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СЕКЦИЯ 1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Babayeva G.M, English languageinstructor 
Nuryyeva H.A, student 

Dovletmammet Azadi Turkmen national Institute of 
World Languages 

AMAZON HEIRS 

Abstract: The article deals with amazingly elegant jewellery. Exactly like “berik, gupba, 

bilezik”. The author compares this luxurious and massive jewellery with battle armour and the 

Turkmen women and girls shining in their bright and heavy headdresses with the Amazons. 
Key words: berik, gupba, battle armor, Yomut, Teke, topby, gulyaka, apbasy. 
 
The Turkmens have always valued and idolized the beauty of a woman; they specially 

created a whole ensemble of amazingly elegant jewellery emphasizing her oriental beauty, 
protecting her from adversity and evil eye. Turkmen women's jewellery was massive and heavy. 
They could be seen on a galloping rider (horsewomen) and they would not get lost in the folds of a 
dressing gown. Modern people would say, «They were in harmony with the vast expanses of the 
steppes and the sky». 

Nikolai Karazin noted, “The common costume of the Teke women is very simple and 

modest, but the Amazon’s festive outfit shines with its brightness and luxury of attire… The golden 

brow band, decorated with turquoise, pearl pendants, colored stones and coins, hangs on the very 
eyebrows, effectively shading the black eyes, long earrings in the ears reach to the shoulders, from 
under the scarf covering the head, black braids hang to the knees, braided with strings of beads and 
corals, the entire chest is covered with rows of coins and necklaces. Every step, every movement of 
the beauty is accompanied by a quiet silvery sound”[1, pg.955]. 

N. Karazin was probably the first to compare the Turkmen women in their silver robes to the 
legendary Amazons. Turkmen jewellery is massive, monumental, and most importantly, all 
embracing, which makes it obvious to compare them to battle armour. They have no analogues 
among those of other Central Asian people. Arts critic Yuri Khalaminskysaid that in the women's, 
girl's and even children's jewelry of the Turkmens, the rudiments of military armour are easily 
visible, and this is another evidence of the warlike past of the Turkmen people. 

The Amazons of Greek mythology lived in the far east of Greece. According to the Roman 
historians, their last queen, Falestrida, or Talestris, met Alexander the Great in the south of the 
Caspian Sea, in Hyrcania. Now this is the territory of the settlement of modern Turkmens of the 
Yomut tribe whose items differ in style from those of thejewellers of other Turkmen tribes. The 
high “berik” headdress decorated with a solid curved silver plate with gilding resembles a helmet. 

Across many cultures, a woman’s headdress was an indicator of her social status. By the headdress, 

it was possible to tell her social and marital status and obtain some information regarding her age. 
The headdress was closely associated with the hairstyle and was different among various age 
groups.  
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Long ago in some areas of Turkmenistan, women wore bright headdresses such as the 
saryyupekdastar or the topby – a wrapped long yellow coloured scarf, most probably symbolizing 
the colour of the sun, which played a special role in the local beliefs system [2, pg.71]. 

Breast round medallions "gulyaka" resemble miniature shields; sewn-on silver plaques 
"apbasy" and "chapraz-changa" – elements of chain armour. They are round plates in the form of 
coins; modern jewellers have slightly changed these decorations; they have become more 
voluminous, figured, inlaid with semiprecious stones. 

 
Pic. 1. GULYAKA 

Double, triple and even quintuple bracelets that cover the arm from the wrist to the elbow 
reproduce handrails. 

 
Pic. 2. BILEZIK 

The silver cap "gupba" is the part of the helmet. Gupba is a silver ornament in the form of a 
small dome with a hollow tube at the top. On both sides ofthe gupbaand from its back downwards 
hang long figurines with plates and bells connected to each other in a chain – chekelik. 

Another jewelry widely used among Turkmen people and that has a gentle melodic name is 
“asyk”. In the past, women and girls' head ornaments were an important and most revealing part of 

the women's costume.  
Asyk is a very noticeable part of women's braids, the placement of which was dictated by 

the language of love. Heart-shaped pendants for braids symbolized true love between spouses. Each 
of the adornments is precious in its artistic perfection, although at first glance it seems that it is 
based on a purely practical meaning – to fasten the hair and guard the back. In addition to these 
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functions, these braided pendants, along with other decorations for women's hair, had a deep 
symbolic meaning, acting as a talisman – protecting hair. 

Uniform in their stylistic features, Turkmen jewellery differs in tribal affiliation. Items of the 
Teke, Salyr and Saryk masters are closest to each other in style. Their distinguishing feature is an 
engraved gilded ornament. The most archaic patterns include circles, rhombuses, zigzags, triangles, 
squares with crosses inscribed in them. As in other types of folk art, plant and zoomorphic motifs 
are found in jewelry: "gush-gyozy" – bird's eyes, "yylanyzy" - snake footprint, "alma-chigit" - apple 
seed. 

The craftsmen of the Amudarya tribes did not cover their items with gilding. The jewelers of 
the Caspian Yomuts decorated the articles with ornamented gilded plates. Turquoise was often used 
in Yomutjewellery. Small inserts of turquoise were inlaid close to the large eye of the carnelian or 
scattered abundantly over the entire surface of the item. The greenish-blue colour of this stone adds 
a special sophistication and elegance to the overall colour scheme. Chovdurjewellery is more 
openwork and light, they are characterized by filigree technique, and carnelian was used in them 
much less frequently. 

Therefore, as we can see today the study of the Turkmen national jewellery is undoubtedly 
of interest. The colourful design of jewellery is a reflection of aesthetic tastes of the Turkmen 
people.  

Due to a number of circumstances, archaic rituals and related religious and magical rites, 
particularly those practiced during weddings and other celebrations remained quite stable for 
centuries in Turkmenistan. At the same time, adornments represent a folkloric element, and many 
surviving examples bear the stamp of the bygone times.  
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Современная жизнь переполнена информацией и очень динамична. Так современный 

город постоянно меняется, развивается как интенсивно, так и экстенсивно. Жители города 

ежедневно контактируют с городской средой, несущей непрерывный поток информации. 

Улицы, переполненные транспортом и людьми, часто вызывают напряжение, волнение, 

иногда стрессовые состояния. В значительной мере именно грамотная организация 

архитектурной среды способна помочь человеку актуализировать самоидентификацию и 

проще адаптироваться к процессам, стремительно происходящим в городе и с городом. 
Тема «человек в среде», «человек и пространство» рассматривается сегодня целым 

рядом наук. Городская среда – это место, где большинство людей проводит большую часть 

жизни, и именно эта среда оказывает наибольшее воздействие на характер жизненной 

активности и поведение человека. 
Отчасти благодаря глобализации и активному туризму в последнее время многие 

горожане стали более требовательны не только к качеству городской среды, но и к наличию 

в городе аутентичных архитектурных объектов, уникальность которых связана с культурным 

кодом города, региона и страны. Город становится не столько местом пассивного 

«проживания», сколько пространством и ресурсом для жизни. Безусловно, есть факторы, 

которые несколько размывают самобытность крупных городов, поскольку происходит 

повсеместное внедрение типовых «общемировых стандартов» улучшения качества 

городской среды: устройство велодорожек, модернизация набережных под пешеходные 

пространства и т.д.И в этой ситуации важно, особенно для внутреннего туризма, 

«подсветить» уникальность каждого региона, выделить и акцентировать те культурные 

особенности, которые являются достоянием города, региона и страны. 
Происходящее сегодня уплотнение городской застройки «сжимает» время и ускоряет 

жизненные процессы. Более концентрированная среда несёт в себе особое организующее 

начало, которое влияет на механизмы поведения людей. Поведение же, в свою очередь, 

является одной из важных посылок, влияющих на формирование и функциональную 

организацию новой архитектурной среды [1]. 
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Поведение социальной общности в значительной мере обусловлено архитектурной 

средой: местами работы, досуга, отдыха, памятными местами и историческими зонами. Одно 

из главных условий комфортности люди видят в узнаваемости, приватности, можно сказать 

обособленности зон, которые позволяют жителю города вести присущий его внутренним 

понятиям образ жизни. Здесь важно, насколько визуально сложившаяся и формируемая 

застройка соответствуют этнокультурной идентичности горожан, не вызывает ли диссонанса 

и не провоцирует ли состояние фонового стресса. 
Архитектурное пространство, как пространство в целом искусственное, в идеале 

обладает набором качеств, способствующих оптимальной, плодотворной деятельности 

общества в целом, отдельных социальных групп и индивидов. Городское пространство, как 

правило, формируется веками, накапливая культурные и исторические слои.  
К общим качествам городского пространства относится комфортность, включающая 

ряд признаков, в числе которых оптимальная плотность. На этот счёт существует 

предположение о позитивном влиянии малой этажности заселения в городах и сельской 

местности на здоровье жителей и создание качественной социальной среды.  
Социальная среда – это, по словам Н. Ф. Реймерса, прежде всего культурно-психо-

логический климат, намеренно или непреднамеренно создаваемый самими людьми и 

слагающийся из влияния людей друг на друга, осуществляемого непосредственно, а также с 

помощью средств материального, энергетического и информационного воздействия. Такое 

воздействие включает экономическую обеспеченность в соответствии с выработанным 

обществом или данной этнической, социальной группой эталоном, гражданские свободы 

(совести, волеизъявления, передвижения, места проживания, равенства перед законом и т. 

п.), степень уверенности в завтрашнем дне; моральные нормы общения и поведения; свободу 

самовыражения, в том числе трудовой деятельности (максимальной отдачи сил и 

способностей людям, обществу с получением от них знаков внимания); возможность 

свободного общения с лицами одной этнической группы и сходного культурного уровня, т.е. 

создания и вхождения в эталонную для человека социальную группу (с общностью интере-
сов, жизненных идеалов, поведения и т.п.); возможность пользоваться культурными и 

материальными ценностями (театрами, музеями, библиотеками, товарами и т.д.) или 

сознание обеспеченности такой возможности; доступность или сознание доступности 

общепризнанных мест отдыха или сезонной перемены типа жилища; обеспеченность 

социально-психологическим пространственным минимумом, позволяющим избежать 

нервно-психического стресса перенаселения (оптимальная частота встреч с другими людьми, 

в том числе знакомыми и родными) [2, с.93]. 
Пространство в городской среде, не занятое застройкой, коммуникациями, 

утилитарными объектами, пространство, оставленное для человека, состоящее из элементов 

благоустройства и зелёных зон, можно обозначить как «антропопространство». Это 

территория свободного перемещения человека, а значит относительно устойчивое, 

психологически позитивное, спокойное пространство [3]. В регионах с выраженным 

этническим компонентом такое пространство обогащается дополнительными визуальными 

символами, которые являются важными для жителей маркерами места.  
В крупных городах, где городское пространство максимально застроено, и среда 

крайне урбанизирована, замечена тенденция жителей к обособлению. Эти тенденции были 

характерны скорее для азиатских стран, известных высокой плотностью населения в городах, 
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где остро встает вопрос о создании пространств, буквально провоцирующих горожан на 

общение друг с другом. То есть складывается ситуация, когда городское пространство в 

целом воспринимается жителями как транспортная инфраструктура и только. Другие 

горожане начинают восприниматься как часть этой инфраструктуры и постепенно 

исключаются из коммуникационного поля. Функция общения переносится на цифровые 

устройства, возможности которых стремительно расширяются, и городская среда просто не 

способна конкурировать с ними. Такая ситуация обусловливает новые подходы к 

формированию районов проектируемой и строящейся застройки и реорганизации 

существующих городских пространств с целью сделать их востребованными горожанами, 

насытить культурно значимыми объектами и создать точки притяжения, которые позволят 

вовлечь жителей в живую коммуникацию. 
Осуществленные в последнее время проекты крупных общественных пространств в 

разных регионах нашей страны удивительно похожи по набору элементов и подходу к 

формообразованию и не связаны с культурной или этнической самоидентификацией 

жителей. В масс-медиа и социальных сетях люди задают большое количество вопросов в 

попытке понять, что означают реализованные формы и цветовые решения, какие формы 

деятельности предполагают эти объекты и т.д., но часто не получают ответов. Можно 

отметить тенденции к «избеганию» таких пространств теми социальными группами, которые 

не нашли возможности соотнести себя с получившимися пространствами. Важно 

своевременно решить эти ситуации, чтобы социум не перестроился в отношении городской 

среды и не стал воспринимать ее, в буквальном смысле, как «машину для жилья» без 

привязки к социальной и культурной идентичности, без потребности сохранять и развивать 

эту идентичность. 
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Ключевые слова: палас, безворсовый ковер, узоры, этнографический источник. 
 
Само слово «палас» происходит от персидского слова «пелас», который в переводе 

означает безворсовый двусторонний ковёр ручной работы. Выполняется он в технике 

полотняного переплетения нитей с применением 2 видов сцепления нитей утка с так 

называемыми зазорами (вертикальными щелями на границах цветовых участков) и без них. 

Использование этих приёмов позволяет получать рисунок как геометрический, графически-
чёткий, так и растительный, живописно-свободный [2]. 

Следует, отметить, что существует два вида туркменских паласов. Один из них 

односторонний, ткут его с изнаночной стороны. Исполнение его предполагает особое 

мастерство, так как до окончания работы мастерицы не видят лицевую сторону безворсового 

ковра [6]. Этот факт отметил немецкий ученый Рихард Карутц, побывавший среди туркмен 

Мангышлака в начале XX века: «Кроме ковров, которые ткутся по верхней стороне и низко 

подстригаются, работаются еще другие без ворса, у которых нитки вяжутся снизу и 

оставляются длинными, так что узор образуется всею длиною гладко натянутых нитей. [8, 
26]»  

 
Рисунок 1– Односторонний туркменский палас 
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Широкое использование безворсовых изделий у туркмен, как и других народов 

Средней Азии, является традицией, тесно связанной с характером народного быта. Наиболее 

ценились ковры и паласы за их исключительную прочность и красоту. Вот как об этом с 

восхищением пишет в своей работе А. Семенов: «В Ахале же ткались и удивительные по 

своей красоте паласы… По тонкости выполнения мелкого рисунка они напоминают мозаику. 

Чистота ткани этих паласов такова, что вода, налитая в собранный краями палас, долго не 

просачивается сквозь ткань [16, 7]». 
5 

Таким же необыкновенным и глубоким смыслом обладают орнаменты на паласах. 

«Почти все орнаментальные узоры «читались» в свое время совершенно определенным 

образом. Ныне смысловое значение многих орнаментальных мотивов утрачено. Раскрыть его 

– задача будущих исследований [10, 57]» – писал академик А.Х. Маргулан. Каждый узор, 

берущий свое начало с эпохи неолита, имеет первоначальное значение, соответствующее 

мировоззрению наших древних предков. Как отмечает искусствовед Г.А.Пугаченкова, 

каждый узорный элемент туркменских ковровых изделий заключает в себе некое 

первоначальное целое, которое имело и семантику, и изобразительность, преобразованные в 

процессе многовековой эволюции в условно – орнаментальный знак [15, 176] По мнению 

многих исследователей, в паласных узорах находила отражение окружающая туркмен 

реальная действительность (растительный и животный мир, природа и т.д.). 
Орнаменты на паласах, как многие ковровые гели, имеют, в основном, 

геометрическое сложение. «Примерно восемь тысяч лет тому назад в Южном Туркменистане 

стены святилищ расписывали геометрическими фресками. Интересно, что обнаруженные на 

Песседжик-депе (Геоктепинский этрап Ахалского велаята, VI тыс. до н.э.) фрески, наряду с 

фресками из Чатал-Гуюка (Турция) считаются древнейшими в мире. Традиции 

неолитического гончарства юга Туркменистана были продолжены в эпоху энеолита. Многие 

орнаментальные мотивы древней керамики – кресты, ступенчатые пирамиды, зигзаги, по 

определению российского археолога Л.Кирчо, идентичны узорам современных ковров и 

паласов [9, 11]. 
Такие фигуры, как кресты и круги широко распространены в мире узоров. В Средней 

Азии эти символы использовались с древнейших времен. На Востоке крест является 

символом Солнца. В Геоксюрском оазисе была найдена керамическая посуда, на которой 

были изображены разнообразные кресты [1, 29]. «Позднее обрядовые картины обнаружили 

не только на Енисее: неведомая религия, как выяснилось позже, распространялась едва ли не 

во всей Южной Сибири, где жили наши предки. Самой древней находкой оказалась 

каменная рыба, имевшая ритуальное назначение. На ее брюхе были три равносторонних 

креста. Это – солнечные небесные кресты. Они изображены на рыбе, которая по древнейшей 

традиции Востока, имела знак небесного божества. [11, 195-196]. 
Мотивом «атанак» – крестом орнаментировали центральное поля маленьких паласов и 

«салланчак килимов» (палас для колыбели). Мастерицы им украшают также и кайму 

безворсового ковра. Подобный палас называется «атанак килим», «атанак палас». Например, 

в среде мастериц бытовала такаяречевка: «“Halyýarany” halamadym, “gülýaýdyny” bilmedim, 

içeri girdim, daş çykdym, “atanagy” sapaýdym.» («Халыяран» мне не по душе, «гюльяйды» мне 

не знаком, зашла – вышла «атанак» я соткала) [4, 20-21]. Крест и крестообразные узоры и 

поныне украшают паласы и другие ковровые изделия. Украинские паласы также 
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орнаментируются геометрическими узорами, такими, как ромб, крест, треугольник. По 

мнению многих ученых крест попал в Европу в земли Южной Руси именно из Средней Азии. 
Одним из самых трудных для исполнения мотивов является орнамент «гызлар» - 

девушки. Он состоит из узоров «гозенек» – решетка и «гыяк» – косая линия. «Гызлар» 

украшает центральное поле и кайму паласа. Рассказывают, что в процессе тканья изделия 

если чуть ослабить внимание, то узор не раскроется. Из-за чрезвычайной сложности узора 

его часто сравнивали с капризным характером молодой девушки. Существует поговорка: 

«Gyzlarda “gyýak” bilmedik, eňside “soýnak” bilmez.” (Кто не может выткать «кыяк» в узоре 

«гызлар», не сможет исполнить узор «сойнак» в изделии энси.) Поэтому чтобы постичь все 

тонкости и особенности искусства изготовления безворсовых ковровых изделий, мастерицы 

стремились соткать безворсовый ковер с орнаментом «гызлар» [7].  

