prism of correspondence from the Archive of the Russian 

Academy of Sciences (ARAN) of historians M. N. Tikhomirov and A.P. Pronstein. 

"Provinciality" is considered as a phenomenon of spatial-intellectual identity, which 

continued to exist in the Soviet era, and assumes orientation to the center (capital) as 

an absolute authority in science, culture and a source of policy guidance.  

Ключевые слова. М.Н. Тихомиров, А.П. Пронштейн, «историографическая 

провинция», Ростовский университет.  

Keywords. M.N. Tikhomirov, A.P. Pronshtein, "historiographical province", 

Rostov University. 

 

Проблема научных «столиц» и «провинций» оставалась актуальной для 

развития отечественной науки и в советское время. Во многом это было 

проекцией особенностей административно-территориального устройства, когда 
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столица(ы) стягивала на себя основные материальные и интеллектуальные 

ресурсы. В СССР, благодаря его союзно-национальному устройству, сложилась 

сложная пирамида столичных городов, включающая общесоюзные – Москву и 

Ленинград – и республиканские столицы. В этой ситуации менее значимые 

города оказывались своеобразной «научной провинцией». Местные вузы и 

немногочисленные НИИ меркли на фоне «столичных» центров. Сказывалась и 

менее развитая инфраструктура, приводившая к серьезным трудностям в 

развитии науки. Историческая наука в меньшей степени зависит от 

инфраструктурной базы, чем естественно-научные дисциплины, однако и в этом 

случае это вопрос немаловажный.  

Помимо инфраструктурного и ресурсного аспекта дихотомия «столица-

провинция» имеет ярко выраженное ментальное измерение. Провинциальность 

– это еще и мироощущение, определение своего места в неофициальной 

иерархии, признание своей вторичности и «локальности». «Провинциальность» 

предполагает ориентацию на центр (столицу) как безусловный авторитет в науке, 

культуре и источник директивных указаний. Собственно, преодоление 

«провинциальности» - один из самых интересных процессов в истории советской 

исторической науки.  

В данной статье не преследуется цель полно осветить феномен научных 

«столиц» и «провинций». Ее задачей является анализ отражения этого явления в 

переписке М.Н. Тихомирова его ученика, А.П. Пронштейна, вынужденного в 

условиях антисемитской кампании искать работу вне Москвы.  

Ростов-на-Дону, куда переехал в 1950 г. А.П. Пронштейн был крупным 

промышленным центром, имел собственный университет, но при этом оставался 

провинциальным городом. Эта провинциальность выражалась даже чисто 

технически: Ростовский университет не обладал собственной типографией и был 

прикреплен к издательству Харьковского университета.  

В письмах к М.Н. Тихомирову Пронштейн настойчиво указывает на 

желание вернуться в Москву. В письме от 5 мая 1951 г. Пронштейн прямо писал: 

«Свое пребывание в Москве использую главным образом для подыскивания 
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работы, т.к. этот год я еле дотянул, а уже больше не в моготу. Я, конечно, вижу 

все трудности, стоящие перед мной, но тем не менее буду дерзать» [2, л. 12]. 

Учитель одобрял планы ученика: «Ваш проект переезда в Москву вполне 

одобряю, но как это будет осуществить, об этом надо подумать. Вообще 

москвичам трудновато жить в провинции. Больно уж привыкли к своим очагам» 

[1, л. 7].  

Для Пронштейна большое значение имела поддержка и патронирование со 

стороны Тихомирова. Стоит отметить, что провинциальность выражалась и в 

публикационных приоритетах. Важнейшим для Пронштейна способом 

поддержания своего авторитета в Ростовском университете являлись 

публикации в «московских» научных изданиях. В одном из писем Пронштейн 

прямо пишет: «Да и на кафедре у меня в целом сейчас отношения не плохие. Я 

теперь ясно вижу, что мое положение зависит от того, насколько успешно будет 

идти моя научная работа. Причем здесь она учитывается по числу печатных 

работ, особенно в Московских изданиях, которые у нас котируются очень 

высоко» [2, л. 18]. Поэтому в письмах 50-х гг. регулярно присутствуют просьбы 

Пронштейна к Тихомирову о том, чтобы тот узнал о состоянии той или иной 

публикации или ее «подтолкнул».  

Пронштейн оказался далеко от крупнейших архивов и библиотек, а 

главное – от научной среды. В письмах к Тихомирову неоднократны сетования 

на отрыв от друзей, интеллектуальной среды и полноценной научной 

инфраструктуры. Летом 1951 г. во время командировки он планировал искать 

работу в Москве. Осенью Пронштейн сообщил Тихомирову, что есть шанс 

устроиться в сектор истории религии Института истории АН СССР. Очевидно, 

планы сорвались [2, л. 14-14 об].  

Переехать в Москву не получилось. Но Пронштейн все больше втягивался 

в изучение местной, донской проблематики. Итогом его работы в 1950-е гг. стало 

издание монографии «Земля Донская в XVII в.» (1961), которую он защитил в 

1962 г. качестве докторской диссертации. Кроме того, им была выпущена целая 

серия публикаций по донской тематике. При его участии вышла 
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фундаментальная «История Дона с древнейших времен до Великой Октябрьской 

революции». Таким образом, Пронштейн сыграл самую непосредственную роль 

в формировании регионального исторического нарратива. Это позволило в 

историографической форме манифестировать переход ростовской исторической 

науки от провинциальной к региональной.   

Но, как бы ни были велики достижения как ученого, иногда Пронштейну 

приходилось сталкиваться с завышенным самомнением московских историков, 

деливших научное пространство на столицу и провинцию. В письме от 8 июня 

1963 г. Пронштейн описывает следующий случай: «…Возвращался [из Москвы 

– В.Т.] не в очень хорошем настроении, завидуя москвичам. Такое состояние 

усиливается от одного случайного обстоятельства. В одном купе я оказался с 

доцентом Ленинского пединститута. Он назвал фамилию. Она мне была 

неизвестна, и я ее забыл, хотя он историк, работает на кафедре истории СССР по 

XX веку. Но разговаривал он со мной так важно, явно подчеркивая, что он – из 

Москвы, что я, обозлившись, спросил, какие книги он написал. Увы! Таковых не 

оказалось, ибо, как он сказал, издать книгу в наше время дело не легкое» [2, л. 

133]. Из этого же письма узнаем, что Пронштейн не оставил некоторую надежду 

вернуться в Москву. Так, он живо интересуется конкурсом на замещение 

должности заведующего кафедрой истории СССР в Московском областном 

педагогическом институте, а также передает слухи об интересе к нему со сторону 

МГУ. Эти настроения подкреплялись и проблемой с получением квартиры в 

Ростове.  

Переписка Тихомирова и Пронштейна прервалась со смертью первого. 

Пронштейн продолжил работать в РГУ, где воспитал собственную школу 

историков. В 1960-е гг. Ростовский университет двигался в сторону преодоления 

своей провинциальности. В немалой степени этому способствовали и амбиции 

его ректора Ю.А. Жданова. В СССР помимо традиционных научных центров 

появляются новые, в первую очередь в Сибири (Новосибирск, Томск) и на 

Северном Кавказе. В определенный момент они начинают продвигать проекты 

по написанию региональных историй. Ростов-на-Дону не остался в стороне: 
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здесь была подготовлена «История Дона» (1963). Постепенно происходила 

трансформация местного научного сообщества из провинциального в 

региональное. То есть региональная проблематика становилась доминирующей 

и приоритетной, значимость от московского центра в ее разработке, а также в 

кадровых вопросах, становилась все меньше, и исследовательская практика 

формировала региональную идентичность, в том числе и в среде 

профессиональных историков. Защищалось все больше местных историков, 

некоторые из них становились докторами наук и приобретали более высокий 

статус в общесоюзной научной иерархии.  

Таким образом, вырисовывается следующая схема движения советской 

историографии вне столичных центров: провинциальная историография 

трансформируется в региональную. В отношении союзных и автономных 

республик нужно еще говорить о «национальной» (республиканской) 

историографии, но там была своя специфика.  

Безусловно, проблема советской «историографической провинции» 

требует более широкого обсуждения, с привлечением более широкого круга 

источников. Тем не менее, случай А.П. Пронштейна, отразившийся в его 

переписке с М.Н. Тихомировым, позволяет поставить ряд вопросов, 

заслуживающих внимания.  
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На первый взгляд ответ на вопрос, сформулированный в названии моего 

текста, кажется очевидным - «советская историография» прекратила свое 

существование тогда же, когда и государство, «даровавшее» ей свое название, 

Советский Союз, т.е. в 1991 году. Именно эта точка зрения представлена в 

историографических обзорах вводный разделов большинства отечественных 

исторических работ последних 25 лет. Логика подобной атрибуции вполне 

понятна – рухнула «советская система» (или «советский проект»), значит, 
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советская историография, которая была составным элементом этой системы, 

должна была рухнуть вместе с ним. Но, представляется, что эту точку зрения 

было бы продуктивно определенным образом критически проблематизировать, 

что я попытаюсь сделать в последующем рассуждении.  

Понятно, что для ответа на вопрос «когда прекратила существование 

советская историография?» надо в первую очередь определить, что мы понимаем 

под советской историографией. В качестве рабочего определения «в первом 

приближении» мы предлагаем понимать под советской историографией 

определенный исторически сложившийся тип конструирования 

профессионального исторического знания, характеризующийся следующими 

чертами. Во-первых, определенная институциональная структура (научно-

исследовательские институты, университеты, музеи, архивы, академические 

журналы, система ученых степеней и т.д.) профессионального конструирования 

и репрезентации исторического знания. Во-вторых, особый режим контроля 

государственных и партийных органов над этими процессами. Так сказать, 

меньшая степень академической автономии в сравнении с большинством других, 

«несоветских», вариантов академической работы с прошлым. С точки зрения 

общественных функций советское знание должно было решать в первую очередь 

идеологические задачи и силу этого подвергалось контролю со стороны тех 

акторов, которые эти задачи определяли. Эти обусловлено определение 

советской историографии как «научно-политического феномена» [1, 37] или 

определение «культуры партийности» [2, 9] как важнейшей особенности 

советской историографии. При этом существенным является и то, что 

историография маркировалась не просто как «служанка идеологии», а в силу 

исключительных претензий последней на научность должна была, с одной 

стороны, предоставлять материал для развития идеологии, а с другой, 

подтверждать валидность идеологических интерпретаций. В-третьих, 

специфический дискурс советской историографии. Подробный разбор его 

семантики – это задача отдельного исследования [см. 3, 47 – 56] , для нас сейчас 

важно то, что он очевидным образом отличается от всех других, «несоветских». 
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Достаточно беглого взгляда на текст работы советского историка, что 

идентифицировать его принадлежность советской историографической 

традиции. В-четвертых, собственно «содержание» исторического знание, т.е. 

набор методов, приемов, проблем, теорий, концепций и т.д., конструируемых и 

репрезентируемых в рамках дискурса советской историографии. В-пятых, 

определенное позиционирование себя в международном пространстве Большой 

науки от специфического (хотя, далеко не полного) изоляционизма до 

«советское, значит отличное», т.е. признание политических границ 

определенного государства (в данном случае СССР) в качестве значимых 

контуров для содержания научной работы. Это обусловило, помимо всего 

прочего, и определенным языковой режим. Язык советской историографии – 

преимущественно русский. И, наконец, в шестых, научное сообщество 

профессиональных советских историков, строящий свою субъектность и 

профессиональную идентичность преимущественно в рамках советского 

дискурсивного пространства с соответствующим габитусом и ценностной 

шкалой. В этом плане, конечно, среди них могли быть «несоветские» или «не 

совсем советские люди», но их положение в поле советской историографии было 

маргинальным или «периферийным» [см.: 4]. 

Конечно, предложенными нами набор критериев можно дополнить или 

назвать эклектичным, но представляется, что для рассмотрения вопроса о «конце 

советской историографии» он вполне подходит. Хотя при этом важно учитывать 

то, что эти характеристики (и все вместе, и каждая по отдельности) вовсе не 

являются субстанциональными. Они были очень вариативными и 

трансформировались в зависимости от различных факторов и контекстов. И 

институциональная структура советской историографии, и дискурсный режим, и 

концептуальные конструкции, вовсе не являясь гомогенным объектом, 

претерпевали на протяжении своего существования серьезные трансформации. 

Институциональная структура советской исторической науки 1920-х годов 

существенно отличается от той, которая функционировала в 1960-е гг.  
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Итак, по порядку … 

Большинство институций советского времени (вузы, научно-

исследовательские институты, музеи, архивы, библиотеки, журналы) в 

значительной степени сохранились до сегодняшнего дня. Институции условно 

можно разделить на «актуальные» и «универсальные». Так вот первые, 

созданные под решение «конкретных» (идеологических, политических) задач 

прекратили свое существование, вторые, содержание работы которых в силу 

инерционной универсальности можно существенно трансформировать, 

продолжили. Прекратили свое существования наиболее идеологизированные 

(институт марксизма-ленинизма или история КПСС как академическая 

дисциплина). Появился целый ряд новых (НЛО, ВШЭ, «Мемориал»). Но при 

этом важно отметить, что значительная часть сохранившихся институций 

(например, университеты) была заимствована советской наукой от 

предшествующего периода. Но, самое главное, институции являются лишь 

формой, в рамках которой ведется профессиональная (научная, учебная или 

популяризаторская) деятельность. А вот содержание этой деятельности 

существенно поменялось. Достаточно сравнить содержание номеров журнала 

«Вопросы истории» за 1977 и 2017 гг.  

А вот режим идеологического контроля со стороны органов 

государственной власти перестал существовать. По крайней мере, его не было в 

1990-е гг., что, кстати сказать, частью профессиональных историков 

воспринималось достаточно болезненно: «мы свободны, т.е. не кому не нужны». 

В 2010 гг. отдельные представители государственной власти и совпадающая с 

ними в своих стремлениях власть часть профессионального сообщества 

историков пытается его реанимировать, но, пока, это контроль еще далек от 

«эффективности» советского времени как институционально, так и 

содержательно. Причина этой реанимации – возможность использовать 

историческое знание для идеологического обоснования легитимности правящего 

режима. Но это другая идеология и другие формы идеологического контроля. 
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При этом если советская идеология претендовала на целостность и научность, то 

у современной государственной идеологии эта составляющая отсутствует, что 

отчасти объясняет неэффективность контроля. Для современной власти 

историография – просто еще один вариант PR и пропаганды. Но, в любом случае, 

историческая политика современного российского государства и содержательно, 

и институционально не является прямым продолжением советской. Между ними 

лежит значительная лакуна. 

При этом получается, что идеологический контроль был своего рода 

«скрепой» в значительной степени обеспечивающий единство (в том числе и 

дискурсное) советской историографии. В его отсутствии профессиональное 

сообщество пост-советских историков оказалось не способным в условиях 

(отчасти заслуженного) падения общественного авторитета и утери 

легитимности академической исторической науки самостоятельно выработать 

общие нормы профессиональной саморегуляции. Профессиональное 

сообщество историков раскололось и стало мозаичным. В том числе и в 

отношении дискурсного режима. Нет единого дискурса пост-советской 

историографии. Это не обвинение, это констатация. У этой ситуации есть 

определенные достоинства, но есть и недостатки. Поли-дискурсность – 

нормальное состояние науки, как и поли-идеологичность, а вот отсутствие 

единых норм научности – нет. В условиях поли-дискурсного режима 

сохраняются и элементы советского историографического дискурса 1960 – 1980-

х гг.. Либо как отдельные «элементы» с попытками синтезировать их с иными 

режимами, либо в текстах, полностью ориентированных на советский 

историографический дискурс. Правда, работы последнего типа занимают явно 

маргинальное положение, балансируя на грани с folk-history. 

Понятно, что дискурсный режим во многом определяет и концептуальный 

продукт. Нет единого дискурса, нет и единых концепций. Но принципиально 

важным здесь оказываются два других момента. Во-первых, советская 

историография, так сказать, с теоретико-методологической стороны, была по 
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меньшей мере двух уровневой. В ней сочетались идеологический, 

проявлявшийся в частности на уровне проблематики, концептуально аппарата, 

дискурса и так сказать, профессионально-методический (знание, например, для 

медиевистов древних языков и палеографии, полнота и новизна источниковой 

базы) уровень. И этот второй уровень, будучи генетическими вовсе «не 

советским», был, претерпев при этом определенные трансформации, 

«нормализован» советской историографией как ее составная часть, определяя по 

«гамбургскому счету» профессиональные нормы научности. Понятно, что здесь 

тоже была определенная вариативность (по собственному опыту знаю, что 

советский археолог пользовался лопатой при раскопках не так, как его немецкие 

коллеги), но этот уровень стал восприниматься как составная часть «советской 

историографии», обеспечив в определенной степени ее конвертацию в 

«несоветское» пространство, в том числе и в концептуальном плане. В этом 

плане концепции, созданные советскими учеными, сохраняются отчасти в силу 

их фундированности универсальными нормами научности. Другими словами, 

что опровергнуть концепцию формирования феодально-зависимого 

крестьянства в раннесредневековой Западной Европе, созданную А.И. 

Неусыхиным, нужно проделать работу, сопоставимую по уровню 

профессионализма и «трудозатратам» с той, что проделал ее автор. А, во-вторых, 

общество в качестве потребителя конечного продукта до сих пор ждет от 

профессионального сообщества историков не набора интересных 

kunstschtuch’ов, а четкой внятной объясняющей картины прошлого. Это запрос, 

сформировавшийся еще в XIX веке, был характерен не только для советского 

общества, но и для него был значим в полной мере. В исторических реалиях ХХ 

века советская историография смогла ответить на этот вопрос в полной мере 

благодаря идеологическому давлению и контролю органов и отдельных 

представителей власти, взявших на себя, если продолжать говорить языком 

маркетинга, функцию «контрольной закупки» а так же единому дискурсному 

режиму. Но именно в силу того, что требуемый «конечный продукт» был 

получен, он (т.е. концептуальные построения советских историков) оказывается 
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востребованным и постсоветской наукой. «Феодализма не было, а что было?» И 

поскольку пост-советская наука не дает ответ на этот вопрос, сопоставимый по 

степени лапидарности с концептуальными построения советских историков, то 

хотя бы на уровне «внешней» по аудитории репрезентации исторического знания 

(учебная литература, работы «неисториков», обращающихся к историческому 

материалу») некоторые советские исторические концепции продолжают свое 

существование. В этом плане пост-советская историография не перестала быть 

советской, и, если ставить перед собой задачу ее преобразования в этом 

отношении, сможет это сделать либо когда выработает сопоставимые по 

лапидарности с советскими концепции и теории, конвертируемые во внешнее 

пространство, либо когда столь же лапидарно докажет, что подобные концепции 

не нужны.  

Понятно, что эти концепции можно было бы «позаимствовать» у 

зарубежных коллег. Но интеграция в международное научное пространство 

пост-советских российских историков идет в силу различных причин (от 

языковых до политических) идет достаточно сложно [см.: 5] и пока к таким 

результатам не привела. Хотя этот процесс безусловно идет, сложно и медленно. 

Для нероссийских пост-совестких историков ситуация оказывается несколько 

иной. 

Два последних момента в значительной степени связаны с «персональным 

составом» научного сообщества историков. Он так же не однороден, и эта 

неоднородность вовсе не описывается при помощи «поколенческой модели». 

Таким образом, следует признать, что советская историография как 

традиция ориентирующаяся в идеале на целостную модель (систему 

взаимосвязанных элементов) действительно перестала существовать, но 

отдельные элементы этой традиции по-прежнему сохраняются.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния хрущёвской 

«оттепели» на развитие историографии отечественной культуры с точки зрения 

современного научного изучения данного феномена, основанного на обработке 

документальных материалов по истории культуры. 

Abstract. The article examines the features of the influence of the Khrushchev 

«thaw» on the development of the historiography of national culture from the point of 

view of a modern scientific study of this phenomenon, based on the processing of 

documentary materials on the history of culture. 
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Постановка проблемы определения предмета исследования весьма сложна, 

так как культура – явление само по себе многогранное. Градаций культуры 

существует бесчисленное множество. Так культура народная суть 

самостоятельный предмет изучения, культура массовая – иной предмет, 

культура элитарная – третий. А если взять историческую детерминацию, то мы 
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увидим множество типологий культуры: дописьменная, письменная, печатная, 

художественная, материальная, духовная или физическая. Естественно, вся эта 

классификация и стратификация распространяется и на культуру отечественную. 

В современной Российской исторической науке давно сформировался 

интерес к эпохе «оттепели» как переломному моменту отечественной 

историографии вообще и историографии культуры в частности. Период 1956-

1964 гг., характеризуемый ослаблением партийной цензуры и давления 

марксистско-ленинской догматики во всех областях жизни и деятельности 

советского общества, стал известен как период «оттепели». 

Историография истории культуры середины и конца прошлого века, 

является неотъемлемой частью отечественной исторической науки и потому 

неизбежно несёт на себе отпечаток общетеоретических подходов, методов и 

принципов исследования, принятых в то время. Первым шагом такой работы 

можно считать создание в 1958 г. при отделении исторической науки АН СССР 

Совета «Истории исторической науки». На этот Совет, созданный по инициативе 

В. П. Волгина, М.Н. Тихомирова и М.В. Нечкиной, была возложена задача 

координации историографических исследований в стране. Тогда же Научный 

совет провёл всесоюзное совещание историографов всех республик СССР.  

Следует отметить, что всему этому предшествовала работа 

Советского историка, профессора, академика АН СССР (1958) М.В. Нечкиной, 

которая в своём докладе на Учёном совете Института истории Академии наук 

СССР в апреле 1958 г. заложила основу периодизации развития советской 

исторической науки [1]. Вторично – в расширенном виде – указанная проблема 

обсуждалась на научной сессии 28-29 октября 1959 г. Научное сообщество не 

могло не отреагировать на поставленную перед ними задачу переосмысления 

опыта исторической науки сталинского периода, что породило активную 

дискуссию, развитие которой можно отследить в журнале «История СССР».  

До конца 1950-х гг. в Советской исторической науке практически не 

уделяли внимания анализу советского периода историографии. Уже в начале 

1960-х годов историки Ю. А. Поляков и Л.В. Черепнин назвали историографию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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советского периода «одним из самых запущенных участков исторической 

науки». Тем более заметной стала работа по исправлению ситуации.  

Сегодня определяют два этапа советской историографии культуры. 

Разделом между этапами обозначается ХХVII съезд КПСС: середина 60-х – 

первая половина 80-х гг. и середина 80-х гг. – начало 90-х гг. 

На первом этапе исследования детерминировались темой партийного 

руководства культурными процессами и ролью советской интеллигенции в 

социалистическом строительстве [2]. Появились исследования на тему проблем 

народного образования, высшей школы и культурно-просветительской работы 

[3]. Центральное место, по-прежнему, отводилось исследованию истории 

Великой Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны. Но, 

появились и первые работы по теме участия в социалистическом строительстве 

специалистов царской России. Параллельно приобрела актуальность проблема 

роли интеллигенции в Великой Отечественной войне [4]. 

Ощутимый импульс исследовательской работе дал ХХIII съезд КПСС 

(1966 г.), после которого было открыто и опубликовано множество архивных 

источников. Это привело к расширению проблематики исследований по истории 

культуры. Проявился устойчивый интерес к роли интеллигенции в 

культурогенезе. Наиболее заметные труды данной тематики опубликованы в 

фундаментальном труде «Советская интеллигенция (история формирования и 

роста). 1917–1965 гг.». Авторы исследования (С.А. Федюкин, Н. М. Катунцева, 

Г.П. Андреюк, Г.П. Веселов и другие) проанализировали процесс формирования 

и изменения численности всей советской интеллигенции [5].  

И хотя историографы, обращаясь к теме культурной революции и истории 

формирования советской интеллигенции, не стремились к четкой 

дифференциации её по профессиональным отрядам, особую ценность таких 

работ представляет то, что выполнялись они на общесоюзном материале [6]. Не 

сумев ещё выйти за рамки марксистско-ленинской идеологии, многие из них 

сделали новаторские для своего времени выводы и смогли создать новые методы 

изучения советской интеллигенции. В этом направлении работали П. И. Кабанов, 
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С. А. Федюкин, В. Л. Соскин и др.  

Любопытно, что к культурологическим исследованиям в 1970-х годах 

активно подключились философы. Так, М.Н. Руткевич, Ц.А. Степанян 

представили анализ профессиональной структуры интеллигенции как социально 

неделимого слоя [7]. А в работе В.И. Астаховой освещались главные задачи 

изучения советской интеллигенции [8]. В объективе исследований главное место 

отводится собственно истории художественной интеллигенции.  

В начале 1980-х гг. история советской культуры оформляется в особую, 

полноценную тему исследований. Периодически публикуются монографии и 

научные статьи по истории культуры и интеллигенции. Фундаментальным 

источником по изучения истории советской культуры стал фундаментальный 

труд «Культурная жизнь в СССР» в пяти томах, где содержался подробный 

материал по различным направлениям культурной жизни страны [9]. 

Весьма любопытной для своего времени стала работа Л. М. Зак, в которой 

сделан вывод о наследии дореволюционных традиций в советской культуре [10].  

Таким образом, первый этап советской историографии культуры и 

интеллигенции можно охарактеризовать как важный период накопления 

фактологического материала, огромной источниковедческой работы и создания 

научных школ (Красноярск, Новосибирск, Свердловск, Абакан), что стало 

предпосылкой для дальнейшего исследования истории культуры и творческой 

интеллигенции на следующем этапе развития советской историографии. 

Начало второго этапа развития историографии культуры совпало с 

периодом «перестройки». Демократические преобразования во всех сферах 

общественной и политической жизни России позволили исследователям 

получить широкий доступ к архивным материалам. Исчезновение политической 

цензуры позволило историографам обратиться к новым темам исследований. 

Особенно острой стала тема отношений интеллигенции и власти. Многие 

известные историки – В.С. Волков, М.Е. Главацкий, В.Т. Ермаков и др. – 

обратились к этому вопросу в своих работах [11]. 

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. в исследованиях появилась тема поиска 
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истоков неосталинизма, проявившегося в официальной политике в сфере 

культуры позднесоветского времени. Это отметила М.Р. Зезина, сделав вывод о 

стремлении власти конца 1960-х – начала 1970-х гг. к неосталинизму. 

Е.Ю.Зубков одной из причин этого явления видел духовный кризис общества и 

пытался проанализировать его социально-психологические последствия. 

Как видим, разнообразие тем в историографической науке второй 

половины прошлого столетия определили векторы развития современной 

исторической науки. Нынешним учёным предстоит ответить на многочисленные 

вопросы, поставленные предыдущими поколениями исследователей и это 

представляет широкую палитру возможностей для будущих историографов. 
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Аннотаця: Рассматриваются тематические и институциональные 

особенности организации исследований по китайской истории в Институте 

Дальнего Востока АН СССР в период становления и развертывания его 

деятельности. Вопросы древности, новой и новейшей истории Китая изучались 

в тесной связи с политической повесткой, влиявшей в том числе на 

организационную структуру института.  

Abstract: The thematic and institutional features of the organization of research 

on Chinese history at the Institute of the Far East of the Academy of Sciences of the 

USSR in the initial period of its existence are considered. The problems of ancient, 

modern and recent history of China were studied in close connection with the political 

agenda, which influenced, among other things, the organizational structure of the 

institute. 
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Институт Дальнего Востока АН СССР был создан в 1966 г. на базе Отдела 

по Китаю при Институте Экономики и мировой социалистической системы АН 

СССР. Этот «закрытый» институт, созданный на базе «закрытого» отдела 

должен был стать примером комплексного подхода советского востоковедения к 

его предмету изучения, и, более того, продемонстрировать прогностические 

способности советской науки. Последнее было особенно актуальным, т.к. 

происходящая в КНР культурная революция наглядно продемонстрировала, что 

реальные политические процессы в этой стране могут существенно отличаться 

от представления Москвы о «нормальном» ходе социалистического 

строительства. На первом заседании ученого совета института 29 ноября 1967 г. 

С.Л. Тихвинский ( на тот момент – заведующий отделом Азии Управления по 

планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР) так 

сформулировал задачи этого учреждения: необходимо раскрыть 

«побудительные мотивы того, что происходит в Китае»», «нужно, чтобы наша 

научная общественность, пользуясь материалом о том, что происходит в Китае, 

могла бы, вовлекая этот материал в научный обиход, давать правильный анализ 

того, что происходит в Китае, куда идут китайцы» [1, л. 37 ].  

Предполагалось, что число научных работников института достигнет 

двухсот человек, а общая численность сотрудников составит около шестисот 

человек к 1970 г. Первоначально в структуре института было создано девять 

секторов: истории КПК, идеологии, экономических проблем, национальных 

проблем, культуры, отношений Китая с СССР и другими социалистическими 

странами, отношений с капиталистическими странами, экономических 

исследований, информации.  

Таким образом, хотя научные исследования в каждой из этих областей 

требовали хотя бы краткого исторического экскурса, непосредственно 

«исторической» тематикой должен был заниматься только один сектор, при этом 
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в сферу его деятельности входил также сбор и анализ информации о текущих 

перестановках в руководстве КНР, решениях партийных съездов и т.д.  

В 1970 г. Сектор истории КПК был преобразован в Отдел истории Китая, 

разделенный на Сектор новейшей истории и Сектор историографии и 

зарубежного китаеведения. Основной задачей на ближайший период стала 

подготовка коллективной монографии «Очерки по истории КПК», кроме того 

велась работа над изданием сборника документов по истории КПК. При этом, 

как и в других подразделениях института, значительную долю рабочего времени 

сотрудников занимало составление справок и записок для «директивных 

органов».  

В 1971 г. коллектив Сектора новейшей истории насчитывал восемь 

сотрудников, всего в отделе работали шестнадцать человек (для сравнения, в 

секторе идеологии в этом же году работали одиннадцать человек, а в секторе по 

изучению промышленности – шестнадцать). В это же время появляется «группа 

персоналий», которая сосредотачивает деятельность на текущих кадровых 

перестановках в КПК и сборе информации о политической элите Китая. К 1978 

г. в отделе работали уже сорок три сотрудника и он был разделен на три сектора: 

Новейшей истории Китая ( 1949 – 1978 гг.); Новейшей истории Китая (1917-1927 

гг.) и истории КПК (1921-1949 г.) и Новейшей истории Китая (1928-1948 гг.) и 

зарубежной и советской историографии Китая («с особым вниманием к 

проблемам американского китаеведения»). Приоритетной для научной 

деятельности по-прежнему оставалась подготовка крупных коллективных 

монографий, таких как «Новейшая история Китая». Первое издание 1972 г., 

охватывавшее период с 1917 по 1970 г., было решено доработать, разделив на 

три тома, что и обусловило новую конфигурацию секторов. Основное 

направление исследования формулировалось следующим образом: 

«марксистско-ленинский анализ исторической концепции развития Китая, 

позитивных и негативных аспектов исторического опыта КПК, раскрытие 

значения взаимодействия национальных и интернациональных факторов в 

становлении и развитии партии, критика маоизма и буржуазных концепций 
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истории КПК. При этом раскрываются не только объективные и субъективные 

трудности развития китайского общества но и явление значительного 

социального прогресса в условиях перехода отсталой полуфеодальной 

полуколониальной страны на путь социалистических преобразований» [2, л. 3]. 

Помимо «отдела истории» в 1970-х гг. в институте было сформировано 

еще два подразделения, чья деятельность была сосредоточена в основном на 

проблемах проявления исторического наследия в современности – это Сектор 

погранично-территориальных проблем КНР и Сектор «Историческое наследие и 

современный Китай» [3, л. 33]. 