 
Рисунок 2 – Узор «гызлар» («девушки») 

Чаще всего в паласной орнаментике, как об этом свидетельствуют полевые 

материалы, встречаются изображения, связанные с животным миром. Среди них первое 

место занимает древнейший мотив «гочак» – бараньи рога. 
Этот мотив берет свои истоки из Джейтунской культуры. Одним из тотемов древних 

земледельцев был горный архар. Эти поверья, возникнув в глубокой древности, дошли до 

наших дней. «По представлениям туркмен, овцы считались священными животными. 

«Святость» овец объяснялась по-разному. В частности, старики ссылались на то, что, во-
первых, «баран является жертвой Богу», начиная с того самого дня, когда Ибрагиму для 

заклания был ниспослан с неба баран; во-вторых, у овец покровитель «сильный» - сам святой 

пророк Муса; в-третьих, «овцы по своему нраву, по смиренности ближе к Богу». По 

поверьям туркмен, овца считалась не только святым животным, видевшим святого Хыдыра 

[12, 281]. Бараньи рога в качестве оберега от нечистых сил вешали на ворота дома. Узор 

«гочак» был внесен в ковровую и паласную орнаментику как символ чистоты и оберега.  
Анализ паласного мотива «хамтоуз» также чрезвычайно интересен для 

исследователей. Этот орнамент всегда располагают на каймах изделия. «Хамтоуз» 

(правильнее «хан докуз») означает «ханское приданное», т.е. богатое приданое. Невеста 

перед свадьбой своими руками готовит приданое, состоящее из ковров и паласов.   
Есть узоры, считающиеся оберегами, которые встречаются как во всех уголках нашей 

страны, так и на территории всей Средней Азии. Например: такие орнаменты, как «аладжа» – 
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черно-белые пятна, «догаджик» – треугольники, «дагдан» – амулет и др., которые 

повсеместно имели магический смысл оберега. Эти орнаменты довольно часто встречаются в 

средневековой глазурованной керамике Туркменистана.  
Как правило, практически во всех видах ворсовых и безворсовых ковров одним из 

обязательных элементов является орнамент «аладжа» – чередование черной и белой точек, 

которые несут разделяющую функцию в орнаментальных полосах. Орнамент «аладжа» 

обнаружен на керамике XI-X вв. из Мерва и Нисы. Почти у всех среднеазиатских народов 

чрезвычайно широко распространено представление о том, что пятна – оберег от сглаза. 

Мотив треугольника широко распространен в керамике, он встречается как в композиции, 

так и в окаймлении. Этот орнамент также считается магическим и носит название 

«догаджик» – талисман. Квадраты и ромбы – также существенный элемент декора 

глазурованной керамики. Они встречаются в различных видах вышивок одежды и ткачестве 

– в виде отдельного или ряда ступенчатых ромбов – «тегбент», «узулмез», общий смысл 

которых означает крепкий узел. На территории Туркменистана эти орнаменты берут свои 

истоки с эпохи энеолита V–IV тыс. до н. э. [5, 88-89]. 
На коврах и паласах можно насчитать не менее тысячи узоров, каждый из которых, 

неся в себе совершенно конкретное значение, эволюционировал в течение многих веков, 

олицетворяя философию, идеологию, духовный мир наших предков.  Окунувшись в историю 

и этнографию туркменского народа, изучая его богатейшее культурное наследие, исследуя 

орнаменты, составляющие его отдельные элементы и детали, можно лишь в малой части 

ощутить, что погружаешься в громадный, неповторимый, чудесный мир, сравнимый с 

бескрайним океаном, таящим в своих недрах бесчисленное множество прекрасных и 

неразгаданных тайн народной души. И этот мир магических узоров всегда таит в себе новое 

и неразгаданное для новых поколений исследователей. 
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Культурно-национальное миропонимание народа стоит в центре внимания 

исследований не только в этнографии, истории, психологии, лингвистики, но и 

переводоведения. Особенно актуальными при этом становятся сопоставительные 

исследования языковых явлений в связи с важностью выявления общих и специфических 

черт на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях нескольких языков. 

Усиление международных контактов и необходимость взаимопонимания между народами в 

диалоге культур диктует поиск новых подходов к проблеме языка и культуры в ряду 

новейших социолингвистических, лингводидактических и переводоведческих исследований.  
В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

исследованию способов перевода пословично-поговорочных единиц многих языков мира 

(Комиссаров В.И, Казакова Т.А., Кунин А.В., Латышев Л.К.). Проводились исследования 

внутренней структуры пословично-поговорочных единиц, выявлялись их языковые 

особенности (Крикманн, 1984; Николаева, 1995; Кунин, 1996). Интересные данные, 

полученные в ходе сравнительного анализа пословиц разных народов, представлены в 

работах С.Г. Воркачева, О.А. Дмитриевой, Ю.В. Николаевой, Ю.П. Солодуба, А.Тейлор.  
В качестве критериев различения исследуемых языковых единиц выделялись: 

структурная законченность пословицы и незаконченность поговорки (О.С. Ахманова, С.И. 

Ожегов, Г.Л. Пермяков, Д.Н. Ушаков); обобщенность семантики пословицы и конкретность 

темы поговорки (О.А. Дмитриева, З.Я. Тураева, Р.А. Юсупов); образность пословицы и 

буквальный смысл поговорки (В.П. Жуков, Л.Б. Савенкова, В.П. Фелицына, Л.И. Швыдкая).  
В определениях пословицы в английском и татарском языках есть как ряд общих черт, 

так и существенные расхождения, и часто термин «пословица» в английских исследованиях 

не совпадает с этим определением в татарском языке. Термины «пословица» и «поговорка» 

объединены определением их как «кратких, устойчивых в речевом обиходе, как правило, 

ритмически -организованных изречений назидательного характера, в которых зафиксирован 

многовековой опыт народа, имеющих форму законченного предложения (простого или 

сложного) и выражающих суждение или побуждение» [ЛЭС, 1990, с.220]. Относительно 

признаков, дифференцирующих эти понятия, существуют различные мнения, которые 

сводятся к двум точкам зрения. Одни авторы понимают поговорку как «образное, 

иносказательное выражение, отличающееся от пословицы своей синтаксической 

незаконченностью» [СЛТ, 1999, с.608] или как «окольное выражение, переносную речь, 

простое иносказание, обиняк, но без притчи, без суждения, заключения, применения», как 

«первую половину пословицы» [Мокиенко, 1999, с.220]. В этом случае пословица и 

поговорка противопоставляются по признаку наличия или отсутствия у ФЕ формы 

законченного предложения, а в плане содержания – через оппозицию понятие-суждение, 

например, в английском языке: to closeone’seyestosomething – закрыть глаза на что-то; 

betterlatethannever – лучше поздно, чем никогда. В татарском языке: синсорама, мин әйтмим 
– меньше знаешь, дольше живешь. Данный подход принят в фольклористике [ЛЭС, 1990, 

с.379] и при рассмотрении фразеологии в лингвистической плоскости имеет серьезные 

недостатки. Другие исследователи критерием разграничения признают характеристики плана 

содержания этих единиц. В соответствии с этим критерием пословицами признаются ФЕ, 

обладающие как буквальным, так и переносным планом, а поговорками – ФЕ с буквальным 

планом содержания, например, в английском языке: birdsof a featherflocktogether – рыбак 



23 

рыбака видит издалека; it’s bettertogivethanreceive – лучше отдать, чем получить; в татарском 

языке: ничек эндәшсәң, шундый җавап – каков привет, таков ответ. 
В целях достижения наиболее адекватного перевода пословиц с английского на 

татарский язык в настоящей работе предложен структурно-семантический критерий 

разграничения изучаемых языковых единиц. Так, под пословицей понимается 

распространенное традиционное суждение, не имеющее известного автора, в 

грамматическом плане представляющее законченное предложение и наделенное 

обобщающей семантикой, например, в английском языке: a badworkmanalwaysblameshistools- 
у плохого работника все виноваты; apersonisknownbythecompanyhekeeps – скажи мне кто твой 

друг и я скажу, кто ты. В татарском языке: атка иярсәң, ат булырсың, тайга иярсәң, тай 

булырсың – с кем поведешься от того и наберешься; кеше сүзе күп булыр, алдыңа кара да 

эшең белән бул – букв. люди будут много говорить, а ты смотри вперед и делай свою работу. 
Поговорка определяется как распространенное традиционное выражение, не имеющее 

известногоавтора, часто не являющееся законченным предложением и наделенное 

конкретизирующей семантикой, например, в английском языке: thetailwagsthedog- хвост 

управляет собакой; knowonwhichsidethebreadisbuttered – знает с кем дружить. В татарском 

языке: сүзе акның йөзе ак – каков привет, таков ответ; өйрәнгән җиренә сыер да кайта - 
букв. и наученная корова возвращается домой. 

Фразеологизмы представляют собой лексикализированные словесные комбинации, 

которые принципиально накапливаются в ментальном лексиконе как целое и не проявляются 

всякий раз. Резервы человеческой памяти и ее оперативная мощность ограничены. Описание 

и перевод фразеологических систем как отдельного языкового модуля на другой язык в 

традиционной лингвистике имеет когнитивно-мотивированные причины: более 

целенаправленным и экономным для когнитивной обработки языковых выражений является 

накопление фразеологизмов как единиц лексикона. 
Английская и татарская пословичная концептуализация мира характеризуется 

значительным сходством – в обеих пословичных картинах содержится в значительной 

степени одинаковое знание об одних и тех же сторонах действительности и отражается 

одинаковое видение этого знания. Сходство пословичной концептуализации выявляется не 

только в результате анализа когнитивных уровней значения и внутренней формы пословиц, 

но и на более глубинных, обобщенных уровнях, что позволяет установить единые 

закономерности пословичной концептуализации мира. Отличительной чертой английской 

пословичной картины мира является большее количество пословиц без переносного 

значения (пословиц-максим) по сравнению с татарским материалом, т.е. пословиц без 

образного мировосприятия и большее количество абстрактных концептов на уровне 

внутренней формы. Говоря о переводе как о межкультурном взаимодействии, в качестве 

примера мы нередко обращаемся к переводу единиц устойчивых, культурно-отмеченных, 

несущих некую экстралингвистическую реальность. К таким единицам, безусловно, 

относятся пословицы. Пословицы демонстрируют своеобразие жизненных оценок разных 

народов и обычно передаются при переводе эквивалентами, адекватно принимаемыми в 

другой культуре. Можно было бы предположить, что нет особой необходимости исследовать 

специфику перевода пословиц, поскольку сам перевод сводится чаще всего к поиску 

эквивалента. Однако проблемы переводческих решений в процессе передачи пословиц из 

одной культуры в другую продолжают волновать исследователей. 
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Несмотря на существование большого числа паремиологических работ, исследования, 

посвященные именно переводу пословиц, не столь многочисленны. Об этом пишут как 

отечественные, так и зарубежные ученые. 
Отметим также, что довольно часто встречаются разрозненные упоминания о 

переводе пословиц в рамках частной переводческой деятельности. Вопросы перевода 

пословиц поднимаются исследователями в связи с примерами из собственной переводческой 

и педагогической практики. Существующие работы по переводу пословиц носят скорее 

прикладной, практический характер и рассматривают лишь некоторые проблемы перевода 

пословиц и поговорок. 
Выделяется четыре основных способа перевода пословиц и поговорок. Первый тип 

соответствий обычно именуют фразеологическими эквивалентами. При использовании таких 

соответствий сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. В этом случае в 

переводимом языке имеется образный фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с 

фразеологической единицей оригинала. Использование такого соответствия позволяет 

наиболее полно воспроизвести иноязычный фразеологизм, и переводчик прежде всего 

пытается его отыскать. Однако при этом следует учитывать два обстоятельства, 

ограничивающих возможность применения первого вида фразеологических соответствий. 
Второй тип фразеологических соответствий представляют так называемые 

фразеологические аналоги. В случае отсутствия фразеологического эквивалента, следует 

подобрать фразеологизм с таким же переносным значением, основанном на ином образе. 

Использование соответствия этого типа обеспечивает достаточно высокую степень 

эквивалентности. Однако и здесь существуют некоторые ограничения. 
Во-первых, необходимо сохранить эмоциональные и стилистические значения 

пословицы. Во-вторых, следует учитывать два фактора: стилистическую неравноценность 

некоторых аналоговых пословиц и национальную окраску фразеологических единиц. 
Дословный перевод, калькирование пословичных единиц может быть применен лишь 

в том случае, если в результате калькирования получается выражение, образность которого 

легко воспринимается татарским читателем и не создает впечатления неестественности и 

несвойственности общепринятым нормам татарского языка. 
Соответствия-кальки обладают определенными достоинствами и достаточно широко 

используются в переводческой практике. Во-первых, они позволяют сохранить образный 

строй оригинала, что особенно важно в художественном переводе. Во-вторых, они дают 

возможность преодолеть трудности, которые возникают, когда в оригинале образ 

обыгрывается для создания развернутой метафоры. 
При переводе пословицы, которая не имеет в татарском языке ни аналога, ни 

эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчику необходимо прибегнуть к 

описательному переводу. 
В целом же необходимо отметить, что в переводоведении накоплен богатый опыт в 

освещении теоретического и эмпирического материала по способам, особенностям и 

трудностям перевода пословиц, однако пока нет комплексных работ по переводу именно 

пословичных изречений. Отчасти это обусловлено тем, что пословицы традиционно относят 

к единицам фразеологии. Так, например, вопросы перевода пословиц и идиом 

рассматриваются в одном разделе. 
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Многие пословицы и поговорки легко переводятся на татарский язык: Business is 
business. – Эш эш инде ул. - Дело есть дело; другие же нуждаются в объяснении, так как 

наоборот, не имеют ничего общего с татарскими выражениями, хотя можно иногда 

догадаться, что же англичане хотят сказать. Например, наиболее распространенная 

поговорка Littlestrokesfellgreatoaks, что по-татарски звучит как: Тырышкан тамчы таш 

тишкән – Терпение и труд все перетрут; Капля камень долбит. В английском же языке 

дословное «Тырышкан тамчы таш тишкән» звучит как «слабые удары валят крепкие дубы 

(букв.)» и не требуется большого разъяснения. 
Таким образом мы выделили следующие наиболее характерные способы перевода 

пословиц и поговорок с английского на татарский язык: 
1. фразеологический эквивалент: английские пословицы и поговорки, которые 

полностью переводятся одинаково на татарский язык, т.е. английский вариант полностью 

соответствует татарскому: Asoundmindinasoundbody- Сәламәт тәндә – сәламәт акыл– В 

здоровом теле, здоровый дух. В английском языке: Ifyouruntwoharesyouwillcatchneither- Ике 

куян артыннан кусаң, берсен дә тоталмыйсың –  За двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь (дословный перевод совпадает с татарским эквивалентом);   
2. фразеологические аналоги: английские пословицы и поговорки, которые частично 

переводятся одинаково на татарский язык, т.е. английский вариант несколько отличается от 

татарского: A treeisknownbyitisfruit. – Дерево узнается по его плодам (букв.). – Ага чжим 
ешебелэн, Адэм эше белэн. 