Сектор погранично-территориальных проблем КНР появился в апреле 

1969 г., через несколько недель после начала советско-китайского вооруженного 

конфликта на острове Даманском. За сотрудниками были закреплены темы по 

истории отдельных участков границы Китая, наибольшее внимание уделялось 

складыванию советско-китайской границы. Основной целью было «создание 

документальной основы для освещения истории русско-китайского 

разграничения в материалах практических организаций, научной, научно-

политической и пропагандистской литературе и разоблачение 

фальсифицированных версий этого процесса, выдвинутых китайской 

пропагандой и печатью и националистической литературой капиталистических 

государств» [3, л. 33]. «Большим научным проектом» этого подразделения стала 

многотомная серия сборников документов по истории российско-китайских 

отношений начиная с XVII в., а основным практическим направлением – поиск 

контраргументов на территориальные претензии КНР к СССР.  

Сектор «Историческое наследие и современный Китай» был создан в 

начале 1970-х гг., предметом изучения его сотрудников стали «роль традиций в 

современном Китае, исторические формы управления страной, и методы 

воздействия на народ» [4, л. 102]. Примером работы, выполненной в этом 

направлении можно считать анализ дискуссии о Конфуции, помогающий лучше 

понять расстановку сил внутри руководства КПК накануне и после Х съезда, а 

также мотивы борьбы двух основных группировок, который невозможно было 



2246  

выполнить без опоры на знание как древнекитайских текстов, так и особенностей 

и структуры политической элиты КНР [4, л. 103]. 

Таким образом, Институт Дальнего Востока и его отдельные 

подразделения создавались в качестве «ответа на вызовы современности», 

систем, способных переработать массив поступающей информации, 

структурировать ее и предоставить аналитические выводы, рекомендации и 

прогнозы в сфере советско-китайских отношений. Исторические исследования 

использовались в качестве одного из инструментов анализа текущей ситуации, 

при этом их временнАя глубина простиралась от древней до новейшей истории 

Китая. Кроме того, имелось и пропагандистское значение: перед сотрудниками 

института изначально стояла задача «вскрыть антинаучность» маоистских идей, 

выступая при этом «в защиту коренных интересов китайского народа, за 

сохранение и развитие национальной культуры, оказать своей научной 

деятельностью посильное содействие утверждению социализма в Китае» [1, л. 8-

9]. В то же время неотъемлемой частью деятельности являлась подготовка 

крупных научных трудов, нередко объединявшая десятки ученых из нескольких 

подразделений института. Разработка проблемного поля каждого сектора, таким 

образом, шла в теоретическом и «практическом» аспектах, позволяя 

актуализировать научные исследования и попытаться создать научную базу для 

принятия политических решений. 
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Аннотация. Статья посвящена участию советских историков в 1970-х гг. 

в академической экспертизе чехословацкого проекта по написанию книги об 

истории СССР до 1917 г. Этот эпизод рассматривается в контексте развития 

чехословацкой исторической науки в период «нормализации» как пример 

интеллектуальной экспансии советской историографии, и одновременно как 

столкновение/соприкосновение разных традиций историописания в условиях 

политических потрясений. 

Abstract. This article is devoted to the participation of Soviet historians in the 

1970s in the academic inquiry of the Czechoslovak project to writing a book on the 

history of the USSR until 1917. This episode is analyzed in the context of the 

development of Czechoslovak historical science during the period of «normalization» 

as an example of the intellectual expansion of Soviet historiography, and at the same 
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В июне 1971 г. директор Чехословацко-советского Института АН ЧССР 

Вацлав Краль находился с рабочим визитом в Москве, в ходе которого были 

достигнуты договоренности о сотрудничестве с Институтом истории СССР 

АН СССР. Разумеется, институциональные взаимодействия имели место и 

ранее, но в данном случае им был дан вполне конкретный стимул – подготовка 

чехословацким коллективом обобщающего труда по истории СССР от 

древнейших времен до 1917 г. 

Обратим внимание, что всего за несколько лет до указанного московского 

визита в Праге в 1967 г. вышла 2-х томная академическая история СССР. Первая 

часть, авторами которой были Милан Шванкмайер, Карел Херман, Владимир 

Хостичка, Богумила Застерова, охватывал период с древнейших времен до 

1917 г., вторая, подготовленная Зденеком Сладеком, Владиславом Моулисом и 

Иржи Мушкой, была посвящена советской истории [см.: 1, 2]. Какие же 

обстоятельства побудили чехословацкую сторону всего через несколько лет 

после выхода в свет этой книги взять на себя непростую работу по подготовке 

нового обобщающего труда? 

Чтобы попытаться понять культурный и политический фон этой работы, 

следует сделать краткий исторических экскурс в чешскую историографию. 

Несмотря на то, что чешские интеллектуалы, начиная еще со времен 

национального Возрождения, испытывали огромный интерес к России, 

обобщающего научного труда по ее истории долгое время не появлялось. 

Большой прорыв произошел после публикации в 1913 г. известного труда 

Томаша Масарика «Россия и Европа», отразившего попытку понимания 
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интеллектуальной истории загадочного восточного соседа, в первую очередь – 

посредством анализа литературной традиции. Хотя масариковская книга нашла 

немало критиков, она пользовалась большим вниманием и авторитетом. После 

попадания Чехословакии в орбиту советского влияния и установления там 

коммунистического режима в 1948 г. началась унификация исторической науки. 

И масариковская, и оппонировавшие ей концепции были преданы запрету, а 

единственно верной точкой зрения была объявлена марксистско-ленинская. 

Происходил трансфер советских интеллектуальных моделей, «чехословацкая 

марксистская историография всеми возможными способами старалась 

подражать советским образцам» [3, с. 166]. В Чехословакии начинается 

институциональное изучение истории СССР, появляется большой круг 

исследователей, специализировавшихся на исследовании различных периодов 

российской и советской истории. Роль обобщающих трудов на первых парах 

играют переводы канонических советских текстов – А.М. Панкратовой, 

М.П. Кима, А.В. Шестакова [см.: 4, 5, 6, 7]. Однако довольно жесткое 

насаждение советской научной модели имело свои пределы, частично 

сглаживаясь мощным национальным историографическим фундаментом и 

традициями интеллектуального поиска.  

Отголоски хрущевской оттепели были услышаны и в Чехословакии, 

отразившись, в том числе в исторической науке. В 1960-х гг. некоторые 

чехословацкие историки (Ян Моравец, Вацлав Вебер, Михал Рейман) делают 

попытки посмотреть на раннюю советскую историю сквозь призму критики 

«культа личности» [8, s. 312 – 313]. К этому же периоду относится издание 

упомянутой 2-х томной академической истории. Ее авторы были хорошо 

знакомы как с русской дореволюционной, так и с советской историографией. 

Конечно, в духе времени они делили ее на марксистскую и немарксистскую. 

Нельзя пройти мимо того факта, что межвоенная Прага была интеллектуальной 

столицей русской эмиграции и центром сосредоточения ее ведущих историков. 

Многочисленные следы прежнего русского интеллектуального присутствия 

сохранялись и в социалистической Чехословакии. Едва ли не все чехословацкие 
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специалисты по России, вступившие в науку после Второй мировой войны, 

слушали в Карловом университете лекционные курс профессора 

А.В. Флоровского по русской истории и историографии [см.: 10, с. 108; 11, s. 

139]. Многие чехословацкие историки, отнюдь не порывая с марксизмом и 

пытаясь творчески развивать его, пытались выйти за пределы советских канонов. 

«Пражская весна» наглядно продемонстрировала готовность сообщества 

чехословацких историков к переменам и поддержку большей частью из них 

курса на обновление социализма и демократизацию. После августовской 

интервенции 1968 г. и начала так называемой «нормализации», многие историки, 

поддержавшие реформаторский курс, были удалены со своих постов или вообще 

изгнаны из науки. Эту судьбу разделили почти все авторы двухтомника 1967 г. 

По всей видимости, обращение В. Краля в Институт истории СССР АН 

СССР тоже следует рассматривать в контексте политики «нормализации». Ему 

требовалось собрать новый авторский коллектив и получить высочайшее 

одобрение на работу в Москве. Причем такой патронаж со стороны АН СССР 

может рассматриваться не только как попытка выслужиться перед «старшим 

братом», но и как получение интеллектуальной индульгенции. Немаловажно и 

то, что чехословацкий коллектив мыслил свою работы как «научный очерк», 

предназначался в первую очередь для студентов и преподавателей высшей 

школы. Статус учебного нарратива автоматически приковывал бы к нему 

повышенное внимание. 

Во главе коллектива встал Йозеф Кочи, а среди авторов оказались Карел 

Херман (единственный, кто принимал участие в написании предыдущей 2-х 

томной истории СССР), Любомир Гавлик, Франтишек Хейл, Яромир Микулка, 

Мирослав Суттый, Ярослав Вавра и Алена Завадова. Все они 

специализировались на различных вопросах российской истории XVIII–XIX вв. 

Согласно достигнутым договоренностям советская сторона обещала 

оказать «необходимую помощь» чехословацким исследователям, формы 

которой были разнообразны: рецензирование отдельных глав, беседы и 

консультации, совместное обсуждение «принципиальных вопросов» и т.д. [12, л. 
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196]. В январе следующего, 1972 г. В. Краль прислал письмо директору 

Института истории СССР П.В. Волобуеву с просьбой согласовать содержание 

будущего издания и календарный план работ. Чехословацкий историк полагал, 

что для такой работы советским коллегам понадобится не более трех месяцев. 

Однако сотрудникам Института истории СССР понадобилось в два раза больше 

времени: ответ был подготовлен лишь 20 июня 1972 г. 

Надо сказать, что идея планирования научных исследований была с 

воодушевлением заимствована чехами и словаками у советской науки [13]. 

Правда они имели о ней скорее теоретическое, идеализированное представление, 

и лишь по мере развития взаимного сотрудничества осознавали, как эта система 

(не)работала на практике. В присланном В. Кралем письме дольно подробно и 

последовательно был представлен план подготовки «Истории СССР до 1917 

года», которая, по мнению чешского коллектива, должна занять не больше трех 

лет. В 1975 г. труд предполагалось сдать в печать. Сразу скажем, что издание 

появится в 1977 году [14]. Сложно понять, что стало причиной затягивания работ 

– трудности с написанием глав чехословацкими учеными, долгие согласования с 

советскими коллегами или сугубо технические типографско-издательские 

трудности. 

Поскольку советские коллеги, которым было поручено оценить 

подготовку чехословацкого труда, по-чешски не читали, для них был сделан 

перевод развернутого описания книги. Присланный в Москву первоначальный 

план включал девять глав, каждая из которых, по замыслу авторов, «будет 

сопровождаться историографическим введением или дополнением», также 

иллюстративным и картографическим материалом [12, л. 4]. Рецензентами 

выступили сотрудники Института истории АН СССР: П.В. Волобуев, Л.В. 

Черепнин, В.В. Шелохаев, В.Т. Пашуто, К.Ф. Шацилло и др. 

Сохранившиеся в архиве пометки, замечания и предложения советских 

историков позволяют сосредоточить фокус исследования на начальном этапе 

подготовки «Истории СССР», в том числе на дискуссии вокруг терминологии и 

проблематики [12, л. 8 – 26; 29 – 58]. Первое, что, по мнению сотрудников 
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советского института, следовало исправить – это название. Книгу, как 

единогласно считали рецензенты, лучше было бы именовать не «История СССР 

до 1917 года», а «История СССР до Великой Октябрьской социалистической 

революции». Смещение акцента, по их мнению, задаст правильный вектор 

оценки революционных событий 1917 г., когда в России произошли две 

революции, но только Октябрьские события открыли «новую эру в истории 

России и всемирной истории» [12, л. 30]. Это предложение чехословацкой 

стороной впоследствии будет принято. 

Любопытны и правки названий разделов об этом периоде русской истории, 

подчеркивающие его значимость и отражающие устоявшиеся в советской 

историографии оценки и характеристики 1917 г. Например, в чешском плане 

один из разделов назывался «Февральская буржуазная революция», в советской 

версии – «Вторая буржуазно-демократическая революция в России» [12, л. 26]. 

Также лаконично-сдержанное «Мировое значение Великой Октябрьской 

социалистической революции» было заменено советскими рецензентами на 

«Великое историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции» [12, л. 26]. Кстати, в 12-и томной советской «Истории СССР» 

подобный раздел звучал более скромно, без эпитета «великое» [15, с. 401 – 408].  

Следующее замечание касалось организации изложения материала, 

которое, подчеркнули советские авторы, следовало «разложить» по формациям: 

первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. 

Примечательны терминологические правки чешского текста, лишенного 

традиционного для советской историографии употребления слова «строй». 

Потому в названиях разделов и глав «феодализм» повсеместно заменялся 

«феодальным строем». При характеристике смены формаций, напротив, 

вводился новый, отсутствовавший в чехословацком плане, термин – «кризис». 

Так, название шестой главы «Российская империя в эпоху распада феодализма 

(первая половина XIX века) по образу и подобию советского многотомника было 

переиначено: «Российская империя в эпоху разложения и кризиса феодального 

строя (первая половина XIX века)» [12, л. 19]. Окрашенное негативной 
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коннотацией понятие «царизм», столь излюбленное советскими авторами, 

наоборот, активно используется чехами в заглавиях разделов по XIX – началу 

ХХ вв.: «внешняя политика царизма», «колониальная полтика царизма», «борьба 

царизма против Наполеона». Но тут дело в совпадении терминологического 

аппарата. Определение «царизм» (carismus) еще с XIX в. довольно широко 

использовалось рядом чешских интеллектуалов, критически настроенных к 

политике российских имперский властей, в том числе к русификации и 

экспансионизму. Противоречива и одновременно показательна пометка, 

сделанная карандашом к разделу «Начало культурного расцвета России» (первая 

половина XIX в.), в которой планировалось раскрыть общие черты развития 

культуры, показать борьбу разных течений в науке и искусстве. Советский 

исследователь безапелляционно написал: «Царизм – враг просвещения» [12, л. 

21].  

Однако не только императорский период российской истории находился 

под прицелом терминологической критики советских историков. Обратили они 

внимание и на более ранние периоды, казалось бы, далекие от политических 

оценок. Тем не менее они настаивали на необходимости замены используемого 

чешскими авторами термина «Московское государство» на «Российское 

централизованное государство». 

Пока в архивах не удалось обнаружить следов того, что на суд советским 

историкам выносились переведенные главы чехословацкой «Истории СССР». 

Вероятнее всего рецензирование велось лишь на основе развернутого плана-

проспекта книги. Осторожность чехословацких историков вполне понятна и, 

вероятна, именно она во многом объясняла некритичное принятие советских 

правок. По этой причине вышедшая книга была довольно прохладно встречена 

сообществом чехословацких историков, сильно потрепанным процессами 

«нормализации». Тем не менее, в 1982 г. «История СССР до Великой 

Октябрьской социалистической революции» выдержала второе издание [16]. По 

словам Вацлава Вебера, сегодня эта работа «служит примером того, как можно 

писать в духе партийных предрассудков и услужливости» [9, s. 314]. В контексте 
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истории советско-чехословацких научных связей описанный эпизод интересен и 

как пример интеллектуальной экспансии советской историографии, и 

одновременно как столкновение/соприкосновение разных традиций 

историописания в условиях политических потрясений. 
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Вопросы периодизации исторической науки, равно как и поиск критериев 

для выделения этапов ее развития, время от времени становятся предметом 

внимания ученых. Исследователи связывают интенсификацию подобных 

дискуссий либо с оформлением новых дисциплинарных полей [1], либо 

обращаются к вопросам периодизации при подготовке обобщающих трудов. 

Ретроспективный взгляд на науку в них требует осмысления основных периодов 

ее развития, что необходимо и в вопросах структурирования материала [2].  

Можно назвать несколько этапов интенсивного обсуждения вопросов 

периодизации, каждый из которых был вызван собственным набором факторов: 
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1) начало 1960-х гг. 2) середина 1980-х гг. 3) вторая половина 1990-х гг. – начало 

2000-х гг. Видимо, в данный момент закладывается очередной виток дискуссии 

о периодизации. 

Советская наука и отдельные ее периоды стали значимым объектом 

изучения, о чем свидетельствует существенно выросшее количество 

исследований о науке XX столетия. Первая половина XX века, особенно эпоха 

сталинизма 1930-х гг., достаточно активно исследовались на протяжении всего 

постсоветского времени. В последние годы вышли важные работы о науке 1920-

х – 1930-х гг. [3]. В коллективной монографии омских историков под 

руководством В.П. Корзун и проекте В.В. Тихонова об идеологических 

кампаниях в науке период «позднего сталинизма» (вторая половина 1940-х – 

начало 1950-х гг.) предстал как цельный этап со своей спецификой и 

узнаваемыми чертами [4, 5]. К осмыслению науки послесталинского и 

последующих периодов исследователи только сейчас начинают подбираться.  

Историография обозначенного в названии статьи периода более скромная. 

Хотя еще в 1990-х гг. об оттепели вышли целые монографии [6]. В 2005 г. 

увидели свет «Очерки истории отечественной исторической науки XX века», в 

которых раздел об оттепели был написан Л.А. Сидоровой и представлен как 

феномен «санкционированной свободы». Период, датировавшийся серединой 

1950-х – серединой 1960-х гг., оценивался в духе терминологии той эпохи как 

время, когда осуществлялись попытки соединить «научность и объективность 

исследования и принцип партийности в исторической науке, не выходя за рамки 

марксистской парадигмы» [см: 2, с. 532]. Наука освободилась от «сталинского 

прочтения истории», но обрела лишь «санкционированную свободу», как 

результат либерализации сверху и авторитарности мышления [см: 2, с. 561]. 

Таким образом, обозначая специфику периода, автор использовала 

традиционную схему взаимоотношений науки и власти как критерий его 

выявления. 

В.В. Тихонов в своих очерках об историках, идеологии и власти в России 

XX века также пишет об инициативах сверху в деле пересмотра исторических 
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оценок. Вместе с тем в его работе есть несколько важных моментов, на которые 

следует обратить внимание. Автор развитие науки с середины 1950-х до начала 

перестройки рассматривает как целостный период, для которого, помимо 

усложнения взаимоотношений ученых и власти, были характерны и другие 

особенности. К примеру, распространение феномена разномыслия (по Б.М. 

Фирсову), что привело к формированию нескольких академических стратегий, а 

также сращивание партийной и научно-преподавательской элиты, имевшее для 

науки различные, в большинстве своем негативные, последствия [7, с. 179 – 186]. 

Симптоматично, что период «оттепели» в его исследовании специально не 

выделяется. 

Подобное видение целостного развития науки 1950-х – середины 1980-х гг. 

характерно и для других исследователей. Так, в монографии О.В. Метель о 

советской модели изучения раннего христианства этот период подается как 

время корректировки «классической» советской модели, с той разницей, что в 

1950 – 1960-е гг. начались методологические искания в рамках марксизма, а в 

1970-х – 1980-е гг. стало возможным вести научные поиски «на гранях» этой 

методологии [8]. 

В общепринятых оценках советской науки сквозь призму отношений 

власти и ученых, особое место занимают генерационные исследования, в 

которых подчеркивается роль в развитии науки корпорации ученых 

определенного поколения [9]. 

Вместе с тем при изучении советской исторической науки в 1950-е – 

первой половине 1980-х гг. историографами часто не берутся в расчет новые 

исследования, которые могут задать концептуальную рамку в интерпретации 

вышеназванного периода. Так, дальнейшее развитие исследований с позиций 

генерационного подхода невозможно без применения концепции А. Юрчака о 

последнем советском поколении. Поздний социализм по Юрчаку охватывает 

тридцать лет советской истории с конца сталинского периода до начала 

перестройки (начало 1950-х – середина 1980-х гг.) [10, с. 36]. Продуктивными 

для истории исторической науки оказываются его размышления о (не)бинарном 
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характере советской системы, а также развиваемая на протяжении книги 

концепция вненаходимости. Важным моментом, на который обращает внимание 

Юрчак, является генезис системы, так он выделяет подпериоды: к примеру, 1953-

1956 гг. оцениваются как время трансфера сталинской системы.  

Дрейф к критериям периодизации, в центре которых находится человек во 

всех его проявлениях, требует обращения к работам о советской субъективности 

[11]. Ценность этих работ состоит не только в стремлении рассмотреть человека 

как активно действующего субъекта, участника исторического процесса, но и в 

переоценке феномена власти. 

Работы об истории позднесоветского общества, а особенно о 

последовавшем периоде разрушения советской модели часто оказываются слабо 

аналитичными, в том числе с силу «включенности» авторов в исследуемые 

события [12, с. 19]. Начавшееся обсуждение периодизации советской 

исторической науки второй половины XX века может стать важным шагом в 

вопросе перехода от «рассказывающей» к «понимающей» историографии.  
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«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 

общероссийской идентичности» 2020-2022 гг. 

 

Аннотация. В настоящем докладе представлены результаты опроса 

студентов, проведенного в октябре 2020 г. Опрос позволил выяснить отношение 

целевой группы к проблемам внутренней и внешней миграции, определить 

миграционные настроения молодежи Чукотского автономного округа. 

Abstract. This report presents the results of a survey of students conducted in 

October 2020. The survey made it possible to find out the attitude of the target group 

to the problems of internal and external migration, to determine the migration attitudes 

of young people in the Chukotka Autonomous Okrug. 
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Характерная особенность северных территорий – высокие темпы 

внутренней миграции населения. Чукотский автономный округ в этом смысле 

типичный регион. Тема миграции, особенно региональной, актуальна еще с 

советских времен. Как и для всех северных территорий, для Чукотки характерно 

слабое закрепление постоянных жителей более, чем на 3-5 лет. Внешнюю 

миграцию сдерживают ограничения въезда на пограничную территорию для 

иностранных граждан и крайняя отдаленность региона.  

В 2016 и 2017 гг. в ЧАО имела место миграционная убыль населения (-516 

чел. в 2016 г. и -656 чел. в 2017 г.), данные по 2018 и 2019 гг. показывают 

миграционный прирост (2018 - 237 чел., 2019 – 554 чел.).  

Опрос студенческой молодежи проводился в октябре 2020 г. в г. Анадыре 

среди учащихся Чукотского многопрофильного колледжа (ЧМК). Цель 

анкетирования – выяснить отношение целевой группы к миграционным 

процессам, происходящим в регионе и определить миграционные настроения 

студенческой молодежи. За период опроса анкетеры собрали 214 анкет. Выборка 

составила 200 анкет. Репрезентативность выборки определена по полу; 

национальная принадлежность, образование, профессиональный статус 

респондентов не учитывались при выборе участников анкетирования. Из 200 

респондентов, вошедших в выборку опроса 100 чел. – девушки, 100 – юноши. Из 

них, в возрасте 17-21 г. – 160 чел.; 22-25 лет - 11 чел.; 26 лет и старше – 6 чел. В 

анкетировании приняли участие русские (34 чел.), чукчи (104 чел.), эскимосы (10 

чел.), юкагиры, эвены, чуванцы и представители других национальностей. Более 

74% опрошенных получают образование по техническим специальностям, 25,5% 

– по гуманитарному направлению. 32% опрошенных студентов совмещают 

учебу с работой. 
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32,5% опрошенных обозначили, что внутренние, и внешние миграции 

являются важной проблемой, 37% затруднились ответить, 14% посчитали тему 

миграций не актуальной для нашего региона. 

Более 50% респондентов оценивают социально-экономическую ситуацию 

в регионе как среднюю, 16% как хорошую, 13,5% как неблагоприятную. 

Оценивая изменения, которые произошли в регионе за последний год, 

19,5% указали, что ситуация в регионе стала меняться к лучшему, 45,5%, 

считают, что ничего не изменилось, 18%, что только ухудшилась. 

На вопросы, касающиеся экономических, социальных и культурных 

перспектив региона затруднились ответить более 30% опрошенных. Скорее 

всего, это связано с их низкой информированностью и общественной 

активностью. При этом более 20% опрошенных видят улучшение в экономике, 

социальной и культурной сферах. 

85% студентов в той или иной степени довольны условиями жизни их и их 

семьи в настоящее время. При этом получаемых средств не хватает на жизнь, 

нуждаются в помощи родных -73,5% опрошенных. 

Сравнивая ситуацию в регионе, в котором проживают, с ситуацией в 

России в целом, по многим параметрам около половины опрошенных считают, 

что она такая же как России. При этом на более низкий уровень жизни людей на 

Чукотке указывают 32% опрошенных, на худшую ситуацию с безработицей – 

36,5%, на низкое качество медицины – 34,5%, на низкое качество и доступность 

высшего образования – 29,5%, на худшие перспективы для молодежи – 53%, на 

худшую ситуацию с ценами на жилье, товары и продукты – 71,5%. Отметили 

лучшее качество общего образования в регионе 30,5% опрошенных.  

Отношения между людьми разных национальностей, между местными и 

мигрантами и религиозные отношения оцениваются большинством 

респондентов как такие же как в целом по России, либо лучше. Негативные 

оценки дали не более 10-15% опрошенных. 
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На вопрос «Какой нужно иметь доход на одного человека в месяц, чтобы 

нормально жить в Вашем регионе?» 58,5% ответили, что доход должен быть 76 

тыс. руб. и более. 

62,5% опрошенных отмечают среднюю вероятность трудоустройства на 

работу в ЧАО по полученной специальности выпускника колледжа без опыта 

работы. 

Из различных аспектов миграции в регионе наиболее актуальными 

респонденты считают отъезд местного населения, распространение вахты, отток 

высококвалифицированных специалистов и выпускников вузов, захват 

мигрантами определенных экономических сфер.  

Отношение к мигрантам из всех обозначенных в анкете стран у 

опрошенных в подавляющем большинстве (80% и более) положительное или 

нейтральное. 

На вопрос «Надо ли ограничивать приезд иностранцев в Россию?» 

затруднились ответить 48% опрошенных, 27,5% высказались в поддержку 

ограничений. 

47,5% студентов считают, что иностранные мигранты не оказывают 

влияния на экономическую ситуацию в регионе, 26,5% определяют его как 

отрицательное, 26% как положительное. Также около половины респондентов 

(от 46,5% до 56,5%) полагают, что мигранты не оказывают никакого влияния на 

политику, экологию, демографию, медицину, образование, цены, преступность, 

социальную инфраструктуру, стоимость жилья и сельское хозяйство. 

Более 46% опрошенных отметили существующую проблему оттока 

населения из сельской местности в города. 

Только 12,5% студентов решили точно уехать с Чукотки, 16% хотели бы 

выехать на время, 22% иногда думают о переезде. 

Из всех причин возможного переезда в другой регион самая 

распространенная – отсутствие доступного жиль (27%), отсутствие нормальной 

работы (22%), низкий уровень жизни в целом (22,5%), низкая зарплата (20%). 
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44% респондентов отметили, что решение об отъезде и выборе места 

жительства принимают самостоятельно. При этом, 31% никогда не бывал в том 

регионе, в который хочет переезжать. 

Главные условия, при которых опрошенные остались бы жить и работать 

в ЧАО – обеспечение достойной заработной платы, увеличение доходов (40%), 

решение жилищной проблемы (29%), решение вопроса занятости, обеспечение 

карьерного роста (18,5%). 

На вопрос о предпочтении переезда в другой регион России или в другую 

страну, 40% указали другой регион России и лишь 7,5% другую страну. 

25% опрошенных выбрали для переезда г. Санкт-Петербург, 24% – другие 

города России, 6% – Москву. 

Самая популярная для переезда страна – США, ее указали 5.5% 

опрошенных. 

Самые предпочтительные виды эмиграции – переезд на постоянное место 

жительства (9%), долговременная работа (8%). 

Среди мер, которые надо предпринять, чтобы люди, в первую очередь 

молодежь, перестали уезжать из региона обозначены – создание новых рабочих 

мест (44%), развитие культуры, спорта, сферы развлечений (48), развитие 

социальной сферы (29%), развитие промышленности и сельского хозяйства 

региона (16,5%). 

Среди мер, которые надо предпринять, чтобы в регион приезжали молодые 

и квалифицированные мигранты отмечены предложения рабочих мест (68%), 

социального жилья (46,5%). Выделение квот для студентов (26%). 

Опрос показал, что молодежь, как и другие группы населения Чукотки по-

своему понимает термин «мигрант». Для многих постоянных жителей Чукотки, 

особенно представителей КМНС – мигрантами являются все въезжающие на 

территорию, как россияне, так и граждане других государств.  

Отметим в целом нейтральное отношение к миграционным процессам и 

мигрантам у опрошенной категории граждан региона, что коррелирует с 

массовыми и экспертными опросами прошлых лет. 
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Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных и 

прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие 

российского общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020-

2022 гг. при поддержке Минобрнауки России 

 

Аннотация. В статье приводятся данные статистики о миграции в Омской 

области в 2020 году. В 2020 году Омск снова занимает одно из первых мест в 

стране по убыли населения. Приводятся сравнительные данные о миграции по 

регионам Сибири. Проводится сравнение с предыдущими годами, с 2019 годом. 

Рассматриваются основные причины высокой миграции из Омской области в 

другие регионы страны.  

Abstract. The article provides data on migration in the Omsk region in 2020. In 

2020, Omsk again takes one of the first places in the country in terms of population 

decline. Comparative data on migration by regions of Siberia are given. Comparisons 

are made with previous years, with 2019. The main reasons for high migration from 

the Omsk region to other regions of the country are considered. 

Ключевые слова: миграция, численность населения, адаптация, 

интеграция. 

Keywords: migration, population size, adaptation, integration.\ 

 



2267  

Омская область расположена на юге Западной Сибири, занимает 28-е 

место по размерам территории и 25-е место по численности населения среди 

субъектов Российской Федерации. Граничит на западе и севере с Тюменской 

областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге – с 

Республикой Казахстан. Географическое положение региона определяет 

направления миграционных потоков. Одной из особенностей является 

доминирование города Омска над остальной территорией по экономическим и 

демографическим параметрам. Омск входит в число самых крупных городов-

миллионников России, по количеству жителей он находится на девятом месте. 

Если в целом по Сибирскому Федеральному округу Омская область находится 

на шестом месте по численности населения (после Алтайского и Красноярского 

краев, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей), то сам Омск 

является вторым городом Сибири после столицы Сибирского Федерального 

округа — Новосибирска. Численность населения Омской области на 1 января 

2020 г. составила 1 млн. 926,7 тыс. человек, в том числе городского населения – 

1 млн. 404,9 тыс. чел., сельского – 521,8 тыс. чел. [1]. За 2019 год произошло 

снижение общей численности населения на 17,5 тыс. чел., в том числе горожан – 

на 10,7 тыс., сельских жителей – на 6,8 тыс. чел.  

Численность населения региона неуклонно снижается, начиная с 1990-х гг. 

Первоначально демографические потери были результатом обвала рождаемости 

и ростом смертности, как и почти повсеместно в России. С середины 1990-х гг. 

начинает набирать темпы миграционный отток населения. Этническая 

эмиграция (немцы, по численности которых Омская область занимала первое 

место в России, в массовом порядке выезжали в Германию) постепенно 

сменилась на выезд местного населения в другие регионы страны. В результате 

демографических потерь численность населения Омской области упала с 2,141 

тыс. чел. в 1989 г. до 1,926 тыс. чел. в настоящее время, или на 10%. Особенно 

большие потери были среди сельского населения, которое переезжало в города, 

в основном в г. Омск, что позволяло сохранять более или менее стабильную его 

численность. Но и этот ресурс сейчас исчерпан, и в последние три года потери 
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стал нести миллионный Омск.  

В результате миграционных процессов, снизилась численность не только 

населения области в целом, но и население города Омска. Если раньше убыль 

городского населения покрывали мигранты из других стран и сельской 

местности, то статистика выбытия населения последнего года показала, что 

именно Омск стал местом, непривлекательным для жизни. Омск постепенно 

спустился пятого места на девятое в списке городов-миллионников.  