Manyalittlemakesamickle –Бертекләп чүпләп, ач калмыйсың - Из мелочей слагается 

крупное; курочка по зернышку клюет, да сыта бывает (ср. копейка рубль бережет); 
3. дословный перевод, калькирование: английские пословицы и поговорки, которые 

полностью отличаются переводом на татарский язык, т.е. английский вариант не 

соответствует татарскому, а сохраняется только общий смысл высказывания. 

Makehaywhilethesunshines. – Готовь сено, пока солнце сияет (букв.) - hәр бер эшнеҗ вакыты 

бар. – Каждому делу свое время. 
A stitchintimesavesnine. – Один своевременный стежок избавляет от девяти (букв.) – 

Язнын бер көне ел туйдыра. – Весенний день год кормит. 
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего 

имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и 

сближению. Необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы и поговорки 

многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских 

соответствий английской пословицы обязательным критерием было совпадение одного из 

значений (как правило, главного). Тем не менее, важно помнить, что, складываясь в 

различных исторических условиях, английские и русские поговорки и пословицы для 

выражения одной и той же или сходной мысли часто использовали различные образы, 

которые, в свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт двух народов и часто 

не являются абсолютными эквивалентами. 
Итак, исследование показало, что в английском и татарском этносах язык и образ 

мышления взаимосвязаны. «С одной стороны, в языке находят отражение те черты 

внеязыковой действительности, которые представляются релевантными для носителей 

данной культуры, пользующихся этим языком; с другой стороны, овладевая языком, и, в 

частности паремии, «носитель начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его 
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родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей 

культуры» (Вежбицкая, 2001:7). В этом смысле пословицы и поговорки, заключающие в себе 

лингвоспецифическую информацию, одновременно отражают и формируют образ мышления 

носителей языка. 
Перевод позволяет изучить культуру, быт и традиции других народов. И в таком 

глобальном обмене информации переводчик играет немаловажную роль, поэтому к нему 

выдвигаются высокие требования: он должен обладать обширными фоновыми знаниями, а 

узкоспециализированный переводчик должен ещё и хорошо разбираться в определённой 

сфере. По определению переводчиков А.П.Миньяр-Белоручевой и К.В.Миньяр-Белоручева, 

перевод – это «вид речевой деятельности, удваивающей компоненты коммуникации, целью 

которого является передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми пользуются 

источник и получатель не совпадают» [Миньяр-Белоручев, Миньяр-Белоручева, 2008, с.5].  

Но часто совпадают не только коды, но и культурные установки, национальные традиции, 

индивидуальное восприятие участников коммуникации, поэтому возникают серьёзные 

трудности при переводе пословиц и поговорок.  
В ходе исследования нами было выявлено, что при переводе английских пословиц и 

поговорок на татарский язык часто используют традиционные способы перевода, такие как 

фразеологический – фразеологический эквивалент, неполный фразеологический эквивалент, 

относительный фразеологический эквивалент, индивидуальные эквиваленты; 

нефразеологический перевод – лексический перевод, калькирование, описательный перевод; 

контекстуальный и выборочный перевод. Так же следует учитывать, что перевод 

англоязычных фразеологических единиц требует привлечения особой комплексной 

переводческой технологии. Переводчик должен обращать особое внимание на 

экстралингвистическую составляющую переводимой единицы (культурологический, 

ассоциативный и исторический аспект). При переводе необходимо передать информацию не 

только на тематическом уровне, но и сохранить атмосферу, эмоциональную окраску, 

сопутствующую оригиналу. 
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(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВВ.) 

Аннотация: В статье рассматривается повседневность работников казанской 

суконной мануфактуры, населяющих одну из самых многочисленных казанских слобод в 

XVIII – первой половине XIX вв. Из различных аспектов повседневности выделены уровень 

жизни и досуговые практики, изучение которых позволяет получить представление о 

социальном портрете казанских суконщиков.  
Ключевые слова: суконщики, Суконная слобода, благоустройство, семья, досуг, 

нравы. 
 
Казанская Суконная слобода появилась в начале XVIII в. и являлась поселением 

посессионных работников Казанской суконной мануфактуры. В связи с этим слобода 
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выделялась в отдельный городской квартал, не смешиваясь с другими районами. Изучение 

социального состава домовладельцев Суконной слободы конца XVIII в. подтверждает 

корпоративный характер данного поселения. Юридико-правовое положение суконщиков 

определяло многие хозяйственно-бытовые и социально-психологические черты, выделявшие 

Суконную слободу в особый район Казани. 
Казанская Суконная слобода в конце XVIII в. насчитывала 680 дворов и являлась 

крупнейшей слободой города. Почти вся территория слободы была районом сплошной 

деревянной застройки. Казанский губернатор И. А. Баратынский называл Суконную слободу 

местом, "где обитали самые бедные" [1, л.3]. 
Благоустройство, предпринимавшееся в XVIII– первой половине XIX вв. в отношении 

центральных районов города, не коснулось Суконной слободы. «Перед нами снова 

захолустья со своими мизерными домишками, сараями и пустошью… Улицы неправильные, 

немощеные, заваленные каким-то мусором». Так описывал свои впечатления от Суконной 

слободы В. Невельской в очерках с характерным названием «Казанские захолустья и 

трущобы» [2, с.139]. Низкое место и глинистая почва делали слободу крайне грязным 

районом. В качестве особой милости одному из лучших мастеров мануфактуры Борису 

Сазонову была дана привилегия «возвращаться домой после работы в темные осенние ночи с 

фонарем в руке, по причине грязи»[3, с.574]. Впечатление убогости общего облика слободы 

усиливалось соседством с ней глубоких оврагов и ям, «где могут не только в ночное время, 

но даже днем скрываться беглые бродяги и прочие неблагонамеренные люди» [4, л.11]. 
Принадлежность работных людей предприятию диктовала необходимость заключения 

браков только внутри круга суконщиков. Брак работных людей с нефабричными в XVIII в. 

дозволялся только с разрешения Мануфактур-коллегии. В XIX в. стереотипы продолжали 

сохраняться, наиболее предпочтительными среди фабричных считались браки в своей среде. 

Об этом свидетельствует анализ взимаемых перед браками обысков и сказок по 

Духосошественской церкви в период с 1819 по 1822 и с 1829 по 1832 гг. [5; 6] 
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Рисунок 1 – Диаграмма заключения браков в Духосошественской церкви  

мужчинами-суконщиками 
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Рисунок 2 – Диаграмма заключения браков в Духосошественской церкви  

женщинами-суконщицами 
 
Мужчины-суконщики менее традиционны. В период с 1819 по 1822 гг. среди всех 

состоявшихся браков 40,9 % были заключены ими с представительницами нефабричного 

населения слободы, тогда как суконщицы гораздо более консервативны: 70,3 % браков 

заключались с мастеровыми. О значительной роли стереотипов в поведении женщин говорит 

и тот факт, что соотношение количества браков с суконщиками и браков с посторонними 

лицами не меняется в период с 1829 по 1832 гг. Мужчины-суконщики в этот период 

начинают отдавать предпочтение девушкам из нефабричных семей Суконной слободы: 

мещанкам, крестьянкам, дочерям нижних воинских чинов и цеховых. 
Семьи суконщиков имели патриархальный характер. Главой семьи являлся мужчина, 

он своим трудом содержал семью, формировал ее бюджет, отвечал за материальное 

благополучие. Реальный заработок взрослого суконщика в соотнесении с ценами на товары 

первой необходимости оказывался крайне низким. Суконщики подсчитали, что 

прожиточный минимум одинокого человека составляет 10 руб. в месяц, тогда как лучший 

ткач получал только 4 руб. К.А. Пажитнов подсчитал, что в конце XVIII– начале XIX вв. 1/3 

часть среднего заработка суконщика должна была уходить только на хлеб [7, с.66]. 
В первой половине XIX в. наблюдалась заметная убыль суконщиков. В 1834 г. 

комиссия, обследовавшая мануфактуру, отмечала, что между седьмой и восьмой ревизиями 

родилось 363 человека, а убыло 481. Из них 336 умерло, а остальные были отданы в рекруты 

или сосланы в Сибирь. Высокий процент смертности населения слободы был отмечен М. 

Пинегиным. С 1848 по 1858 гг. в приходе Духосошественской церкви на 100 человек 

родившихся приходилось 107 умерших, тогда как в целом по городу эта пропорция 

составляла 100:86 человек [8, с.468]. Наибольшее количество среди умерших составляли 

дети. Причиной этого служили болезни, нередко принимавшие форму эпидемий. Наиболее 

часто встречались чахотка, тиф, лихорадка, водянка, дизентерия. По мнению М. Лангеля, 

источниками этих болезней являлись прежде всего антисанитарные условия жизни: 

«испорченный воздух от… болотистых мест и неопрятность улиц и домов.» [9, с.29] 

Существенной являлась проблема чистой питьевой воды. Жители Суконной слободы 

пользовались водой из озера Кабан, в котором стирали белье и мыли лошадей. При этом 

качество такой воды считалось лучшим в городе [10, с.302]. 
Квалифицированной медицинской помощи суконщики практически не получали. 

Причинами этого были не только устойчивое недоверие к медицине, но и отсутствие 

специалистов в Суконной слободе. При мануфактуре находился лазарет, само существование 
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которого подавалось содержателем и губернским начальством как факт отеческой заботы о 

фабричных. Однако суконщики жаловались, что «в лазарет же больных хотя и принимают, 

токмо лечат из фабричных же выученные медицине два человека под дозиранием штаб-
лекаря большею частию простыми травами и скипидаром» [11, с.123]. 

В течение первой половины XIX в. заметными темпами росло социальное расслоение 

мастеровых. Наиболее состоятельные суконщики откупались на волю и становились 

свободными горожанами. В 1798 г. 45 мастеровых написали прошение о зачислении их в 

купечество. В доказательство своей возможности стать купцами, суконщики привели 

пример: «точильной мастер Андрей Серебреников имеет у себя собственные солодовни, 

пивоварни и прочие заводы, в Казани состоящие», капитал которых оценивается в 8 тыс. 200 

рублей. Другие имеют капиталы свыше 1 тыс. рублей и производят собственные торги [12, 

л.184-185]. В первой половине XIX столетия еще 22 семьи перешли в купеческое сословие. 
На другом имущественном полюсе находились обнищавшие семьи суконщиков. 

Суконщик А.С. Юрьев вспоминает о Герасиме Кудрявцеве, которого прозвали «Голый», так 

как он не имел даже своей одежды. У него не было ни дома, ни семьи, ночевал на 

мануфактуре, ел что придется [3, c.518]. Таких в слободе было несколько человек. Близко к 

ним примыкали семьи, беспрестанная нужда которых основывалась на отсутствии 

достаточного числа здоровых мужчин. Прежде всего это были вдовы с детьми и жены 

отданных в солдаты или сосланных в Сибирь суконщиков. В целом, несмотря на 

относительное благосостояние отдельных лиц, уровень жизни в Суконной слободе был 

низким. Это отразилось даже на состоянии слободской церкви: «После шестой ревизии при 

оной Сошественской церкви третий штат священно-церковнослужителей по бедности 

прихожан (курсив мой) в 1813 г. уничтожен», – отчитывался священник Я. Альбинский [13, 
л.152]. 

Признавая бедность как отличительную черту слободы, губернские власти объясняли 

это распространенным среди суконщиков пьянством. Пьянство как сопутствующий элемент 

убогой жизни на рабочих окраинах российских городов встречалось довольно часто. 

«Мужики толпились возле кабаков – около этих аптек простолюдинов», – писал В. 

Невельский о жителях Суконной слободы [2, с.145]. Содержатели мануфактуры не 

препятствовали распространению пьянства. В течение многих десятилетий на базарной 

площади в слободе стоял деревянный питейный дом, определенный процент доходов с 

которого получали сами содержатели. На пьянство мастеровых было удобно ссылаться, 

объясняя причины невыполнения поставок сукна, низкое качество продукции. Кроме того, 

пьянство могло отвлечь суконщиков от бунтов и волнений, что также устраивало начальство. 
Другое социальное явление, распространенное среди слобожан, признавалось 

властями города более опасным. Речь идет о воровстве, разбоях, грабежах, участниками и 

зачинщиками которых были сами суконщики. Наиболее распространенным было воровство. 

В воспоминаниях А.С. Юрьева содержатся сведения о 38 ворах-суконщиках, чьи 

преступления были раскрыты. Некоторые суконщики попадались на воровстве 

неоднократно. Преимущественно это были сироты или выходцы из наименее обеспеченных 

семей. Характерна судьба Максима Сорвина. С детства он остался без родителей, жил из 

милости у чужих людей.  Неудивительно, что воровство представляло для него практически 

единственную возможность выжить. С 12 лет с его ног не сходили кандалы, в которых он 

работал на мануфактуре. Цепи с него не снимали круглосуточно, чтобы не воровал. В 
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конечном счете, Сорвин был отправлен в Сибирь [3, с.587]. Воровство имело существенную 

особенность. Абсолютное большинство краж совершалось в городе, а в слободе суконщики 

практически не воровали, за исключением случаев похищения с мануфактуры. 
Грабежи и убийства суконщиками совершались реже. В «Генеалогии…» упоминается 

о шестнадцати таких фактах. Встречающиеся среди суконщиков разгульные, бесшабашные, 

не признающие никаких авторитетов лица часто участвовали в данных преступлениях из 

удали или мести [3, с.848]. Высокая степень распространения преступности среди 

суконщиков была отмечена комиссией по обследованию Казанской суконной мануфактуры в 

1834 г.: «В течение пяти лет из 900 фабричных находилось под судом и следствием за разные 

преступления 118 человек. Общее же об них в городе мнение дошло до такой унизительной 

степени, что название суконщика почитается в простонародьи бранным словом; и все классы 

жителей считают их людьми самыми буйными и опасными для общественного спокойствия» 
[14, л.59]. 

Досуг суконщиков был типичен для малообеспеченного слоя горожан. Однообразную 

жизнь, основу которой составляла забота о хлебе насущном, скрашивали народные 

праздники. Потехи носили разгульный характер, давая возможность вырваться на волю 

эмоциям и чувствам, сдерживаемым рамками будничной, максимально регламентированной 

жизни. Любимым развлечением суконщиков были кулачные бои. «Суконщики все славились 

как отличные кулачные бойцы», – писал Н.Я. Агафонов. В глазах слобожан участие в этом 

мероприятии, часто заканчивавшемся кровью, увечьями или даже смертью, было 

проявлением личной доблести. Общественное мнение оценивало как героев таких слобожан, 

как, например, И.П. Дубровин: «после его удара не оставался живым ни один противник» [3, 
с.844]. Кулачные бои завершались схваткой суконщиков с конными казаками, посылаемыми 

разгонять бойцов. 
Изучение повседневности казанских суконщиков убеждает, что обособленность 

слободы от города существовала в самых разных аспектах. Достаточно медленные темпы 

изменения жизни в слободе в силу ее искусственного ограждения от городской среды 

способствовали созданию устойчивых консервативных стереотипов в сознании суконщиков. 

Они рассматривали себя как особую группу населения Казани. «Город» – так именовали 

фабричные ту среду, которая была за пределами слободы, подчеркивая свою 

обособленность. 
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Чистопольский уезд в Казанской губернии играл важную роль в экономическом и 

культурном развитии Казанской губернии XIX - начале XX вв., а именно Чистополь был 

одним из крупнейших центров западного Закамья, располагался в 135 верстах от города 

Казани, на левом берегу Камы, которая служила важной дорожной «магистралью», а в месте, 

где располагался город, имелся удобный для судоходства затон, что привлекало 

судовладельцев и торговых людей. Чистополь был центром одного из крупнейших уездов 

юго-восточной части Казанской губернии, центром хлебной торговли.  
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Наличие благоприятных условия для экономического развития города и уезда, 

являлось привлекательным для ведения торговых дел и проживания многих известных 

купеческих фамилий, как с Казанской, так и с Симбирской, Вятской губерний. 
Политические события первой четверти XX в. привели к уничтожению купеческого и 

дворянского сословий, а вместе с ними и исторического наследия и родовой памяти. 

Выжившие потомки именитых династий прервали нить преемственности родовой истории, 

на сегодняшний день лишь крупицы знаний остались у старшего поколения, что порождает 

вопросы, а за ответами они приходят в музей.   
В Чистопольском государственном историко-архитектурном и литературном музее 

заповеднике одним из приоритетных направлений научной работы является возрождение 

исторической памяти купеческих фамилий.  
Данную работу проводят сотрудники Музея истории города, который располагается в 

купеческой усадьбе купца 1 гильдии А.А. Подуруева. Несмотря на то, что фонды музея-
заповедника формировались с 1921 года, вещественных, документальных источников, 
рассказывающих о чистопольском купечестве очень мало. Так как с 1917 по 1990-е гг. к 

буржуазным сословиям относились как к пережитку времени и не нужным современному, а 

тем более будущему обществу. В конце 1990-х начале 2000-х годов, ситуация изменилась, в 

музей стали поступать запросы по истории той или иной родословной людей, которые 

проживали в Чистополе. Многие фамилии относились к именитым купеческим династиям, 

что удивляла тех, кто подавал запросы. Это положило начало к сотрудничеству с потомками 

купеческих династий по восстановлению исторической памяти, одновременно пополнялись 

и пополняются фонды музея-заповедника экспонатами, фотографиями, воспоминаниями из 

семейных архивов.  
Хочется рассказать о работе по возрождению родословной купцов Подуруевых. 

Летом 2022 года музей истории города посетила Елена Георгиевна Горелова, дальняя 

родственница купцов Подуруевых-Красниковых.  Завязалась переписка, Елена Георгиевна 

поделилась с нами документами из семейного архива и передала в фонды музея личные 

вещи Подуруевых. 
Ранее в музее проводилась исследовательская работа по купеческой фамилии. Нам 

было известно, что Подуруевы – одна из старинных купеческих семей Казанской губернии. 
Родоначальником купеческой семьи Подуруевых был выходец из крестьян Тверской 

губернии Калязинского уезда д. Машутиной – Ермолай Подуруев, у которого было два сына 

Кондратий Ермолаевич (1796 – 1850) и Савва Еролаевич (1801-1833). Подуруевы относились 

к Белокриницкой старообрядческой церкви и проживали в городе Казани, занимались 

торговлей. 
В архивном фонде Казанской губернской казенной палаты в ревизской сказке за 1834 

год Кондратий Ермолаевич Подуруев, 38 лет значится купцом 2-й гильдии, состоял в браке с 

Аграфеной Мартыновной. В семье было семь детей: Иван (1806–14.10.1830), Арсений (1824–

26.10.1863), Ирина, Акулина (1831–22.07.1851), Мария (в замужестве Санина) (1834 г.р.), 

Елена, Аксинья 15, 94.  
Мария Кондратьевна Подуруева (1834 г.р.) вышла замуж за Ивана Львовича Санина 

(1831–1910), самарского купца, который занимался бакалейной торговлей. Проживали в  

городе Самаре. С супругой Марией Кондратьевной купец открыл в родном городе 

бесплатную столовую для бедных, они помогали богадельням, приютам и обществу 
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Красного Креста. Иван Санин был почетным членом Самарского губернского 

попечительства детских приютов, а Мария Санина -  попечительницей Мариинского приюта 

для детей воинов 18,1. 
Арсений Кондратьевич Подуруев 1824 г.р., был женат на Анне Игнатьевне (1821 г.р.) 

и имел двух детей: Елизавету (1845 г.р.), Алексея (1853 г.р.). Дети относились к 

официальной церкви. В начале XX в. А.К. Подуруев занимал должность городского главы 

г.Казани, на его средства была возведена Казанская Никольская единоверческая церковь 

(совр.ул. Университетская, д.2)19,1. 
Старшая дочь Елизавета вышла замуж за купца 1 гильдии Никиту Егорычева 

Чукашева и проживала с семьей в уездном городе Чистополе Казанской губернии.  
В семье воспитывалось семь детей: Мария (в замужестве Мейснер), Анна (в 

замужестве Казанкина), Александр (1870-1921), Георгий (1875 г.р.), Сергей (1877 г.р.), 

Елизавета, Николай. 
Младший сын Подуруев Алексей Арсентьевич (1854 г.р.) занимался хлебной 

торговлей. В 1883 г. венчался в Елабуге Вятской губернии с дочкой известного елабужского 

купца Ивана Григорьевича Стахеева Марией Ивановной. Молодая семья Подуруевых имела 

особняки в городе Казани и в Чистополе (совр. ул.К. Маркса, д.8). Семья не имела своих 

детей и воспитывала родного племянника Николая Чукашева. 
 Мария Ивановна Подуруева скончалась 25 июля 1916 года и нашла свой последний 

приют на некрополе Спасо-Преображенского мужского монастыря, точных сведений о 

смерти Алексея Арсентьевича Подуруева не имеется. 
В беседе с Еленой Георгиевной выяснилась дополнительная информация об одной из 

малоизвестных ответвлений семейного древа купцов Подуруевых-Красниковых. Это 

ответвление начиналось от младшего купеческого сына Саввы Ермолаевича Подуруева. 
Савва Ермолаевич Подуруев (1801-1833) проживал в Казани, занимался торговлей, 

«раз десять избирался гласным городской Думы, имел магазин на Проломной (совр. 

ул.Баумана), там же располагалась контора»21,13. С супругой Марией Ивановной, 

воспитывал четверых детей: Семена (1823–1842), Матвея (1825 г.р.), Евдокию (1829 г.р.), 

Ульяну (1832 г.р.). 
Савва Ермолаевич умер в 32 года 23 февраля 1833 года15,94. 
Купеческий сын Матвей Саввич Подуруев был женат на Гликерии Даниловне. В 

браке было 8 детей: Афанасий (1846 г.р.), Авдотья (1849 г.р.), Степан (1850-1952), Степан 

(1855 г.р.), Гликерия (1859 г.р.), Ульяна (1860 г.р.), Анна (1863 г.р.) 
Ульяна Матвеевна Подуруева вышла замуж за Красникова Петра Федоровича. Купцы 

Красниковы занимали выдающееся положение в купеческом обществе Симбирска. Закупали 

соль на приисках, доставляли ее в губернию, а от них соль переходила в мелочные лавочки 

«на раздробительную продажу»20, 1. 
Ульяне Матвеевне Красниковой (в девичестве Подуруевой) принадлежали в г.Казани 

два здания по адресам: ул.Баумана, д.56, ул.Баумана д.58А, в котором в 1910 году был 

открыт кинотеатр «Аполло», затем театр «Электра».  
О торговой деятельности Петра Федоровича мало что известно, но скорее всего, 

участвовал в семейном торговом предприятии. 
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Известно, что в 1898 году появляется семейное предприятие «Красников и компания», 

за Петром Федоровичем числилась мукомольная мельница14, 1. 
В семье Петра и Ульяны Красниковых воспитывалось  пять детей: Яков (1882 –1941), 

Сергей (1884–06.03.1934), Матвей (1888 г.р.), Анна (1881 –09.05.1934), Антонина (1887–

1959). 
Умирает Петр Федорович от воспаления легких в 1910 г.4,2, Ульяна Матвеевна 

приблизительно в 1935 г. 
Яков Петрович Красников родился в 1882 году в г.Симбирске (совр. 

г.Ульяновск)13,1, окончил 1 гимназию в г.Казани, затем Императорский Казанский 

университет историко-филологический факультет с золотой медалью 8,1, учился в 

Берлинском королевском сельскохозяйственном университете (1906-1907) 9,1. С 1 ноября 

1918 г. работал доцентом Казанского педагогического института11,1.   
Проживал по адресу г.Казань, ул.Б.Красная, д.59, кв.1. В квартире неоднократно 

проводились обыски5,1. 22 июня 1940 году  Яков Петрович арестован по обвинению 

«участник контрреволюционной группировки, террористические высказывания», 9 октября 

1940 г. вынесен приговор военного трибунала Приволжского военного округа, определением 

Военной коллегии от 27 декабря 1940 г. приговорен к расстрелу, 20 января 1941 года 

приговор приведен в исполнение 16, 254.  
В 1958 году по вновь открывшимся обстоятельствам  приговор отменен, 

делопроизводство прекращено10,1. 
Сергей Петрович до 1917 года был владельцем кинотеатра «Электра», после 1917 года 

работал в КГМИ, 28 апреля 1932 году арестован, 23 сентября 1932 года осужден по статье 58, 

п.10 за провокационные, пораженческие слухи о войне. Приговорен к трем года ссылки в 

Чимкент, Казахстан. 6 марта 1934 умер в ссылке.   
Антонина Петровна Красникова (в замужестве Малейн) родилась в декабре 1886 года 

7,1. Принадлежала обществу старообрядцев, крещена в церкви Австрийского толка 

Белокриницкой Епархии. Окончила гимназию г.Симбирска. 19 августа 1912 года вышла 

замуж за младшего врача 5 драгунского Каргопольского полка Коллежского асессора 

Михаила Иустиновича Малейн (Малеин), детей в браке не было. Проживала в г.Казани 6,1. 
Умерла 7 февраля 1959 г., похоронена на Арском кладбище г.Казани. 
Анна Петровна Красникова была замужем за В.Березиным. В семье воспитывалось 

двое детей: Наталья (1914 г.р.) и Владимир (1904 г.р.). 
Наталья Васильевна (в замужестве Бандина) повзрослев, вышла замуж, уехала в 

Ленинград, обучалась во 2-м Ленинградском Педагогическом институте иностранных языков 

на факультете немецкого языка с 39-1941 год, затем была отчислена по не указанным 

причинам 3,1. В 1941 году мужа забирают на фронт, по навету мачехи в НКВД Наталью 

арестовали, отпускают из - за не имением доказательств, родившийся у Натальи ребенок 

умирает в младенчестве (1940-е гг.).  
Наталья Васильевна Бандина из Ленинграда эвакуируется в Казань, с 20 апреля 1946 

по 1 января 1957 г. работала в Двержинском РК КПСС гор. Казани в должности 

библиотекаря, затем переведена на работу в ДОРПРОФСОм Казанской железной дороги на 

должность зав.библиотекаря 12,1. 
Скончалась 7 ноября 1996 году, похоронена на Арском кладбище г.Казани. 
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Владимир Березин жил и учился в Москве, окончил институт, заведовал морским и 

речным флотом Сибири и Дальнего Востока. 
Владимир Березин трагически погиб в авиакатастрофе 7 августа 1940 г., похоронен в 

Новосибирске.  
Таким образов, начиная исследование по возрождении. родословной казанских 

купцов Подуруевых, выяснились связи с чистопольскими купцами Чукашевыми, 

Стахеевыми купцами Вятской губернии, открылись новые родственные связи с купцами 

Самарской губернии Саниными и купцами Симбирской губернии Красниковыми. В 

исследовании проследили жизненный путь потомков купцов Подуруевых-Красниковых с 

XIX по начало XX вв. К сожалению, в начале XX века репрессии не обошли представителей 

данной фамилии, что привело к пресечению родословного древа в этом направлении. 
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Аннотация: В сфере профессиональной инженерной деятельности очень многое 

зависит от умений специалиста – будущего инженера реализовать себя через общение, 

устанавливать деловые отношения, вступать в контакты, доходчиво разъяснять свои мысли и 

предложения, конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Жизнь в целом, в том числе 

и профессиональная инженерная деятельность, характеризуется возрастающей сложностью и 

динамикой, повышенными требованиями, предъявляемыми социальным опытом, поэтому 

будущему специалисту необходима способность эффективного общения в сложной 

производственной среде.  
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компетенции, студенты 

технического вуза.  
 

Современная реальность – это быстрые социальные и технологические 

преобразования, экономическая и культурная глобализация, неравенство возможностей, 

бедности и конфликты, экономические кризисы и экономическая дестабилизация. Поэтому 

образование в широком смысле рассматривается как инвестирование в развитие общества. 

Со стороны правительств разных государств и широкой общественности растет 

обеспокоенность адекватностью качества образования и обучения, экономической и 

социальной рентабельностью вложенных в образование средств. Вопрос, какое содержание 
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образования будет соответствовать завтрашнему дню, стал актуальной темой на заседаниях 

правительств и своеобразным «толчком» в образовательных реформах многих государств. 

На сегодняшний день, очевидно, что предметные знания и навыки не охватывают полный 

диапазон результатов образования, необходимых для человеческого и социального развития, 

политического и экономического управления. Какие другие компетенции, кроме умения 

читать, писать, считать, важны для человека, чтобы успешно строить свою жизнь, активно 

участвовать в жизни общества, отвечать на вызовы настоящего и будущего? Реформы 

российского образования делают упор на компетентностный подход к формированию 

стандартов нового поколения. Поскольку компетентностный подход напрямую связан с 

идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, 

профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума, он является 

гуманитарным в своей основе. Целью гуманитарного образования является, как известно, не 

только передача студенту совокупности знаний, умений и навыков в определённой сфере, но 

и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным 

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических ценностей. 

Всё это составляет специфику компетентностного подхода. 
В современном обществе возросла роль коммуникации благодаря росту и 

расширению межличностных, межрегиональных и международных связей в области 

политики, экономики, науки, культуры. В «Концепции модернизации российского 

образования», в законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в 

Федеральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования России» 

отмечено, что образование выступает в качестве решающего условия формирования 

ключевых компетенций личности; одним из приоритетов образовательной политики является 

коренное улучшение системы профессионального образования, направленного на 

подготовку кадров высшей квалификации для экономики страны. В этой связи основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков, а набор ключевых компетенций как ожидаемый результат обучения.  
Популярность концепции компетенции в последние годы обусловлена акцентом на 

эффективность деятельности работника, ее соответствии определенным стандартам 

поведения, таким образом, что наличие определенных знаний, умений, навыков сотрудника 

приводит к достижению запланированных результатов.  
Проблема подготовки студентов в техническом вузе была и остается важной задачей 

высшего профессионального образования. Эффективность решения данной проблемы 

зависит не только от обучения будущих инженеров производственным технологиям, но и от 

развития культуры общения специалистов. Динамичный характер жизни и 

профессиональной деятельности требует от них таких качеств, как коммуникабельность, 

умение быстро вливаться в производственный коллектив, готовность адаптироваться к 

новым условиям работы и регулировать отношения между людьми в процессе совместной 

деятельности. Инженер должен уметь работать в команде на общий результат, участвовать в 

принятии рациональных решений, уметь сделать понятным смысл своего высказывания для 

другого и понимать точку зрения своих партнеров, публично представлять результаты своей 

работы, учитывать содержательную критику. Специалисту на производстве приходиться 

иметь дело с большим количеством информации, которое ему надо правильно принять, 

переработать и передать, что трудно сделать, если у него недостаточно развита 
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коммуникативная компетенция. Решающей она становится в ситуациях публичного 

выступления, дискуссии, ведения переговоров, совещаний, презентаций, разрешения 

производственных конфликтов. Овладение и эффективное применение норм и правил 

общения может сыграть немаловажное, а порой даже и решающее значение для роста, 

престижа, конкурентоспособности и творческого потенциала специалиста.  
Умения позитивно строить свои взаимоотношения с коллегами по работе 

приобретаются не стихийно, а развиваются в ходе систематической, целенаправленной 

подготовки. Именно решение этой задачи является одной из важнейших в преподавании 

гуманитарной дисциплины психологии и педагогики в техническом вузе.  
В связи с этим, особую значимость это приобретает в техническом вузе, где 

превалируют предметы технического цикла. В результате часть выпускников испытывает 

дефицит общей эрудиции, профессиональной этики, неумение работать с людьми, 

неспособность изменить в нужный момент свое решение, программу действий, свое 

поведение, отсутствие интересов к контактам и общению, стремления к дискуссии и диалогу, 

навыков выступления перед аудиторией. Замечен и тот факт, что у большинства 

выпускников технических вузов крайне низка культура речи, что снижает их деловую и 

профессиональную активность.  
Актуальность темы обуславливается и тем обстоятельством, что коммуникативная 

компетенция как профессионально необходимое качество инженера является основной 

составляющей его профессиональной компетентности. Неподготовленность к общению 

часто приводит к различным затруднениям. В современных условиях знания и умения как 

единицы образовательного результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть 

успешным в обществе. Для специалиста важна не столько энциклопедическая грамотность, 

сколько способность применять обобщенные знания и умения для разрешения конкретных 

ситуаций и проблем, возникающих в реальной профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетенция инженера становится все более актуальной благодаря 

возрастающему уровню запросов социума, расширению социального опыта.  
В последние годы внимание исследователей привлекают вопросы развития различных 

компетенций личности в единстве с коммуникативной. Различные аспекты 

коммуникативной компетенции личности раскрываются в исследованиях И.Р. Алтуниной, 

И.Л. Бим, Н.И. Гез, В.Ф. Габдулхакова, Ю.М. Емельянова, Ю.М. Жукова,  
Р.Р. Замалетдинова, CanaleМ., В.И. Кашницкого, Г.А. Китайгородской, Н.Д. Колетвиновой, 

М.В. Мазо, И.Р. Максимовой, Р.П. Мильруд, Ю.А. Синицы, Ф.Ф. Харисова, Ч.М. Харисовой,  
Г.Г. Чанышевой, Л.Н. Шабалиной и др. 