Сальдо международной миграции все годы оставалось положительным за 

счет прибывших из Республики Казахстан и других азиатских государств. Эти 

тенденции – высокая межрегиональная миграция с отрицательным сальдо и 

небольшое положительное сальдо международной миграции – сохранялись до 

2019 года, но в 2020 г. отрицательными являются показатели и по 

внутрироссийской, и по международной миграции.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики по 

Омской области, в январе-августе 2020 г. в регион прибыло 25682 чел., из 

региона выбыло 31436, миграционная убыль составила 5754 чел. По сравнению 

с прошлым годом миграционная убыль немного снизилась (в 2019 г. за январь-

октябрь она составила 8,8 тыс. чел.), но сальдо международной миграции из 

положительного стало отрицательным и составило минус 1641 чел. за первую 

половину 2020 года [1]. Прибыло в Омскую область из других стран 2839 чел., 

выбыло – 4480 чел. Если учесть устойчивый отрицательный естественный 

прирост населения, то демографические проблемы надо признать главными 

проблемами региона.   

Основные причины массового выезда населения из региона – это низкие 

зарплаты, плохая экология, ухудшающаяся инфраструктура, то есть в целом – 

низкое качество жизни. Поскольку никакого решения этих проблем не 

предложено, отток населения, особенно молодежи, продолжается, с большой 

долей вероятности будет нарастать. Предстоит еще изучить, как на 

миграционные потоки повлияла пандемия. Очевидно, что из-за нее в Россию не 

смогло приехать на заработки большое количество трудовых мигрантов. 
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Несколько тысяч студентов омских вузов – граждан Казахстана, тоже не смогла 

пересечь границу и обучаются в дистанционном формате.  

Справедливости ради стоит сказать, что подобная ситуация сложилась во 

многих областях, в том числе и в Сибири, где можно выделить несколько групп 

регионов по критерию привлекательности для мигрантов (а следовательно – по 

уровню и качеству жизни). Регионами с отрицательным сальдо миграции уже 

долгие годы являются Республика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, 

Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская и Омская области. В 

Красноярском крае росло население самого Красноярска, но за счет других 

территорий края. В последние несколько лет стала терять население Томская 

область, которая раньше имела более или менее стабильную численность. Лишь 

один регион в Сибири – Новосибирская область имеет устойчивый прирост 

населения, который обусловлен столичным статусом Новосибирска, который 

является центром федерального округа.  

В Омске продолжает формироваться инфраструктура для мигрантов. Ранее 

уже были созданы центры тестирования иностранных граждан для приема 

экзаменов на знание русского языка, основ законодательства и истории России 

(более 10 центров), центры адаптации или временного содержания иностранных 

граждан. К сожалению, работа этих центров сопряжена с множеством проблем, 

в том числе связанных с коррупцией, нарушением законодательства. Причин 

этих проблем также множество, но главной является отсутствие управления 

процессами адаптации и интеграции мигрантов, и, в принципе – отсутствие 

понимания того, как должна проходить адаптация и интеграция. Специальная 

структура – Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской 

области – занимается иммиграционным контролем, разрешительно-визовой 

работой, вопросами гражданства и вида на жительство, и другими видами 

деятельности, которые связаны с законностью пребывания иностранных 

граждан, но в его функции не входит (и не должны входить) вопросы адаптации 

и интеграции.  

В Омске действует многофункциональный миграционный центр. 
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Основным направлением деятельности данного учреждения является 

предоставление государственных услуг по оформлению и выдаче иностранным 

гражданам патентов на работу. Обслуживание проходит в режиме «единого 

окна». В центре осуществляется прием заявлений и документов, необходимых 

для выдачи и переоформления патента, проведение обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, 

которые обратились за получением патента. Среди услуг также полное 

медицинское обследование, прохождение и получение сертификата об 

образовании, перевод документов, страхование и др. Но и этот современный и 

комфортный центр не будет заниматься адаптацией и интеграцией мигрантов. На 

сегодняшний день нет ни планов по интеграции, ни представления о том, что 

такое «интегрированный мигрант», какие результаты мы хотим получить в 

результате адаптации и интеграции мигрантов. Поэтому работу по созданию 

инфраструктуры для мигрантов надо продолжать, необходимо разворачивать 

программы по реальной адаптации и интеграции мигрантов в российское 

общество.  
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Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России в 

рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 

«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 

общероссийской идентичности» 2020-2022 гг. 

 

Аннотация. Новосибирская область среди регионов Сибирского 

федерального округа является одним из наиболее развитых субъектов по уровню 

жизни населения, однако существенно отличается по социально-

экономическому развитию от городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга. В связи с чем городу Новосибирску присуще явление «утечки 

мозгов». Проведенное исследование миграционного потенциала студенческой 

молодежи города Новосибирска выявило, что только около 30% опрошенных не 

задумываются о переезде после окончания вуза, 70% студентов либо точно 

решили переехать, либо задумываются о переезде из них около 50% планируют 

уехать в другой регион, более 30% - в другую страну.  

Abstract. The Novosibirsk region among the regions of the Siberian Federal 

District is one of the most developed subjects in terms of the standard of the population 

living, however, it differs significantly in socio-economic development from the 

federal cities like Moscow and St. Petersburg. In this moment, the phenomenon of 

"brain drain" is inherent in the Novosibirsk. A study of the student youth migration 

potential in the Novosibirsk revealed that only about 30% of respondents do not think 
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about moving after graduation, 70% of students either definitely decided to move, or 

thinking about moving, of which about 50% plan to leave for another region, more than 

30% - to another country. 

Ключевые слова: миграция населения, молодежь, «утечка мозгов» 

Keywords: population migration, youth, "brain drain". 

Студенческая молодежь, обладающая значимыми для всех сфер жизни 

общества специфическими социально-психологическими признаками, является 

наиболее активной группой населения в миграционном плане, в связи с чем 

исследование именно студенческой молодежи является наиболее актуальным и 

значимым. 

С сентября по ноябрь 2020 года автором было проведено исследование 

потенциала мобильности студенческой молодежи города Новосибирска. 

Выборочная совокупность составила 200 человек. Был выбран метод отбора в 

выборочную совокупность – не вероятностная квотная выборка. Были отобраны 

для обследования студенты 5 вузов города Новосибирска: 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (СИУ – 

РАНХиГС);  

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный 

университет» (НГАУ); 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» (НГУ); 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет» (НГТУ); 
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– Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, «НИНХ» (НГУЭиУ). 

Квотирование производилось с соблюдением следующих пропорций: 50% 

опрошенных студентов обучается на гуманитарных и общественно-научных 

направлениях подготовки, 50% - на естественно-научных и технических 

направлениях подготовки. Были опрошены студенты всех уровней обучения: 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры. Также соблюдалось 

половое соотношение: 50% было опрошено юношей и 50% девушек. 

Новосибирск является одним из важнейших образовательных центров 

Сибири и Дальнего Востока, привлекающих молодых людей с целью получения 

высшего образования. По мнению респондентов, почему они выбрали именно 

Новосибирск в качестве города для получения образования, ответы 

распределились следующем образом: наиболее значимо высказывание, что 

Новосибирск – это крупный образовательный центр - более 90% опрошенных 

согласны с данным высказыванием; более 85% поддерживают высказывание, что 

Новосибирск – это крупный научный центр; мысль о том, что в Новосибирске 

интересно, и есть чем заняться кроме учебы значима для 80% опрошенных; 

около 60% выбрали Новосибирск из-за того, что это город с высоким уровнем 

жизни, а более 60% опрошенных выбрали Новосибирск из-за того, что по их 

мнению стоимость обучения в вузах здесь ниже, чем в других городах. Однако 

настораживающим фактом является то, что более 80% опрошенных считают, что 

в Новосибирске мало бюджетных мест и тот факт, что более половины 

обучающихся считают, что после обучения в Новосибирске сложно будет 

устроиться по специальности. Два последних высказывания, безусловно, 

являлись отталкивающими факторами при намерении человека принять решение 

о получении высшего образования именно в Новосибирске. При этом факт того, 

что студент является местным жителем и только поэтому ему не хотелось 

уезжать из Новосибирска не является значимым при принятии решения о месте 

обучения. 
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В ответах студентов относительно миграционных намерений после 

окончания вуза прослеживается существенные различия в зависимости от вуза и 

направления обучения. В целом только 30% опрошенных утверждают, что они 

хотят остаться жить в Новосибирске после окончания обучения. Около 70% 

опрошенных когда-либо задумывались о переезде: при этом 15% точно решили 

уехать и предпринимают активные действия; примерно 7% хотели бы выехать на 

время; 30% хотели бы переехать, но пока ничего не предпринимали; 17% иногда 

думают о переезде. 

Основными причинами, побуждающими думать о переезде или 

предпринимать активные действия, чтобы переехать, респонденты называют 

преимущественно следующие: низкая заработная плата в регионе, низкий 

уровень жизни в целом, отсутствие нормальной работы по мнению 

респондентов, плохое здравоохранение, плохая инфраструктура. 

Называя основную цель переезда, студенты останавливаются на 

следующем: заработать больше денег, получить образование, осуществить 

карьерный рост, найти постоянное место жительства, найти более 

привлекательное место работы. Как видно из ответов цели респондентами 

ставятся весьма прагматичные – если ранее молодежь интересовали такие цели 

как посмотреть мир или удачное замужество или женитьба, то теперь это не 

является приоритетом. 

Около 50% ответивших, что они задумываются о переезде, планируют 

уехать в другой регион, более 30% - в другую страну. Что интересно, примерно 

4% ответили, что они готовы уехать хоть куда, лишь бы уехать, остальные же 

еще не определились с выбором места своего переезда. 

Конечно, наиболее популярные направления в региональном разрезе – 

города федерального значения: в Москву намереваются переехать около 40% 

ответивших, в Санкт-Петербург – около 20%. Тем не менее популярными 

направлениями являются и Краснодарский край (Сочи) – 16%, и Калининград – 

около 10% ответивших. Также есть довольно экзотические направления, которые 

выбрали единичные респонденты – Камчатский край, Челябинская область. 
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Подобный «западный дрейф» направленности молодежных миграционных 

потоков доказывают другие региональные исследования [1, с.8] , [2, с.211]. 

Зарубежное направление представлено такими странами как США, 

Германия, Канада, Чехия, Финляндия, Испания, Франция и Израиль. При этом 

необходимо отметить, что чаще всего респонденты никогда не бывали в этих 

странах, информацию о них получают посредством интернета и социальных 

сетей, а также средств массовой информации. Основные ответы респондентов, 

почему они выбирают именно эти страны в качестве потенциального места для 

переезда преимущественно ограничиваются мнением, что в данных странах 

высокий уровень жизни. Один из респондентов написал почему он хочет уехать 

в США: «Там хорошая заработная плата даже для людей без образования». 

Респонденты также ответили на вопрос, что может повлиять на их решение 

остаться жить в городе Новосибирске после окончания вуза: создание рабочих 

мест, развитие инновационных отраслей экономики, развитие социальной 

сферы. 

Таким образом, необходимо отметить, что миграционный потенциал 

студенческой молодежи города Новосибирска является крайне высоким: 

остаться проживать в городе после окончания вуза планируют только 30% 

опрошенных, остальные респонденты подвержены переселенческим 

настроениям. Основная цель переезда весьма прагматична – получение более 

высокого дохода и карьерные устремления. Основные причины желания 

переехать сводятся к социально-экономическим составляющим – низкой 

заработной плате, низкому уровню жизни в регионе и проблемам в сфере 

здравоохранения и инфраструктуры региона. Вследствие этого политика по 

удержанию студенческой молодежи в городе Новосибирске должна быть 

направлена на создание новых рабочих мест, развитие инновационных отраслей 

экономики и социальной сферы. 
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Аннотация. В условиях захлестнувшей мир пандемии коронавирусной 

инфекции и введенных странами мира ограничений на передвижения резко 

сократились объемы международной миграции и возможности для путешествий. 

Не стала исключением и Свердловская область, до этого входившая в пятерку 

наиболее привлекательных для трудовых мигрантов регионов России. 

Сократившийся поток иностранных рабочих спровоцировал серьезные изменения 

на региональном рынке труда и определенное изменение отношения к 

присутствию мигрантов в регионе. Данные изменения общественного мнения 

нашли свое отражение в результатах социологического опроса, проведенного 

осенью среди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. Также в 

результатах исследования отражен запрос на определенную корректировку 

миграционной политики региональных и федеральных властей.  

Adstract. With the worldwide pandemic of coronavirus infection and restrictions 

on movement imposed by countries of the world, international migration and travel 

opportunities have been drastically reduced. The Sverdlovsk region, which had 

previously been one of the five most attractive regions of Russia for labor migrants, was 

no exception. The reduced flow of foreign workers has triggered major changes in the 

regional labour market and a certain change in attitudes towards the presence of migrants 

in the region. These changes in public opinion were reflected in the results of a 
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sociological survey conducted in the fall among residents of Yekaterinburg and the 

Sverdlovsk region. The results of the study also reflect the social well-being of the 

residents of the Middle Urals and formulated a request for a certain adjustment of the 

migration policy of regional and federal authorities. 

Ключевые слова: мигранты, Средний Урал, иностранные граждане, 

пандемия, миграционная политика.  

Keywords: migrants, Middle Urals, foreign citizens, pandemic, migration policy. 

 

Свердловская область, являющаяся столичным регионом Уральского 

федерального округа, обладающая мощным промышленным потенциалом и 

постоянно развивающейся инфраструктурой, в последние десять лет 

традиционно входила в пятерку наиболее привлекательных для трудовых 

мигрантов регионов Российской Федерации. Это было обусловлено удобным 

логистическим положением региона и высокой потребностью в иностранной 

рабочей силе. Согласно данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Свердловской области, в 2019 г. было поставлено на миграционный 

учёт 381501 иностранный гражданин (в 2018 г. – 398281 чел.). Снято с 

миграционного учёта 356292 иностранных граждан (в 2018 г. – 363505 чел.). 

Традиционно до 80% въехавших иностранных граждан составляли 

представители стран с безвизовым порядком въезда. Основной миграционный 

поток направлялся из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана (до 60% от общего 

количества иностранных граждан).  

Однако анализ информации Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Свердловской области за 9 месяцев 2020 г. показывает, что 

миграционная ситуация в регионе претерпела изменения в связи с введением на 

территории Российской Федерации ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. Количество въехавших 

иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

снизилось на 67,1%. Просели и другие показатели: например, было оформлено 

1205 разрешений на работу иностранным гражданам (-45,8% к аналогичному 
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периоду прошлого года (2223), из них 51 – высококвалифицированным 

специалистам (АППГ – 83, -38,6%); оформлено 19939 патентов (-37,3% к 

АППГ(31809), из них 15668 – для работы у физических лиц. [1] 

Тема нехватки иностранной рабочей силы стала объектом бурных 

обсуждений в прессе. По словам главы киргизской диаспоры Урмата 

Курбанбаева, приведенным в одном из материалов СМИ, сами рабочие, которым 

удалось приехать в Свердловскую область до карантина, трудятся в лучших 

условиях, чем до пандемии. «Мигрантов сейчас начали ценить, их работу. 

Потому что работников нет. Они и раньше работали хорошо, но теперь их никто 

не хочет отпускать, если они хотят уйти с работы. Если какие-то проблемы у 

человека, наниматели стараются их решить», — сказал Курбанбаев портаду 

Znak.com. [2]  

Сократившийся поток иностранных рабочих спровоцировал серьезные 

изменения на региональном рынке труда и определенное изменение отношения 

к присутствию мигрантов в регионе, что также нашло отражение в результатах 

социологического опроса, проведенного нами осенью среди жителей г. 

Екатеринбурга и Свердловской области в рамках проекта по изучению 

общественного мнения о проблемах внутренних и международных миграций в 

регионах Азиатской России. Всего было опрошено 200 респондетов, 24% 

которых в возрастной группе 18-29 лет, 53,5% - 30-59 лет, 22,5% - 60 лет и 

старше. 46% респондентов – мужчины, 54% - женщины. 

 Тему внутренней и внешней миграции для Свердловской области считают 

важной большая часть опрошенных – 57%, лишь 9% полагают, что она не 

является актуальной для региона. Актуальными вопросами9 82% - «утечку 

мозгов», т.е. отъезд высококвалифицированных специалистов и выпускников 

вузов, 78,5% респондентов считают приезд иностранной рабочей силы, 72% - 

наплыв неквалифицированной рабочей силы, 68% - создание районов 

компактного проживания мигрантов, 61% - нелегальную миграцию, 62% – 

                                                             
9 По шкале от 0 до 5 в сумме ответов респондентов, выбравших варианты с 3 по 5 и в совокупности набравшей 

более 50%. 
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отъезд местного населения, 56% - распространение вахты из-за невозможности 

трудоустроиться на месте, 56,5% - рост преступности и криминальных 

группировок, связанных с присутствием мигрантов, 56% - захват мигрантами 

определенных экономических сфер, 52,5% - коррупцию в миграционной сфере. 

Отсюда запрос определенной части респондентов на изменение миграционной 

политики: 42,5% опрошенных полагают, что надо ограничивать приезд 

иностранных граждан в Россию, при этом треть – 29,5% полагают, что делать 

этого не нужно, а 28% затруднились с ответом.  

 Отвечая на вопрос об отношениях между местными жителями и 

мигрантами, 81,5% опрошенных отметили, что отношения остались такими же, 

15% отметили, что они стали лучше и лишь 3,5%, что данные отношения 

ухудшились.  

Наиболее симпатизируют респонденты мигрантам из Германии – 35,5% и 

Белоруссии – 34%. Наиболее отрицательно относятся к мигрантам из 

Таджикистана – 27,5%, Кыргызстана, 23,5% Узбекистана – 21,5%, т.е. стран, 

формирующих основной миграционный поток в регион. Эти же три государства 

Средней Азии страны чаще всего упоминаются респондентами как место, откуда 

приезжают мигранты, значительно опережая Китай и Азербайджан. В целом же 

к мигрантам из разных стран большинство респондентов относится нейтрально 

(от 50 до 70%).  

 Наиболее положительно, по мнению респондентов, иностранные 

мигранты влияют на демографию (50%) и экономику (44%), а наиболее 

отрицательно на состояние преступности (66%), безработицы (63%) и экологии 

(47%). В остальных сферах, предложенных для оценки (социальная 

инфраструктура, цены, образование, политика и пр.) преобладают нейтральные 

оценки (свыше 40%). 

  Теперь сравним полученные ответы с результатами опроса жителей 

Свердловской области по проблемам межнациональных отношений и миграции, 

полученными в 2017-2019 гг. При общей удовлетворенности состоянием 

межнациональных отношений в регионе (в 2017 г. - 88,4%, в 2018 г. – 85,7%, в 
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2019 г. – 89,6%) респонденты выражали явное недовольство присутствием 

мигрантов в регионе: что половина респондентов считает, что приток мигрантов 

обостряет межнациональные отношения (в районе 50 в течение трех лет 

наблюдений), около ¾ опрошенных считает, что в Свердловской области «очень 

много» мигрантов (79% в 2017 г., 65,5 % в 2018 г., 71% в в 2019 г.), более 90% 

респондентов считают, что приток мигрантов нуждается в ограничении, а 

миграционная политика в ужесточении (показатель практически не изменился за 

два года наблюдений) [3, 4]. 

 В результатах, полученных в ходе опроса в 2020 г., заметен определенный 

тренд на смену восприятия присутствия мигрантов в регионе. Стало заметно 

больше нейтральных ответов, признается положительная роль мигрантов в 

определенных сферах жизни, заметно меньше стал запрос на корректировку 

миграционной политики. Хотя, по-прежнему, устойчивые мифы о миграции, 

навеянные материалами СМИ, доминируют в умах респондентов: это мифы о 

росте преступности среди мигрантов, о занятии ими рабочих мест местного 

населения и т.п. Объясняется это тем, что мигранты – это эмоционально яркий 

социальный раздражитель, с которым ассоциируются проблемы. Негативное 

отношение к мигрантам – плод стереотипов и фобий. Можно отметить, что в 

условиях пандемии отношение к мигрантам стало несколько лучше (возможно, 

в силу их реально малого присутствия), но мигрантофобия в значительной части 

общества сохраняется. Выраженность этой мигрантофобии крайне мало зависит 

от реальных действий самих мигрантов или их количества в регионе. 

Потенциальным риском является повышенная восприимчивость общества к 

антимигрантским спекуляциям, усиливающим межэтническую напряженность, 

к которой нередко прибегают некоторые политические деятели и средства 

массовой информации.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос изучения национально-

этнических и религиозных традиций и их учет в деятельности сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Abstract. In the article, the author examines the issue of studying national-ethnic 

and religious traditions and their consideration in the activities of employees of the 

internal affairs bodies of the Russian Federation. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, полиция, межкультурная 

коммуникация, этнические традиции, национальные традиции, конфессии. 
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Государственные органы, в том числе правоохранительные, призваны 

соблюдать и воспитывать культуру межнационального и межрелигиозного 

общения, почитать обычаи и традиции народов России, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному согласию. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации отмечено, что «необходимость уважения 

конфессиональных традиций входит в единый круг ценностей, формирующих 

государственность, наряду с ценностями свободы и независимости России, 
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гуманизма, межнационального мира и согласия, единства культур 

многонационального народа Российской Федерации, уважением семейных 

традиций, патриотизма» [1]. 

Знание и понимание национально-этнических и конфессиональных 

традиций является для сотрудника органов внутренних дел важным. Прежде 

всего, в связи с тем, что согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона «О полиции», 

«Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и 

традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию» [2]. 

Пункт 6.5. Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации предписывает «учитывать национальные 

обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп, конфессий, 

способствовать согласию между ними» [3]. 

Кроме того, согласно п. 4 ст. 23 Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в контракт, заключаемый с 

сотрудником органов внутренних дел, назначенным на должность в органах 

внутренних дел, по которой предусмотрена ротация, включается положение о 

возможности перевода сотрудника в установленном порядке на иную 

равнозначную должность, в том числе в другую местность, а в случае его отказа 

- о возможности перевода в установленном порядке на нижестоящую должность 

или увольнения со службы в органах внутренних дел [4]. Всё это обуславливает 

необходимость изучения национальных и религиозных традиций. 

В связи с этим, примерная основная программа профессионального 

обучения «Профессиональная подготовка лиц рядового состава и младшего 

начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации» по должности служащего «Полицейский» [5, с. 79] 

в рамках раздела «Морально-психологическая подготовка» предполагает 
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проведение занятия по теме «Национально-культурные и религиозные традиции 

народов Российской Федерации, принципы межнационального и 

межрелигиозного мира». 

Целью учебного занятия является формирование знаний, умений и 

навыков слушателей в сфере межрелигиозного и межнационального общения, 

профессионально-этических требований к поведению и служебному общению 

сотрудников органов внутренних дел. 

Исходя из поставленной цели, задачами занятия определены: 

– изучение лингвострановедческую и культуроведческую информацию 

бытового, социального, профессионального характера в контексте диалога 

культур в объеме, адекватном учебным условиям и целям профессиональной 

подготовки, основные этнические, религиозные и культурные особенности 

социальных групп региона, где осуществляется профессиональная служебная 

деятельность; 

– формировать умения взаимодействовать с гражданами на основе 

безусловного уважения достоинства каждой человеческой личности, 

этнических, религиозных и культурных особенностей различных социальных 

групп. 

Реализация достигнутых целей достигается прежде всего изучением 

основных характеристик народов и конфессий Российской Федерации, основ 

национальной и религиозной политики, а также этнических и религиозных 

традиций региона. В практической части занятия рассматриваются 

ситуационные задачи, в которых сотрудникам органов внутренних дел 

необходимо учесть национально-культурные и религиозные особенности 

граждан и принять верное решение исходя из норм закона и знаний о традициях 

и обычаях. Например: «Лица, находящиеся в изоляторе временного содержания, 

заявили о потребности осуществлять религиозные обряды и попросили 

предоставить им возможность разместить иконы и свечи. Каковы Ваши 

действия?» или «Задержанный по подозрению в совершении преступления 
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гражданин заявил, что он иудей. Он отказывается от пищи, пьет только воду. 

Каковы Ваши действия?» 

Также, в рамках профессиональной подготовки в образовательных 

организациях МВД России возможно в рамках воспитательной работы 

проведение встреч с представителями конфессий и национально-культурных 

объединений, посещение тематических выставок и культовых учреждений, 

совместное проведение служебных ритуалов и траурных мероприятий (отдания 

почестей). Все эти формы работы также способствуют повышению уровня 

знаний о национально-этнических и конфессиональных традициях. 

Таким образом, формирование межкультурной коммуникативной 

компетентности, изучение национально-этнических и религиозных традиций 

народов России, их учет в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации – актуальная проблема, решение которой начинается уже 

на этапе первоначальной подготовки сотрудника. 
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Проблема межэтнических отношений стала самым популярным 

исследовательским сюжетом отечественного социогуманитарного знания, 

связанного с изучением феномена этничности [1]. Сегодня, актуальность 

проблемы межэтнического взаимодействия обусловлена потребностями 

общества в осмыслении новых форм межкультурного взаимодействия, 

возникающих, в том числе, из-за присутствия в российских регионах 

инокультурных мигрантов. Тема миграций и межэтнических отношений важна 

для Приморского края, региона приграничного, население которого 

характеризуется большой культурной сложностью, длительной историей 

взаимоотношений приморцев с населением стран АТР (китайцы, корейцы, 

японцы) и непродолжительной историей совместного проживания с выходцами 

из государств Центральной Азии (узбеки, киргизы, таджики). Помимо 

перечисленных народов, инокультурные мигранты в Приморье представлены 

приезжими из государств Закавказья (Армения и Азербайджан).  

 По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Приморскому краю за 9 месяцев 2020 г. в регионе на миграционный учет 

поставлено 126 400 иностранных граждан. В аналогичный период прошлого года 

на территории края было поставлено на учет в 3,7 раза больше иностранных 

граждан (461 588 чел.). Несмотря на значительное уменьшение миграционного 

потока из-за ситуации с пандемией, мигранты, пребывающие в край с целью 

осуществления трудовой деятельности, по-прежнему сконцентрированы в 

столице Приморья. Граждане Узбекистана, составляют большинство среди 

иностранцев, приезжающих в край на заработки. Так, численность иностранных 

граждан за 9 месяцев 2020 г., прибывших в край из стран ближнего зарубежья 

составила 84 855чел, из них 68 312 чел (80,5%) – это граждане Узбекистана. В 

основном они (52 857 чел.) состоят на учете по месту временного пребывания во 

Владивостокском городском округе.  

Респонденты, участники массового анкетного опроса о проблемах 

внутренних и международных миграций отмечали, что мигранты из 
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Центральной Азии заполонили Владивосток. Пятая часть опрошенных учащихся 

отрицательно относятся к присутствию в крае мигрантов из Узбекистана, 

Таджикистана и Киргизии. Молодежь края считает, что именно иностранные 

трудовые мигранты способствую росту преступности и росту безработицы в 

крае.  

Инокультурные мигранты стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни Приморья, многие из них принимают гражданство России, но 

воспринимаются восточнославянским местным большинством как 

гастарбайтеры. Исследование в рамках проекта «Этнодемографические 

процессы в Азиатской России: современная ситуация, прогнозы и риски» еще раз 

показало, что в общественном сознании маркировкой ситуаций, связанных с 

мигрантами, достаточно отчетливо выступает этничность. Респонденты в ходе 

опроса продемонстрировали кавказофобию – устойчивый вид этнофобии в 

отношении мигрантов из государств Закавказья. В текущем году на территории 

Приморского края на учете по месту временного пребывания состоит 1524 

граждан Армении и 589 граждан Азербайджана. Но количество отрицательно 

относящихся к ним респондентов такое же, как и количество тех, кто 

отрицательно относиться к приезжим из Узбекистана, которых в Приморье 

насчитывается несколько десятков тысяч. 17% респондентов отрицательно 

относятся мигрантам из Армении, 23% – к мигрантам из Азербайджана, 23% – к 

мигрантам из Узбекистана.  

Актуализация негативных стереотипов в отношении инокультурных 

мигрантов фиксируется, прежде всего, в общественном сознании. Если 

обратиться к примерам социальной практики, то здесь картина иная. Например, 

«кавказофобия» никак не влияет на популярность у приморцев ресторанов и кафе 

с кавказской кухней (армянской, азербайджанской, грузинской). Восточная 

кухня (китайская, корейская, японская, сингапурская) стала визитной карточкой 

Приморья и неотъемлемой составляющей повседневности приморских городов. 

Большинство экспертов солидарны с мнением, что неприязнь к инокультурным 

мигрантам, которую регулярно фиксируют социологические опросы, не острая и 



2291  

причины ее кроются в поведении самих приезжих. Например, поведение 

китайцев в магазинах, на улицах, в других общественных местах носит 

бесцеремонный характер, вызывают раздражение у местного населения иногда 

излишне громкие беседы представителей Центральной Азии, работающих 

водителями общественного транспорта, со своими земляками на своем родном 

языке. В тоже время приморцы убеждены что, традиции мирного 

межнационального добрососедства, сформированные несколькими поколениями 

приморцев, в разное время приехавшими в регион и побывавшими в роли 

мигрантов, являются мощным интеграционным потенциалом межэтнического 

взаимодействия представителей принимающего общества и инокультурных 

мигрантов.  
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На сегодняшний момент тема сибирского паломничества в Палестину 

приобретает новую актуальность. Исследователи все чаще стали говорить об 

особой «духовной» роли паломничества [1], о влиянии паломнических практик 
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на формирование православной русской идентичности [2; 3; 4]. Исследователи 

традиционно относят паломнические путешествия к инструментам 

межкультурной коммуникации, средствам взаимообогащения культур 

различных народов и религиозных традиций [5, c.94]. Паломничество на Святую 

землю реализовывало еще одну важнейшую коммуникационную функцию: 

практическую реализацию духовной связи Руси с Палестиной [6, c.25]. 

Осмелимся назвать этот феномен коммуникационным мостом.  

На палестинских чтениях Императорского православного палестинского 

общества (ИППО) в г. Тобольске помощник смотрителя Тобольского мужского 

духовного училища Н.Е. Поникаровский пояснял: «Русский паломник, 

отправляющийся в Св. Землю… поддерживает религиозную связь восточной 

православной церкви с русскою, он поддерживает единство между народом 

русским и угнетенными игом мусульманства восточными христианами, являясь 

для них добрым вестником о великом русском царстве и о могущественном 

Белом Царе – Батюшке. Он – русский паломник – довел до царского престола 

жалобы на притеснения и бедствия русских поклонников в Палестине, он именно 

– этот русский паломник - проложил дорогу на восток и русской миссии и 

русскому представительству. В этом его высокое, и можно сказать культурно-

историческое значение» [7, c.128]. 

Сибирские паломники соединяли «духовную родину» русского человека – 

Палестину с «физической» - Россией. В Палестине паломники были 

представителями русского мира, непосредственными создателями русского 

города, особого русского пространства на Святой земле: «Вот сидят 

палестинские христиане и наши богомольцы; палестинские рассказывают о 

своей земле - Палестине, о своих порядках, о своих обидах от арабов, турок и 

даже от греков. А наши рассказывают о нашей земле Русской, о наших порядках, 

о нашем православном народ, о наших храмах, какая служба в них бывает; о 

наших митрополитах, архиереях, о наших благочестивых царях и царицах, о их 

благочестии, как они украшают церкви Божии, почитают св. угодников, как 

отправляются из Москвы к Сергию-Троице, поклониться преподобному Сергию, 
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или в Киев поклониться Киево-печерским угодникам» [8, c.11-12]. 

В России паломники становились одним из главных источников сведений 

о Палестине, действенным инструментом трансфера идеи и образа Иерусалима 

на Русь: «Все виденное и слышанное уносилось домой в душе и сердце или в 

суме, если было записано, дома пересказывалось, перечитывалось, переходило 

из уст в уста и далеко разносилось по разным углам и концам русской земли» [9, 

c.148-149]. Русский писатель и журналист Н.А. Благовещенский, 

прикомандированный к начальнику Русской Духовной миссии в Иерусалиме 

1847-1854 гг. епископу Порфирию Успенскому, писал: «А ведь огромную роль 

играют в нашем простонародье эти странники, бывшие за морем, видевшие гроб 

христов, - и с напряжённым вниманием слушает народ их речи, верит каждому 

слову. Помню я один случай, резко выражающий то благоговение, с каким 

смотрит народ на поклонников св. гроба. Я был в одном семействе, где все 

собрались около захожего странника и слушали его рассказы об Иерусалиме. В 

это время вошла в комнату старуха-служанка, и узнав в чем дело, и кого она 

видит, молча подошла к страннику, положила перед ним три земные поклона и 

поцеловала грязную подошву его сапога: “- ты дескать этой подошвой попирал 

святую землю!”« [10, c.515].  

До создания ИППО богомольцы-рассказчики могли практически 

монопольно формировать представления русского крестьянина о современной 

Святой земле. Создание сибирских отделов ИППО и начало проведения 

палестинских чтений, особенно в деревнях и малых отдалённых городках, 

скорректировали существующее положение. Тем не менее, как бы мы 

выразились сегодня современным языком, конфликта интересов не произошло. 

Местные сибирские отделы ИППО встроили паломников в качестве «живых 

свидетелей» в систему распространения сведений о Палестине, а особо 

почитаемый образ паломника-рассказчика стал еще более тиражируемым через 

инструменты ИППО (палестинские чтения и заметки в епархиальных 

ведомостях). 

Простые паломники присутствовали на чтениях в качестве слушателей [11, 
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c.57; 12, с.24], некоторые из них давали свои комментарии при показе туманных 

картинок: «Таковые лица своими рассказами еще более возвышали интерес к 

чтениям. По заявлению Мариинского протоирея “один из таких паломников, 

бывавший на чтениях передавал в среде знакомых горожан свои впечатления о 

путешествии по Св. Земле, добавлял, что он встретил там все именно так, как это 

сообщается на чтениях и показывается на картинках, каковыми рассказами во 

многих пробудил особенный интерес к Св.Земле и к чтениям о ней”« [13, c.499].  

На следующей стадии вовлечения в процесс проведений чтений паломники 

становились соведущими и солекторами, например, в 1908 г. в Антипинской 

церковно-приходской школе Тюменского уезда беседы о Палестине вели 

священник Елистратов и крестьянка села Караульноярского М.П. Аксарина, 

посетившая Святую землю[14, c.94-95]. 

Еще одну категорию составляли паломники-священнослужители, 

паломники-преподаватели сибирских духовных семинарий, которые выступали 

с лекциями для слушателей чтений, некоторые из них специально отправлялись 

в Иерусалим, чтобы «пополнить теоретический материал» собственным 

паломническим опытом. Так, священник А. Федюшин зачитывал на чтениях в 

Тобольске записи из своего дневника, а преподаватель семинарии иеромонах 

Мефодий, совершивший два раза паломничество в Иерусалим, рассказывал о 

Святой Земле, при объяснении картин волшебного фонаря [15, c.4].  

Отдельный аспект коммуникации со Святой землей занимала практика 

привоза из паломнической поездки палестинских предметов и сувениров. Здесь 

сибирские паломники полностью следовали за своими собратьями из других 

регионов Российской империи. Иркутский священник рассказывал в своих 

записках, как он набрал «на память об Иерихоне» в саду русского участка 

пальмовые ветки: «Эти “ветки Палестины” должны возбуждать в нас чувства, 

так чудно воспетые в стихотворении Лермонтова». Привез священник и 

смертную сорочку после купания в Иордане: «Сорочки снова сменили и 

схоронили их в узелки, как святыню, для того, что-бы сберечь их ко дню своей 

смерти» [16, c.181-183]. На чтениях в Тобольске, проживающая в женском 
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епархиальном училище паломница И. Балина, возвратившаяся из Иерусалима, 

поделилась с учениками своими воспоминаниями о Святой Земле и показала 

раковины, которые она собственноручно собрала на берегу Тивериадского 

озера[14, c.91].  

Важно отметить, что палестинские чтения создали и новую практику: часть 

слушателей, присутствовавших на чтениях, вернувшись к себе домой, собирали 

соседей, односельчан и пересказывали им услышанное. Такие пересказчики, 

сами не являвшиеся паломниками, тем не менее, воспроизводили сложившуюся 

практику богомольцев-рассказчиков. В отчете Тобольского отдела 1902 г. 

упоминалась одна старушка, обладавшая «такой памятью, что она почти 

дословно воспроизводит слышанное. Слышанные беседы о Св. Земле она вновь 

с увлечением рассказывает во множестве собравшихся в ее хату и тем помогает 

святому делу» [17, c.99-100].  

Повторимся, что через сибирское паломничество происходило соединение 

«духовной родины» русского человека – Палестины с «физической» - Россией, 

однако, кроме этого, через Святую землю проходило и соединение Сибири с 

центральной Россией, что составляет отдельную тему разговора.  
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Место, вблизи которого сегодня располагается русский паломнический 

центр, называется «Вифавара», что переводится с древнееврейского как 

«переправа». Именно здесь Иордан в библейские времена разливался широким 

руслом по всей ширине зеленой равнины, становясь при этом мелководным и 

медленным. Это место было наиболее удобным для переправы через реку не 

только людей и повозок, но и для стад домашних животных.  

В Вифаваре произошли важнейшие события Священной истории. Именно 

здесь некогда расступились воды Иордана, и израильтяне, возглавляемые 

Иисусом Навином, перешли реку, не замочив ног, в землю Обетованную, 

окончив путь своего сорокалетнего странствования по пустыне [Нав. 3:14-17]; 

здесь пророк Илия ударил своей милотью речные воды и перешел Иордан вместе 

с пророком Елисеем, неподалеку отсюда он был взят Богом Господь на небо на 

огненной колеснице; по причине тихой воды именно здесь крестил святой Иоанн 

Предтеча [Ин. 1:28], а неподалеку от современного русла Иордана сегодня 

показывают пещеру, в которой, по преданию, он жил, и источник, связанный с 

его именем. Сюда из Назарета пришел Сам Господь наш Иисус Христос, чтобы 

от Иоанна Предтечи принять крещение и исполнить тем самым «всякую правду» 

[Лк. 3:21-22]. Здесь Христос призвал учеников Иоанна Предтечи на поприще 

апостольского служения [Ин. 1:28-51]. Позже Иисус Христос вновь вернулся 

сюда, скрываясь от ярости иудеев, которые решили убить его во время праздника 

обновления [Ин. 10:39-42], здесь к нему пришли жители окрестных деревень и 

городов и привели своих больных, и Он исцелили их. 

Спустя несколько веков именно здесь преподобная Мария Египетская 

перешла Иордан, начиная свой покаянное одинокое житие в дикой пустыне, 

здесь, сегодня находятся руины Лавры преп. Марии Египетской. В III в. 

Иордания начинает вызывать и научный интерес. Например, Ориген, 

путешествовавший по местам, где проповедовал Христос и Пророки, упомянул 

Вифавару, полагая, что это и есть Бейт-Абара – «Место Пересечения» [7, с. 190.]. 

Так в восточных текстах называется место, где крестил Иоанн. В конце III в. и 

начале IV в. известный церковный историк Евсевий, писал о том же в своем 
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географическом справочнике «Ономастикон» [1, с. 122]. Подобные не менее 

интересные и точные упоминания мы можем встретить в свидетельствах и 

других паломников первых веков христианства. Например, неизвестный 

паломник, побывавший здесь в 333 г., а затем и другой паломник, по имени 

Феодосий, посетивший эти места в 530 г., довольно подробно описали Место 

Крещения Иисуса Христа. Упомянув о том, что оно находится неподалеку от 

Мертвого моря, они говорили и о небольшом холме, расположенном к востоку 

от него. С этого холма, по их мнению, пророк Илия был восхищен на небо. 

Феодосий также описал и стоявшую там церковь Иоанна Крестителя. 

Построенная на сводах, она появилась во времена правления императора 

Анастасия (491-518 гг.). Но это не сохранило церковь от затоплений и 

разрушений водой: археологические раскопки обнаружили остатки четырех 

храмов на этом месте. Галльский путешественник епископ Аркульф в 670 г. 

писал, «На краю реки находится небольшая квадратная церковь, построенная, 

как говорят, на том месте, где лежала одежда Господа во время его крещения». 

Русский игумен Даниил писал: «Место, где был крещен Христос, отстоит от реки 

Иордан настолько, насколько человек может бросить маленький камень. Здесь 

есть небольшая часовня с алтарем. Это – то самое место, где Иоанн Предтеча 

крестил нашего Господа Иисуса Христа» [4, с. 219-220]. Из множества 

дошедших до нас описаний, можно сделать однозначный вывод, что место 

крещения Иисуса Христа со времен Иоанна Крестителя и до XIV в. было одним 

из главнейших мест посещения христиан. 

Однако, после XIV века мы не слышим о посещении Места Крещения 

Господня, оно было затеряно. Как же обнаружили это место современные 

археологи? Дело в том, что на это историческое открытие их натолкнула 

знаменитая мозаичная карта из г. Мадаба в Иордании, которая является самой 

древней картой Святой Земли от Леванта до дельты Нила [2] [5]. Созданная 

византийскими мастерами в VI в., она была заново открыта в 1894 г. при 

строительстве современной церкви Георгия Победоносца на месте более 

древней. На этой карте отчетливо видны не только географические объекты 
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местности, такие как Мертвое море и Иордан, но и все известные в VI веке святые 

места, в том числе и Место Крещения Господня [4, с. 219-220]. 

В 1990-х годах, после завершения археологических изысканий на месте 

Крещения Иисуса Господня [3] [6, с. 115-126], у правительства Иордании 

появились планы создать здесь религиозно-археологический заповедник, 

который, мог бы не только привлечь множество туристов и паломников со всех 

концов света и стать символом Иордании [4, с. 220]. Однако, прежде этого, чтобы 

убедиться в поддержке христианских Церквей, которая гарантировала бы поток 

паломников в это заповедник, король Иордании Абдалла II Бен аль-Хусейни 

обратился к Главам христианских Церквей с письмами, в которых просил их 

высказать свое отношение к результатам археологических исследований на 

месте Крещения. Положительный ответ от Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия Второго был получен 15 июня 2006 г.  

4 июля 2006 г. благодаря личной инициативе Короля Иордании Абдаллы II 

было принято решение предоставить Российской Федерации участок земли в 

заповеднике «Место Крещения Иисуса Христа» для возведения церковно-

гостиничного комплекса. 13 февраля 2007 г. в рамках официального визита 

Президента РФ В. В. Путина в Иорданию правительством этой страны был 

передан в безвозмездное и бессрочное пользование России участок земли 

площадью около одного гектара на территории заповедника «Место Крещения 

Иисуса Христа». 

В марте 2008 г. состоялся чин закладки будущего паломнического центра. 

Заказчиком строительства комплекса зданий русского паломнического центра 

выступило Управление делами Президента. Финансирование строительства 

осуществлялось за счет ресурсов ОАО «СтройТрансГаз» и многочисленных 

жертвователей. В настоящее время на одной из стен паломнического дома 

укреплена памятная табличка, в которой перечислены предприятия и частные 

лица, принявшие участие в финансировании. Строительство паломнической 

резиденции завершилось в 2012 г.  
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Непростым оказался вопрос признания Иерусалимским Патриархатом 

факта существования часовни при паломническом доме, которая, согласно 

церковному праву, находится на канонической территории Иерусалимской 

Православной Церкви. На заседании Священного синода Иерусалимской 

Православной Церкви 12 июня 2012 г., был принят текст меморандума о часовне 

русского паломнического дома в Иордании, в котором говорится: «Домовая 

часовня предназначена исключительно для паломников из России. Русская 

Православная Церковь полностью признает, что территория Иордании является 

бесспорной и неотъемлемой частью канонической территории Иерусалимского 

Патриархата. Домовая часовня находится в канонической юрисдикции 

Иерусалимского Патриархата и в личном ведении Блаженнейшего Патриарха 

Феофила III. За богослужением должно обязательно поминаться имя 

Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского». Текст меморандума был подписан 

генеральным секретарем Иерусалимской Патриархии архиепископом 

Константинским Аристархом, председателем Отдела внешних церковных связей 

митрополитом Волоколамским Иларионом и Чрезвычайным и Полномочным 

послом Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве А. М. 

Калугиным.  

26 июня 2012 г. во время нового визита Президента Российской Федерации 

В. В. Путина в Израиль и Иорданию состоялось в официальное открытие 

русского паломнического дома. Освящение паломнического комплекса и 

домовой часовни совершил Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима 

и всей Палестины Феофил III. Спустя четыре месяца, в октябре 2012 г., 

паломнический центр принял первых гостей. В рамках визита в Святую землю в 

ноябре того же паломнический центр посетил Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. 

Несмотря на принятый между Иерусалимской Патриархией, Московской 

Патриархией и российским государством меморандум о часовне русского 

паломнического дома, проблемные вопросы вокруг нее сняты не были: в 

частности, до настоящего времени российской стороне не удалось добиться 
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признания Министерством по делам религии Иордании русского 

паломнического дома объектом религиозного назначения. В виду этого, 

российский комплекс до сих пор лишен существенных льгот, которыми 

пользуются подобные религиозные объекты иных христианских конфессий, 

расположенные на территории заповедника «Место Крещения Иисуса Христа». 

Отсутствие льгот создает трудности для существования российского объекта. 

В 2015 г. религиозно-археологический заповедник «Место Крещения 

Иисуса Христа на реке Иордан» был включен в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Год спустя, в 2016 г., РДМ удалось получить признание 

Министерством туризма Иордании подворья лишь как паломнической 

гостиницы. 

Русский паломнический дом с храмом-часовней в честь св. Иоанна 

Предтечи находится буквально в двухстах метрах от Места Крещения Господня 

и в ближайшем соседстве со значимыми святыми местами христианства. 

Комплекс рассчитан на 86 мест, а для почетных гостей выстроен отдельный 

корпус с апартаментами высшего уровня. Гостиницу окружает оазис из 

финиковых пальм, чуть дальше в сторону Иордана начинаются густые заросли 

ивы и папируса, где еще в XIX веке водились львы, а на восток тянется 

Иорданская пустыня. Комплекс находится в одном из самых низких мест на 

земле, в 15 минутах на автомобиле от Мертвого моря, поэтому здесь совершенно 

особый теплый климат. Русский паломнический дом имеет отдельный 

оборудованный спуск к реке Иордан, где можно совершить омовение; здесь же 

русским священником совершается Таинство Крещения для желающих. Храм 

паломнического дома предоставляет возможность русскоязычным гражданам 

Иордании посещать богослужения на церковно-славянском языке, а весь 

комплекс является достоянием Русской Православной Церкви, значение 

которого невозможно переоценить.  

Официальное название, которое присвоено паломническому дому – 

Странноприимный дом Русской духовной миссии на месте Крещения Господня 

на Иордане. 
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КУЗБАССЕ С ОПОРОЙ НА ФЕНОМЕН НОВОМУЧЕНИЧЕСТВА И 

МАРШРУТЫ ПАМЯТИ УЗНИКОВ КУЗБАССКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

СИБЛАГА 

С.Н. Пивень 

Кузбасская православная духовная семинария, г. Новокузнецк, Россия 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRADITIONS OF 

PILGRIMAGE IN KUZBASS, BASED ON THE PHENOMENON OF NEW 

MARTYRDOM AND THE ROUTES OF REMEMBRANCE OF THE 

PRISONERS OF THE KUZBASS BRANCHES OF SIBLAG 

S.N. Piven  

Kuzbass orthodox theological seminary, Novokuznetsk, Russia 

 

Аннотация. Представлен материал о паломнических маршрутах в 

Кузбассе. Обозначена необходимость изучения современной паломнической 

деятельности как вида социокультурной активности общества. Определено, что 

развитие традиций паломничества возможно с опорой на феномен 

новомученичества. 

Abstract. The material about the pilgrimage routes in Kuzbass is presented. The 

need to study modern pilgrimage activities as a kind of sociocultural activity of society 

is indicated. It is determined that the development of the traditions of pilgrimage is 

possible with the support of the phenomenon of new martyrdom. 

Ключевые слова: паломничество, феномен новомученичества. 

Keywords: pilgrimage, the phenomenon of the new martyrdom. 

 

Необходимость изучения современной паломнической деятельности как 

вида социокультурной активности общества и, прежде всего, социокультурной 

активности организаторов-специалистов, священнослужителей, людей 

верующих определена преодолением противоречия между постоянно растущей 

потребностью в теоретическом, практико-ориентированном обосновании 
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расширяющегося перечня кузбасских паломнических программ и маршрутов и 

недостатком соответствующих инновационных разработок в современной 

церковно-миссионерской теории и практике. 

Паломничество как проявление собственно духовной жизни людей, как 

формы внутренней миссии Церкви и непрерывной катехизации предлагает 

уникальные возможности. У паломника появляется дополнительный шанс, 

посещая святые места, в процессе личной коммуникации со святынями открыть 

в себе новые горизонты для духовного подвига – самоограничения, терпеливого 

несения послушаний и временных неудобств, размышлений, покаяния, тишины 

и даже уединения. Паломничество сегодня предполагает, как и много веков 

назад, посещение богослужений, участие в крестных ходах, поклонение святому 

месту, храму, мощам с целями получения исцеления духовного и физического, а 

также получения эстетического удовольствия от восприятия. 

Культурно-исторические и природно-климатические особенности 

Кемеровской области – Кузбасса позволяют отнести его к региону с высоким 

рекреационным потенциалом [1]. Эти особенности открывают широкие 

возможности для развития экскурсионно-туристской, православно-

краеведческой, паломнической деятельности.  

Паломническая служба Кузбасса, а также подобные организации, 

действующие при православных приходах, чаще всего организуют 

паломничества к местночтимым святыням. Например, реализуются 

паломнические программы в города Новокузнецк, Мариинск, Ленинск-

Кузнецкий, Салаир и др. [2]. 

В современном Новокузнецке, которому два года назад исполнилось 400 

лет, действует 16 православных храмов. Собор Рождества Христова является 

мемориалом погибшим шахтерам Кузбасса. Спасо-Преображенский собор в 

первой половине XVII в. обеспечивал духовно-нравственную поддержку 

жителям Кузнецкого острога [3, с. 60]. В годы богоборчества XX в. каменный 

храм XVIII в. был разрушен, и возрожденный из руин с начала XXI в. собор стал 

символом православного Новокузнецка. Уникальный шедевр деревянного 
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зодчества – храм святого мученика Иоанна Воина, вокруг которого 

многолетними трудами, в том числе тысяч паломников, создан поражающий 

воображение ландшафт Святой Земли. Эти соборы и храмы стали главными 

местами в числе тех, куда устремляются православные горожане и 

многочисленные группы туристов и паломников со всей России [4, с. 271]. 

По маршруту в Мариинске паломникам предлагается посетить Мемориал 

жертвам Сиблага с часовней великомученицы Анастасии Узорешительницы – 

небесной покровительницы всех несправедливо осужденных.  

В Ленинске-Кузнецком (история города начинается с деревни Кольчугино, 

ставшей в 1883 г. после открытия шахты «Успех» угледобывающей столицей 

Алтайского округа Томской губернии) главными объектами паломничества 

являются монастыри Свято-Серафимо-Покровский и Иверской иконы Божией 

Матери, храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской и храм 

«Голгофа», возведенный в виде холма по образу храма Гроба Господня в 

Иерусалиме.  

С посещения храма Первоверховных апостолов Петра и Павла, одного из 

древних храмов Кузбасса, основанного в 1803 г., начинается паломничество в 

Салаир, и затем маршрут продолжается к Святому источнику Пророка Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. 

Кроме названного, наиболее значимыми для массового паломничества в 

Кузбассе являются Святые источники Пантелеимона Целителя в поселке 

Кузедеево Новокузнецкого района и Святого источника новомучеников и 

исповедников Российских в поселке 517 км Таштагольского района. 

К середине 1930-х годов в хозяйственной жизни Кузбасса, который в 

период первых советских пятилеток приобрел особый статус важнейшего для 

страны экономического региона, широко использовался труд заключенных. 

Большинство из них были отнесены к «контрреволюционному элементу» и 

содержались в специально созданных лагерях. Они послужили базой для 

создания региональной системы под общим названием – Сибирские лагеря 

особого назначения, или сокращенно – Сиблон. Именовали этот лагерь и по-
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другому – Сиблаг.  

Из 22 в Западной Сибири в Кузбассе в 1930-х гг. на территории 

Мариинского, Яйского, Чебулинского и Таштагольского районов было 

учреждено 16 лагерных отделений Сиблага [5, с. 480]. Находились они в местах 

лесозаготовок, угольных шахт, рудников, строительства железных дорог.  

В недрах Кузнецкой земли покоятся тысячи невинно убиенных в эти годы 

православных людей. Некоторые из них прославлены Церковью в лике Святых 

[6]. В числе узников Сиблага были представители духовенства, в их числе 

видные иерархи Русской Православной Церкви.  

Ежегодно, начиная с 2001 г., в день празднования Собора сибирских 

святых 23 июня 517-й километр становится местом массового паломничества. 

Крестный ход начинается как крестный «езд» – на электричке Новокузнецк – 

Таштагол, так как автомобильной дороги сюда нет, и только с железнодорожной 

платформы берет начало непосредственно «ход» с иконами и хоругвями [7].  

Новыми местами паломничества в Кузбассе наравне с железнодорожной 

станцией «517 км» могут стать места трагических событий «Большого террора» 

1937-1938 гг. Здесь приняли мученическую кончину православные иерархи, 

священнослужители и миряне.  

Почитая новомучеников, чтят подвиг всех российских христиан ХХ 

столетия, которые не побоялись продолжать жить во Христе в воинствующе 

антихристианских условиях. Развитие традиций паломничества возможно с 

опорой на феномен новомученичества. Границы феномена новомученичества 

определяются обнаружением реальных христианских практик в жизни 

верующего, почитаемых в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Их поступки, сохраненные документами и церковным преданием, выделяют 

каждого из ряда современников. Кроме того, в прочтении феномена 

новомученичества сохраняется и восприятие мученичества как героического 

поведения, только героизм этот не политический, а самый обыденный, 

повседневный.  
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НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ МОСКОВСКОГО «ДОМА ГОГОЛЯ» В 
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Россия 

NEW MEMORIAL ITEMS OF THE MOSCOW “GOGOL HOUSE” IN 

THE CONTEXT OF NIKOLAI GOGOL'S PILGRIMAGE TO JERUSALEM 

O. Yu. Robinov 

Moscow State Budgetary Institution of Culture “House of N.V. Gogol - 

memorial museum and scientific library”, Imperial Orthodox Palestine Society, 

Moscow, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы атрибуции финифтяного 

медальона XIX в. с изображением Николая Чудотворца. Медальон поступил в 

музейный фонд ГБУК г. Москвы «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и 

научная библиотека» в 2018 г. от М.Г. Галина, двоюродного праправнука Н.В. 

Гоголя. Согласно семейной легенде, эта икона сопровождала писателя в 

паломничестве в Иерусалим в 1848 г. 

Abstract. Attribution of the 19th century enamel medallion of St. Nicholas is 

described in the article. Madallion was received in collection of the Moscow State 

Budgetary Institution of Culture “House of N.V. Gogol - Memorial Museum and 

Scientific Library” in 2018 from M.G. Galin, Nikolai Gogol's great-great-grandson. 

According to family legend, this icon accompanied the writer on a pilgrimage to 

Jerusalem in 1848. 

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, паломничество, Иерусалим, музейная 

атрибуция, история экспоната 

Keywords: N.V. Gogol, pilgrimage, Jerusalem, museum attribution, history of 

memorial items 
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В 2018 г. в музейный фонд «Дома Гоголя» был подарен экспонат – 

финифтяный образок Николая Чудотворца середины XIX века (ДГ КП 2655 Д-

575), размером 5,6х4,5х0,3 см. Даритель – Михаил Георгиевич Галин 1978 года 

рождения. Его отец Георгий Александрович Галин 1929 года рождения является 

сыном Александра Владимировича Галина (+1952) и Татьяны Николаевны 

Галиной, в девичестве Быковой (1898—1988) – дочери расстрелянного 

большевиками в 1918 году в Полтаве героя, награждённого золотым оружием, 

офицера гвардии, участника Русско-турецкой войны и освобождения Болгарии, 

племянника Николая Васильевича Гоголя Николая Владимировича Быкова 

(1856—1918) и Марии Александровны Пушкиной (1862—1939) – внучки 

Александра Сергеевича Пушкина. Образок этот передавался в семье по 

наследству от сестры Гоголя, Елизаветы Васильевны Быковой, в девичестве 

Гоголь-Яновской (1824—1864). По семейному преданию именно этот образок 

был с Гоголем в то время, когда он в 1848 г. совершал паломничество к Гробу 

Господню в Иерусалим [1]. 

Благословение на паломничество в Палестину Николай Васильевич Гоголь 

получил ещё в январе 1842 г. у святителя Иннокентия (Борисова, 1800—1857). 

Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминал: «вдруг входит Гоголь с образом 

Спасителя в руках и сияющим, просветлённым лицом. Такого выражения в 

глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: "Я всё ждал, что кто-нибудь 

благословит меня образом, и никто не сделал этого, наконец Ин<н>окентий 

благословил меня. Теперь могу объявить, куда я еду: ко Гробу Господню"». 

Ольга Семёновна Аксакова сказала ему тогда, что теперь ожидает от него 

описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам её, но для того 

мне надобно очиститься и быть достойну» [2, 2 т., с. 709]. 

В конце 1846 г. Николай Васильевич Гоголь из Неаполя написал прошение 

Государю Николаю Павловичу о выдаче ему заграничного паспорта на полтора 

года для путешествия к Святым Местам. Паспорт Гоголь просил особенный и 

чрезвычайный, в котором бы Великим Именем Императора «склонялись все 

власти и начальства Востока к оказанью мне покровительства во всех тех местах 
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где буду проходить я» [3, 13 т., с. 438]. В начале 1847 г. паспорт был готов [4, 5 

т., с. 448]. В сопроводительном письме, отправленном вместе с документами 

Гоголя к управляющему Императорской миссией в Неаполе графу Льву 

Севериновичу Потоцкому, государственный канцлер, министр иностранных дел 

граф Карл Васильевич Нессельроде изложил волю Государя, согласно которой 

Гоголю был выдан беспошлинный заграничный паспорт, сообщено миссии в 

Константинополе, консулам в Египте, Сирии и Малой Азии, «что Государю 

Импер<ато>ру благоугодно, дабы Г-ну Гоголю было оказываемо с их стороны 

всевозможное покровительство и попечение», а сверх этого, чтобы Гоголю были 

выданы к ним же рекомендательные письма [3, 14 т., с.144].  

Летом 1847 года Николай Васильевич Гоголь, будучи в Остенде, начал 

переписку со своим другом по Нежинской гимназии, генеральным консулом в 

Сирии и Палестине Константином Михайловичем Базили (письма не 

сохранились – прим. автора) [4, 5 т., с. 787]. 25 декабря 1847 г. Базили отправил 

из Бейрута Гоголю в Неаполь письмо, в котором писал, что, в ответ на его письмо 

из Остенде он звал его вместе отправиться в Иерусалим, но теперь это возможно 

только в том случае, если Гоголь успеет к нему в январе, потому что в апреле он 

должен уехать в Россию: «если приедешь позже и не застанешь меня ты здесь, в 

Бейруте, в Яффе и в Иерусалиме найдёшь приём отличный и радушный – в том 

тебе ручаюсь. Если бы ты совершил путешествие со мною, то расходов тебе бы 

не стоило никаких от твоего приезда до твоего выезда из Сирии, потому что 

лишняя лошадь у меня есть, а разумеется жил бы ты у меня и здесь и в 

Иерусалиме. Если приедешь без меня, то сделай милость не хлопочи о конвоях 

и прочих вздорах, о коих толкуют светские путешественники – шарлатаны в 

подражание Ламартину (Французский писатель Альфонс де Ламартин (1790—

1869) совершил паломничество в Святую Землю в 1832 г., описав его в своём 

дневнике «Путешествие на Восток» (1835) – прим. автора). Приезжай по расчёту 

пароходов как найдёшь удобнее и кратче, через Александрию или Смирну в 

Бейрут. Заметь только, что, отправившись из Александрии сюда, надо здесь 

просидеть 12 дней в карантине, а из Смирны сюда карантина нет. Из Бейрута на 
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лодке переедешь в Яффу – это стоит безделицу. Из Яффы нужна лошадь для тебя 

и разве лошадь для поклажи, буде есть поклажа, чтобы в один день переехать в 

Иерусалим. А я хоть и буду в отсутствии, а ручаюсь головой – никто тебя не 

обидит. В Иерусалиме поживёшь у патриарха (имеется в виду патриарх 

иерусалимский Кирилл II (1795—1869) – прим. автора), сколько захочешь, и тем 

же церемониалом поедешь назад…» [4, 5 т., с. 872–873]. 

Николай Васильевич решил не медлить, хотя в начале января писал матери, 

что думает отправиться к Святым Местам в середине февраля. Простившись с 

друзьями, после напутственного молебна, который отслужил известный 

священник, протоиерей Тарасий Фёдорович Серединский, служивший в то время 

в церкви Рождества Христова при императорской миссии в Неаполе, Гоголь 

отправился в Иерусалим. 

Известен маршрут, которым следовал в Святую Землю Николай 

Васильевич. Из Неаполя до Мессины – и далее, до Мальты, Гоголь ехал на 

теплоходе «Капри», о котором писал графу А.П. Толстому с острова Мальты из 

«плохого отелишки» в котором он остановился и который «разве что после 

скверного парохода "Капри" может показаться приятным» [3, т. 15, с. 29]. Из 

Мальты Гоголь решил ехать в Константинополь, чтобы избежать 

двадцатидневного карантина, о чём также писал графу Толстому. Около 19 

января он посетил остров Корфу, где поклонился мощам святителя Спиридона 

Тримифунтского [5, с. 129]. 

25 – 26 января Николай Васильевич Гоголь поднялся на борт парохода 

«Истамбул», следующего из Смирны в Бейрут [4, т. 6, с. 22]. Сохранились 

свидетельства о том, что в паломничестве Николая Васильевича Гоголя 

сопровождала икона святителя Николая Мирликийского. В 1883 году в «Русской 

старине» было опубликовано воспоминание петербургского священника Петра 

Соловьёва «Встреча с Гоголем в 1848 году». Протоиерей Пётр Алексеевич 

Соловьёв (1825—1898) выпускник Санкт-Петербургской Духовной семинарии с 

1848 по 1855 г., был псаломщиком в составе первой русской духовной миссии в 

Иерусалиме, возглавляемой архимандритом Порфирием (Успенским, 1804—



2314  

1885), с 1855 по 1865 г. он был священником церкви св. равноапостольной Марии 

Магдалины на Малой Охте в г. Санкт-Петербурге (снесена в 1980-ых гг. – прим. 