Особое значение для осмысления исследуемой проблемы имеют взгляды ученых по 

общеметодологическим и педагогическим аспектам компетентной личности: А.В. Мудрик, 

А.И. Панарин, А.П. Петрова, В.В. Сериков, А.Н. Тубельский, И.Д. Фрумин, Б.И. Хасан,  
А.В. Хуторской и др. Профессиональным компетентностям и компетенциям посвящены 

работы: В.А. Адольфа, А.О. Будариной, Ю.В. Варданян, В.Н. Введенского, Э.Ф. Зеера, Г.С. 

Смирновой и др.  
Однако, отдавая должное исследованиям ученых, раскрывающих сущность 

компетентности и компетенции, различные их виды, пути и условия их развития, 

необходимо отметить, что остаются недостаточно изученными вопросы развития 

коммуникативной компетенции будущего инженера в контексте его профессионального 
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становления. В связи с этим актуальной становится проблема разработки педагогических 

условий развития коммуникативной компетенции студентов технического вуза.  
Для данной работы имеют значение идеи профессиональной педагогики, 

профессионального становления личности на вузовском этапе образования, отраженные в 

работах С.В. Белкина, В.Ф. Бессараба, Н.О. Вербицкой, С.И. Змеева, Ю.А. Ильина, М.В. 

Кларина, Е.А. Климова, Е.Н. Медынского, А.М. Новикова, В.Г. Рындак, Е.Н. Сергеевой, В.Я. 

Синенко, Е.В. Ткаченко, В.Д. Шадрикова и других ученых. 
Основные положения концепции развития коммуникативной компетенции составили: 

философские, психологические, педагогические исследования в отечественной и зарубежной 

педагогике и психологии, раскрывающие общенаучные категории «компетентность и 

компетенция» (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской), «развитие» 

(К.А. Абдульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 

С.П.  Рубинштейн); комплекс научных идей о коммуникативной компетенции личности 

(Р. Белл, Л.Ф.Бахман, Н.В. Елухина, М. Каналь, А.И. Панарин, Д. Хаймз, Л.Н. Шабалина, 

С.Е. Шишов), профессиональном образовании (Б.С. Гершунский, Т.Ю.Ломакина, 

А.М. Новиков, О.Н.  Смолин, В.И. Солдаткин); теория личностно-деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.); идеи гуманизации и гуманитаризации 

образования (Р.А. Валеева, Л.А. Волович, З.Г. Нигматов, Г.В. Мухаметзянова, Т.В. 
Шуртакова и др.); дидактические концепции формирования личности (Д.В. Вилькеев, М.А. 
Данилов, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, М.Н. Скаткин и др.); идея компетентностного 

подхода (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, О.М. Карпенко, Ю.Г. Татур, А.Н. Хомский и др.); 

теория индивидуализации и дифференциации обучения (Р. Бауэр, А.А. Кирсанов, Ю.А. 
Комарова, И.Е. Кудряшова, А.С. Минцов и др.); идеи компетентности как 

системообразующего фактора в построении модели специалиста и как нового качества 

результата образования (Ж. Делор, И.А. Зимняя, Дж. Равен, В.Д. Шадриков и др.); 

структурно-функциональный анализ профессиональной и инженерной деятельности (О.В. 
Алексеев, Н.Н. Грачев, В.Г. Кинелев, А.М. Кочнев, Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, А.К. 
Маркова,  Г.П. Щедровицкий и др.). 

В нашем исследовании раскрыта сущность и структура коммуникативной 

компетенции личности; излагаются особенности развития коммуникативной компетенции у 

студентов технического вуза; значительный интерес представляет проблема возможности 

создания в вузе коммуникативного пространства, которое может являться с одной стороны, 

процессом, а с другой стороны – результатом совместной деятельности студентов и 
преподавателей; выявлены и обоснованы педагогические условия развития, позволяющие 

эффективно развивать  коммуникативную компетенцию у студентов технического вуза.  
Коммуникативная компетенция – есть интегральное системное образование 

взаимосвязанных знаний, умений и навыков, способов деятельности, задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и определяющих способность к 

эффективному коммуникативному взаимодействию в ситуациях профессиональной 

деятельности. Коммуникативная компетенция также обусловлена средой, которая влияет на 

входящих в нее субъектов и способствует становлению компетентностного специалиста. В 

связи с этой трактовкой еще раз подчеркнем, что коммуникативная компетенция не является 

данной от природы характеристикой индивидуума; она формируется и развивается в 

процессе обучения и жизнедеятельности личности. 
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Теоретически развить в себе коммуникативную компетенцию может каждый студент 

технического вуза, и для этого необходимо создать такое коммуникативное пространство, 

такую среду, где взаимодействие и развитие происходило бы быстрее и эффективнее. До 

студента важно донести, что на сегодняшний день на рынке труда востребован не просто 

специалист, владеющий знаниями, умениями и навыками, а специалист, владеющий 

компетенциями. Специалист, который способен и может, основываясь на своих знаниях, 

опыте, ценностях и склонностях, приобретаемых во время обучения, вовремя применить их, 

научиться их продуктивно использовать в своей профессиональной деятельности. 
Среди требований, которые сегодня предъявляются к инженеру, выделяют 

следующие: высокий интеллектуальный уровень, глубокие специально-технические и 

экономические знания, широкий общественно-политический кругозор, творческое 

мышление, способность к прогнозированию, изобретательству, управлению 

производственными процессами, организаторские способности, развитые коммуникативные 

компетенции. 
Для успешной реализации развития коммуникативной компетенции будущего 

инженера необходимо, чтобы каждая изучаемая дисциплина гуманитарного плана 

обеспечивала развитие коммуникативных компетенций студента, тем самым, закладывая 

«гуманитарное ядро» технического образования и подготавливая специалиста к предстоящей 

практической деятельности. Именно гуманитарные дисциплины, и в частности, курс 

«Психология и педагогика», являясь неотъемлемой частью инженерного образования, 

служат раскрытию коммуникативных возможностей личности, расширяют рамки 

инженерной деятельности, формируют и развивают основные качества будущего 

специалиста. 
Нами были выбраны показатели, характеризующие уровни развития 

коммуникативной компетенции. К ним мы отнесли: организационно-познавательный, 

эмоционально-поведенческий и речевой.  
В связи с этим, значительный интерес представляет проблема возможности создания в 

вузе коммуникативного пространства, которое является с одной стороны процессом, с 

другой стороны – результатом совместной деятельности студентов и преподавателей.  
Развитию коммуникативной компетенции у студентов технического вуза 

способствует, по нашему мнению, реализация следующих педагогических условий: 
 мониторинг педагогического процесса, направленный на выявление соответствия 

учебного процесса предполагаемому результату, конечной цели обучения; 
 выполнение индивидуальных коммуникативных заданий, развивающих 

познавательную активность и самостоятельность студентов; 
 обогащение содержания курса «Психология и педагогика» ситуациями социального 

взаимодействия, включающих в себя дискуссии и игры; 
 использование в процессе развития коммуникативной компетенции 

коммуникативного тренинга. 
С учетом вышеназванных педагогических условий, мы пришли к выводу, что весьма 

важным является положение о системном характере учета данных условий, в соответствии с 

которым любое макровоздействие может быть продуктивным только тогда, когда оно 
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включает в себя весь спектр микровоздействий, обеспечивая тем самым наибольшую 

эффективность протекания исследуемого процесса.  
Материалы исследования могут быть адаптированы в педагогическую деятельность 

преподавателей гуманитарных дисциплин в технических вузах, что позволит активизировать 

учебно-познавательную деятельность студентов.  
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе перед 

преподавателями иностранного языка остро стоит проблема поиска путей повышения 

познавательного интереса студентов к изучению иностранного языка, укрепления их 

положительной мотивации в обучении. Одной из возможностей решения этой проблемы 

является внедрение технологий интерактивного обучения. В статье проведен анализ 

педагогического опыта использования интерактивных технологий в высшей школе. 
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Лингвистическое значение слова «interactive», представленное в иноязычных 

словарях, представляет понятие «интерактивности», «интерактивного» как взаимодействия, 

или того, что взаимодействует, влияет друг на друга. 
Интерактивность в обучении можно объяснить как способность к взаимодействию, 

обучению в режиме беседы, диалога, действия. В дословном понимании «интерактивным 

может быть назван метод, в котором тот, кто учится, является участником, то есть 

осуществляет что-то: говорит, управляет, моделирует, пишет, рисует и тому подобное. Он не 

выступает лишь слушателем, наблюдателем, а активно участвует в том, что происходит, 

собственно создавая это явление» [1, c. 41].  
Интерактивные технологии обучения предусматривают активное взаимодействие 

студента с преподавателем и другими студентами, это обучение во взаимодействии и 

сотрудничестве, в котором и преподаватель, и студенты являются субъектами обучения. В 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на широкое взаимодействие и 

доминирование активности именно студентов во время обучения. Интерактивные 

технологии ориентированы на реализацию познавательных интересов и потребностей 

личности, поэтому особое внимание уделяется организации процесса эффективной 

коммуникации, в которой участники процесса взаимодействия более открыты и активны [2]. 

Преподаватель во время занятий в такой форме выполняет роль координатора – задает 

вектор деятельности и обеспечивает поддержку работы студентов в процессе достижения 

целей занятия. Преподаватель разрабатывает план, основу которого составляют 

интерактивные упражнения и задания, выполняя которые студент изучает материал. Именно 

интерактивные методы, по мнению исследователей, дают наибольшее пространство для 

самореализации студента в обучении и больше всего соответствуют личностно-
ориентированному подходу [3]. 

Самыми распространенными в высшей школе являются групповая и 

индивидуализированная формы организации обучения, которые, в свою очередь, включают 
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индивидуальные, парные и групповые формы, а также проблемные методы обучения. 

Лекции и семинары прежде всего должны вызывать интерес к изучаемой дисциплине, 

поэтому главными педагогическими технологиями их проведения являются «метод 

Сократа», метод «кейсов», метод «мини-преподавания». К методам «активного обучения» 

относят деловую игру, драматизацию и театрализацию, инверсию, мозговой штурм, метод 

групповой дискуссии, метод эвристических вопросов, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, психотехнические игры и тренинги, организационно-деловые игры, 

организационно-умственные игры и тому подобное. Немаловажным в «активных методах» 

является ранее приобретенный опыт, его осознание, а также эмоции, которые его 

сопровождают. 
В обучении иностранным языкам наиболее распространенными и эффективными на 

сегодняшний день являются следующие интерактивные методы: 
«Мозговой штурм» – групповое обсуждение и совместный поиск ответов на вопросы 

и путей решения поставленной задачи. «Мозговой штурм» (или «слив идей», генерирование 

идей, англ. brainstorming) – популярный метод выдвижения творческих идей в процессе 

решения научной или технической проблемы, стимулирующее творческое мышление. 

Основными составляющими «мозгового штурма» является метод коллективизации студентов 

и дискутивная составляющая, которая помогает студентам убрать психологические барьеры 

и развивать творческие способности [4].  
«Баркемп» – групповая работа во время которой все студенты являются не только 

участниками, но и организаторами конференции. Все участники выступают с новыми 

идеями, презентациями и предложениями на заданную тему с последующим обсуждением 

наиболее интересных идей. 
«Метод проектов» считается одним из самых креативных методов обучения. Данный 

метод позволяет создать творческую исследовательскую атмосферу и характеризуется 

высокой коммуникативностью. Этот прием применяется на завершающем этапе изучения 

темы и предусматривает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности 

за выполнение каждого задания в процессе работы над проектом. «Метод проектов» 

позволяет студентам самостоятельно выбирать формы презентации материала, источники 

информации и проявлять творческие способности. 
Одной из интерактивных методик, которая приобрела популярность в зарубежных 

странах стала «Case study» (кейс-метод, метод анализа ситуаций), разработанная 

английскими учеными М.Шевером, Ф.Едейем и К.Йейтс. Суть метода заключается в 

использовании конкретных случаев (ситуаций, историй, тексты которых называются 

«кейсом») для совместного анализа, обсуждения или выработки решений студентами по 

определенному разделу обучения дисциплины [5]. Кейс-метод полезен тем, что позволяет 

студентам самостоятельно организовывать процесс усвоения материала; он дает 

возможность работы с различными источниками информации и предусматривает 

контекстное обучение. Этот метод не требует больших материальных и временных затрат и 

допускает вариативность обучения. «Кейс-метод» эффективен в использовании, изучении 

экономических, общественных и социальных наук, языка и литературы и профессиональных 

дисциплин» [6]. 
Эффективным методом решения трудностей в усвоении лексического материала и 

повышения мотивации студентов на занятиях иностранного языка является ролевая игра, 
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моделирующая различные аспекты профессиональной деятельности студентов. Ролевые 

игры можно проводить как на итоговых занятиях, так и при изучении отдельной темы. 

Также, данный метод является действенным в обучении студентов с низким уровнем знаний. 

Выбирая определенную игровую форму, например, “Interview”, “Round Table”, “Reflexive 
Circle”, “Hotsummary”, “Project”, “Expert Groups”, “Quest”, “Excursion”, преподаватель 

формирует у студентов соответствующие навыки. В дополнение к этому, в результате 

взаимодействия и общения происходит взаимообучение обеих сторон. 
Отдельной интерактивной технологией является метод познавательных игр, в которых 

происходит моделирование жизненных ситуаций, взаимодействия, отношений. Помимо 

учебного значения игра способствует преодолению неуверенности, раскрытию личности 

студента, проявлению творчества и собственных возможностей, развитию коммуникативных 

навыков. Рассмотрим некоторые разновидности игр, которые предусматривают расширение 

словарного запаса иностранного языка. 
1) Grabaminute – в ходе игры студенту предоставляется карточка с определенным 

предметом или термином, а он должен за одну минуту представить этот термин. Можно 

использовать терминологию по профессиональному направлению. Преподавателем 

оценивается полнота, связность, грамматика и лексика. 
2) Anitemdescription – в этой игре предлагается описать термин или слово, не называя 

его. В этом случае активную роль играет и участник, который описывает слово, и группа, 

которая отгадывает. Преподаватель оценивает словарный запас и грамматику. 
3) Chainstory – игра заключается в продолжении истории предыдущего студента.  
4) “What? Where? When?” студенты делятся на группы, получают вопросы, каждая 

группа за ограниченное время проводит обсуждение на иностранном языке. Такая игра 

позволяет активизировать словарный запас, интеллектуальные процессы, направленность на 

решение нестандартных ситуаций и повышает мотивацию. Преподаватель оценивает 

словарный запас, которым пользуются студенты, количество ошибок, грамматику. 
5) Еще один вариант игры в форме мозгового штурма. Здесь преподавателем подается 

проблемный вопрос, который требует решения, а все без исключения студенты в свою 

очередь, высказывают свой вариант решения, каким бы абсурдным он ни был [7]. 
Представленные выше игры могут проводиться во второй части занятия, для 

повышения активности студентов и улучшения восприятия информации. Немаловажным 

является также проведение групповых дискуссий, которые помогают студентам 

анализировать свои мысли, выражать свою точку зрения и отстаивать свое видение 

ситуации. Для этого актуальными будут такие дискуссионные формы как: 
1. “Roundtable’ (коллективная игра на решение общей проблемы). 
2. “Scientific debate” (учебный спор-диалог, в котором студенты-представители разных 

направлений, отстаивают свое мнение, противоположное другим). 
3. “Competition in small groups” (мотивационная игра, которая побуждает студентов к 

активности). 
4. “Situation” (игра, развивающая умение быстро реагировать и фантазировать). 
5. “Judicial sitting” (игра с распределением ролей и поиском конструктивных ответов). 
6. “Training” (форма обучения с применением различных форм работы с небольшой 

группой для совершенствования навыков в процессе моделирования ситуаций, 

приближенных к реальности) [7]. 
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Эффективным, учитывая процесс создания текста и задействования операций 

мышления – от генерации идей и поиска информации до редактирования и представления 

собственного текста (на обсуждение другими студентами или его представления для оценки 

преподавателем), является применение технологии творческих письменных работ «РАФТ / 

RAFT». Данная технология предполагает аналитический подход к сущности проблемы, к 

выявлению ее ценностного аспекта в процессе создания студентом или группой студентов 

текста определенной тематики от имени выбранного персонажа с учетом особенностей 

аудитории, для которой создается текст. 
Название «РАФТ» является акронимом: 
Р – роль, которую выполняет студент(ы) (паломник, солдат, президент и т.д.), 
А – воображаемая целевая аудитория, для которой создается текст (политический 

митинг, потенциальный работодатель и т.д.), 
Ф – формат письма (письмо, статья, реклама и т.д.),  
Т – тема письменной работы. 
Например: роль – Скаут Финч; аудитория - община Монровилля, штат Алабама; 

формат – хвалебная речь в адрес Аттикуса Финча; тема – социальное неравенство. В 

использовании этого метода зарубежные педагоги советуют учитывать постепенный 

интеллектуальный рост студентов, который переходит от бинарной стадии правильных и 

неправильных ответов (когда преподаватель считается носителем истины) к стадии 

субъективных знаний, когда собственное мнение оказывается самоценным, а затем к более 

высоким стадиям, на которых студенты учатся сочетать субъективные знания с надежными 

источниками объективных знаний, которые подтверждают или опровергают эти знания. 
Анализ источников и личный опыт преподавания дают основания утверждать, что 

интерактивные методы существенно повышают мотивацию студентов к изучению 

иностранного языка, способствуют развитию их речевых навыков и расширяют возможности 

совершенствования профессиональной компетентности. С другой стороны, применение этих 

методов обогащает методический опыт преподавателя, побуждает его к поиску креативных 

идей и их воплощению в учебный процесс. Вместе с тем дальнейших исследований требуют 

педагогические условия эффективного сочетания различных интерактивных методов с 

учетом учебных интенций и когнитивных особенностей студентов в процессе изучения 

иностранного языка. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ 

Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей невербального общения в 

условиях кросс-культурных коммуникаций. Язык невербальных сигналов позволяет людям 

быстрее и точнее понять друг друга. Наиболее проницательные люди способны с легкостью 

угадывать настроение собеседника и его мысли, основываясь лишь на их мимике и 

непроизвольных жестах. В кросс-культурных коммуникациях невербальные сообщения и 

сигналы также могут помочь понять друг друга при наличии языкового барьера, мешающего 

выразить наши мысли и идеи одними лишь словами. Исходя из этих примеров, можно 

сделать вывод, что необходимо знать и изучать жесты представителей из других стран. 
Ключевые слова: невербальное общение, коммуникация, этнолонгвистика, кросс-

культура, страноведение, информация. 
 