автора), а с 1865 г. в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне 

[6, с. 510] (снесена в 1936 г. – прим. автора). В воспоминаниях священника 

повествуется о его встрече с Гоголем на пароходе в Средиземном море в январе 

1848 г., когда они вместе с архимандритом Порфирием, иеромонахом Феофаном 

и ещё одним воспитанником Санкт-Петербургской Духовной семинарии 

Крыловым плыли в Иерусалим. Из Константинополя в Смирну они дошли на 

австрийском пароходе «Махмудиэ», а в Смирне пересели на другой пароход той 

же компании Ллойда – «Истамбул», идущий к берегам Сирии в Бейрут. На 

«Истамбуле» в Иерусалим плыли восточные паломники разных 

национальностей. Русскими были только участники духовной миссии и ещё два 

заинтересовавшие священника господина, одним из которых и был Гоголь: 

«маленький человечек с длинным носом, чёрными жиденькими усами, с 

длинными волосами, причёсанными а la художник, сутуловатый и постоянно 

смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и 

итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием "манто", 

составляли костюм путника. Всё говорило, что это какой-нибудь 

путешествующий художник». Семинарист постеснялся подойти и 

познакомиться с путешественниками, но в скором времени ему представился 

подходящий случай. Во время остановки на острове Родосе, участники духовной 

миссии посетили православного митрополита, жившего за городом, который 

одарил их целой корзиной апельсинов из собственного сада. Отец Порфирий 

Успенский поручил семинаристу угостить апельсинами русских паломников, 

вероятнее всего, перед этим отрекомендовав Соловьёва путешественникам, как 

искусного художника. После знакомства Николай Васильевич Гоголь сам 

подошёл к семинаристу и показал ему «вершка в 2, живописную (масляными 

красками) на дереве икону святителя Николая Чудотворца» и спросил искусно 

ли она написана. Затем он рассказал, что эта икона «есть верная копия в 

миниатюре с иконы святителя в Бар-граде (Бары), написана для него по заказу 
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искуснейшим художником и теперь сопутствует ему в путешествиях, потому что 

святитель Мирликийский Николай – его патрон и общий покровитель всех 

христиан, по суху и по морям путешествующих». Священник пишет: «Я 

полюбовался иконою, как мастерски написанною, и оговорил, что не могу ничего 

сказать о верности копии, не видав прототипа, и ещё заметил, что у нас на 

православных старинных иконах святитель изображается несколько иначе, 

особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском 

происхождении Бар-градского изображения святителя. На мой отзыв Н<иколай> 

В<асильевич> ничего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил 

в художественном отношении свою икону и дорожил ею, как святынею. Тем 

наше короткое знакомство и закончилось» [7]. Икона, описанная протоиереем 

Петром Соловьёвым, сопровождавшая Гоголя в дороге к Святыням Иерусалима, 

не совпадает с иконой из коллекции «Дома Гоголя» по технике исполнения и 

также, вероятнее всего, по размерам. 

Уже 30 января 1848 года Гоголь был в Бейруте и на следующий день вместе 

с К.М. Базили выехали в Иерусалим по берегу Средиземного моря – через Сидон, 

Тир, Акру и Яффу. В письме к Василию Андреевичу Жуковскому от 28 февраля 

1850 г. Гоголь описывал эту дорогу: «Подымаясь с ночлега до восхожденья 

солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденьи и пеших и конных 

провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу 

или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами 

лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты 

начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в 

полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя 

оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не 

покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего 

солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную 

мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. 

И этакий путь до самого Иерусалима» [3, т. 15, с. 304–305]. 
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В Яффе Гоголь сделал крупное пожертвование на пособие бедным 

паломникам, о чём сохранились письменные свидетельства [4, т. 6, с. 28]. 

В феврале 1848 г. Гоголь был в Иерусалиме. Согласно заметкам в записной 

книжке там он заказал молебен о благополучном прибытии и купил крестики из 

перламутра, чётки и проч. и образки всех сортов, чтобы освятить их на Гробе 

Господнем [4, т. 6, с. 30]. Также он посетил Вифлеем, реку Иордан, Иосафатову 

долину, Елеонскую гору – место Вознесения Спасителя. Из Иерусалима к 18 

марта Гоголь с Базили вернулись в Бейрут, через Назарет и, вероятно, Дамаск. 

Далее, через Константинополь в Одессу. 

Об образе святителя Николая Чудотворца, сопровождавшем Гоголя в этом 

паломничестве, сведений больше найти не удалось. Сестра Николая 

Васильевича, Елизавета Васильевна, в семье которой хранилась икона, ни в 

воспоминаниях, ни в письмах о ней не упоминает. Она говорит только о 

«крестиках из Иерусалима», которые дал ей брат [2, т. 1, с. 171]. 

История финифтяного образка из фондов «Дома Гоголя», хранившегося в 

семье Гоголей, затем Быковых и Галиных, вероятнее всего связана с другим, не 

менее важным для Гоголя паломничеством – в Оптину пустынь летом 1850 года. 

Это паломничество Николай Васильевич совершил со своим другом Михаилом 

Александровичем Максимовичем (1804—1873), который сопровождал его тогда 

к сёстрам и маме в Васильевку. Максимович рассказывал, что по дороге Гоголь 

любил заезжать в монастыри и молиться в них Богу. С 14-е на 15-е июля они 

ночевали в Малоярославце «утром служили молебен; напились у игумена чаю и 

получили от него по образу св. Николая» [8, т. 2, с. 231]. Игуменом в том 

монастыре был преподобный Антоний Путилов (1795—1865). 

Известна история образка, оставшегося у Максимовича. Н.П. Барсуков 

сообщал: Двадцать лет спустя после посещения названной обители, М.А. 

Максимович, в день моих именин, прислал мне финифтяный образок св. 

Николая, при следующем письме: «Сегодня имен<ин>ник вы, возлюбленный и 

добрейший Николай Платонович, и я обращаюсь к вам мысленно и вседушевно 

с своим приветом. А во знаменье того, я послал вам финифтяный образок Св. 
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Николая, бывший со мною неразлучно слишком двадцать лет – здесь, и в Москве, 

и Киеве, – и не менее семи тысяч раз зревший меня перед ним молящегося. 

Примите его от меня радушно, как дружескую память и Михайлогорское вам 

благословение. Меня же благословил Им, и таким же другим образком спутника 

и друга моего Гоголя, в 1850 году, когда мы вдвоём ехали из Москвы, и в Малом 

Ярославце, отслужив молебен в монастыре св. Николая, посетили тогдашнего 

там игумена Антония, младенца о Христе, который, напоив нас чаем, 

благословил оными образками» [4, т. 6, с. 507]. 

Образок же, доставшийся от святого Антония Гоголю, предположительно, 

остался в Васильевке и попал в семью Елизаветы Васильевны Быковой, а в 2018 

году был подарен «Дому Гоголя» и пребывает и по сей день в доме №7А на 

Никитском бульваре, где в 1852 г. умер великий писатель, а в 2009 г. появился 

первый в России мемориальный музей Гоголя. 
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Аннотация. В статье представлена история деятельности Русской 

Духовной Миссии на Святой земле с 1847 г. по настоящее время. Выявлены 

причины учреждения Миссии в Иерусалиме. Охарактеризована ее деятельность 

по окормлению паломников со второй половины XIX в. до настоящего времени. 

Представленные результаты исследования могут быть использованы при 

изучении отечественной истории и истории Русской Православной Церкви. 

Abstract. The article presents the history of the activities of the Russian Spiritual 

Mission in the Holy Land from 1847 to the present. The reasons for the establishment 

of the Mission in Jerusalem have been revealed. Its activities to feed pilgrims are 

characterized from the second half of the 19th century to the present. The presented 

results of the study can be used in the study of the russian history and history of the 

Russian Orthodox Church. 

Ключевые слова: Паломники, Русская Духовная Миссия в Иерусалиме.  

Keywords: Pilgrims, Russian Spiritual Mission in Jerusalem. 

 

Паломничество в Святую землю всегда связано с преодолением немалых 

трудностей и духовного, и материального характера, но остается, по-прежнему, 

животрепещущим для верующих людей. Со времени Крещения Руси ее 

благочестивый православный народ стремился побывать на Святой земле, 



2320  

поклониться святыням Иерусалима. Но только в 1847 г. было создано 

специальное учреждение – Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, которое 

наряду с другими деяниями занялось окормлением паломников в Палестине. В 

историческом аспекте к настоящему времени написано значительное количество 

научных трудов о Миссии, но проблемы ее деятельности по окормлению 

паломников еще не достаточно исследованы.  

Основной причиной учреждения Миссии была необходимость Русской 

Православной Церкви оказать материальную и духовную поддержку русским 

паломникам в Святой земле: создать необходимые условия для паломничества 

русских людей в Палестину. В 1846 г. в качестве неофициального представителя 

России в Иерусалим был направлен архимандрит Порфирий (Успенский). Он 

стал первым начальником учрежденной в 1847 г. Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме. Правительство России рассматривало деятельность Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме в качестве политического инструмента, с 

помощью которого можно было усилить влияние России на Ближнем Востоке. В 

связи усилением влияния римо-католической церкви и протестантских 

проповедников в Палестине необходимо было оказать поддержкку Православия 

в Святой земле. Это стало еще одной причиной учреждения Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме. 

Основными направлениями деятельности Миссии с момента ее 

учреждения до 1914 г. было: строительство храмов и приютов для русских 

паломников на приобретенных для этого земельных участках; 

представительство и защита интересов русских паломников, а также интересов 

Русской Православной Церкви в Палестине; оказание поддержки духовенству 

Иерусалимской Патриархии в просвещении местного населения и сохранении 

Православия на Святой земле. Благодаря деятельности Миссии за вторую 

половину XIX в. были созданы приюты для русских паломников, больница, 

открыто греко-арабское училище и типография для православных арабов, 

построены и открыты русские храмы, монастыри и подворья. Особая заслуга в 

этом деле принадлежит членам царской фамилии и выдающимся начальникам 
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Миссии: архим. Порфирию (Успенскому), архим. Антонину (Кепустину), архим. 

Леониду (Кавелину). Весь комплекс российского имущества на Святой земле 

получил название – Русская Палестина.  

Деятельность Миссии обеспечила постоянное совершение богослужений, 

церковных таинств и проповеди на русском языке.  

В мае 1882 г. было учреждено Императорское Православное Палестинское 

Общество (ИППО), которое возглавил великий князь Сергей Александрович 

Романов. Появление этого учреждения заметно облегчило деятельность Русской 

Духовной Миссии.  

Для науки особо важное значение имеют труды архим. Порфирия 

(Успенского), архим. Антонина (Капустина) в области археологии. Ими были 

совершены важные археологические открытия: найден древнейший Синайский 

кодекс Библии, открыт порог Судных врат в Иерусалиме, найдена напольная 

мозаика древнего христианского храма. Результатами трудов архим. Антонина 

(Капустина) стало литургическое творчество: создание новых православных 

праздников и церковных служб, связанных непосредственно с тем или иным из 

святых мест. Например, праздник Посещения Девой Марией Елизаветы в Горнем 

(30 марта), служба святой праведной Тавифы в Яффском храме, почитание 

чудотворных икон: Елеонской Скоропослушницы в Вознесенском монастыре и 

Ливанской Одигитрии в Гефсиманской обители в храме Марии Магдалины. 

Летом 1914 г. с началом Первой мировой войны учреждения Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме и Палестинского общества по приказу турецких 

властей были закрыты. Сотрудники Миссии, настоятельницы русских 

монастырей были высланы из страны, либо интернированы.  

После 1917 г. паломнические поездки русских людей в Святую землю 

прекратились на 27 лет и возобновились только в 1945 г. В начале 20-х гг. XX в. 

Миссия в Иерусалиме перешла в подчинении Русской Православной Церкви 

Заграницей.  

В мае 1945 г. патриарх Алексий I после своей интронизации на патриарший 

престол отправился в паломническое путешествие в Святую землю. Под 
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влиянием этого визита Русская Духовная Миссия в Иерусалиме вернулась из 

карловацкого раскола под омофор Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. Поездка патриарха Алексея I способствовала возобновлению 

паломничества русских людей в Святую землю.  

В 1948 г. окончился Мандат Великобритании на управление Палестиной. 

Сразу после ухода британских войск началась арабо-израильская война, которая 

продолжалась до 1949 г. Во время войны сильно пострадал Горненский 

монастырь и Русское подворье в Иерусалиме, в котором находилась Русская 

Духовная Миссия.  

В 1949 г. после переговоров между представителями СССР и государства 

Израиль русские постройки, которые находились на территории Израиля, были 

переданы Советскому Союзу. В 1964 г. все имущество, принадлежавшее 

Иерусалимскому Православному Палестинскому Обществу, было объявлено 

государственной собственностью. В том же году советским правительством 

было принято решение о продаже этого имущества государству Израиль. За 4 

млн. американских долларов было продано 24 земельных участка с 

расположенным на них постройками. Эта сделка получила название 

«апельсиновой».  

С начала 50-х гг. до конца 80-х гг. XX в. паломнические поездки из 

Советского Союза совершались редко: 1-2 раза в год. В Святую землю 

отправлялись небольшие группы паломников, которые формировались путем 

назначения священноначалием в качестве награды за какие-либо заслуги. 

Паломники были, в основном, из числа духовенства и преподавателей духовных 

школ.  

В апреле-мае 1972 г. Палестину и другие страны Ближнего Востока 

посетил патриарх Пимен. В марте-апреле 1991 г. после избрания на Патриарший 

Престол паломнический визит в Иерусалим во главе большой группы 

паломников совершил патриарх Алексий II. Это паломничество положило 

начало активному возрождению палестинского паломничества среди 
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православных христиан из России, Украины, Белоруссии, а также других стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

После приезда патриарха Алексия II в Иерусалим был поднят вопрос о 

возврате России тех построек и земельных участков в Святой земле, которые 

были проданы по «апельсиновой сделке» советским правительством. Был 

возвращен земельный участок, расположенный на берегу р. Иерехон.  

В мае 1992 г. Российскому палестинскому обществу при Академии наук 

Президиумом Верховного Совета РФ был возвращен его прежний статус 

«Императорского Православного Палестинского Общества». По благословению 

патриарха Алексий II был организован целый ряд паломнических поездок в 

Святую землю, в которых принимали участие иерархи и клирики различных 

епархий. В 1997 г. Свято-Троицкий собор и здание Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме были перерегистрированы правительством Израиля с собственности 

СССР в собственность Российской Федерации.  

Долгое время подворье в честь Святых Праотцев в Хевроне находилось в 

ведении Русской Православной Церкви Заграницей. 5 июля 1997 г. участок с 

дубом Мамврийским был возвращен Московскому Патриархату. 

Правительством Палестинской Автономии Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме было передано подворье в Иерихоне. В 2004 г. было возобновлено 

строительство собора Горненского монастыря в честь Всех святых в земле 

Российской просиявших, прерванное в 1914 г. Строительство собора было 

завершено и в октябре 2007 г. собор был освящен. 

В 2007 г. Иорданским Королевством в собственность Российской 

Федерации был передан участок земли у места Крещения Господня на реке 

Иордан для устройства русского паломнического центра. 

На сегодняшний день в управлении Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме находятся 20 земельных участков с расположенными на них 

монастырями, храмами и паломническими гостиницами. В вопросах внутренней 

жизни и цекровно-дипломатической деятельности Миссия подчиняется 

непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.  
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В настоящее время Миссия является единственным официальным 

представителем Русской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархе и 

в государственных структурах Израиля, Иордании и Палестинской Автономии. 

Миссия осуществляет пастырское попечение о русскоговорящих православных 

христианах, проживающих на территории указанных трех государств. Наряду с 

этим она осуществляет образовательную и просветительскую деятельность. При 

Миссии в Иерусалиме действует ведущая паломническая служба Русской 

Церкви, организующая поездки по Святой земле. Для паломников организуются 

встречи с Иерусалимским Патриархом, паломникам в священном сане Русская 

Духовная Миссия помогает получить разрешение на служение в храмах 

Иерусалима и Палестины. Миссия не только создает благоприятные условия для 

совершения путешествий по Святой земле, но и стремится сохранить духовную 

атмосферу евангельской истории, которая формирует сознание православного 

христианина. 
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(IN THE EXAMPLE OF THE TEMPLE OF BETHLEHEM BABIES IN 

BARAUL) 

Yu.A. Kreidun (George's proto-priest) 
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Аннотация. В докладе анализируется иеротопическая программа 

внутреннего убранства храма Вифлеемских младенцев Барнауле. Сюжетная 

линия построена на обилии мозаичных образов Святой земли, представляющих 

темы Райских рек и Небесного Иерусалима. Образ Спасителя представлен в 

динамике вертикальной смысловой линии от жертвенного Агнца до Христа-

Пантократора, а также в общей тональности внутренней отделки храма, 

представляющей пространственную икону Божественного Света – Христа. 

Рассмотренный пример храмового интерьера показывает возможность 

реализации оригинальных иеротопических программ в современном церковном 

зодчестве.  

Abstract. The report analyses the hierotopic programme of the interior of the 

Temple of Bethlehem Babies Barnaul. The storyline is built on an abundance of mosaic 

images of the Holy Land, representing the themes of the Paradise Rivers and Heavenly 

Jerusalem. The image of the Savior is represented in the dynamics of the vertical 

semantic line from the sacrificial Lamb to Christ pantocrator, as well as in the general 

tonality of the inner finish of the temple, representing the spatial icon of the Divine 

Light - Christ. The considered example of the temple interior shows the possibility of 

implementing original hierotopic programs in modern church architecture. 
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Ключевые слова: православное зодчество, иеротопия, Святая земля, храм 

Вифлеемских младенцев.  

Keywords: Orthodox architecture, hierotopia, Holy Land, Church of Bethlehem 

babies. 

В настоящее время нельзя выделить одно преобладающее архитектурное 

направление в церковном зодчестве, уместное для проектирования храмов. 

Однако, есть одно свойство, присущее практически всем православным храмам, 

— это стремление воссоздать в архитектурном образе и в интерьере образ Святой 

Земли. Поэтому неудивительно, что православный храм является воплощением 

церковного символизма, обiирной и продуманной системой смыслов. 

Посвящение будущего храма в честь 14000 Вифлеемских младенцев-

мучеников, от Ирода избиенных, было связано с народным желанием покаяния в 

грехах детоубийства. Строительство было начато осенью 2008 г., освящение 

состоялось в 2015 г. Посвящение храма, его включенность в храмовый комплекс 

в честь апостола Иоанна Богослова, определили общий замысел внутреннего 

убранства — Образы Святой Земли Палестины в контексте библейской 

эсхатологии. 

При общих византийских чертах фасады храма содержат более развитый, 

хотя и аскетичный декор. Классицизм декора и выраженная симметрия фасадов 

в проекте храма напоминают эпоху Палладианства. И это не единственный 

признак эклектичности здания. Завершение храма представляет собой 

массивный, слегка вытянутый, покрытый медью купол с ложным фонариком и 

крестом. Расцветка фасадов – комбинированная, двухцветная с включениями 

мозаичных орнаментов и священных сюжетов. 

Особое значение храму придает уникальная иеротопическая программа, 

призванная преобразовать интерьер храма в сакральную композицию Святой 

Земли. Основные идеи концепции разработаны академиком РАХ А.М. Лидовым. 

Мозаичные полотна выполнены заслуженным художником России 

А.Д. Корноуховым. 



2329  

Сюжетные образы было решено разместить на полу, в центре храма в 

соответствии с раннехристианской доиконоборческой традицией. За основу 

изобразительного ряда была взята мозаичная карта Святой Земли на полу храма 

VI века, сохранившаяся в Мадобе (Иордания). 

В центре - образ Горнего Иерусалима, который сойдет с небес в конце 

времен, со стенами из драгоценных камней, образами Агнца и Древа Жизни в 

соответствии с текстом Откровения св. Иоанна Богослова (Откр. 21-22). Это 

своего рода ключ к пониманию пространства всего храма, который, по словам 

византийских литургических толкований, есть "небо на земле". С четырех сторон 

Небесный Иерусалим окружают иконические обозначения святых мест: Синай - 

как место откровения Моисею и заключения Завета, Вифлеем - место рождения 

Христа, гора Фавор - место Преображения Господня, Хеврон - место погребения 

библейских праотцев и явления Аврааму Трех Ангелов. Эти места важнейших 

событий, на протяжение столетий притягивающие миллионы паломников, в 

барнаульской церкви представлены как единое целое, своего рода икона, молитва 

внутри которой обретает особую действенность. 

Из изображенного Иерусалима исходит "Вода Жизни": «И показал мне 

чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 

Агнца» (Откр. 22:1). Река Жизни в этом пространстве метафорической "святой 

воды" разделяется на четыре райские реки. Образ реки, выходящей из Эдема для 

орошения рая и потом разделяющейся на четыре великие реки, обычно 

именуемые Фисон, Гихон, Евфрат и Тигр, - присутствует в основополагающем 

тексте второй главы Книги Бытия, описывающей создание человека и его 

пребывание в раю (Быт. 2:10-15). Река Иордан изображена на границе притвора 

и пространства наоса со "Святой Землей", и это глубоко знаменательно, 

поскольку переход на другой берег Иордана в древности воспринимался как уход 

от мирской жизни и обращение к святости. С быстротой оленя праведные бегут 

от греха. Современному верующему предлагается ментально проделать тот же 

путь и приобщиться многовековой традиции православной иеротопии – 

священного пространства. 
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Смысловым и идейным центром композиции Горнего Иерусалима является 

Агнец - ветхозаветный прообраз жертвы Христа (жертва Авеля; жертва Авраама, 

пасхальная жертва). Агнцем называется в современной литургической практике 

и часть просфоры, освящаемая в Евхаристии. Агнца Божьего часто изображают 

с нимбом, стоящего на небольшом холме, с которого стекают четыре водных 

потока (Откр. 14:1). Холм олицетворяет Церковь Христову, гору дома Господня. 

Ручьи являются символом четырех Евангелий, четырех райских рек, которые 

своим течением постоянно пополняют на земле паству Церкви Христовой. 

Диаметр светового барабана соответствует центральной окружности в 

композиции напольной мозаики горнего Иерусалима. По периметру барабана 

расположено двенадцать латунных светильников - что символизирует число 

иерусалимских врат, о чем говорится в Откр. 21:12-14. 

Границы светового барабана обрамляет растительный орнамент из 

виноградных лоз, повторяющий очертания священных рек. То, что верующие 

видят под своими ногами, явственно и таинственно соединяется с тем, что они 

видят, подняв головы. Все это создает эсхатологическую тему 

иконографического пространства наоса. Таким образом, сакральный топос храма 

Вифлеемских младенцев также выстраивается по четко обозначенной 

вертикальной оси - от земного мира к миру Горнему, от образа-подобия - к 

первообразу. 

Таким образом, идейная композиция интерьера строится на неразрывном 

единстве Воплощенного Логоса–Христа и Горнего Иерусалима. Эти образы 

представлены в некоем развивающемся временном континиуме: Райский 

(Эдемский) сад, топосы Святой Земли и их продолжение - Новый (Горний) 

Иерусалим, представленный видением апостола Иоанна Богослова. 

В нишах нижнего регистра размещены фресковые образы святых, 

преимущественно имеющих непосредственную связь со Святой землей. Это 

святые первых веков христианства: святители – первые иерусалимские архиереи, 

мученики, преподобные, столпники, а также пророки-вожди израильского 

народа. Таким образом, через образы святых и, соответственно, их житийные 
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сюжеты изобразительная программа храма соответствуют духовному образу 

Святой Земли. Дополняют фрески по правую и левую стороны от алтаря на 

мраморных аналоях рельефные образы Вифлеемской пещеры и Голгофы – 

Распятия Иисуса Христа с предстоящими и сюжетами. Материал – доломит. 

В алтаре, пространство которого является средоточием молитвенного 

усердия, заключена идея духовного пира. На одной топографической параллели 

с Горним Иерусалимом находится престол, облицованный мрамором. Престол 

украшен декоративным элементом в виде рыбы «Ίχθύς» и хлебов, 

представляющий реплику евангельского чуда о насыщении 5000 человек в Табхе. 

По станам алтаря размещены два сюжета: Тайная вечеря и причащение 

апостолов, которые отсылают нас в Сионскую горницу. И над образами нижнего 

регистра в конхе образ голубя - символ Святого Духа, как ипостаси Троицы, 

освящающей священнодейство. Звезда, обрамляющая голубя, является репликой 

14-лучевой серебряной звезды, установленной на месте Рождения Спасителя в 

пещере Рождество в Вифлееме. 

Сокращая чреду перечисления символических образов, реализованных в 

храме, подчеркнем, что неизменность природы Христа-Логоса и близость 

Горнего Иерусалима – это то, что по замыслу авторского коллектива, должны 

ощутить все посетители барнаульского храма Вифлеемских младенцев-

мучеников. 

И еще одно. Пространственный образ-икона Христа создается не только 

сюжетами апокалипсиса, фрагментами библейских цитат и пасхальных 

песнопений. Весь интерьер в целом представляет собой Образ Света – Христа. 

Именно это обстоятельство определило общую цветовую гамму внутреннего 

пространства храма. В интерьере храма отсутствуют подчеркнуто яркие или 

насыщенные цвета. Общая тоновая композиция храма через цветовую гамму 

бежевых и теплых охристых полутонов призвана запечатлеть идею чистого Света 

и образ Света, Который есть Христос. И вместе с тем, данные расцветки 

соответствуют цвету белого иерусалимского песчаника, из которого построены 

здания Святого- Священного Града Иерусалима. 
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Таким образом, изобразительный ансамбль храма Вифлеемских 

младенцев-мучеников представляет собой некопийный пример современного 

храмостроительства, сформированный на основе образов Святой Земли и вокруг 

эсхатологической идеи Горнего Иерусалима. Основой для создания 

пространственного иконического образа послужили приемы, восходящие к 

традициям ранневизантийского искусства. При этом храм безусловно 

воспринимается как произведение современного религиозного искусства. 
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Аннотация. Автор анализирует особенности французского присутствия в 

Палестине, где были сосредоточены религиозные и политические амбиции 

европейских стран и Ватикана. Политика Франции в указанный период имела 

двойственный характер. В стране утверждались республиканские, 

антиклерикальные ценности, критиковались монархистские и реакционные 

настроения в католической среде. За рубежом французское руководство 

оказывало поддержку религиозным общинам и организациям, которые активно 

действовали в Палестине, как самостоятельные субъекты. Данная статья 

написана в рамках проекта Российского научного фонда №18-78-10062 

«Воображаемые территории русской идентичности: случай Палестины ХІХ–ХХІ 

вв.» 

Abstract. The author analyzes the features of the French presence in Palestine, 

where religious and political ambitions of European countries and the Vatican were 

concentrated. French policy during this period had a dual nature. It affirmed republican, 
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anti-clerical values and criticized monarchist and reactionary sentiments in the Catholic 

environment. Abroad, the French leadership supported religious communities and 

organizations that were active in Palestine as independent entities. This paper is carried 

out within the research project “Imagined Territories of Russian Identity: the Case of 

Palestine” (#18-78-10062) supported by Russian Science Foundation. 

Ключевые слова: Франция, Иерусалим, Святая земля, паломничество, 

Палестина. 

Keywords: France, Jerusalem, Holy Land, pilgrimage, Palestine. 

 

Введение 

До начала XIX в. интересы Франции в Палестине были представлены 

слабо, а в народной памяти образ Святых мест связывался с Иерусалимским 

королевством, символом недолгого христианского владычества, и с 

присутствием там католической церкви. Латинский патриархат был основан в 

Иерусалиме в 1099 г., сразу после завершения Первого крестового похода. Когда 

в 1187 г. Иерусалим был вновь захвачен мусульманами, резиденция Латинского 

патриарха была перенесена в Акко. В 1291 г. мамлюки заняли этот город, 

Иерусалимское королевство пало, и патриарх окончательно покинул Святую 

землю. С того времени и до 1847 г. в Иерусалиме не было Латинского патриарха, 

а Папа был представлен в городе монахами францисканского ордена, которые 

вернулись в Иерусалим в 1333 г. В 1342 г. Климент VI назначил их хранителями 

Святых мест (Custodia Terrae Sanctae), и они стали де-факто представителями 

католического населения в Палестине. Только в первой половине XIX в. 

Франция «открыла Палестину заново» (об этом см.: [1]). Возвращаясь в 

Палестину, Франции пришлось столкнуться не только с интересами светских 

европейских держав, но и с политическими амбициями Ватикана. 

Борьба за Иерусалим в истории Франции 

Во французском обществе представления о Палестине существовали 

задолго до политического возвращения страны в Иерусалим. На протяжении 

столетий они формировались под влиянием мифов и народных пророчеств, 
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подчеркивающих привилегированную роль католической Франции в избавлении 

христианских Святых мест от рук неверных.  

В XIX в. интерес европейских держав к Палестине активизировался и 

привел к учреждению российского консульства в Яффе в 1812 г., назначению 

британских вице-консулов (подчиненных генеральному консулу в Александрии) 

в Хайфе и Яффе, а также открытию британских (1838 г.) и прусских (1842 г.) 

консульств в Иерусалиме [2, p. 15]. В 1843 г. Франция вновь открыла свое 

консульство в этом городе, которое было закрыто с 1717 г. В том же году в 

Иерусалиме открыла консульство Сардиния, а в 1847 г. папа Пий IX послал в 

Иерусалим Латинского патриарха.  

Как было отмечено выше, французские амбиции в Палестине 

конкурировали с интересами Ватикана, который намеревался восстановить 

Латинскую патриархию в Иерусалиме. До эпохи Пия IX (1846-1878 гг.) 

церковные дела с Османской империей велись через консулов католических 

стран. Пий IX изменил подход Святого престола по отношению к 

посредничеству заинтересованных сторон, в частности, Франции. Это стало 

элементом независимой политики и дипломатии, которую он начал проводить по 

отношению к Османской империи с целью получения торговых преференций. 

Важной представляется роль неполитических субъектов, представляющих 

интересы Франции в Палестине. Французский историк Бертран Ламур 

упоминает особую роль женских конгрегаций, чье появление отразило 

возрождение французского католицизма и впечатляющий рост французского 

населения в Палестине в конце XIX в., в тот самый момент, когда на территории 

Франции доминировали идеи антиклерикализма. Сестры Святого Иосифа 

проложили путь для деятельности сестер двух других больших общин – сестрам 

Нотр-Дам де Сион, конгрегации, основанной отцом Ратисбонном, и Дочерям 

Милосердия, которые, по примеру сестер Святого Иосифа, основывали школы, 

интернаты для сирот, а также центры опеки [3, p. 43].  

Таким образом, французское влияние в Леванте, включая Святую землю, в 

конце XIX – начале XX вв. было неоспоримым. Но события мировой войны 
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поставили под сомнения достижения Третьей республики в регионе. 

Оттесненная британцами из Палестины после Декларации Бальфура 1917 г., 

Франция была вынуждена восстанавливать свое влияние на Святой земле на 

протяжении последующих нескольких лет (см. об этом: [4]). Сдержанная в своих 

симпатиях к сионистам и подозрительная по отношению к арабским 

националистам, Франция практически полностью отсутствовала в серьезных 

процессах, происходивших в Палестине в 1920-х и 1930-х гг.  

Прагматичное отношение к Палестине и исторической роли Франции на ее 

территории было частью колониальных амбиций на Ближнем Востоке. Но эти 

амбиции были не единственным источником представлений о Святых местах во 

французской общественно-политической жизни. Служители католической 

церкви и члены религиозных организаций во Франции полагали, что 

антиклерикальные республиканские ценности подрывают духовный авторитет 

Франции в мире, в том числе на Востоке, и рассчитывали, что восстановление 

связи с Палестиной посредством паломничества возродит религиозную 

идентичность французов. 

Восстановление в 1847 г. Латинского патриархата и возвращение 

французского консула дали надежду и поддержку (в частности, финансовую) 

католической общине Палестины. Речь идет и о возрождении паломнической 

традиции. Первый караван отправился в конце лета 1853 г., и эта коллективная 

паломническая поездка на Святую землю открыла путь для более 

многочисленных и ревностных пилигримов. Речь идет о паломничествах 

конгрегации ассумпционистов, основанной в 1845 г. в Ниме. Это народное, 

покаянное паломничество приветствовала не только католическая элита 

Франции и Палестины, но и консул в Иерусалиме [5, p. 32].  

В начале 1870-х гг. Франция пережила тройное потрясение: поражение в 

войне с Пруссией, вынужденное изгнание папы Пия IX в Ватикане и, наконец, 

события Парижской Коммуны. После этих событий среди католического 

населения Франции, в основном, стараниями духовенства, стала 

распространяться идея о необходимости искупления за грехи республиканского 
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и революционного неверия. И один из возможных сценариев искупления – 

паломничество [6, p. 408].  

В конце 1881 г. было принято решение начать большое народное 

покаянное паломничество на Святую землю в 1882 г. под руководством 

Всеобщего паломнического совета и ассумпционистов. Проект паломничества 

базировался на двух идеях: необходимость покаяния от лица Франции и каждого 

паломника в отдельности, и массовость, народный характер путешествия. 