В деловом и повседневном общении часто присутствуют элементы невербальной 

коммуникации, которые помогают выразить то, что не передается словами. Американский 

диктор Джо Наварро считает, что: «С помощью средств невербального поведения обычно 

передается от 60 до 65 процентов всей информации при межличностном общении, а для 
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общения во время секса никаких других средств зачастую вообще не требуется» [1]. Язык 

невербальных сигналов позволяет людям быстрее и точнее понять друг друга. Наиболее 

проницательные люди способны с легкостью угадывать настроение собеседника и его 

мысли, основываясь лишь на их мимике и непроизвольных жестах. И это очень полезный 

навык, ведь правильная интерпретация невербальных сообщений является важнейшим 

условием эффективного общения как в деловой среде, так и в повседневной жизни. 
Невербальный язык связан с импульсами подсознания, что позволяет коммуникантам 

использовать его чаще, чем вербальный канал связи. [2, С.118]. Наше тело – очень сложный 

инструмент, и мы можем даже не замечать собственных невербальных сигналов: наше тело 

делает это за нас и зачастую без нашего согласия. Например, неуверенный в себе человек 

непроизвольно скрещивает руки на груди, словно закрываясь и защищаясь от окружения и 

общества. А человек, нервно постукивающий пальцами по столу, коленке и другим 

поверхностям, явно испытывает нетерпение, даже если его лицо молчит об этом и вообще не 

выражает никаких эмоций. И, конечно же, всем нам знакома ситуация, когда на экзамене мы 

заламываем руки. Этот непроизвольный жест демонстрирует экзаменатору нашу 

нервозность, или замешательство, когда нас спросили о чем-то, о чем мы не имеем ни 

малейшего представления. Когда мы склоняем голову набок, мы невольно демонстрируем 

свой интерес к высказываниям собеседника. Даже наша кожа способна выдать наши эмоции: 

мы способны бледнеть, краснеть и потеть, абсолютно не контролируя эти процессы. Давно 

известно, что 80% всей информации мы получаем через органы зрения. В невербальных 

коммуникациях глаза также играют огромную роль. Ведь недаром глаза называют зеркалом 

души: они показывают наши истинные эмоции, даже если наше тело говорит другое. Читать 

язык взглядов – очень полезный навык, который поможет нам увидеть истинное лицо 

человека или распознать лжеца. Так, прищуренный и надменный взгляд может говорить о 

неприязни человека к нам, даже если сам человек сидит в открытой позе и улыбается. 

Открытый взгляд, наоборот, говорит о том, что собеседник настроен к нам дружелюбно и 

готов к конструктивному общению. Если глаза собеседника блестят, он заинтересован 

беседой, потускневший взгляд будет говорить о том, что собеседник либо огорчен, ибо 

потерял интерес к беседе. Наличие взгляда или его отсутствие также говорят о многом: если 

на нас практически не смотрят, то можно на 80% быть уверенным, что наши слова 

пропускают мимо ушей. А если визуальный контакт постоянный – нами заинтересованы и 

готовы выслушать. 
Заинтересованность человека или нахождение в хорошем расположении духа 

проявляются в том, что его зрачки будут расширены примерно в четыре раза. У сердитых 

людей зрачки заметно сужаются. Но и здесь нам необходимо учитывать некоторые 

особенности: освещение в помещении должно быть равномерным и постоянным, а также вы 

должны быть уверены, что ваш собеседник не принимал накануне ничего запрещенного.А.Н. 

Митин в своем учебнике по психологии управления ссылается на своих коллег из Америки – 
Р. Экслайна и Л. Винтреса. Ученые уверены, что «Взгляд напрямую связан с формированием 

наших мыслей: если собеседник смотрит в сторону, он еще подбирает слова, а если смотрит 

на нас – его мысль полностью сформирована и он готов ее изречь. Когда взгляд 

расфокусирован, словно ваш собеседник смотрит сквозь вас, означает, что он занят 

визуализацией: он формирует мысль через зрительные образы» [3, С.82]. Тем не менее, 

психолог Оксана Сергеева уверена, что «Заинтересованный человек скуп на жесты. Он 



49 

может быть настолько заинтересован беседой, что не будет шуметь или совершать лишние 

телодвижения, чтобы не упустить нить разговора. В аудитории, где проходит интересная 

лекция, обычно стоит идеальная тишина и никто не отвлекается, отдавая все внимание 

лектору» [4, с.3]. 
Помимо мимики и жестов, очень многое можно понять и по внешнему виду человека, 

по тому, как он одевается. Например, красный цвет в одежде символизирует активность, 

энергичность, независимость, а серый может выдать скрытного человека, или человека, 

который хочет казаться психологически зрелым. Ахроматические цвета, такие как белый, 

серый, черный носят люди зачастую высокого статуса. Считается даже, что чем реже человек 

одевается в яркие, броские одежды, тем выше его социальный статус. Но бывают также и 

исключения, например, в шоу-бизнесе. [5] В деловом общении наиболее выигрышно будут 

смотреться белый, серый, черный и синий цвета. 
При чтении невербальных знаков стоит учитывать и характер человека. Необходимо 

помнить, что люди бывают как эмоциональными, так и скупыми на эмоции. Так, Роберт 

Уайтсайд в своей книге «О чем говорят лица» давал следующие советы: «Общаясь с 

эмоциональным человеком, необходимо помнить, что он воспринимает любые ваши 

действия как показатели того, нравится он вам или же нет. Для общения с эмоциональными 

людьми нужно придать лицу приветливое выражение, а ваш голос должен звучать 

дружелюбно. При общении с менее эмоциональными людьми, следует помнить, что они 

испытывают те же эмоции, что и мы с вами, просто прячут их от глаз окружающих. Не стоит 

ожидать от таких людей бурных проявлений эмоций. Наилучшим способом коммуникации с 

такими людьми будет четкое следование заданной теме или предмету обсуждения. 

Нежелательно отклоняться от темы разговора и вести беседы на отвлеченные, 

эмоциональные темы. Дело прежде всего» [6, с.27]. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать два очень полезных вывода: 

необходимо полностью владеть собой, чтобы не выдавать собеседнику наших истинных 

эмоций, а также необходимо учиться читать невербальные сигналы, чтобы понять, как на 

самом деле к нам относится собеседник и о чем на самом деле он думает. 

Изучениеневербальныхсредствкоммуникацииособенноактуальнодляспециалистапосвязямсоб

щественностью, потомучтоон «занимается информационным обеспечением деятельности, 

направленной на налаживание продуктивного и взаимовыгодного взаимодействия между 

представителямиразных народов» [7, р. 261].  
В кросс-культурных коммуникациях невербальные сообщения и сигналы также могут 

помочь понять друг друга при наличии языкового барьера, мешающего выразить наши 

мысли и идеи одними лишь словами. Доктор биологических наук, Морозов В.П. отмечает, 

что «универсальность невербальных коммуникаций позволяет людям понимать друг друга, 
даже не зная языка». [8]. Оценивая реакции респондентов из разных стран на эмоции других 

людей, исследователь отмечает их адекватное восприятие, несмотря на различия между 

культурами опрошенных. При этом одни и те же жесты могут интерпретироваться в разных 

странах совершенно по-разному. В большинстве стран кивок головой обозначает согласие, а 

покачивание – несогласие и отрицание. Но есть и исключения – в Болгарии, Индии и Греции 

все наоборот: покачав головой люди соглашаются, а кивком выражают несогласие. Довольно 

непривычным для нас будет жест отрицания у неаполитанцев: вздернутая вверх голова и 

неодобрительно оттопыренная нижняя губа. И если в большинстве стран Европы 
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похлопывание и поглаживание головы детейявляется покровительственным, нежным и 

дружественным жестом, то ни в коем случае не стоит прикасаться к голове людей, 

исповедующих буддизм. В их культурной традиции макушка – это высшая точка тела, 

обитель души и прикосновение к этой части тела является агрессивным и непозволительным 

вторжением в личное пространство человека. Даже оттопыренный вверх большой палец, 

который мы зачастую используем, чтобы показать собеседнику, что у нас «все отлично» 

бывает крайне опасно использовать при общении с иностранцами. На Ближнем Востоке, 

например, таким способом посылают туда, откуда ноги растут, а в Иране этот жест 

равнозначен поднятому среднему пальцу. В Греции подобным жестом просят человека 

закрыть рот. Популярная в нашей стране среди подростков «коза» имеет такое же значение 

лишь в США, откуда она к нам и попала. Этот жест в Америке означает «я люблю тебя». А 

вот в Испании и Италии, показав человеку «козу», вы непрозрачно намекнете на неверность 

его второй половины, а самого человека этим жестом назовете полным неудачником. 
Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что необходимо изучать и знать 

жесты других стран. Совсем не лишним будет подготовиться к встрече с иностранными 

коллегами или партнерами, изучив культурные особенности их страны и их невербальные 

коммуникации. Нужно быть осторожными, избыточно жестикулируя с иностранцами: это 

может не только свести все деловые переговоры на «нет», но и закончиться более плачевно – 
судебным разбирательством или же ответной агрессии со стороны собеседника.  
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facial expressions and involuntary gestures. In cross-cultural communication, non-verbal messages 
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that it is necessary to know and study the gestures of representatives from other countries. 
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Аннотация: Пословицы занимают особое место в языках разных народов мира, в том 

числе в туркменском, персидском и русском языках. В данных языках существует множество 

самобытных пословиц, которые в результате активного использования в речи превратились 

во фразеологические обороты. Предмет данной статьи составляют эквивалентныепословицы 

в трех языках. Основная цель статьи заключается в сопоставительном анализепословиц 

туркменского, персидского ирусского языков, а также выявлении в них лексических, 

семантических и структурных особенностей, что позволяетопределить уникальность 

каждого языка, и в то же время общность между ними. 
Ключевые слова: туркменский язык, персидский язык, русский язык, 

сопоставительный анализ, пословица, фразеологический оборот, эквивалент, схожесть, 

различие. 
 
Фразеологические словосочетания выступают средством четкого отражения 

специфических особенностей, присущих каждому языку. Не случайно, что в научной статье 

таджикского ученого С.Эшназарова «Национально-культурная специфика фразеологии в 

русском и таджикском языках» отмечается: «Фразеология, представляя поистине бесценное 

богатство языка, выражая его ярчайшие национальные особенности, является результатом 

творческого дарования народа, тончайшим отражением его духовного мира» [7, 140]. 
Постоянный характер возникновения в любом языке новых слов, терминов, фразеологизмов, 

пословиц, ставших устойчивыми выражениями, а также их перехода из одного языка в 

другой, является естественным явлением. Можно сказать, что в мире нет языков, в составе 

которых не было бы заимствованных слов, словосочетаний, фразеологизмов, устойчивых 

выражений, пословиц и поговорок. С течением времени, в результате взаимоотношений в 

различных областях, одни из них используются в языке активно, другие редко, а иногдадаже 

выходят из употребления. По словам иранского ученого А.С.Лорестани: «Пословицы 

подобны бабочкам, некоторые из них можно поймать, а другие улетают» (перевод мой Г.Г.) 

[8, 6]. Несмотря на это, как подтверждают данные, существует немало пословиц, которые 

переходя из поколения в поколение, из одного языка в другой на протяжении веков 
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превратились вустойчивые выражения, которые активно используются среди различных 

народов и по сей день.  
При ознакомлении с соответствующими работами зарубежных лингвистов можно 

убедиться, что проблема характерных особенностей фразеологии до сих пор полностью не 

решена. Туркменский ученый О. Акмаммедова отмечает: «Переносное значение, 

неизменность лексического состава, употребление в языке в готовых шаблонах, как 

устойчивых сочетаний (на наш взгляд, фразеологизмов – Г.Г.), так и пословиц, указывают на 

их общность. Их отличительная особенность заключается в том, что устойчивые 

словосочетания выражают часть идеи, тогда как пословицы выражают законченную мысль 

[1, 53]. По мнению российского учёного В.Н. Телия, «Все устойчивые сочетания слов, 

независимо от их характерологических признаков, – предмет фразеологии» [6, 58-59]. 
Азербайджанский ученый Ф.И. Зульфигарова в своей кандидатской работе выступает за 

включение в состав фразеологии всех пословиц и поговорок [5, 242]. Российский ученый 

А.В. Кунин, в свою очередь, рекомендует включать в состав фразеологии только пословицы 

с переносным смыслом или пословицы с полностью или частично переосмысленным 

значением [4, 252]. Некоторые ученые, наряду с фразеологическими единицами языка, 

идиомами ипословицами, также включают в состав фразеологиипоговорки, 

крылатыевыражения, метафорические сравнения, афоризмы писателей, ученых, известных 

исторических личностей, скороговорки, устойчивые формулы научно-терминологического 

характера, технико-производственные словосочетания. Известно, что указанные выражения 

имеют как свои особенности, так и определенные общие признаки. Тем не менее, очевидно, 

что все указанные фразыне могут быть включены в состав фразеологии. На наш взгляд, 

поскольку основными признаками фразеологизмов являются устойчивость, переносное 

значение и стилистическая неделимость, то в определенной мере некоторые из 

пословицможно включить в состав фразеологии. 
В языкознании раздел, изучающий фразеологические единицы в виде пословиц, 

называется «паремиологией», а сами они называются «паремиологизмами». Как отмечает 

российский ученый Г.С. Голева: «Паремиологизмы содержат законченную мысль, суждение, 

и именно в них наиболее отчетливо проявляется национальный характер, национальный 

менталитет, этнопсихологический склад народа, его образное мышление» [3, 152]. 

Паремиологизмам, как и другим фразеологическим единицам языка, присущ в основном 

переносный смысл. Нов некоторых случаях один и тот же паремиологизм может 

употребляться как в прямом, так и в переносном смысле в зависимости от контекста. 
Туркменский, иранский и русский народы на протяжении своей многовековой 

истории создали множество мудрых выражений, поговорок и пословиц, которые активно 

используясь в речи трёх древнихнародов, превратились во фразеологические устойчивые 

выражения. И вполне естественно, что в результате тесных взаимоотношений между этими 

народами, в данных языках происходили процессывзаимовлияния.  
Иногда одно и то же устойчивое выражение в разных источниках приводится и как 

фразеологизм, и как пословица.Причину этого туркменский ученый К. Бабаев объясняет 

следующим образом: «Некоторые идиомы (один из видов фразеологизма - Г. Г.) возникли из 

народных былин, дестанов, эпосов, анекдотов и других форм фольклора, сформировалисьв 

глубинахэтих произведений…Многократно повторяющиеся в народном творчестве 
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некоторые словосочетания, приобретя переносное значение, превратились видиомы» 

(перевод мой Г.Г.) [2, 45]. 
В ходе сопоставительного анализа такие ситуации встречались очень часто, 

вследствие чего в работе возникали определенные трудности в их принадлежности к тому 

или иному виду фразеологизмов. Например, в труде иранского ученого М. Шахи 

«Персидские устойчивые выражения Ирана» (اصطلاحاتفارسیایران) (1963) и сборнике М. Мансури 

«Иранские пословицы» (ضربالمثلهایایرانی) (2001),а также четырехтомном словаре А.А. Дехходы 

«Пословицы и афоризмы» ( امثالوحکم) (2001), можно заметить, что одно и то же выражение 

используется и как фразеологизм, и как пословица. Например, фразеологизм  آب در هاون کوبیدن

 приведенный ,(«аб дар ха:ван кубидан аст; эквивалент в русск.яз: «Носить воду решетом) است
в работе М. Шахи как фразеологизм, встречается в сборнике М. Мансурикак пословица. 