Организаторы рассчитывали, что это паломничество станет знаковым событием 

не только в республиканской, светской, даже антиклерикальной Франции, но и в 

мусульманской и раскольнической Палестине.  

У Б. Ламура можно найти подробное описание маршрута паломников в 

этом путешествии и вспомогательных административных мероприятий на 

местах [3]. У организаций и институтов, представляющих интересы Франции в 

Палестине на тот момент, не было достаточно ресурсов для того, чтобы 

обеспечить максимально комфортное путешествие. Тем не менее, исследователи 

сходятся во мнении, что он стал кульминацией французского католического 

присутствия в Иерусалиме, стал ключевой вехой золотого века Франции в 

Палестине. События этого века были вписаны в историю французского 

присутствия в Палестине силами католических кругов, чьи интересы не были 

достаточно представлены в светских геополитических проектах Парижа времен 

Третьей республики. 

Заключение 

С политической точки зрения Франция, благодаря своему статусу, 

определенному Капитуляциями, полученными от Османской империи, 

оставалась защитницей католических подданных на территории Палестины. 

Какими бы ни были превратности внутренней политики, Франция продолжала 

внимательно следить за ситуацией на Востоке. Несмотря на промахи сменявших 

друг друга правительств, ее положение оставалось привилегированным в 

Палестине и Иерусалиме. Крымская война, в частности, позволила Франции 

получить от Порты преференции, такие как Базилика Святой Анны в 
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Иерусалиме, сохранившая статус французской территории и места памяти. 

Базилика – то место, где «Франция, которая остается» (La France qui reste) и 

«Франция, которая ушла» (La France qui passe) встречаются во время 

французских паломничеств.  

В XIX в. Франция вела двойную политику: на своей территории она 

отстаивала светские ценности, а за рубежом оказывала поддержку религиозным 

общинам, которые активно действовали там как самостоятельные субъекты. На 

территории Франции активный интерес к Святым местам поддерживался 

деятельностью религиозных организаций. С одной стороны, они выражали 

недовольство внутренней политикой и недостаточной духовностью 

республиканской власти, с другой – считали себя наследниками религиозных 

амбиций Франции времен старого порядка, хотели вернуть ей право называться 

«старшей дочерью Церкви». Конгрегация ассумпционистов, которая находилась 

в центре внутреннего паломнического движения во Франции и занималась его 

популяризацией в прессе, организовала в 1882 г. народное покаянное 

паломничество в Палестину. В этом путешествии участвовали представители 

всех социальных групп, а его религиозный характер, свободный от праздного 

любопытства любителей ориентальной экзотики, неоднократно подчеркивался 

организаторами.  
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Аннотация. В статье анализируются современные тексты, относящиеся к 

1990-2000 гг., о паломничестве на Святую землю и выявляются их 

интертекстуальные связи. Авторы приводят примеры исследуемых источников: 

региональных СМИ, блогов и авторских публикаций в пространстве интернет-

порталов, современной поэзии с топонимами Иерусалим или Святая земля и 

самих паломнических записок, опубликованных художественно-

публицистических описаний путешествий пилигримов нашего времени. 

Выявляются основные темы и мотивы, очерчивается образ автора и способы его 

построения отношений с читателем. Исследуемые нарративы группируются и 

характеризуются с точки зрения конструирования воображаемой русской Святой 

земли.  

Abstract. The authors researched the modern texts about pilgrimage (1990-2000 

years) to the Holy Land and revealed their intertextual connections. The authors gave 

the text examples: regional media, blogs and author publications in the Internet, 

contemporary poems about Jerusalem or the Holy Land place names, and the 

pilgrimage notes that published fictional and journalistic descriptions of the pilgrims' 
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travels of our time. The main themes and motives are researched the author's image and 

the ways of his relations with the reader are outlined. The narratives are grouped and 

characterized from the point of view of constructing the imaginary Russian Holy Land. 

Ключевые слова: современный текст, паломничество, Святая земля, 

русская идентичность, интертекстуальность. 

Keywords: contemporary text, pilgrimage, Holy Land, Russian identity, spatial-

semiotic idea. 

 

Феномен русской паломнической литературы остается актуальной темой в 

современном литературоведении. Паломническая литература прошла долгий 

путь развития, взяв начало от древнерусского жанра «хожения», вобрав в себя 

«путешествия» светского характера, появившихся уже в начале XIX века, в 

основе которых лежат просветительская и сентименталистская традиции [1. С. 

266], соединив в себе светское и религиозное, очертив важную роль 

региональных святынь, вышла к XXI веку.  

Исследователь Е.Ю. Поселенова отмечает, что русская паломническая 

традиция развивалась в двух направлениях: «паломничество в Святую землю 

Палестины» и «паломничество по Святым местам русским», второе направление 

появляется после утверждения идеи «Москва – Третий Рим» [1. С. 263], в 

истории известны даже периоды, когда второе преобладало над первым [1. С. 

263]. 

Систематизировав некоторые современные источники о паломничестве на 

Святую землю, их мотивы и сюжеты, авторы данной статьи выявили 

интертекстуальные связи, благодаря которым русский паломник конструирует 

пространство Святой земли.  

В анализе современных лирических произведений с топонимом Святой 

земли авторы опирались на герменевтический метод. Святая земля в лирическом 

произведении предстаёт как 1) город, расположенный в Израиле, на данный 

момент объединяющий культуры разных религий: христианство, ислам, 

иудаизм; 2) «Град Небесный», символ Святой Земли. Интересно, что даже в 
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пределах одного стихотворного произведения существует соотношение этих 

двух Иерусалимов: параллельное или пересекающееся. Иерусалим 

географический репрезентуется как современный паломнический город [2] и как 

родина лирического героя еврейской национальности [3; 4]. Современный, 

туристический и шумный, он противопоставляется историческому или 

библейскому [5; 6]. Интертекстуальность данных лирических произведений 

проявляется в переплетении символьного ряда, актуализации культурно-

исторических образов топонима Святой земли. 

В текстах блогосферы Рунета автором предстает путешественник, чаще 

всего попадающий на Святую землю неожиданно, посредством изменения своих 

планов [7]. Он часто обращается к арабо-израильскому конфликту для того, 

чтобы объяснить ценность некоторых мест, куда не водят гиды в связи с данной 

причиной. Для блогера-паломника важен именно человеческий подвиг, данная 

потребность актуализируется, например, в сложной поездке в Вифлеем [8] или в 

пути восхождения на гору Синай [9]. «Случайный паломник» в итоге 

испытывает катарсис и расценивает свое путешествие как благодать свыше. Д.М. 

Бычков объясняет специфику города Иерусалима, сближая его метафорически с 

интернет-пространством, благодаря интертекстуальности: объекты города 

действуют на паломника (именно «знающего» историю и Библию) как символы, 

активизирующие культурно-исторические гиперссылки [10, с. 9].  

 В анализе современных текстов региональных сибирских СМИ авторы 

обратились к контент-методу и к выявлению повторяющихся мотивов. 

Примечательно, как автор обращается к читателю, используя три роли: 

1) корреспондент, описывающий события внутреннего паломничества, процесс 

перевоза Благодатного огня или другие события, связанные с дорогой к 

святыням. Стоит отметить, что в последнем случае преобладают описания 

именно пути к местным святыням [11, 12]; 2) интервьюер, передающий яркий 

или назидательный образ паломника, автор, описывающий тяготы пути 

пилигрима. Непременно делающий вывод о важности усиления паломнической 

традиции на примере героя своего интервью [13, 14]; 3) автор сам предстаёт 
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главным героем, совершившим паломничество [15]. Интертекстуальность 

проявляется в сюжетах преодоления травм прошлого, в сюжетах, связанных с 

историями Романовых или дореволюционным временем в целом. Также она 

объясняется спецификой источника: региональные СМИ ищут информационный 

повод в актуальных для сегодняшнего времени событиях. Одним из примеров 

служит история об иркутянине Владимире Брагинцеве, решившем дойти до 

Иерусалима пешком [13, 14]. 

 Наиболее полную картину взаимосвязи интертекстуальных элементов и 

конструирования пространства воображаемой русской Святой земли можно 

увидеть в современных художественно-публицистических текстах: путевых 

очерках о паломничестве 1990-2000-х гг. 

Для русского паломника Святая земля не ограничивается географическими 

координатами, она охватывает воображаемую территорию, в которой проявлен 

«русский дух»: 1) пространство русской истории; 2) пространство русской 

культуры и искусства; 3) пространство продолжения русской паломнической 

традиции; 4) пространство русской собственности (русские постройки на Святой 

земле); 5) пространство людей, оставшихся за пределами Святой земли, но 

которым везут освещенные предметы или благодаря которым паломник 

преодолевает трудности на пути к Иерусалиму. Паломник в данном случае сам 

(наряду с искусством, постройками) предстаёт связующим звеном между Святой 

землей и Россией.  
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Аннотация. В работе представлена проблема численного исследования 

методами компьютерного моделирования неравновесного поведения магнитных 

мультислойных наноструктур с немагнитной металлической подложкой. 

Выполнено моделирование методом Монте-Карло неравновесного поведения 

многослойной магнитной наноструктуры Co/Cu(100)/Co, состоящей из 

чередующихся магнитных и немагнитных нанослоев при медленной эволюции 

системы из высокотемпературного неравновесного начального состояния для 

толщин пленки N = 7 и N = 9 монослоев и линейным размером системы L = 64.  

Abstract. The paper presents the problem of the numerical study of methods of 

computer simulation of the nonequilibrium behavior of magnetic multilayer 

nanostructures with a nonmagnetic metal substrate. Monte Carlo simulation of the 

nonequilibrium behavior of a multilayer magnetic nanostructure Co / Cu (100) / Co, 

consisting of alternating magnetic and nonmagnetic nanolayers during slow evolution 
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from the system of a high-temperature nonequilibrium initial state for linear layers of N 

= 7 and N = 9 monolayers and N = 9 systems L = 64.  

Ключевые слова: эффекты старения, магнитные пленки.  

Keywords: aging effects, ultrathin magnetic films.  

 

Особенности неравновесной критической динамики могут служить 

основой для понимания и адекватной интерпретации экспериментальных 

данных, полученных для мультислойных магнитных структур. Большое 

количество статей посвязено исследованиям возникновения эффектов старения 

в мультислойных структурах различных материалов [1]. Эффекты старения 

характеризуются замедлением корреляционных и релаксационных процессов с 

увеличением "возраста" системы, как времени между подготовкой и началом 

измерения характеристик образца [2].  Эффект гигантского 

магнитосопротивления наблюдается при использовании ферромагнитных 

материалов содержащих кобальт [3]. По-этому изучение тонких пленок для 

приобрело огромное значение с учетом последующего применения полученных  

результатов в качестве магнитных носителей информации. Магнитный порядок 

в ультратонких ферромагнитных пленках довольно является сложным из-за 

конкуренции между слоями и дипольными взаимодействиями на различных 

масштабах длины, так же оказывает сильное влияние форма и 

магнитокристаллическоая анизотропии образца. В данной статье представлены 

результаты Монте-Карло моделирования неравновесного поведения 

многослойной пленки Co/Cu(100)/Co, которая используется в активных 

элементах устройств спинтроники. Было проведено численное моделирование 

неравновесного поведения многослойной магнитной структуры Co/Cu/Co [4] с 

толщиной пленок N = 7, N = 9 монослоев и размере системы L=64. Приведены 

расчеты корреляционной функции, которые позволяют нам выявить эффекты 

старения, которые характеризуются замедлением корреляционных и 

релаксационных процессов с увеличением “возраста” системы, как времени 
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между подготовкой и началом измерения характеристик образца. 

Рассматриваемые эффекты старения для нашей модели многослойной 

структуры получены в хорошем согласии с экспериментальными результатами 

представленными в работе [2]. Наблюдается, что старение при неравновесном 

критическом поведении многослойной магнитной структуры происходит не 

только при критической температуре Tc, но и в широком низкотемпературном 

диапазоне при T < Tc. Отсюда следует, что существование этих неравновесных 

особенностей, должно учитываться при использовании многослойных 

магнитных структур для приборов спинтроники основанных на явлениях 

гигантского магнитосопротивления.   

Магнитные свойства пленок на основе Co при контакте с подложкой из 

немагнитного металла описываются анизотропной моделью Гейзенбера и 

задаются в виде гамильтониана [5]:  

   H =∑Ji [Sj iS j −∆(N)Si
zS j

z ]−h∑Si
z  (1)  

В формуле (1) Δ(N) характеризует количество анизотропии для 

ферромагнитных пленок Co в зависимости от толщины монослоя,    

Si 
= 

(Si
x
,Si

y
,Si

z
) - трехмерный единичный вектор в узле i, h — внешнее 

магнитное поле.   

Двухвременная зависимость автокорреляционной функции:  

 C(t,tw) = N
1 N 

L21S (
L

t)S (t ) M(t)M(t )(2)  

Значение обменного интеграла J1, определяющего взаимодействие 

соседних спинов внутри ферромагнитной пленки, использовалось J1=1, а для 

взаимодействия между пленками J2=−0.3J1. Отрицательность J2, означает, что 

толщина немагнитной прослойки подбирается так, что дальнодействующее 

межслоевое обменное РККИ взаимодействие между спинами ферромагнитных 

слоев имеет эффективный антиферромагнитный характер.   
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На Рис.2. показана зависимость автокорреляционной функции от времени 

наблюдения при временах ожидания tw=30;50;100 наблюдается наличие в 

системе эффектов старения.  

  
Рис. 1. Зависимость автокорреляционной функции при N=7(слева) и N=9(справа) от 

времени наблюдения при временах ожидания tw=30;50;100 при T=Tc/2 и T=Tc.   

Значения для ∆(N) пленки Co взяты из исследования [2] и приведены в 

таблице 1.   
Таблица 1. Значения критической температуры и параметра анизотропии  для 

исследуемых толщин пленок [2].  

N  Tc  1/2Tc  1/4Tc  Δ(N)  

7  3.04  1.52  0.76  0.34  

9  3.10  1.55  0.77  0.25  

  
На Рис.2. показана зависимость автокорреляционной функции от времени 

наблюдения при временах ожидания tw=30;100 на рисунке наблюдается 

наличие в системе эффектов старения, т.е. зависимости временного спадания 

корреляционных эффектов от времени ожидания.   

Расчеты двухвременных зависимостей автокорреляционной функции 

методами Монте-Карло позволяют выявить возникновение эффектов старения 

в мультислойных магнитных структурах не только при критической 

температуре, но и в широком низкотемпературном диапазоне.   
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Рис. 2. Зависимость автокорреляционной функции при N=7(слева) и N=9(справа) от 

времени наблюдения при временах ожидания tw=30;100 при T=Tc/2 и T=Tc/4 и T=Tc.   

В данной работе мы представили моделирование методом Монте-Карло 

неравновесного поведения мультислойной ультратонкой наноструктуры 

Co/Cu/Co. Результаты показывают наличие эффектов старения в 

рассматриваемой системе, не только при критической температуре, но и в 

широкой низкотемпературной области.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 20-32-90226, 20-32-70189, 

Министерством образования и науки РФ в рамках государственного поручения 

№ 0741-2020-0002, и Совета по грантам Президента РФ № MD2229.2020.2. 

Расчеты проводились с использованием ресурсов, предоставленных Shared 

Facility Center Data Center ДВО РАН (Хабаровск), Суперкомпьютерный центр 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Объединенный суперкомпьютер Центр РАН.  
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РАСЧЕТ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ СВЕТОВЫХ ВОЛН В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ  

Т. К. Болецкая  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, РФ  

CALCULATION BY FINITE DIFFERENCE METHOD ELECTRIC AND 

MAGNETIC FIELD DISTRIBUTIONS LIGHT WAVES IN DIELECTRIC  

WAVEGUIDES  

T.K. Boletskaya  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, RF  

  

Аннотация. Характеристики реальных оптических волноводов 

невозможно вычислить аналитически. Нужно использовать приближенные 

методы расчета, один из которых − метод конечных разностей. В работе этим 

методом рассчитаны распределения электрического и магнитного полей в 

полосковых диэлектрических волноводах.   

Abstract. The characteristics of real optical waveguides cannot be calculated 

analytically. You need to use approximate calculation methods, one of which is the finite 

difference method. This method is used to calculate the distribution of electric and 

magnetic fields in strip dielectric waveguides.  

Ключевые слова: метод конечных разностей, оптические волноводы, 

распределения электрического и магнитного полей.  

Keywords: finite difference method, optical waveguides, distribution of electric 

and magnetic fields.  

  

В работе рассчитаны распределения напряженностей электрического и 

магнитного полей в полосковых диэлектрических волноводах трех видов: с 

утопленной, погруженной и возвышенной полосками [1]. В качестве метода 

расчета использовался метод конечных разностей [2].   

При замене производных конечными разностями опускались 
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величины, содержащие квадраты и более высокие степени шагов 

пространственной и временной сеток.   

Шаг пространственной сетки принимался равным δ λ= / 20, где λ − 

длина волны. Ширина и высота волноводной полоски равны для волновода с 

утопленной полоской 40δ, для волновода с погруженной и возвышенной 

полосками 40δ и 20δ соответственно. Шаг временной сетки: ∆ =t Scδ/ c , c − 

электродинамическая постоянная, Sc − число Куранта [2]. Число Куранта 

принималось равным оптимальному значению.   

Предполагалось, что поле в волноводе возбуждается Н-волной, 

падающей на торец волноводной полоски. Эта волна порождает в полоске 

НЕ-волну. Для того чтобы ввести падающую волну в область, в которой 

выполняются вычисления, использовался TFSF метод [2] (метод полного 

поля (TF)– рассеянного поля (SF)). Предполагалось, что границы области, в 

которой проводятся вычисления поглощающие [2].   

Расчеты выполнены для нескольких значений показателей n1 

волноводной полоски и n2 подложки. На рис.1 приведены результаты для n1 = 

2.234 (показатель преломления ниобата лития, легированного титаном) и n2 = 

2.214 (показатель преломления чистого ниобата лития). Показаны 

распределения составляющей Ez напряженности электрического поля для 

трех видов полосковых волноводов в сечениях, перпендикулярных оси x, 

параллельной направлению распространения волны. Черные прямолинейные 

отрезки на рисунках – границы полоски. Для построения графиков 

абсолютные величины Ez делились (нормировались) на максимальное 

значение абсолютной величины Ez . Затем от полученных значений 

вычислялись десятичные логарифмы.  Если логарифм меньше -3, он 

принимался равным -3. По цвету можно судить о величине Ez . Цветовая 

шкала приведена на рисунке.  

В волноводе с утопленной полоской поле вокруг полоски мало. Но как 
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в волноводе с возвышенной полоской, так и в  волноводе с погруженной 

полоской  в подложке под полоской поле не равно нулю. Это говорит о том, 

что волновод с утопленной полоской лучше ограничивает поле. Волна в нем 

распространяется в области, имеющей меньшие поперечные размеры, чем в 

волноводах с возвышенной и погруженной полосками.   

На рис.2 приведены результаты для n1 =1.57 (показатель преломления 

винилтриметилсилана) и n2 =1.49 (показатель преломления пирекса). Разность 

показателей преломления между волноводной полоской и подложкой 

гораздо больше, чем в предыдущем случае. Видно, что в этом случае 

волноводная полоска хуже ограничивает поле. Волна уходит из полоски в 

подложку и в вакуум над волноводом.   

 

  (а)  (б)  

 
  (в)  

  

Рис. 1. Распределения составляющей Ez напряженности электрического поля в 
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полосковых волноводах (а) с утопленной (б) с погруженной (в) с возвышенной 

полосками. n1 = 2.234, n2 = 2.214.  

  
  
  

 

(в)     

  

Рис. 2. Распределения составляющей Ez напряженности электрического поля в 

полосковых волноводах (а) с утопленной (б) с погруженной (в) с возвышенной 

полосками. n1 =1.57 , n2 =1.49.  

 

Из полученных результатов следует: волновод с утопленной полоской 

лучше ограничивает поле; чем меньше разность показателей преломления 

волноводной полоски и подложки, тем лучше волновод ограничивает поле.  
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ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАНОКЛАСТЕРНОЙ/ОСТРОВКОВОЙ 

ПЛЕНКИ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА  

Д.Н. Бухаров1, А.О. Кучерик1, С.М. Аракелян1 

1Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия  

PERCOLATION MODEL OF A NANOCLUSTER / ISLAND PLUMBUM  

TELLURIDE FILM  

D.N. Bukharov1, A.O. Kucherik1, S.M. Arakelian1  

1Vladimir State University, Vladimir Russia  

  

Аннотация. В данной статье приведены результаты экспериментальных 

исследований по получению нанокластерныx/островковых нанопленок теллурида 

свинца, а также моделирование их структуры. Рассмотренные в работе ансамбли 

нанокластеров на поверхности пленки теллурида свинца были получены 

вследствие лазерного воздействия и имели бимодальное распределение. 

Исследование АСМ изображений образцов пленок показало их фрактальный 

характер. В связи с этим структура нанокластерныx/островковых нанопленок 

теллурида свинца моделировалась как фрактал в рамках направленной 

перколяции c окрестностью Мура и позволила в первом приближении оценить их 

геометрические особенности.     

Abstract. This article presents the results of experimental studies on the 

production of nanocluster / island nanofilms of lead telluride, as well as modeling their 

structure. The ensembles of nanoclusters considered in this work on the surface of a lead 

telluride film were obtained as a result of laser action and had a bimodal distribution. 

The study of AFM images of film samples showed their fractal character. In this regard, 

the structure of nanocluster / island nanofilms of lead telluride was modeled as a fractal 

within the framework of directed percolation with the Moore neighborhood and made it 

possible to estimate their geometric features in the first approximation.  

Ключевые слова: островковые нанопленки, теллурид свинца, фрактал, 

направленная перколяция   
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Нанокластерные/островковые нанопленоки теллурида свинца (PbTe) 

привликают к себе интерес отличием их оптических и электрофизических 

свойств от массивных образцов за счет проявления размерных эффектов [1-

3], которые находят перспективное применение в современных  технологиях 

электроники и нанофотоники.  

Рассмотренные в работе нанокластерные/островковые ансамбли были 

получены c использованием экспериментальной установки, описанной в 

работах [3-5], реализовывавшей лазерное облучение поверхности исходных 

гетероэпитаксиальных структуры PbTe/CaF2/Si (111), выращенных методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии в лаборатории ETH (Zurich).   

В результате воздействия на мишень PbTe в зоне лазерного пучка 

формировался ансамбль наночастиц (рис. 1а) c бимодальной функцией 

распределения по латеральным размерам (рис. 1б), обладающей двумя ярко 

выраженными пиками.  

  

Рис.1. АСМ-изображение поверхности PbTe после облучения непрерывным 

лазерным излучением  мощностью 7 Вт (а). Ансамбль наночастиц, образованный в 

пределах пучка  

облучения, находится в левом нижнем углу. В правом верхнем  углу – исходная 

поверхность пленки. Размер наночастиц убывает с приближением к границе двух зон – 
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облученной и необлученной областей. Экспериментальная нормированная гистограмма 

распределения  

латеральных размеров наночастиц (б). 

 

 

    

Выделение объектов на АСМ изображениях с помощью Image Processing Toolbox 

научной среды MATLAB [6] и последующая оценка их размерностей методом 

boxcounting [7] показала фрактальных характер структуры полученных образцов. 

Так, их размерности, лежащие на [1.75 1.89], соответствовали величинам, 

характерным для перколяционных фракталов для проницаемостей из [0.65 0.89].  

В связи с этим для моделирования структуры 

нанокластерных/островковых пленок удобно применять модель 

перколяционного фрактала в рамках направленной перколяции [8], 

позволяющей учитывать направление роста пленки.   

Нанокластер/островок, полученный в раках направленной перколяции, 

носит название кластера Эдена.  Такие кластеры начинают генерироваться от 

начальной структуры, в заранее заданной точке, расположенной в расчетной 

области с наложенной на нее двумерной решеткой. В дальнейшем они 

формируются путем добавления частиц по ее периметру. [9]  

Таким образом, текущий кластер состоит из занятых ячеек расчетной 

области и новых присоединенных на текущем шаге. Ячейки присоединяются 

к сформированной структуре с заданной вероятностью (p), если их соседи 

уже включены в кластер. Перколяционный кластер может быть построен 

путем применения клеточного автомата, с различными функциями соседства 

(окрестностями), когда динамика роста рассматривается в динамики эпох.  

На рис. 2. показаны возможные направления роста кластера Эдена, 

представленные окрестностью Мура порядка 1 для клеточного автомата: 

соседей занятого участка определяют как 8 участков и направлений роста 

(рис. 2). Каждая ячейка роста, расположенная по периметру имеет равные 

шансы быть выбранной и с заданной вероятностью добавленной в кластер.   
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Рис.2. Схема возможных направлений роста кластера Эдена в  рамках окрестности 

Мура.   

Тогда для каждой эпохи клеточного автомата (T)  генерируется 

случайная величина r, характеризующая  состояние ячейки xij: если r> β – 

ячейка занимается  наночастицей, иначе она становится ячейкой подложки.  

На рис.3 изображена островковая нанопленка в соответствии с 

моделью направленной перколяции, реализованная как соединяющий 

границы кластер Эдена в  рамках клеточного автомата с окрестностью Мура 

в расчетной области величиной 50*50 отн.ед.   

Рис 4.14(а – д ) соответствует случаю полупроводниковой (PbTe) при 

β=0.5.  

Из рисунков очевидно, что характер структуры нанопленки зависит от 

положения начального положения  и формы затравочной структуры. Так, 

например, когда затравочная структура  располагается в центре (рис 4.14 а) 

или в углу (рис 4.14 в), границы расчетной области будут охвачены 

соединяющим кластером всего за 500 эпох,  в случае же начала 

распространения от диагонали расчетной области (рис 4.14б) за этот период 

будет охвачена только небольшая часть расчетной области и для генерации 

кластера, соединяющего границы необходимо будет уже порядка 3000 эпох. 

Более того при формировании от вертикальных и горизонтальных границ для 

организации соединяющего кластера потребуется 3000 и 6000 эпох.      

  

Рис. 3. Перколяционная модель нанокластеной/островковой пленки  PbTe при  

формировании начинающимся:  из центра при T=500 (а), от диагонали при T=3000 (б), из 
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правого нижнего угла при T=500 (в), от верхней границы при T=6000 (г) от левой границы  

при T=3000 (д)  

Предложенная модель позволяет в первом приближении оценить 

размеры островков нанопленки, перейдя от относительных к абсолютным 

единицам через указание характеристической величины частицы.  
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЁТЫ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 
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AB INITIO CALCULATIONS OF MAGNETIC PROPERTIES OF A 

MONOAXIAL HELIMAGNET  

D.V. Evsin1, P.V. Prudnikov1, M.V. Mamonova1  

1Dostoevsky Omsk State University 

   

Аннотация. В данной работе проводилось исследование магнитных 

свойств одноосного кирального гелимагнетика CrNb3S6 путём проведения 

первопринципных расчётов. Первопринципные расчёты позволяют вычислить 

значения магнитных моментов атомов системы и константы обменного 

взаимодействия.  

Abstract. In this work the magnetic properties of monoaxial chiral helimagnet 

CrNb3S6 have been investigated ab initio calculations. Ab initio calculations allows one 

to calculate the values of magnetic moments and exchange coupling parameters.  

Ключевые слова: киральность, одноосный гелимагнетик.  

Keywords: chirality , monoaxial helimagnet.  

 

Концепция киральности подразумевает лево- или правовинтовую 

направленность, играющую существенную роль в симметрийных свойствах 

природы [1]. Киральные структуры иногда приводят к появлению интересных 

особеностей, таких как настраиваемый оптический отклик в киральных 

нематических жидких кристаллах. Причиной таких явлений являются 

специфические физические процессы, которые обусловливаются 

самостоятельным распределением электронов по киральной структуре атомных 

конфигураций и комбинацией их вращательного и поступательного движений. 

В магнитных кристаллах, принадлежащих к киральной пространственной 
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группе, например, MnSi, Fe1-xCoxSi, CrNb3S6 и молекулярные магниты, орбитали 

движения локализованных электронов со спиновыми магнитными моментами 

проходят геликоидальным образом в киральной структуре атомов и связывают 

соседние спины посредством релятивистского спин-орбитального 

взаимодействия, названного взаимодействием Дзялошинского-Мория [2].  

В данной работе проводились расчёты магнитных свойств одноосного 

кирального гелимагнетика CrNb3S6 первопринципными методами. 

Использовался пакет SPR-KKR (Spin-polarized Relativistic Korringa-Kohn-

Rostoker), который позволяет выполнять расчёты электронной структуры 

трёхмерных периодически упорядоченных систем с химическим беспорядком 

в рамках методов KKR в приближении когерентного потенциала и проводить 

вычисления в скалярно-релятивистском режиме, что даёт возможность 

учитывать спин-поляризованные системы, в том числе неколлинеарные 

спиновые структуры и спиновые спирали. [3,4] В основе метода KKR лежит 

формализм функции Грина, который позволяет в рамках теории 

многочастичного рассеяния, выразить значения таких физических величин, как 

зарядовая и спиновая плотности, спиновый и орбитальный магнитные моменты 

через функции Грина.  

Для подтверждения нахождения системы в гелимагнитном состоянии 

был проведён расчёт по нахождению самосогласованных функций 

(SelfConsistent Functions) [5], позволяющих получить значения потенциалов и 

описать магнитные свойства системы. Кристаллическая структура исследуемой 

системы CrNb3S6 представлена на рис.1, в расчётах использовалась 20-ти 

атомная суперъячейка.  
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Рис. 1. Кристаллическая структура системы CrNb3S6. Чёрным цветом обозначены 

атомы хрома, серым цветом атомы необия, жёлтым – серы. Изображение получено в средстве 

визуализации кристаллических структур VESTA.  

  

Таблица 1. Значение магнитных моментов атомов системы.  

Тип атома  mspin,mB  

Nb1  -0.0410  

Nb2  -0.0701  

Cr  2.4896  

S  -0.0333  

  

В таблице 1 представлены вычисленные магнитные моменты атомов 

системы. В зависимости от расположения в узлах кристаллической решетки в 

системе использовалось 4 вида атомов. Отрицательное значение спинового 

магнитного момента указывает на антиферромагнитный характер 

взаимодействия в структуре.  
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Рис. 2. Зависимость параметров обменного взаимодействия для атомов хрома от 

расстояния между атомами в единицах постоянной решетки.  

  

На основании полученных значений потенциалов были рассчитаны 

следующие значения констант обменного взаимодействия атомов хрома 

(рис.2): для ближайших (на расстоянии r / a = 1) соседей J1 = 2.794 мэВ, для 

следующих за ближайшими (на расстоянии r / a = 1.202) J2 = -1.127 мэВ, где 

постоянная решетки а = 10.84892 а.е. . Полученные положительные и 

отрицательные значения говорят об антиферромагнитной природе 

взаимодействия атомов хрома в исследуемой структуре.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-32-

70189, Минобрнауки РФ (соглашение 0741-2020-0002) и гранта МД-2229.2020.2 

Президента РФ. Для проведения расчетов были использованы вычислительные 

ресурсы ЦКП « Центр данных ДВО РАН » [6],  Межведомственного 

 суперкомпьютерного центра РАН, Суперкомпьютерного центра МГУ им. 

М.В. Ломоносова.  
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАДИОЙОДТЕРАПИИ НА 

ОСНОВЕ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Д.С. Лизогуб1, А.В. Матвеев1  
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ABOUT MATHEMATICAL FEATURES OF INDIVIDUAL DOSIMETRIC  

PLANNING OF RADIOIODTHERAPY BASED ON PHARMACOKINETIC 

MODELING  

D.S. Lizogub1, A.V. Matveev1  

1Omsk State University F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia  

 

Аннотация. Рассматриваются особенности применения одновременно 

двух методов оптимизации в рамках индивидуального дозиметрического 

планирования радиойодтерапии. Приводятся основные результаты 

моделирования с использованием данных методов оптимизации на основе 

пятикамерной математической модели кинетики райдиойода в организме пяти 

пациентов.  