Устойчивое выражение جوجهراآخرپاییزمیشمارند (джудже ра: а:хер-е па:йиз ми-
шома:ранд;эквивалент в русск.яз.: «Цыплят по осени считают»), встречающееся в словаре 

А.А. Дехходы, также приводитсяи в сборнике М. Мансури. Это обуславливаетсятем, что эти 

выражения активно употребляясь в разговорной речи народа, превращаются во 

фразеологические обороты. В связи с этим, как и во многих языках, в частности в 

туркменском, русском, и особенно персидском языках, классификация фразеологизмов 

иногда носит условный характер.  
В работах видных туркменских языковедов П. Азимова «Современный туркменский 

язык» (1959), С. Атаева «Некоторые проблемы перевода» (1959), Н. Нартыева «Современный 

туркменский язык» (2010), К. Бабаева «Идиомы в туркменском языке» (1962), О. Гурбанова 

«Сходства в туркменском и персидском языках» (2015), О. Назарова «Об объемном 

соотношении фразеологизма и других устойчивых выражений (на материале русского и 

туркменского языков)» (1971) и О. Акмаммедовой «Устойчивые словосочетания, связанные 

с частями человеческого тела в туркменском и французском языках» (2015), а 

такжеизвестных российских языковедов, таких как Ю.А. Рубинчика «Основы фразеологии 

персидского языка» (1981), Л.С. Пейсикова «Лексикология современного персидского 

языка»(1975), А.Ф. Барышникова «Лексикология и фразеология персидского языка» (1982), 

Г.С. Голевой «Фразеология современного персидского языка» (2006), В.Н. Телия «Что такое 

фразеология?» (1966) и «Русская фразеология: семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты» (1996), С.И. Ожегова «О структуре фразеологии» 

(1957) и научной статье иранского ученого А. Тарахиба «Типологическая характеристика 

фразеологических единиц: пословицы, поговорки, афоризмы» (2017) пословицы 

рассматриваются как один из видов фразеологизмов, говорится об их включении во 

фразеологический запас языка. Опираясь на идеи вышеупомянутых ученых, мы 

посчиталицелесообразным включение в число фразеологизмов наиболее популярных в 

народе пословиц, активно употребляемых в литературном и разговорном языках 

туркменского, персидского и русского народов. 
Интересная информация была получена по результатам сравнительного анализа 

полностью или частично совпадающих эквивалентов паремиологизмов, широко 

употребляемых в туркменском, персидском и русском языках. Например, ставшая 

фразеологизмом пословица Peşgeş berlen atyň dişini sanamaýarlar (пешгеш берлен а:тын 

дишини са:на:ма:ярла:р; букв.: «зубы дареного коня не считают») или Peşgeş berlen atyň 

dişine bakylmaz (пешгеш берлен а:тын дишине ба:кылма:з: букв.: «дареному коню в зуб не 
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смотрят»), используемая среди туркменского народа в значении «не следует пренебрегать 

тем, что подарено, надо довольствоваться тем, что дали», имеетполные эквиваленты в 

персидском языке  دندان های اسب پیش کش را نمی شمرند (данда:нха:йе асб-е пишкеш ра: 

намишоморанд; букв.: «зубы даренного коня не считают») we دندان اسب پیشکشی را نبینند (данда:н-е 

асб-е пишкеши ра: набинанд; букв.: «даренному коню в зуб не смотрят»), а также полный 

эквивалент в русском языке Дареному коню в зубы не смотрят. 
У туркменского паремиологизма Agtaran – tapar (а:гта:ра:н та:па:р; букв.: «ишущий 

найдет») есть полный эквиваленткак в персидском جوینده یابنده است (джуйа:нде йа:банде аст; 

букв.: «ишущий найдет»), так и в русском языке – Кто ищет, тот найдет. Это 

словосочетание используется во всех трех языках в одном и том же значении, то есть когда 

речь идет об усердном человеке, который серьезно подходит к начатому делу и доводит его 

до конца. 
Эквивалент пословичного фразеологизма в туркменском языке Aş içmän, agzyny 

ýakan (а:ш ичман, а:гзыны яка:н; букв.: «не выпив супа, обжег рот») звучит в персидском 

языкекак آش نخورده، دهان سوخته (а:ш нахордэ, даха:н сухте; букв.: «супа не выпил, а рот обжёг»). 

Эквивалент этого паремиологизма в русском языкегласит: Похлебки не пробовал, а рот 

обжег. 
У устойчивого выражения в туркменском языке It üýrer, kerwen geçer (ит уйрер, 

кервен гечер; букв.: «собака пролает, караван пройдет») есть несколько следующих полных 

эквивалентов в персидском языке:سگ لاید کاروان گذرد (саг ла:йад ка:рева:н гозарад; букв.: 

«собака лает, караван проходит») и سگ عو عو می کند، کاروان می رود (саг оу оу миконад, ка:рева:н 

миравад; букв.: «собака гавкает караван идет»), что в обоих языках означает, что не следует 

обращать внимание на слова оппонента, врага или невоспитанного человека. Необходимо 

упомянуть, что в персидском языке это выражение имеет и другие формы, такие как سگ نالد

 а также ,(«саг на:лад ка:рева:н гозарад; букв.: «собака стонет, караван проходит)کاروان گذرد 

используемая в основном в разговорной речи سگ صدا کند و کاروان گذرد(саг седа: конад ва ка:рева:н 

гозарад; букв.: «собака зовет, а караван проходит»). Врусском языке существует 

соответствующий вариант: Собака лает, караван идет, а в некоторых случаях Собака лает, 

ветер носит. 
При сопоставительном анализе были обнаружены и другие полноэквивалентные 

пословичные выражения такие как Bir gülden bahar bolmaz (бир гулден ба:ха:р болма:з; 

букв.: «от одного цветка не будет весны») и его полный персидский эквивалент  با یک گلبهار

 Следует .(«ба: йек гол баха:р намишавад; букв.: «с одним цветком не настанет весны) نمیشه

отметить, что упомянутое здесь устойчивое выражение в туркменском языке является 
фразеологизмом, произошедшим от пословицы Bir agaçdan tokaý bolmaz, bir gülden – 
bahar (бир а:га:чда:н тока:й болма:з, бир гулден – ба:ха:р; букв.: «от одного дерева не будет 

леса, от одного цветка – весны»). Эквивалент этого паремиологизма в русском языке 

употребляется в форме Одна ласточка весны не делает, что во всех трех языках означает 

«не следует делать окончательный вывод на основеодного признака (действия, предмета)». 
Фразеологизм в туркменском языке (Bir) tikensiz gül bolmaz (бир) тикенсиз гул 

болма:з; букв.: «без колючки цветка не бывает»), произошедший от пословиц Tikensiz gül 

bolmaz, zähersiz – bal (тикенсиз гул болма:з, захерсиз – ба:л; букв.: «без колючки цветка не 

бывает, а меда – без горечи»)  и Tikensiz gül bolmaz, jepasyz – ýaz (тикенсиз гул болма:з, 

джепа:сыз йа:з; букв.: «цветка без колючки не бывает, а весны – без трудностей»), имеет 
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полностью схожие по семантическому и структурному составуэквиваленты в персидском и 

русском языках: گل بی خار نمی شود (гол биха:р намишавад; букв.: «цветка без шипов не бывает») 

и Нет розы без шипов. У упомянутых фразеологических выражений есть также 

синонимичные эквивалентыв туркменском и персидском языках, которые гласят: Bir kemsiz 
gözel ýok (bolmaz) (бир кемсиз гозел йок (болма:з); букв.: «нет красавицы без 

недостатка»)и ستیخار ن یب یگل چیه  (хич голи биха:р нист; букв.: «ни один цветок без шипа не 

бывает»), هر جا که گلاست خار است  (хар жа: ке гол аст ха:р аст; букв.: «там где есть цветок есть и 

колючка»). Эти фразеологические выражения во всех трех языках означают, что «нет на 

свете совершенного, идеального человека, и даже у самого лучшего человека 

имеютсянедостатки». 
Есть выражения Owal oýla, soňra söýle (ова:л ойла:, сонра: сойле; букв.: «прежде 

подумай, потом скажи»)и Ilki oýlan, oňsoň aýt (илки ойлан, онсон айт; букв.: «сперва 

подумай, потом говори») в туркменском языке, گفتار یوانگه شه،یاول اند  (аввал андише, ва ангахи 

гофта:р: букв.: «вначале мысль, а потом речь»)в персидском языке и Сначала подумай, а 

лишь затем (под конец) делай в русском языке, которые означают,что в жизни нужно 

сначала хорошо обдумать то, что собираешься сказать, говоритьосмысленно. Несмотря на то, 

что основной компонент («подумай», «мысль», «скажи», «речь»), используемый в 

вышеназванных выражениях, используетя в качестве разных частей речи, мы не ошибемся, 

если скажем, что они являются полностьюэквивалентными паремиологизмами, поскольку 

они передают один и тот же смысл. 
Туркменские фразеологизмы Gözden daş – göwünden daş (гозден да:ш – говунден хем 

да:ш; букв.: «от глаз далеко – от души далеко»),  Gözden daş düşen, göwünden hem daş düşer 

(гозден да:ш душен, говунден хем да:ш душер; букв.: «то что отдалилось от глаз, и от души 

отдалится»), Gözden daşlaşsa, köňüldenem daşlaşar (гозден да:шла:шса:, конулденем 

да:шла:ша:р; букв.: «если отдалится с глаз, то отдалится и от сердца») и более 

распространенная в разговорной речи форма Gözden giden ýürekdenem gider (гозден гиден 

йурекденем гидер; букв.: «то что исчезнет с глаз, исчезнет и из серца»)имеют эквиваленты в 

персидском языкеاز دل برود هر آنکه از دیدهبرفت (аз дел беравад хар а:нке аз диде беравад; букв.: «то 

что уйдет с глаз, уйдет и от сердца») и в русском языке С глаз долой – из сердца вон. Во 

всех трехязыках эти выражения, в основном используются тогда, когда речь идет о молодых 

влюбленных и означают, что «сердца надолго разлученных и не видящих друг друга близких 

людей охладевают с течением времени, и они отдаляются друг от друга». 
Туркменский паремиологизм Möjekden gorkan goýun bakmaz (моджекден горка: н 

гоюн ба:кма:з; букв.: «кто боится волка не будет пасти овец»), означающий, что «человек, 

который сомневается и колеблется по всякому поводу, не может сделать ничего, имеет 

полный эквивалент в персидском языке –کسی که از گرگ ترسد گوسفند نگاهندارد (каси-ке аз горг тарсад 

гусфанд нега:х нада:рад; букв.: «кто боится волка не держит овцу») и частичный эквивалентв 

русском – Волков бояться – в лес не ходить. 
Исследования показали, что в словарных сокровищницах туркменского, персидского 

и русского народов сохранилось немало полностью и частично совпадающих друг с другом 

пословиц, которые, переходя из поколения в поколение, по сей день не утратили своей 

значимости. В результате их активного использования в живой речи большинство из них 

приобрели устойчивый характер и превратились во фразеологические обороты.  

Основываясь на приведенных примерах, можно сделать вывод о том, что представители трёх 
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древних народов в своих фразеологизмах,пословицах нередко используют одни и те же или 

очень близкие по смыслу понятия. Несмотря на то, что некоторые из них в ряде случаев, 
несколько отличаются по лексическому составу, семантическая схожесть в целом 

сохраняется. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу изучения языковых явлений, 

отражающих национальную специфику этноса, в рамках лингвокультурологии – отрасли 

языкознания, первостепенной задачей которой является изучение вопроса взаимосвязи языка 

и культуры. Приводятся данные исследований концептов материального и духовного мира 

человека «дом/жилье» и «сердце». 
Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, межкультурное взаимодействие, 

лингвокультурология, языковая картина мира, художественный текст. 
 
Человеческое общество накапливает знания, умения, навыки, результаты труда и 

передает следующему, подрастающему поколению. Как мы знаем, культурой является не все 

создаваемое человеком, а лишь уникальное, хранимое обществом, ценное, образцовое. 

Культуру можно разделить на духовную, физическую и материальную. К духовной культуре 

принято относить всю совокупность идей и знаний, которым владеет человечество. К 

физической культуре – развиваемые обучением и тренировками свойства организма. К 

материальной культуре – совокупность объектов, организующих искусственную среду 

обитания человека: одежда, сооружения, предметы быта, здания и т.д. Язык удивительным 

образом в равной степени относится ко всем сферам культуры, т.к. любое явление природы 

или произведение может быть обозначено, воспринято, оформлено и осмыслено 

исключительно посредством слова. Язык, как инструмент познания и организации 

деятельности членов общества, развивается и совершенствуется вместе с культурой. 
В рамках данной статьи нас интересует лексика и фразеология с культурным 

компонентом – семантика слова, непосредственно связанная с национальной культурой и 

сферой духовной жизни. «Семантика языкового знака, обладая сложной структурой, требует 

изучения всех компонентов этой структуры, их идентификации и описания. Здесь особый 

интерес представляют такие единицы лексической системы языка, в которых наиболее 

отчетливо проявляется связь лингвистического и экстралингвистического, зависимость 

семантического наполнения структуры значения от сознания человека как представителя 

определенной лингвокультурной общности» [2, с. 37]. Филологи считают, что, несмотря на 

стремительно меняющуюся действительность, основные формы концептуализации в языке 

явлений материального мира остаются относительно неизменными.  
Наиболее явственно культурный компонент смысла слова проявляется при изучении 

национальных культур, поэтому проблема культурного компонента смысла слова весьма 

существенна для лингвокультурологии. Национально-языковая картина мира (НЯКМ), с 

точки зрения лингвострановедческой методики, отражается в специфических образных 
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ассоциациях, сопровождающих восприятие действительности представителями 

соответствующей культуры. Языковая картина мира (ЯКМ) – это совокупность знаний о 

действительности, которая запечатлена в лексическом составе любого языка; языковая 

картина мира содержит слова, словоизменительные и словообразовательные формативы и 

синтаксические конструкции, все эти компоненты и правила их композиции представляются 

разными в каждом языке.  
Национальная специфика – важнейшее свойство языковой картины мира, которая 

проявляется в текстах художественной литературы; именно художественная литература, 

созданная в рамках той или иной локальной культуры, служит ценным источником изучения 

всех аспектов национально-культурной специфики. Прозаические произведения М.С. 

Магдеева, как отражение культуры татарского народа, служат ценным источником в 

изучении всех аспектов  национально-культурной специфики. В рамках его произведений 

ярко вырисовывается татарская языковая картина мира. На основе анализа 

лингвокультурологического поля (ЛКП) «дом/жилье» можно создать представление об 

историко-культурном облике татарского народа в целом.  
Тематические группы слов (ТГС) представляют собой объединения слов, 

основывающиеся на классификации самих предметов и явлений духовного и материального 

мира. Важнейшая часть материальной культуры татарского народа представлена 

тематическими группами слов «дом», «устройство жилища, внешний вид дома», 

«обстановка», «двор/усадьба».  
Понятие «дом» в татарской лингвокультуре представлена двумя концептами өй и 

йорт, между которыми немало общего, так как оба слова ассоциируются с жилищем – 
местом проживания человека, и каждое в свою очередь имеет специфику. Слово өй более 

интимно, это пространство внутри стен дома. Понятие йорт более широкое по объему, оно 

обозначает пространство внутри дома, а также двор с хозяйственными постройками.  
Татарский двор делится на две части: переднюю (ишегалды) и заднюю (ындыр, 

бакча). В ишегалды размещались жилой дом, кладовые (амбар, баз), скотные (абзар) и 

хозяйственные постройки (лапас, сарай, утынлык), вторую часть занимали огород (бакча) с 

баней (мунча).  
Ишегалды – территория усадьбы, хозяйства, принадлежащая одной семье, это 

территория между «своим» и «чужим» миром, поэтому она ограничена койма (забором) и 

капка (воротами). 
В языковой картине мира татарского народа выделяют следующие виды койма: такта 

койма (деревянный забор), ятма койма (забор, доски которого прибиты горизонтально). В 

произведениях М.С. Магдеева используется словосочетание уртак койма (букв. общий забор) 

– общее для двух соседей ограждение, отделяющее одно хозяйство от другого. Капка 

является регламентированным отверствием, служащим для впускания и выпускания людей. 