Abstract. Features of simultaneous application of two optimization methods 

within the framework of individual dosimetric planning of radioiodine therapy are 

considered. The main results of modeling using these optimization methods based on a 

five-chamber mathematical model of the kinetics of a radioiodine in the body of five 

patients are presented.  

Ключевые слова: радиойодтерапия, моделирование, методы оптимизации, 

фармакокинетика.  

Keywords: radioiodine therapy, modeling, optimization methods, 

pharmacokinetics.  
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Радиойодтерапия (РЙТ) является одним из преобладающих методов 

лечения диффузного токсического зоба (ДТЗ), в том числе в Омской области. 

Цель нашей работы заключалась в разработке пятикамерной модели 

кинетики 131I в организме человека при его пероральном введении и 

применение этой модели к индивидуальному дозиметрическому 

планированию (ИДП) радиойодтерапии с учётом математических 

особенностей моделирования. 

   

Для описания кинетики радиойода в организме человека мы 

используем разработанную нами пятикамерную математическую 

модель [1]. Система дифференциальных уравнений в рамках данной 

модели имеет следующий вид: 
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Начальные условия: F0(0) = 1, FH(0) = FT(0) = FR(0) = FU(0) = 0. 

Разработанная фармакокинетическая (ФК) модель дает возможность 

восстановить кинетику радиойода в органах и тканях, включенных в модель, 

в которых замер активности экспериментально не представляется 

возможным. 

В нашей работе для расчёта фармакокинетических и дозиметрических 

характеристик был разработан программный комплекс, в котором 

реализованы такие методы как метод Розенброка, метод Хука – Дживса, а 

также метод имитации отжига. Расчёты производились для пациентов 

радиологического отделения БУЗОО «Областная клиническая больница» 

(диагноз: ДТЗ). Нами был произведен расчёт поглощённых радиационных доз 

на основе идентифицированных параметров ФК модели. Также был учтен 

период опорожнения мочевого пузыря, который был принят равным шести 

часам. Использование в работе нашего программного комплекса позволяет 

существенно уменьшить временные затраты, связанные с математическими 

расчётами, что в свою очередь позволяет адаптировать данный комплекс к 

рабочему месту врача-радиолога.  

К математическим особенностям ИДП на основе ФК моделирования 

можно отнести сложность реализации и адаптации методов оптимизации к 

поиску транспортных констант, необходимых для решения системы 

дифференциальных уравнений. Выбор методов оптимизации напрямую 

влияет на точность идентификации транспортных констант в рамках модели. 

В связи с этим для реализации данной задачи нами была предложена связка 

двух методов.   

Первым методом оптимизации выступает метод Хука – Дживса, 

который позволяет найти локальную область вблизи глобального минимума, 

но имеет свойство «застревать». В последующем данные, полученные в ходе 

оптимизации данным методом, выступают начальными данными для метода 

имитации отжига, который находит уже глобальный минимум.  

 Метод имитации отжига относится к классу стохастических методов, 



 

который в свою очередь позволяет нам исключить «застревание» в области 

локальных минимумов функции, и тем самым повысить точность 

оптимизации. Это достигается за счёт принятия не только изменений 

параметров оптимизируемой функции, приводящих к уменьшению значения 

функции, но и некоторых изменений, увеличивающих ее значение в 

зависимости от характеристики моделируемого процесса в ходе оптимизации. 

Метод имитации отжига является одним из наиболее эффективных методов 

стохастического поиска оптимального решения для большого класса задач. В 

рамках нашей модели метод имитации отжига служит для нахождения 

глобального минимума функции.   

Таблица 1. Индивидуальные клинические данные пациентов.  

№ 

п/п  

Данные радиойодметрии, %  

За

мер в МП,  
%  

Ма

сса тела, 

кг  

Объ

ем  

Щ

Ж, см3  
2 

часа  

4 

часа  
2

4 часов  
4

8 часов  

6 

часов  

1  2

1  

3

1  

6

5  

5

7  

9  71  26,

7  

1 

(РЙТ)  
2

2  
3

1  
6

8  
5

5  
9  71  26,

7  

2  6

1  

7

3  

6

5  

5

4  

21  10

4  

77,

6  

3  4

4  
4

9  
5

4  
4

7  
41  65  21,

7  

4  3

2  
4

2  
5

5  
5

0  
33  70  20  

5  5

6  
6

6  
6

9  
6

1  
25  56  16,

3  

В табл. 1 представлены кинетические данные радиойодметрии для пяти 

пациентов, полученные на этапе предварительного диагностического 

исследования. Во второй строке приведены данные для пациента № 1, 

которые были получены уже на этапе РЙТ.   

Таблица 2. Рассчитанные индивидуальные транспортные константы и периоды 

полувыведения.  

№ 

п/п  

Расчитанные индивидуальные  
-1 транспортные константы, ч  ТH, 

ч  
TT, ч  

tmax, 
ч
  

Amax/A0  

K0  KHT  KTH  KHR  KRU  

1  5,029  0,117  0,012  0,029  0,625  5,8  145,5  21,6  0,129  



 

1 

(РЙТ)  

5,033  0,107  0,014  0,021  0,681   

6,4  

111,2  9,9  0,108  

2  5,009  0,696  0,018  0,189  0,952  1,5  98,8  5,5  0,053  

3  12,98  0,418  0,000  0,326  0,919  1,3  201,1  7,2  0,166  

4  5,670  0,226  0,000  0,157  0,999  2,5  207,5  12,4  0,193  

5  5,149  0,580  0,000  0,214  0,852  1,6  200,8  7,0  0,148  

В табл. 2 представлены рассчитанные кинетические характеристики 

радиойода в организме пяти пациентов с использованием данных из табл. 1. 

Во второй строке приведены результаты моделирования для пациента №1 

полученные на основе радиометрических измерений в процессе РЙТ согласно 

методике индивидуального дозиметрического планирования [2].   

  

  

 А)  Б)  

Рис. Кривые «Активность – Время», рассчитанные на основе данных ФК модели и 

экспериментальные значения для пациента №1 на этапе радиойодметрии (А) и 

радиойодтерапии (Б).  

Как видно из рис. в разработанной модели удалось достигнуть 
достаточно 131I в щитовидной железе хорошее согласие рассчитанных данных 
кинетики  

(ЩЖ) с их клиническими значениями. Отклонение рассчитанных 

данных от клинических находится в рамках погрешности радиометра (10%). 

При идентификации транспортных констант возникает ряд сложностей, 

вызванный малым количеством клинических данных для каждого пациента. 

При этом увеличение количества замеров, к примеру забора крови, может 

привести к достаточно большой нагрузке как на медицинский персонал, так и 

  

  



 

на пациента, у которого возникнет необходимость пребывания в стационаре 

на период исследования, что в свою очередь увеличит материальные затраты 

на исследование.   

Таблица 3. Запланированная доза в ЩЖ и рассчитанные дозиметрические 

характеристики в критических органах и тканях.  

№ 

п/п  

Запланиров

анная доза в ЩЖ, 

Гр  

A

0, мКи  

Расчитанные дозы в критических 

органах и тканях, Гр  

D

G  
D

H  
D

R  
D

U  

1  100  4

,9  

0,

020  

0,

059  

0,

033  

0,

047  

1 

(РЙТ)  

104 (расч.)  4

,9  

0,

020  

0,

076  

0,

033  

0,

047  

2  80  1

3,9  
0,

056  
0,

022  
0,

081  
0,

450  

3  100  3

,2  
0,

005  
0,

003  
0,

015  
0,

206  

4  100  2

,8  

0,

010  

0,

005  

0,

011  

0,

128  

5  100  4

,8  
0,

007  
0,

002  
0,

006  
0,

071  

В табл. 3 представлены запланированные врачом дозы в ЩЖ и  

131I, а рассчитанная на их основе индивидуальная терапевтическая 

активность также дозы на критические органы и ткани. Как видно из табл. 3 

расхождение между запланированной дозой на этапе предварительной 

диагностики при подготовке пациента к РЙТ и реально полученной на этапе 

РЙТ поглощенной дозы в ШЖ составлет всего на 4%.   

Как показывают результаты моделирования, при ИДП практически 

отсутствуют случаи недо- или переоблучения ткани ЩЖ, а дозовые нагрузки 

на другие органы и ткани остаются в пределах нормы.  
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Аннотация. Представлены результаты расчетов магнитного момента и 

энергии активированной адсорбции монослойной ферромагнитной плёнки железа 

на низкоиндексных поверхностных гранях серебра в зависимости от параметра 

покрытия Θ и доли адатомов в пленке p. Были применены два подхода метода 

функционала спиновой плотности: вариационного с учётом температурных 

эффектов и первопринципного с применением программного комплекса VASP.  

Оба подхода выявили для всех граней сильное влияние перемешивания и при 

низких температурах T<600К и параметре покрытия Θ>0.8 энергетическую 

выгодность образования структуры типа «сэндвич», что подтверждено 

экспериментальными исследованиями.  

Abstract. The results of calculations of the magnetic moment and the energy of 

activated adsorption of a monolayer ferromagnetic iron film on low-index silver surface 

faces are presented as functions of the coating parameter Θ and the fraction of adatoms 

in the film p. Two approaches of the spin density functional method were applied: the 

variational one taking into account temperature effects and the ab initio one using the 

VASP software package. Both approaches revealed a strong effect of mixing for all 

faces, and at low temperatures T <600K and a coating parameter Θ> 0.8, the energetic 

advantage of the formation of a "sandwich" structure is confirmed by experimental 

studies.   



 

Ключевые слова: заместительная адсорбция, ультратонкие магнитные 

пленки.  

Keywords: substitutional adsorption, ultrathin magnetic films.  

 

Данная статья посвящена исследованию явления заместительной 

адсорбции монослойной ферромагнитной плёнки железа на подложке серебра с 

ориентацией поверхностной грани (100), (110) и (111). В рамках двух подходов 

метода функционала спиновой плотности: вариационного[1], с учётом 

температурных эффектов и неоднородного распределения намагниченности, и 

первопринципного, реализованного с помощью программного комплекса 

VASP[2]. Большой интерес к явлению адсорбции вызван широким применением 

ферромагнитных пленок [3].  

Система Fe/Ag образуется и стабильна при комнатных температурах, но 

при этом кристаллическая структура и поверхностная энергия объемных 

материалов железа и серебра сильно отличаются, что приводит к 

неоднозначности [4] структуры пленки и  возникновению эффектов замещения 

[1].  

Заместительная адсорбция  характеризуется тем, что адсорбированные 

атомы металла могут выталкивать приповерхностные атомы субстрата в пленку 

и занимать  их место. В первом приповерхностным слое подложки и в пленке 

образуется смесь атомов субстрата и адсорбата, которая по своим свойствам 

напоминает бинарный раствор двух металлов и может быть описана с помощью 

введения параметра р – доли адатомов в пленке [1].  

Вариационным методом, при минимизации межфазной энергии по 

параметрам перемешивания, была посчитана энергия активированной 

адсорбции системы Fe/Ag в зависимости от параметра покрытия и температуры. 

Результаты расчета энергии адсорбции и равновесной доли адатомов  для 



 

различных ориентаций поверхностной грани приведены на рисунках 1-3. 

Параметр покрытия варьировался от 0,4 до 1 с шагом 0,05, температура 

изменялась от 0К до 600К с шагом 300.    

 
 (а) (б)  

Рис. 1. Зависимость (а) активированной энергии адсорбции и (б) параметра p_min от 

параметра порядка ʘ при различных температурах для грани 100  

(б)  

Рис. 2. Зависимость (а) активированной энергии адсорбции и (б) параметра p_min от 

параметра порядка ʘ при различных температурах для грани 110.  

 
(б)  

Рис. 3. Зависимость (а) активированной энергии адсорбции и (б) параметра p_min от 

параметра порядка ʘ при различных температурах для грани 111  

( а )   

( а) 



 

Из графиков на рис. 1-3 видим, что энергия адсорбции растет с 

увеличением температуры и параметра покрытия. Наименьшие по модулю 

значения энергия адсорбции принимает для плотноупакованной грани подложки 

(111), что обусловлено более сильной связью между атомами на поверхности. 

Для всех граней доля адатомов в пленке p_min<0.5, что соответствует сильному 

перемешиванию, а при температурах T<600К и параметре покрытия Θ>0.8 

наблюдается образование структуры типа «сэндвич» (p_min=0).  

Чтобы подтвердить полученные выводы другим методом, с помощью 

программного комплекса VASP были проведены расчеты полной энергии и 

магнитных моментов для системы с пленкой на поверхности Fe/Ag/Fe и с 

замещенным атомами железа приповерхностным слоем подложки (системы 

типа «сандвич») Ag/Fe/Ag/Fe/Ag. Система состояла из семи слоев, по одному 

атому в слое. На рисунке 4 показаны возможные положения адатомов.   

  
Рис.4. Конфигурация различных положений атомов.    

Таблица 1. Результаты расчетов для систем Fe/Ag и Fe/Ag/Fe.   

Конфигурация  
Fe/Ag   

µ, µБ  

Fe/Ag/Fe   

µ, µБ  

Fe/Ag   

Е, эВ  

Fe/Ag/Fe  

E,эВ  

 Hollow 100  3,05  2,94  -26,35  -27,43  

 Bridge 100  3,13  3,02  -25,56  -26,66  

 Ontop 100  3,17  3,03  -24,96  -26,12  

 Hollow 110  3,1  3,02  -25,61  -26,26  

Longbridge 110  3,13  3,01  -24,50  -25,71  

Ontop 110  3,25  3,06  -23,12  -24,76  

Shortbridge 110  3,27  3,08  -18,05  -18,82  

Bridge 111  3,05  2,94  -26,69  -27,55  

Fcc 111  3,02  2,93  -26,76  -27,62  



 

Hcp111  3,03  2,95  -26,39  -27,29  

Ontop 111  3,11  3,01  -26,04  -26,96  

Расчеты показали, что для всех граней и положений адатома структура 

типа «сандвич» является более энергетически выгодной, но для нее магнитные 

моменты атомов железа меньше, чем для атомов в пленке на поверхности. 

Данные полученные в результате наших расчетов согласуются с данными 

эксперимента [4] и расчетами других авторов[5].     

Для грани (100) был проведен учет перемешивания, для этого количество 

атомов в слое увеличили до 4 (20 атомов Ag и 8 атомов Fe).  Результаты расчета 

энергии адсорбции, рассчитанной по формуле (1), с учетом перемешивания 

приведены в табл.5  

 Eads = (−E Ag +2N Ag E Ag _bulk +2N FeE Fe_atom +E sub+ads )      (1)  

Таблица 5. Энергия адсорбции Eads системы  Fe/Ag в зависимости от доли адатомов р.  

р  Еads, 

эВ  

р=1  0,34  

р=0,75  -0,29  

р=0,5(послойная)  -0,89  

р=0,5(шахматная)  -0,86  

р=0,25  -1,47  

р=0  -2,04  

Энергия адсорбции для случая p=1 положительна, что показывает 

невозможность образования непрерывной пленки, а для p=0 минимальна, что 

соотносится с данными, полученным вариационным методом.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 

20-32-70189 и Минобрнауки РФ (0741-2020-0002). Для проведения расчетов 

были использованы ресурсы ЦКП «Центр данных ДВО РАН».  
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА НЕРАВНОВЕСНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ В НАНОСТРУКТУРАХ  
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INFLUENCE OF INITIAL STATES ON NONEQUILIBRIUM BEHAVIOR 

OF MAGNETORESISTANCE IN NANOSTRUCTURES  
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Аннотация. Исследовано влияние различных начальных состояний на 

временное поведение магнитосопротивления наноструктур с намагниченностями, 

перпендикулярными плоскости пленок. Показано, что в долговременном режиме 

двухвременная зависимость магнитосопротивления характеризуется выходом на 

плато со значениями, зависящими от вида начального состояния, толщины 

ферромагнитных пленок и температуры.  

Abstract. Influence of different initial states on time behavior of 

magnetoresistance is studied for nanostructures with magnetizations out of films plane. 

It is shown that two-time dependence of the magnetoresistance reaches plateau in long-

time regime with values, which depend on initial state, thickness of ferromagnetic films 

and temperature.  

Ключевые слова: магнитные наноструктуры, магнитосопротивление, 

неравновесное поведение.  

Keywords: magnetic nanostructures, magnetoresistance, nonequilibrium 

behavior.  

 

  Проведенные нами ранее численные исследования методами Монте- 

Карло неравновесного поведения мультислойных магнитных структур Co/Cr/Co 

и Co/Cu/Co [1-5] выявили в них эффекты старения, характеризующиеся 

замедлением процессов корреляции и релаксации с ростом времени ожидания tw. 

Показано, что эффекты старения проявляются в данных структурах с 



 

ферромагнитными пленками наномасштабной толщины не только вблизи 

критической температуры Tc ферромагнитного упорядочения, как в объемных 

системах, но и в широком температурном интервале с T ≤ Tc. Данные 

теоретические исследования находятся в хорошем согласии с результатами 

экспериментальных исследований [6], выявивших в структуре на основе Co/Cr 

эффекты магнитного старения, обусловленные медленной спиновой динамикой 

этих структур. В работах [4, 5] нами было показано, что медленная спиновая 

динамика в мультислойных наноструктурах приводит к сложному 

двухвременному поведению их магнитосопротивления. Наноструктуры на 

основе Со/Cr, Fe/Cr и Co/Cu характеризуются намагниченностью, лежащей в 

плоскости пленок. Однако в структурах с намагниченностью, перпендикулярной 

плоскости пленок, магнитосопротивление оказывается заметно выше, чем в 

структурах с намагниченностью в плоскости пленок [7].   

 В данной работе мы реализуем Монте-Карло исследование влияния 

неравновесного поведения мультислойных наноструктур с намагниченностью, 

перпендикулярной плоскости пленок, и различных начальных состояний на 

временное поведение магнитосопротивления этих структур. Нами рассмотрены 

трехпленочные структуры с толщинами ферромагнитных пленок N = 3, 5, 7, 9 в 

единицах моноатомных слоев (МС).   

  

Рис. 1. Модель (а) мультислойной структуры, состоящей из двух ферромагнитных 

пленок, разделенных пленкой немагнитного металла. N, L – линейные размеры пленок;   (б) 

зависимость параметра анизотропии ∆(N) от толщины пленки N в МС.  



 

 Моделирование проводилось для структур (рис. 1) с ферромагнитными 

пленками размером L×L×N и наложенными периодическими граничными 

условиями в плоскости пленки. Значения обменных интегралов внутрислоевого 

взаимодействия задавались как J1/kBT=1, а межслоевого взаимодействия J2/J1= - 

0.1. Температура T системы измеряется в единицах обменного интеграла J1/kB. 

Отрицательный знак обменного интеграла J2 указывает на антиферромагнитную 

(антипараллельную) ориентацию намагниченностей ферромагнитных пленок 

относительно друг друга, что достигается соответствующим подбором толщины 

немагнитной прослойки.  

 Магнитные свойства наноструктур описываются анизотропной моделью 

Гейзенберга, задаваемой для структуры с намагниченностью, перпендикулярной 

плоскости пленки, гамильтонианом   

 H =−∑Jij{(1−∆(N))(Si
xS j

x +Si 
yS j 

y ) +Si
zS j

z}.      (1)  
<i, j> 

В выражении (1) Si= (Si
x, Si

y, Si
z) – трехмерный единичный вектор спина,  

зафиксированный в i-ом узле ГЦК-решетки ферромагнитной пленки 

(кобальта), Δ(N) – параметр, учитывающий эффективное влияние магнитной 

анизотропии, создаваемой межфазным взаимодействием пленок, в зависимости 

от ее толщины N в единицах монослоев (рис. 1, б).  

 Моделирование транспортных свойств мультислойных структур с током 

перпендикулярным плоскости пленок (ТПП) с использованием разработанной в 

работе [8] методики позволяет нам рассчитать как  

(eq)(T,N)  

температурную зависимость равновесного магнитосопротивления δ [7], 

так неравновесную двухвременную зависимость магнитосопротивления δ(t, tw) 

[4, 5]. В данной работе мы изучим влияние различных начальных состояний на 

неравновесную двухвременную зависимость ТПП магнитосопротивления δ(t, tw). 



 

В теории неравновесного поведения систем с медленной динамикой [9] 

выделяют высокотемпературные начальные состояния с начальной 

температурой T0 > Ts, где Ts – температура замораживания, при которой 

проводится определение характеристик системы, и низкотемпературные 

начальные состояния с T0 < Ts.   

 Для мультислойных магнитных структур с намагниченностью, 

перпендикулярной плоскости пленки, и толщинами ферромагнитных пленок 

N=3─9 МС были рассчитаны следующие температуры магнитного 

упорядочения: Tc(N=3)=2.5590(14), Tc(N=5)=3.0340(15), Tc(N=7)=3:1820(13) и  

Tc(N=9)=3.2784(15). Нами в качестве температур замораживания для 

данных структур были выбраны Ts(N) = Tc(N)/4, а в качестве начальных 

температур T0=0 и T0(N)=Tc(N)/8, задающие низкотемпературные начальные 

состояния, и T0(N) = 3Tc(N)/8 и T0(N) >> Tc(N), задающие высокотемпературные 

начальные состояния.  

  
          (а)            (б)  
  

  



 

  
         (в)            (г)  

Рис. 2. Временная зависимость ТПП магнитосопротивления δ(t,tw) в мультислойных 

структурах с толщинами пленок (а) N = 3 МС, (б) N = 5 МС, (в) N = 7 МС и (г) N = 9 МС при 

температурах Ts=Tc(N)/4 для времен ожидания tw=100, 200, 400 и 1000 MCS/s при эволюции из 

различных начальных состояний: 1 - T0=0, 2 - T0(N)=Tc(N)/8, 3 - T0(N)=3Tc(N)/8, 4 - T0(N) >> 

Tc(N).  

  

 На рис. 2 представлена рассчитанная двухвременная зависимость 

магнитосопротивления δ(t, tw) от времени наблюдения t - tw и времени ожидания 

tw  при различных начальных состояниях. Зависимость магнитосопротивления 

δ(t, tw) от времени ожидания tw подтверждает проявление эффектов старения. 

Видно, что δ(t, tw) выходит на плато с асимптотическими значениями δ∞(N,T), 

зависящими от начального состояния, толщины ферромагнитных пленок N и 

температуры. Выявлено, что наибольшими значениями δ∞(N, T) характеризуются 

случаи, полученные при эволюции системы из полностью упорядоченного 

начального состояния с T0=0, а наименьшими δ∞(N, T) - из полностью 

неупорядоченного начального состояния с T0(N) >> Tc(N).  

Исследования поддержаны РФФИ (проект 20-32-70189), Минобрнауки РФ 

(соглашение 0741-2020-0002) и грантом МД-2229.2020.2 Президента РФ. 
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А.В. Матвеев  
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ON PHARMACOKINETIC MODELING IN RADIONUCLIDE STUDY OF  

THE HEPATOBILIARY SYSTEM  

A.V. Matveev  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia  

 

Аннотация. Рассматриваются особенности фармакокинетического 

моделирования и математическая модель кинетики гепатотропного 

радиофармпрепарата (РФП) в организме человека при функциональном 

исследовании гепатобилиарной системы с помощью метода динамической 

сцинтиграфии (ДС). Приводятся и анализируются результаты моделирования для 

динамической сцинтиграфии гепатобилиарной системы в случаях 

невизуализирующегося желчного пузыря (четырехкамерная модель) и 

визуализирующегося желчного пузыря со стимуляцией его опорожнения 

(пятикамерная модель).  

Abstract. The features of pharmacokinetic modeling and a mathematical model 

of the kinetics of a hepatotropic radiopharmaceutical in the human body in the functional 

study of the hepatobiliary system using the dynamic scintigraphy method are considered. 

The results of modeling for dynamic scintigraphy of the hepatobiliary system in cases of 

non-visualizing gallbladder (four-compartment model) and visualizing gallbladder with 

stimulation of its emptying (five-compartment model) are presented and analyzed.  

Ключевые слова: радиофармпрепарат, гепатобилиарная система, камерная 

модель.  

Keywords: radiopharmaceutical, hepatobiliary system, compartmental model.  

 

Одновременно с развитием ядерной медицины в мире и появлением 

огромного количества гепатотропных РФП во второй половине XX века 
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многими зарубежными авторами были предложены фармакокинетические 

модели при функциональном исследовании гепатобилиарной системы, в том 

числе с помощью метода ДС. Для интерпретации результатов измерений 

рассматривались разнообразные варианты математических моделей транспорта 

РФП [1]. Например, модели с камерой внесосудистого (интерстициального) 

пространства предполагают взаимообмен РФП между сосудистым и 

внесосудистым пространством и печенью, а также почками, если данная камера 

имеется. В моделях с обратным выбросом части РФП из печени в кровь учтен 

возврат РФП в камеру кровеносного русла с помощью обратной транспортной 

константы. Предложены модели, в которых печень представлена двумя 

камерами: камера паренхимы и камера внутрипеченочных желчных протоков. 

Существуют модели интегральной свертки, основанные на деконволюционном 

анализе, с определением среднего времени прохождения РФП через печень. 

Предлагались также и некамерные модели кинетики. Данные модели позволили 

более или менее хорошо описать кинетику и рассчитать количественные 

фармакокинетические характеристики гепатотропных РФП в организме 

лабораторных животных и человека в соответствии с уровнем развития техники 

того времени. В отечественной литературе математических моделей кинетики 

РФП при исследовании гепатобилиарной системы предложено значительно 

меньше, вероятно, в связи с более медленным уровнем развития ядерной 

медицины в нашей стране. Например, в работе [2] рассмотрена  

99mTc-Бромезида» при ДС и фармакокинетическая модель транспорта РФП 
« 

применена для интерпретации результатов измерений в случае 

нефункционирующего желчного пузыря. Однако математических моделей 

кинетики гепатотропных РФП, применяемых при исследовании 

гепатобилиарной системы со стимуляцией опорожнения желчного пузыря, в 
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доступной отечественной литературе мы не нашли.  

Целью данной работы стало создание математической модели кинетики 

гепатотропного РФП в организме человека при функциональном исследовании 

гепатобилиарной системы в норме и патологии с помощью метода ДС. Данная 

модель должна адекватно описывать фармакокинетику РФП в случаях 

невизуализирующегося желчного пузыря и визуализирующегося желчного 

пузыря со стимуляцией его опорожнения.  

Для описания кинетики РФП с учетом выделения зон интереса при 

проведении ДС мы разработали пятикамерную модель (см. рис. 1). Данная 

модель включает в себя камеру плазмы крови (обозначена номером 1), камеру 

печени (2), камеру холедоха (3), камеру тонкой кишки (4) и камеру желчного 

пузыря (5). Функции удержания относительной активности (0 ≤ A/A0 ≤ 1) в 

камерах обозначены как F1, F2, F3, F4, F5 соответственно. На рис. 1 также 

показаны кинетические параметры межкамерных коммуникаций K12, K23, K34,  

K25, K53. Также учтен радиоактивный распад изотопа 99mTc в составе  

–1.  

используемого РФП, постоянная распада которого λ = 0,0019 мин 

 

Рис. 1. Иллюстрация фармакокинетической модели  

У пациентов с отсутствием регистрации активности РФП в области 

желчного пузыря необходимость в пятой камере отпадает, и модель становится 

четырехкамерной. Ее математическая интерпретация сводится к системе из 

четырех дифференциальных уравнений вида dFdti (t)i=1,2,3,4 = Ki−1,iFi−1(t) −(Ki,i+1 +λ)Fi (t) 
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, F1(0) =1, Fi (0) i=2,3,4 = 0. (1)  

При наличии желчного пузыря (пятикамерная модель) должны быть 

учтены два этапа процедуры ДС: до стимуляции опорожнения желчного пузыря 

(K23 = K34 = K53 = 0) и после (K12 = K25 = 0). В этом случае дифференциальные 

уравнения модели можно записать аналогично выражениям (1) в виде двух 

систем (для каждого этапа). Методика и способы идентификации транспортных 

констант Kij подробно обсуждаются в нашей работе [3].  

На рис. 2 приведены клинические (сверху) и модельные кривые 

«Активность-время» (снизу) для больного желчно-каменной болезнью с 

холедохолитиазом.   

  
 (а)   (б)  

Рис. 2. Кривые «Активность-время» до (а) и после выполнения ЭПСТ (б)  

До выполнения эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) у 

пациента наблюдается следующая картина (рис. 2 а):  

1) замедлен клиренс крови (красный цвет) и снижена поглотительная 

функция печени (черный цвет), идентифицированное значение константы 

клиренса K12 =  
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–1 

0,1 мин , что соответствует эффективному периоду полувыведения РФП из 

крови T1 = ln2/(K12 + λ) ≈ 6,9 мин (выше нормы);  

2) снижена выделительная функция печени, идентифицированное 

значение константы выделения K23 = 0,055 мин–1, рассчитанное значение 

максимальной активности в печени F2
max = 0,46 отн. ед., им соответствуют 

значения времени максимального накопления t2
max = 13 мин (выше нормы) и 

эффективного периода полувыведения РФП из печени T2 = 35 мин (выше нормы);  

3) нарушена проходимость холедоха (синий цвет), 

идентифицированное значение константы выделения K34 = 0,02 мин–1, 

рассчитанное значение максимальной активности в холедохе F3
max = 0,49 отн. ед. 

(F3
max > F2

max), им соответствуют значения t3
max = 40 мин и T3 = 88 мин (выше 

нормы).  

После выполнения ЭПСТ (рис. 2 б) все клинические количественные 

параметры ДС приобретают нормальные значения. О восстановлении 

проходимости холедоха также свидетельствует достигнутое в рамках 

моделирования соотношение F3
max < F2

max и совместный вид кривых 

«Активность-время» для печени и холедоха. До выполнения ЭПСТ  

поступление значительной порции РФП в кишечник (зеленый цвет) 

достигается в нашей модели только ко времени t = 37 мин от начала 

исследования, тогда как после выполнения ЭПСТ это значение уменьшается до t 

= 17 мин, что также свидетельствует о нормализации функций гепатобилиарной 

системы.  
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 (а)   (б)  

Рис. 3. Кривые «Активность-время» при времени стимуляции 30 мин (а) и 60 мин (б)  

При нормальном функционировании гепатобилиарной системы весь РФП 

выводится из плазмы крови не позднее 35–40 мин от начала исследования (рис. 

3). К этому времени у здорового человека РФП в достаточном количестве (> 

60%) накапливается в желчном пузыре (сплошная кривая). Поэтому 

целесообразно стимулировать опорожнение желчного пузыря на 35–40 мин 

исследования. Тогда максимальное значение накопленной активности РФП в 

кишечнике будет достигнуто как раз к концу исследования (при t ≈ 90 мин).   
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T.V. Panova1, O.A. Golovanova1  

1Dostoevsky Omsk State University  

  

Аннотация. Методами рентгеноструктурного анализа и оптической 

микроскопии исследованы малорастворимые соединения, образующиеся на стенках 

естественных и искусственных кровеносных сосудов. Показано, что  

малорастворимые минеральные соединения на натуральных сосудах – это фазы 

стехиометрического гидроксилапатита. Исследования отложений на искусственных 

кровеносных сосудах показали, что это фаза гидроксилапатит кальция фосфат 

гидроксид.  

Abstract.  Poorly soluble compounds formed on the walls of natural and artificial 

blood vessels were studied by X-ray diffraction analysis and optical microscopy. It was 

shown that low-soluble mineral compounds on natural vessels are phases of stoichiometric 

hydroxylapatite. Investigations of deposits on artificial blood vessels have shown that this 

is the hydroxylapatite phase of calcium phosphate hydroxide.  
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отложения, кровеносные сосуды.  
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Известно, что одними из наиболее опасных заболеваний человека являются 

сердечно-сосудистые заболевания, значительная часть которых связана с 

формированием отложений на стенках кровеносных сосудов [1,2]. Это приводит к 
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сужению сосуда и развитию ряда заболеваний, таких как атеросклероз сосудов, 

инсульт, варикозное расширение вен, ишемическая болезнь сердца и т.д.  При этом 

известны случаи минерализации сердечных клапанов, а также искусственных 

кровеносных сосудов [3,4]. В настоящей работе исследованы отложения на 

естественных и искусственных кровеносных сосудах (марки «INTERGARD» и 

«ЭКОФЛОН»). Фазовый анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-3М, макроструктурные исследования – на оптическом микроскопе 

NEOPHOT-2.  

На рис. 1 представлены фотографии естественных кровеносных сосудов с 

отложениями на стенках. На рис. 1а видно, что минеральные отложения полностью 

перекрыли кровеносный сосуд.  

                 

                   а                                                            б  

Рис. 1. Естественные кровеносные сосуды с минеральными отложениями на 

стенках.  

Рентгеноструктурный анализ отложений показал, что минеральные 

отложения на стенках сосудов представляют собой гидроксилапатит 

Ca10(PO4)6(OH)2 (рис.2). С целью уточнения типа обнаруженного гидроксилапатита 

был проведен анализ ИК-спектров исследуемых отложений (рис.3).  Расшифровка 

ИК-спектров показала, что  пики 562 см-1 и 603 см-1 соответствуют 

деформационным колебаниям  𝑃𝑂43−; пик 871 см-1 деформационным колебаниям 
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𝐶𝑂32−и группы O-C-O; в области 1030 см-1 определяются валентные колебания 

𝑃𝑂43−; в области 1467 см-1 определяются асимметричные валентные колебания 

группы C-O в 𝐶𝑂32−; на участке спектра 1629-1661 см-1 определяются 

деформационные колебания группы H-O-H в  

𝐻2𝑂; на участке  3540-3600 см-1 определяются валентные колебания 𝑂𝐻− в 

𝐻2𝑂. Исходя из полученных данных установлено, что отложения являются 

карбонат гидроксилапатитом B-типа.  

  

  

Рис. 2. Дифрактограммы минеральных отложений на стенках естественных кровеносных 

сосудов  

  

Рис. 3. ИК-спектр отложений на стенках естественных кровеносных сосудов 

Для  проверки  формирования  отложений  на  искусственных 
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кровеносных сосудах марок «INTERGARD» и «ЭКОФЛОН» последние были 

помещены в модельный раствор плазмы крови с добавками аланина, глюкозы, 

глутаминовой  и молочной кислот при варьировании концентрации и времени 

синтеза. Через месяц нахождения образцов в растворе модельной плазмы крови при 

температуре 36,6°С, было обнаружено формирование отложений. В зависимости от 

вида добавки или типа сосуда количество отложений варьируется. Без добавок 

через месяц нахождения в модельном растворе  плазмы крови на сосуде 

«ЭКОФЛОН» наблюдалось формирование налета, в отличие от сосуда марки 

«INTERGARD». При добавке аланина на сосуде марки «ЭКОФЛОН» формируется 

тонкий слой налета, а на сосуде марки «INTERGARD» - наблюдается большое 

количество отложений. При добавке глюкозы оба сосуда имеют небольшие 

кристаллы отложений на своей поверхности. При добавке глутаминовой кислоты 

наблюдаются крупные кристаллы отложений на обоих типах искусственных 

сосудов, однако наибольшее количество отложений сформировалось на сосуде 

марки «INTERGARD» (рис.4). При добавке молочной кислоты на сосуде марки  

«ЭКОФЛОН»  замечены небольшие кристаллы отложений, а на сосуде марки 

«INTERGARD» они практически отсутствуют.   

 

                        а                                                    б  

Рис.4. Искусственный сосуд марки «INTERGARD» (а) и марки 

«ЭКОФЛОН» (б) после синтеза в модельном растворе плазмы крови с добавками 

глутаминовой кислоты в течение 1 месяца 
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Проведенный рентгенофазовый анализ синтезированных отложений 

показал, что исследуемые осадки соответствуют гидроксилапатиту кальция 

фосфат гидроксиду  Ca5(PO4)3OH.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что малорастворимые 

минеральные соединения на естественных кровеносных сосудах – это фазы 

стехиометрического гидроксилапатита B-типа. Исследования отложений на 

искусственных кровеносных сосудах показали, что формирующиеся соединения – 

это фаза гидроксилапатит кальция фосфат гидроксид, при этом на количество 

отложений существенное влияние оказывают используемые в эксперименте 

добавки. Так наибольшее количество отложений на поверхности сосуда марки 

«INTERGARD» можно наблюдать при добавках аланина и глутаминовой кислоты, 

а на сосуде марки «ЭКОФЛОН» было установлено образование крупных 

кристаллов отложений при добавках глюкозы и глутаминовой кислоты.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ADER-DG-AMR-WENO-FV ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГАЗОДИНАМИКИ РЕАГИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ  

И.С. Попов  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия  

IMPLEMENTATION OF THE ADER-DG-AMR-WENO-FV METHOD FOR 

SIMULATION OF NON-STATIONARY PROBLEMS OF PHYSICAL  

GAS DYNAMICS OF REACTIVE FLOWS  

I.S. Popov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia  

  

Аннотация. Предложена эффективная реализация адаптивного 

пространственно-временного ADER-FE-DG метода с LST-DG предиктором и 

апостериорной коррекцией решения на подъячейках ADER-WENO-FV 

ограничителем при использовании AMR для моделирования нестационарных задач 

физической газодинамики реагирующих течений.  

Abstract. An efficient implementation of the adaptive space-time ADERFE-DG 

method with the LST-DG predictor and the a posteriori correction of the solution on 

subcells by ADER-WENO-FV limiter using AMR to simulate nonstationary problems of 

physical gas dynamics of reacting flows is proposed.  

Ключевые слова: физическая газодинамика, реагирующие течения, HRS, 

HRSCS, AMR, ADER-DG, GRP, LST-DG предиктор, апостериорная коррекция, 

ADER-WENO-FV.  

Keywords: physical gas dynamics, reactive flows, HRS, HRSCS, AMR, ADER-DG, 

GRP, LST-DG predictor, a posteriori correction, ADER-WENO-FV.  

 

Основная сложность численного решения современных задач 

вычислительной гидродинамики сжимаемых сред заключается в одновременно 

корректном описании и выделении разрывных компонент решения при точном и 
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адекватном воспроизведении малых акустических возмущений на общем фоне 

течения [1-3], что особенно важно при моделировании нестационарных процессов 

в физической газодинамике реагирующих сред, вследствие наличия множества 

нелинейных обратных связей, обеспечиваемых кинетикой реакций [4-6].  

Вычислительные методы типа адаптивного пространственновременного 

ADER-FE-DG с апостериорной коррекцией решения на подъячейках ADER-

WENO-FV ограничителем при использовании AMR (ADER-DG-AMR-WENO-FV) 

[7], возникшие в результате развития парадигмы MOOD [8], показывают 

беспрецедентную точность численного решения и разрешения разрывов, при 

сохранении высокой точности воспроизведения малых акустических возмущений 

на общем фоне течения, и могут быть отнесены к новому поколению HRSCS-схем 

[7, 9-15]. Подробное описание принципов устройства и функционирования ADER-

DG-AMRWENO-FV метода приведено в работах [7, 9-15]. В работе [9] 

рассматриваемый вычислительный метод был развит на случай диссипативных 

течений. В работе [10] метод ADER-DG-AMR-WENO-FV был обобщен на случай 

неструктурированных сеток и ALE-схемы. В работах [11,12] данный метод был 

развит для описания задач гидродинамики и магнитогидродинамики в рамках 

общей теории относительности. В работах [13-15] приведены подробные сведения 

о математических, алгоритмических и технических особенностях реализации 

метода ADER-DG-AMR-WENO-FV.  

Реализация метода ADER-DG-AMR-WENO-FV для моделирования 

нестационарных задач физической газодинамики реагирующих течений 

наталкивается на существенные трудности. Главные из них связанны с размером 

системы нелинейных уравнений LST-DG предиктора: в случае описания течения 

M-компонентной реагирующей смеси, при использовании в представлении 

локального дискретного пространственно-временного решения полиномов N 

порядка, исходная система алгебраических уравнений содержит (5+M)×N4 
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неизвестных величин для каждого конечного элемента на сетке; при этом сама 

система уравнений характеризуется существенной жесткостью (коэффициент 

жесткости ~105÷1025). В итоге, в такого рода задачах, LST-DG предиктор 

становится основным узким местом реализации, занимая более 95.0-99.9% полного 

времени счета.  

В настоящей работе предложена эффективная реализация метода ADER-DG-

AMR-WENO-FV для моделирования нестационарных задач физической 

газодинамики реагирующих течений. Общая концепция заключается в 

расщеплении вектора консервативных переменных на две компоненты на этапе 

LST-DG предиктора: классические газодинамические переменные и переменные 

конвекции-реакции. Глобальная итерационная схема при этом расщепляется на две 

составляющих, для каждой из которых производятся итерации до полной 

сходимости. Завершает итерационный процесс совокупность глобальных 

итераций, для получения согласованного решения. При этом начальным 

приближением служит полученное решение на этапе расщепленных локально 

согласованных итераций. Итерационная схема LST-DG предиктора для 

переменных конвекции-реакции позволяет использовать весь существующий 

«арсенал» численных методов решения задач химической кинетики и их 

эффективной реализации.  

Предложенный в настоящей работе подход эффективная реализация метода 

позволяет алгоритмически повысить вычислительную эффективность метода 

ADER-DG-AMR-WENO-FV для моделирования нестационарных задач физической 

газодинамики реагирующих течений на 10-20%, при моделировании течений с 

количеством компонент M ≥ 10, по сравнению с классическими реализациями [13-

15]. Дальнейшее повышение робастности реализации, относительно использования 

алгоритмических оптимизаций методов решения задач химической кинетики, при 
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использовании динамического определения и перестройки алгоритмов решения во 

время выполнения программы, позволяет существенно повысить эффективность 

применения вычислительного метода ADER-DG-AMR-WENO-FV для 

моделирования нестационарных задач физической газодинамики реагирующих 

течений. Однако, всегда лучше сначала подумать [16].  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ СТРУКТУР ДЕФЕКТОВ ПРИ 
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МОДЕЛИ  
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THE APPEARANCE OF COHERENT STRUCTURES OF DEFECTS  

DURING VORTEX ANNEALING IN THE CRITICAL DYNAMICS OF A  

TWO-DIMENSIONAL XY-MODEL  

A.P. Popova1, I.S. Popov1, P.V. Prudnikov1  
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Аннотация. Осуществлено численное моделирование неравновесной 

критической вихревой динамики двумерной структурно неупорядоченной XY-

модели с обобщенной моделью структурного беспорядка. Выявлено, что в процессе 

неравновесного вихревого отжига структурного беспорядка происходит 

формирование неравновесных когерентных структур подвижных дефектов, 

соответствующих классическим паттернам «полосы» и «глыбы». Получены 

динамические зависимости размеров неравновесных кластеров подвижных 

дефектов.  

Abstract. Numerical simulation of nonequilibrium critical vortex dynamics of a two-

dimensional diluted XY-model with a generalized model of structural disorder is carried 

out. It is revealed that in the process of nonequilibrium vortex annealing of structural 

disorder, the formation of nonequilibrium coherent structures of mobile defects occurs, 

corresponding to the classical patterns of «stripes» and «clumps». Dynamic dependences 

of the sizes of nonequilibrium clusters of mobile defects are obtained.  

Ключевые слова: двумерная XY-модель, неравновесная критическая 

релаксация, фазовый переход Березинского-Костерлица-Таулесса, подвижные 

дефекты, вихри, обобщенные модели структурного беспорядка.  
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Keywords: two-dimensional XY-model, non-equilibrium critical relaxation, 

Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase transition, mobile defects, vortices, generalized 

models of structural disorder.  

  

Изучение фазовых переходов и критических явлений представляет собой 

одну из сложнейших фундаментальных задач современной физики [1]. В 

двумерных системах с непрерывной симметрией дальний порядок разрушается при 

всех ненулевых температурах, вследствие аномально сильных флуктуационных 

эффектов. Однако, в двумерной XY-модели существует топологический фазовый 

переход Березинского-КостерлицаТаулесса (BKT) при температуре TBKT, 

связанный с диссоциацией вихревых пар в точке перехода, и низкотемпературная 

фаза Березинского T<TBKT, характеризующаяся сильными корреляционными 

эффектами [2].  

Равновесные критические свойства двумерной XY-модели на данный момент 

достаточно хорошо изучены [3], чего нельзя сказать о неравновесной критической 

динамике системы и влиянии структурного беспорядка на критическое поведение. 

Существующие работы сосредоточены преимущественно на замороженном 

структурном беспорядке [4,5]. Исследование влияния термализации структурного 

беспорядка на критические свойства двумерной XY-модели осуществлено в работе 

[6], где были изучены динамические зависимости неравновесного огрубления 

кластеров дефектов в рамках процесса вихревого отжига, когда дефекты структуры 

образуют крупные кластеры в вихревых ядрах вследствие процесса неравновесного 

пиннинга.  

В настоящей работе было осуществлено численное исследование влияния 

замороженного структурного беспорядка на неравновесный процесс термализации 

подвижных дефектов структуры в неравновесной критической динамике 

двумерной структурно неупорядоченной XY-модели. Была выбрана обобщенная 
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модель структурного беспорядка в двумерной XYмодели: в систему были 

включены подвижные и неподвижные дефекты структуры, с концентрациями ca и 

cq, соответственно; при этом спиновая концентрация p выбиралась из соотношения 

p=1–ca–cq. В рамках данной модели, случаю замороженного структурного 

беспорядка соответствует ca=0 и cq≠0, а случаю термализуемого структурного 

беспорядка соответствует ca≠0 и cq=0. В настоящей работе было положено ca≠0 и 

cq≠0.  

Гамильтониан двумерной структурно неупорядоченной XY-модели 

выбирался в виде [4-6]. Моделирование неравновесной критической релаксации 

системы осуществлялось с использованием алгоритма Метрополиса. 

Концентрационная зависимость температуры фазового перехода TBKT(p) была 

выбрана в соответствии с результатами работ [5,6]. Исследование осуществлялось 

для систем с линейными размерами решетки L = 32, 64, 128 и 256. Время 

наблюдения t = 20000 MCS/s. Осуществлялось вычисление размеров наиболее 

крупных кластеров подвижных дефектов Sm(t) и осредненных размеров кластеров 

Sav(t). Статистическое усреднение осуществлялось по 500 конфигурациями 

начального распределения примеси и по 15 спиновым конфигурациям для каждой 

примесной конфигурации.  

Визуализация конфигурации спинов и дефектов структуры в неравновесной 

критической релаксации двумерной XY-модели, приведенная на рис. 1, наглядно 

демонстрирует процесс формирования неравновесных когерентных структур 

подвижных дефектов, типа «полос» и «глыб». В работе [6] данный эффект 

наблюдался в случае термализуемого структурного беспорядка. В настоящей 

работе, таким образом, показано, что формирование подобных структур имеет 

место и в присутствии в системе замороженного структурного беспорядка. При 

этом нужно отметить, что в данном случае «полосы» и «глыбы» состоят из 
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подвижных и неподвижных дефектов.  

Анализ динамических зависимостей размеров наиболее крупных кластеров 

подвижных дефектов Sm(t) и осредненных размеров кластеров Sav(t) показал, что 

неравновесная кластеризация в рассматриваемой системе имеет характер 

неравновесного критического огрубления, когда наиболее крупные кластеры 

дефектов выделяются в отдельную динамическую подсистему. При этом имеет 

место «инерционный» эффект кластерного роста – размеры кластеров, в процессе 

кластерного роста, сначала «инерционно» превышают равновесные значения; 

затем начинается процесс уменьшения размеров кластеров. В работе [6] данный 

эффект наблюдался в случае термализуемого структурного беспорядка.  

  

Рис. 1. Визуализация конфигурации спинов и дефектов структуры в неравновесной 

критической релаксации двумерной XY-модели. Стрелками обозначены планарные спины; 

красные и синие квадраты обозначают подвижные и неподвижные дефекты структуры. 

Наблюдаются неравновесные когерентные структуры, типа  «полос» и «глыб», подвижных 

дефектов. Времена наблюдения: 100 и 1000 MCS/s.  

На основе анализа динамических зависимостей было выявлено, что с ростом 

концентрации неподвижных дефектов cq происходит замедление динамических 

зависимостей размеров кластеров подвижных дефектов. При этом возникают 

изменения в характере «инерционного» эффекта – при больших значениях cq ≈ 0.25-

0.3 процесс уменьшения размеров кластеров снова сменяется процессом 
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кластерного роста, однако в этот раз уже плавно выходящим на равновесные 

значения размеров кластеров.  

В настоящей работе осуществлено численное исследование неравновесной 

критической динамики двумерной XY-модели с обобщенной моделью 

структурного беспорядка. Показано, что в процессе неравновесного вихревого 

отжига структурного беспорядка происходит формирование неравновесных 

когерентных структур подвижных дефектов, типа «полос» и «глыб». Получены 

динамические зависимости размеров неравновесных кластеров подвижных 

дефектов.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проектов 2032-

90207 и 20-32-70189, при поддержке грантов Президента России в рамках проектов 

МК-1333.2020.2, МД-2229.2020.2 и при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение 

0741-2020-0002). Вычисления производились с задействованием вычислительных 

ресурсов Центра обработки и хранения научных данных ДВО РАН (г. Хабаровск), 

Суперкомпьютерного центра МГУ им. Ломоносова (г. Москва), 

Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН (г. Москва) и 

Суперкомпьютерного центра РАН (г. СанктПетербург).  
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ОБЛАСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ОГРАНИЧЕННОЙ ДАТЧИКОМ ПЛОТНОСТИ 

ТЕПЛОВОГО ПОТОКА  
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STUDY OF SURFACE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE REGION  

OF A FOREARM LIMITED BY A HEAT FLOW DENSITY SENSOR  

K.S. Baklanova1, A.G. Kozlov1, M.G. Potudanskaia1  

1Dostoevsky Omsk State University, OmSU, Omsk, Russia  

  

Аннотация. В работе изучено распределение температуры в области, 

соответствующей датчику плотности теплового потока. Изучалась внутренняя 

поверхность предплечья человека. Изучаемые температурные поля соответствовали 

размерам датчика  ДТП 0924-Э-Д 27-0.  

Abstract. The temperature distribution in the area corresponding to the heat flow 

density sensor is studied in the work. The inner surface of the human forearm was studied. 

The studied temperature fields corresponded to the dimensions of the sensor DTP 0924-E-

D 27-0.  

Ключевые слова: температура поверхности тела, тепловидение, 

статистический анализ, нормальное распределение, плотность теплового потока.  

Keywords: body surface temperature, thermal imaging, statistical analysis, normal 

distribution, heat flow density.  

  

Уравнение для тепловых процессов в биотканях, построенное на основе 

классического уравнения теплопроводности, дает возможность аналитического 

определения температурных полей в тканях человека [1,2].   

Поверхностную плотность теплового потока можно определить, используя 

датчик плотности теплового потока, по формуле  
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𝐸 

𝑞 = ,  

𝐾ПР 

где q – поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2; Е – выходное 

напряжение датчика, В; KПР – коэффициент преобразования датчика, В/(Вт/м2).   

При этом коэффициент теплопередачи рассчитывается при помощи 

формулы:   

𝑞 

𝐾ТО = ,  
𝑇ПОВ −𝑇ОКР 

KТО - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙K); q – поверхностная плотность  

2; TПОВ и TОКР -  температура поверхности предплечья и теплового потока, 
Вт/м температура окружающей среды, °C.   

Плотность тепловых потоков может измеряться при помощи датчиков 

теплового потока. Нами использовался датчик ДТП 0924-Э-Д 27-0, 

изготовленный АО НПП «Эталон» и имеющий коэффициент преобразования 

KПР=39 В/(Вт/м2). Погрешность данного датчика составляет порядка 10%. 

Измеряемой величиной служит электрическое напряжение, инвертируемое из 

теплового потока, проходящего через датчик. Измерение напряжения 

проводилось при помощи мультиметра SBM PMM-1000, находящегося в режиме 

постоянного напряжения. Предел измерения устанавливался в 200 мВ. Диаметр 

датчика составлял 0,025 м. При расчете коэффициента теплоотдачи одним из 

параметров является температура поверхности предплечья. Целью работы 

является определение распределения температуры в области измерения 

теплового потока, то есть фиксации датчика.  

Исследование проводилось на тепловизоре ПергаМед [3]. В исследовании 

принимали участие мужчины в возрасте 22 лет, группа исследования 10 человек, 
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область исследования – внутренняя сторона предплечья левой и правой руки, 

количество записанных термограмм – 62 для каждого испытуемого. 

Термограммы записывались после адаптации организма к внешней температуре 

помещения [4], при этом колебания температуры фона не превышали 0,1 °C. Для 

локализации анализируемых областей сравнивались термограммы без 

закрепления датчиков плотности теплового потока и с фиксированными 

датчиками. Термограммы имеют разрешение 440х440 пикселей, обработка 

термограмм осуществлялась при помощи стандартного программного 

обеспечения тепловизора ПергаМед, затем термограммы визуализировались в 

виде электронной таблцы Microsoft Office Excel. На рис. 1 представлена 

термограмма правого предплечья без закрепленного датчика теплового потока, 

на рис. 2 эта же область предплечья с термодатчиком.  

 

Рис.1. Термограмма правого предплечья  Рис.2. Термограмма правого предплечья с без 

закрепленного датчика теплового  закрепленным датчиком теплового потока потока первого 

исследуемого  первого исследуемого  

Матрица температур, соответствующая области датчика, содержит 

примерно 800 пикселей. При этом поверхностная температура внутри этой 

области может изменяться в достаточно широких пределах. Для метки, 

представленной на рис. 2 максимальная температура внутри области – 36,83 °C, 

минимальная температура – 34,98 °C. На рис. 3 представлено распределение 

температур в области первой метки правого предплечья.  
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Рис. 3. Температурное распределение в области  первой метки 

правого предплечья первого исследуемого  

На рис. 4 представлено распределение температур в области второй метки 

правого предплечья. Вторая метка смещена относительно первой вдоль средней 

линии предплечья. Расстояние между центрами меток составляло 5 см.   

  

Рис. 4. Температурное распределение в области второй метки 

правого предплечья первого исследуемого  

  

На рисунках представлено эмпирическое распределение и 

соответствующее ему нормальное распределение. Объем выборки составлял 620 

значений температур, средняя температура для первого распределения – 
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36,66±1,08 °C, для второго распределения средняя температура – 36,01±1,32 °C.  

Для всех температурных совокупностей, расположенных под 

поверхностью датчика теплового потока, распределение температуры не имело 

нормальной функции распределения. Это непосредственно видно из рис. 3-4. 

Соответствие нормальному распределению проверялось по критерию χ2 . 

Аналогичные сравнения были проведены для всех областей, соответствующих 

положениям датчика теплового потока, как на средней линии предплечья, так и 

на параллельных ей линиях, отстоящих от средней линии на 2,5 см. Ни для одной 

из выборок критерий не подтвердил нормального распределения. Для 

совокупности средних температур (математических ожиданий эмпирических 

выборок)  был  рассчитан  коэффициент  корреляции   между  средней 

температурой под датчиком и его выходным напряжением. Коэффициент 

корреляции r=0,08. Полученное значение коэффициента корреляции 

свидетельствует об отсутствии зависимости между данными параметрами, 

поэтому средняя температура в выбранной области не может быть использована 

для теоретических расчетов теплового потока с поверхности тела. Это связано с 

тем, что размеры датчика существенно больше, чем размеры сосудов предплечья.  
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Аннотация. Осуществлено Монте-Карло исследование влияния дефектов 

структуры на неравновесное критическое поведение трехмерной изотропной и 

анизотропной моделей Гейзенберга при их эволюции из различных начальных 

состояний. Показано, что присутствие дефектов изменяет характеристики 

неравновесного поведения анизотропной модели при эволюции как из 

высокотемпературного, так и низкотемпературного начальных состояний. Для 

изотропной модели присутствие дефектов существенно лишь при эволюции из 

низкотемпературного начального состояния, приводя к эффектам сверхстарения.   

Abstract. Monte Carlo study of disorder influence on non-equilibrium critical 

behavior of 3D isotropic and anisotropic Heisenberg models is carried out with their 

evolution from different initial states. It is shown that presence of defects changes 

characteristics of non-equilibrium behavior of anisotropic model with evolution from 

both high-temperature and low-temperature initial states. Presence of defects is relevant 

for characteristics of non-equilibrium behavior of isotropic model only for evolution 

from low-temperature initial state leading to superaging.   
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Изучение критического поведения структурно неупорядоченных 

магнитных систем со случайно распределенными немагнитными атомами 

примеси расширило представление о факторах, влияющих на систематизацию по 

классам универсальности критического поведения. Исследования показали [1], 

что присутствие точечных замороженных дефектов изменяет критическое 

поведение тех систем, для которых выполняется следующий критерий 2 - dν = α 

> 0, где d - пространственная размерность системы, ν и α - критические 

показатели корреляционной длины и теплоемкости для чистой системы. Данный 

критерий выполняется только для систем описываемых трехмерной моделью 

Изинга, что нашло подтверждение в результатах экспериментальных, и 

теоретических ренормгрупповых и численных Монте-Карло исследований [2].  

Для трехмерной модели Гейзенберга известно, что показатель α<0 [2]. В 

результате, предсказывается, что влияние точечных замороженных дефектов 

структуры на критическое поведение модели Гейзенберга является 

несущественным и сохраняются значения критических показателей как в чистой 

модели. Однако численное изучение особенностей влияния дефектов на 

неравновесное критическое поведение трехмерной и двумерной моделей Изинга, 

двумерной XY модели позволило установить, что в данных моделях при 

эволюции из низкотемпературного начального состояния точечные 

замороженные дефекты структуры приводят к более сильному замедлению 

временного спадания автокорреляционной функции по сравнению с ее 

поведением для чистых систем [3]. Выявлено, что наблюдаемое сильное 

замедление корреляционных эффектов в долговременном режиме обусловлено 

пиннингом доменных стенок на дефектах и приводит к эффектам сверхстарения. 

В связи с этим, вопрос о влиянии дефектов структуры на неравновесное 

критическое поведение трехмерной модели Гейзенберга оказывается 
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нетривиальным и требует детального изучения. В данной работе ставится задача 

исследования влияния замороженных дефектов структуры на неравновесное 

критическое поведение трехмерной изотропной и анизотропной моделей 

Гейзенберга при их эволюции из различных начальных состояний.  

Гамильтониан структурно неупорядоченной ферромагнитной модели 

Гейзенберга с анизотропией типа "легкая ось" задается выражением  

 H =−J∑pi pi[(1−∆)(SixS jx +Si yS j y ) +SizS jz ],   (1)  
<i, j> 

где J > 0 характеризует обменное взаимодействие между спинами 
S

→
i , 

зафиксированными в узлах простой кубической решетки; числа заполнения pi 

вводятся как случайные числа, принимающие значения 0 или 1: pi принимается 

за 1, если в i-м узле находится спин, и 0 в случае его отсутствия (магнитный атом 

замещен немагнитным атомом примеси); Δ - параметр анизотропии. Для данного 

исследования выбрано значение Δ=0.63. При значении параметра анизотропии 

Δ=0 гамильтониан (1) соответствует структурно неупорядоченной изотропной 

модели Гейзенберга.   

Для исследования выбраны системы со спиновыми концентрациями p=0.8 

и 0.6. Для нахождения критических температур для таких систем использовался 

метод кумулянтов Биндера. Для анизотропной модели были получены 

температуры Tc(p=0.8)=1.3055(5), Tc(p=0.6) = 0.9465(5), а для изотропной модели 

- Tc(p=0.8)=1.0813(34) и Tc(p=0.6) = 0.6904(26).  
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Рис 1. Временная зависимость автокорреляционной функции C(t,tw) для различных 

времен ожидания tw =20, 40, 80, 160 MCs/s при эволюции изотропной модели Гейзенберга со 

спиновыми концентрациями р=1.0 (чистая модель), 0.8 и 0.6 из высокотемпературного (слева) 

и низкотемпературного (справа) начальных состояний.  

Осуществлен расчет двухвременной зависимости автокорреляционной 

функции   

 C(t,tw )=  N
1 ∑

i
N p S (t)S (t ) − ∑N

=1 p S (t
) 
∑N

=1 p S (t ) ,   (2)  

 

где N = pL3 - число спинов в системе (рис.1). Эффекты старения 

проявляются на временах t-tw~tw и характеризуются замедлением корреляции и 

релаксации системы с увеличением ее возраста – времени ожидания tw в 

соответствии с обобщенной скейлинговой формой [3]:  

 C(t,tw) ~ tw−2β/(zν)FC(t /tw),    FC(t/tw) ~ (t/tw)−ca для t/tw » 1.   (3)  

 

Рис 2. Скейлинговые зависимости для автокорреляционной функции tw
2β/zν C(t, tw) от  
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t/tw для изотропной модели Гейзенберга со спиновыми концентрациями р=0.8 (слева) и р=0.6  

(справа) при эволюции из высокотемпературного начального состояния с коллапсом 

полученных для различных tw данных на универсальных кривых.  

Для проверки реализации соотношений (3) была построена зависимость 

tw
2β/(zν)C(t, tw) от t/tw, показанная на рис. 2. Представленные графики 

демонстрируют коллапс данных для различных tw на универсальных кривых, 

соответствующих скейлинговой функции FC(t/tw), для каждой спиновой 

концентрации. Из асимптотического наклона скейлинговой функции FC на 

временном интервале с t/tw » 1 было определены значения показателя сa
(HT)

= 

0.977(8) для р=0.8 и сa
(HT) = 0.972(10) для р=0.6, которые хорошо согласуются с 

сa
(HT)= 0.979(6) для чистой модели Гейзенберга.  

В случае эволюции структурно неупорядоченной модели из 

низкотемпературного начального состояния (рис.3) данные для скейлинговой 

функции FC(t/tw) = tw
2β/zνC(t,tw), полученные для различных tw, демонстрируют 

коллапс лишь на временах вплоть до режима старения с ttw~tw. В долговременном 

режиме с t»tw происходит сильное замедление корреляционных эффектов и 

полного совпадения данных на некоторой универсальной кривой не происходит. 

Эти сильные изменения в поведении автокорреляционной функции обусловлены 

пиннингом доменных стенок на дефектах при неравновесном изменении 

доменной структуры системы.  
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Рис. 3. Скейлинговые зависимости для автокорреляционной функции tw
2β/zν C(t, tw) от 

t/(tw)µ при эволюции изотропной модели Гейзенберга с р=0.6 из низкотемпературного 

начального состояния, демонстрирующие (слева) отсутствие коллапса при показателе µ=1 и 

(справа) наличие коллапса при µ=2.9 и t » tw – эффект сверхстарения.  

Однако представление скейлинговой зависимости для 

автокорреляционной функции в долговременном режиме с t-tw» tw  в виде 

FC(t/(tw)µ) позволяет при значении показателя µ = 2.6(1) для системы с р=0.8 и µ 

= 2.9(1) для системы с р=0.6 получить совпадение данных для различных tw 

(рис.3). Такой случай скейлинговой зависимости с показателем µ > 1, 

классифицируется в теории неравновесных процессов как явление 

сверхстарения [3]. Показано, что присутствие дефектов изменяет характеристики 

неравновесного поведения анизотропной модели Гейзенберга при эволюции как 

из высокотемпературного, так и низкотемпературного начальных состояний.  

Исследования поддержаны РФФИ, проект 20-32-70189, Минобрнауки РФ 

(соглашение 0741-2020-0002) и грантом МД-2229.2020.2 Президента РФ.  
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