Основной функцией ворот является защитная. В татарской культуре существуют различные 

по размеру, форме, расположению виды ворот: бакча капкасы, олы капка, басу капка, татар 

капкасы, урыс капка. К составным элементам ворот отнесятся: капка баганасы (столбы 

ворот), капка аратасы (перекладина ворот). Сочетания со словом капка участвуют в 

номинации пространства: капка яны, капка турысы (букв. пространство около ворот), капка 

асты (букв. низ ворот).  
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Во дворе размещались амбар, баз, абзар, лапас, сарай, утынлык и др. постройки. 

Амбар, баз в сознании татар ассоциируются с урожаем, достатком, благополучием семьи. 

Некоторые из этих понятий употребляются с уточняющими словами и могут обозначать 

различные виды одного и того же помещения. Например, кар базы (погреб) – ледник, кыр 

базы (букв. полевой погреб, яма).  
Для каждого вида домашнего скота был свой хлев: сыер абзары (хлев для коров), 

сарык абзары (хлев для овец), ат абзары (хлев для лошадей). С компонентом абзар 

образованы сложные и составные названия помещения для скота: бурабзар , абзар-кура. Для 

конкретизации назначения постройки слово сарай употребляется в сочетании с 

уточняющими словами: мал сарае (для скота), утын сарае (для дров), иген сарае (для зерна), 

чебеш сарае (для цыплят). 
В задней части крестьянской усадьбы, өй артында (за домом) у татар обычно 

распологается бакча (сад, огород). В татарской картине мира понятие бакча используется и 

для обозначения сада, и для обозначения огорода. Бакча с определительными словами 

обозначают участки земли, где произрастают  разные виды культур: шомырт бакчасы, алма 

бакчасы, чия бакчасы. В зависимости от места расположения сада, огорода выделяют 

следующие виды: арт бакча (букв. задний огород), урам бакча (букв. уличный сад, огород) – 
сад со стороны улицы, палисадник, йорт бакча (букв. домашний сад, огород) – присадник. В 

произведениях М.С. Магдеева встречается и нестандартная планировка усадьбы – дом 

далеко от линии улицы, внутри сада. Обычно же  внутри сада располагается мунча (баня). 
Мунча является отдельной постройкой, расположенной  в задней части усадьбы – в 

саду. По своему строению мунча подобна дому, о чем свидетельствует наличие нигез 

(фундамента), чолан, чорма (чердака), бусага (порога), мич (печи). Татары старались топить 

баню кара чыршы – пихтой. В контексте произведений мунча выполняет свою основную 

функцию – места для мытья. Выделяют два вида бань: кара мунча и ак мунча. Кара мунча – 
курная баня, баня, в которой топка производилась по-черному. Ак мунча – баня с 

дымоходом. В деревнях таких бань было немного, именно они являлись показателем 

достатка. В произведениях М.С. Магдеева встречается диалектный вариант – муйча. По 

народным поверьям бане приписывается роль «нечистого» места, считается, что ночью в 

бане собирается нечистая сила.  
Не менее интересны для анализа концепты, отражающие духовный мир человека. К 

«ключевым» концептам любого языка относится концепт «йөрәк» / «сердце», 

символизирующий центр человека – как биологический, так и духовный, а также 

психологический. Функционирование этого концепта в ЯКМ отражает дуалистичность 

человеческой природы. Более того, именно концепт «сердце» в наибольшей мере выражает 

антропоцентризм языка. Рассмотрим некоторые особенности его употребления в ЯКМ. 
Концепт внутреннего мира человека «йөрәк» относится к базовым лингвокультурным 

концептам татарского языка, представляет значимую единицу словаря, обладает обширным 

лингвокультурологическим полем, членение которого носит национально ориентированный 

характер.  
Одним из распространенных способов представления при изучении концепта является 

его описание в терминах ядра и периферии. При исследовании концепта «йөрәк» также 

определяется ядро и периферийные зоны (ближние периферии и дальняя периферия). ЛКП 

представляется ядром (йөрәк) и околоядерными дериватами: йөрәкле, йөрәклелек, 
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йөрәкләнү, йөрәкләндерү, йөрәксез, йөрәксезлек, йөрәксетү, йөрәксенү, йөрәксү, йөрәкчел, 

йөрәксыман ). К периферии были отнесены лексемы орган с составляющими ит кисәге, кан 

әйләнеше, кешене яшәтә, организмның иң мөһим өлеше, сәламәтлек/авыру, урын, 

яшәү/үлем; җан (күңел, калеб (кальб), бәгырь, җан өлеше); эчке дөнья (сегмент представлен 

конкретными качествами человека: батырлык, куркаклык, намус, миhербан, сизенү, 

усаллык); хисләр дөньясы (сегмент отражает разнообразие мира чувств и эмоций человека, 

которые выражает концепт «йөрәк»: кайгы, курку, мәхәббәт, нәфрәт, сагыш, тынычлану, 

ихласлык, хәсрәт, шатлык, эч пошу); психик процесслар (уй, фикерләү, хәтер); үзәк 
(урталык, организмның үзәге, чынбарлык объектларының үзәге).  

Описание йөрәк в ЯКМ происходит через сравнение по аналогии с наблюдаемыми 

объектами материального мира. В ходе исследования мы выявили следующие сегменты 

концептуальных признаков, которые соответствуют основным областям, способным служить 

базой для концептуализации. Эти сегменты составили дальнюю периферию 

лингвокультурологического поля:  
1. Йөрәк – тере организм (сердце – живой организм). В результате исследования 

обнаружено, что в татарской ЯКМ в структуре концепта йөрәк выделение биоморфных 

признаков является возможным благодаря тому, что сердце в сознании носителей татарского 

языка отождествляется с живым существом и обладает рядом общих для них признаков. Оно 

предстает субъектом действия, которому приписывают признаки живой субстанции и 

который обладает антропоморфными способностями плакать, страдать, радоваться, бояться 

и т.п.; оно может иметь возраст (в данном случае сердце, выступая в качестве субъекта 

действия, может персонифицироваться в метонимическом употреблении (йөрәк как часть 

вместо целого – кеше: например, яшь йөрәкләр), выполнять конкретные действия.  
2. Йөрәк – предмет (сердце – предмет). Сюда входят такие характеристики 

исследуемого концепта, как признаки материала или вещества, из которого «сделано» 

сердце, свойства сердца как субстанции, физического объекта, который обладает цветом, 

температурными характеристиками, и признаки стихий (огня, воды, земли). В татарской 

ЯКМ отображено представление сердца как носителя положительных и отрицательных 

характеристик, соответствующих качествам человека (алтын йөрәк, таш йөрәк). Как 

показывает фактический материал, в языковом сознании носителей татарского языка каждое 

физическое свойство наделяется фиксированной оценкой. Так, к примеру, сердце может 

быть мягким, большим, горячим (в данном случае оно символизирует положительные 

характеристики), тяжелым, холодным (символизирует отрицательные качества личности). 

Наиболее распространенным артефактным признаком исследуемого концепта является 

«хрупкость объекта», репрезентируемая через метафору «сломанного, разбитого, 

израненного, разорванного на куски сердца».  
3. Йөрәк – урын (сердце – место). Данный сегмент раскрывает пространственные 

признаки концепта «йөрәк». Сердце локализовано в груди, однако под влиянием эмоций оно 

может покинуть свое привычное место. Пространственные метафоры позволили описать 

исследуемый концепт через признак вместилища. Достаточно часто он характеризуется 

наполненностью либо опустошенностью, сердце можно открывать, проживать в нем. 

Пространственный мир сердца в татарской лингвокультуре носит структурированный 

характер. Это проявляется в наличии в нем центра (йөрәк түрендә) и периферии (йөрәкнең 
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кайсыдыр җире). Ограниченность данного пространства в вертикальном направлении 

выражается словосочетанием «йөрәк төбе» (букв. дно сердца).  
4. Сакраль дөнья (сакральный мир). Данный сегмент характеризуется признанием 

сердца органом общения с Богом, подарком Всевышнего, необъяснимым чудом. 
На современном этапе развития лингвистической науки одной из ведущих идей стало 

изучение языка не только как средства общения, но, в первую очередь, как неотъемлемого 

компонента культуры того или этноса. ЯКМ является своего рода мировосприятием сквозь 

призму языка. Все особенности культуры отражаются в его языке, по-разному фиксирующем 

в себе мир и человека в нем. Как творение народа культура является единством 

национального и интернационального, специфического и общего. Несомненна роль языка в 

воспитании национального самосознания личности, в формировании жизненных ориентиров, 

в овладении духовными и культурными ценностями народа, а также в расширении 

культурных связей между странами. Таким образом, многообразие языков и культур нужно 

рассматривать как средство взаимопонимания и взаимообогащения, как инструмент 

творческого развития личности. Языковое образование является тем механизмом, который 

обеспечивает социальную и академическую мобильность молодежи, поэтому оно должно 

базироваться на принципах поликультурности, многоязычия и межкультурной парадигмы. 
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Аннотация: Статья посвящена почитанию преподобного Сергия, Радонежского 

чудотворца в Казанском крае; утверждению его памяти сначала в Иван-городе (Свияжске) 

через Троице-Сергиев монастырь, а затем в Казанском Кремле и церквях края. В церкви 

Ярославских чудотворцев, что на Арском православном некрополе, находится самая древняя 

на Казанской земле из почитаемых икон Преподобного - 1551 года. 
Ключевые слова: Преподобный Сергий Радонежский, Свияжск, Иоанн Грозный, 

Казань, Крестный ход, Ложкинская богадельня. 
 
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей), преподобный, игумен Радонежский, 

игумен земли Русской, всея России чудотворец – игумен Русской церкви, основатель ряда 

монастырей, в т.ч. Свято-Троицкого. Покровитель учащихся. 
Духовный собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой 

Руси и возникновение русской духовной культуры. «Ангел-хранитель России» (Павел 

Флоренский). 
Родился в 1314 г., почил 25 сентября (8 октября) 1392 г. 5 (18) июля 1422 г. – 

обретение мощей. Образ Преподобного вошел в мое сознание еще в далеком 1963 году, 

когда мой дед, церковный живописец, выпускник живописной мастерской Троице-Сергиевой 

Лавры Гришин Г.А., рассказывал о своем участии в крестном ходе, в сентябре 1892 г., по 

случаю 500-летия блаженной кончины Сергия Радонежского. В крестном ходе 70 верст от 

Москвы до Сергиева Посада тогда шло свыше 100 тысяч молящихся. 
1. Свияжск, Иоанн IV Васильевич Грозный. 
Известно деятельное участие Троице-Сергиева монастыря в присоединении Казани к 

Московскому государству в середине XVI в., как «царское богомолие». Подмосковный 

монастырь как один из крупнейших землевладельцев прилагал большие усилия для 

скорейшего духовного «освоения» новых перспективных восточных земель государства. 
Летом 1551 г. Троицкие святыни были принесены в русскую крепость Свияжск 

(Ивангород Свияжский). Одна из первых привезенных на казанскую землю икон, ставшая 

чудотворной – храмовый Образ преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевом 

монастыре Свияжска, это список с иконы из Лавры; ныне находится в церкви Ярославских 

чудотворцев на Арском некрополе Казани. Исследователи XIX-начала XX вв. (Юдин П.Л., 
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Яблоков А.П.) считали, что свияжская икона преподобного является списком с иконы 

преподобного Сергия из Троице-Сергиевой лавры.  
Летом 1552 г., перед взятием Казани, царь Иоанн Васильевич останавливался на 

несколько дней в Свияжске. В четверг 18 августа он посетил собор во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы и после литургии приложился к храмовой иконе. Известно, что 

непосредственно перед взятием Казани, 2 октября царь в своей палатке молился 

чудотворному Образу Сергия, т.е. перед иконой, которая была написана с прижизненного 

Образа преподобного, к  сожалению, ее судьба неизвестна, по всей видимости она вернулась 

в первопрестольную вместе с царем.  
С конца XVIII в. на территории мужского Троице-Сергиева монастыря после 

страшного пожара 1795 года расположился девичий во имя пророка Иоанна Предтечи 

монастырь. В иконописной мастерской этой святой обители создавался Образ преподобного 

чрезвычайно близкий по стилю середины XVI столетия. До наших дней дошла лишь одна 

датированная икона, имеющая надпись на нижнем поле, в котором указан год создания и 

время правления игумении Варсонофии (1873-1881). Ныне икона находится в церкви во имя 

святых Константина и Елены в Свияжске. Автором на основании архивных данных выявлено 

до двадцати насельниц обители, которые с 1872 по 1920 гг. несли послушание в живописной 

мастерской. 
В Казанском крае имелось два подворья Троице-Сергиевой лавры – Свияжский 

Троицкий монастырь и Троицкий монастырь в Казанском кремле. 
В Казанском кремле по подсчетам историков-краеведов   с середины XVI века и до 

года закрытия монастырей и церквей – 1928, насчитывалось 24 церкви, в том числе пять 

домовых и пять надвратных: 1. Благовещенский собор, 2. свт. Гурия (в колокольне собора), 

3. св. вмчц. Ирины (в колокольне собора), 4. церковь Всех Святых, 5. Рождественская 

церковь; при Царском дворце – 6. Введения Пресвятой Богородицы, 7. Успения Пресвятой 

Богородицы; в Спасском монастыре – 8. Спасо-Преображенский собор, 9. Храм положения 

Ризы Господней, 10. св. вмц. Варвары (в колокольне), 11. Николы Ратного, 12. Макария 

Калязинского, 13. Сампсония Странноприимца при больнице монастыря (домовая), 14. св. 

мчч. Киприана и Иустины; при Губернаторском Дворце – 15. церковь Сошествия св. Духа на 

Апостолов (домовая); при Архиерейском доме (домовые) – 16. Крестовая свт. Гурия, 17. 

Церковь во имя Св. Трех Вселенских Святителей и Трех Святителей Казанских в 

Архиерейском доме Казанского кремля церковь; 18. Свято-Троицкая церковь Троицкого 

монастыря, 19. церковь святителя Николая Чудотворца и Феодосия Черниговского при 

пехотном юнкерском училище (домовая), надвратные – 20. Спаса Нерукотворного военная; 

20. Воскресенская, 22. св. вмч. Димитрия Солунского, 23. преподобного Сергия 

Радонежского, чудотворца, 24. святителя Николая чудотворца. 
2. Крестные ходы с иконой преподобного Сергия Радонежского. С середины XVI 

столетия, ежегодно в мае-месяце икона выносилась по разным уездным городам и селениям 

Казанской епархии. Крестный ход продолжался в течение более двух месяцев. В частности, 

исходя из Указа Казанской Духовной консистории на имя игумении девичьего монастыря 

Аполлинарии (1806-1814) от 20 июня 1811 г. видно, что икона выносилась в села 

Свияжского уезда: Кильдеево, Подберезье, Верхний и Нижний Услон. В 1822 г. по просьбе 

Симбирского губернатора Лукояновича икона для молебствий была отправлена в Симбирск.  
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3. Церковь Ярославских чудотворцев – икона Преподобного. Сегодня эта икона 

является одной из почитаемых в этой казанской церкви. Путь ее в этот кладбищенский храм 

не совсем ясен. Но одно понятно, что в нем в годы советской власти нашли пристанище 

гонимые иконы и святыни, в частности, рака святителя Гурия, из других храмов и 

монастырей не только самой Казани, но и удаленных почти так же, например, Афонская 

икона великомученика Пантелеимона с мощевиком из Макарьевского монастыря. Тип 

изображения святого на этой иконе - поясной, с крупной, занимающей почти все поле 

изображения фигурой, со спокойными чертами лика, симметрично расположенными 

складками одеяния.  
4. Церкви во имя преподобного Сергия Радонежского: 
1) Сергиевская церковь Свято-Троицкого мужского монастыря в Свияжске. 

Исследования казанских реставраторов Айдарова С.С., Мальковской В.В., Рыловой Г.П., 

исходя из плана здания и строительного материала, из которого оно построено, доказывают, 

что изначально это здание было монастырской трапезной, которая могла быть построена не 

ранее начала 1570-х гг. В Писцовой книге, которая была составлена в 1565-1567 гг. сказано 

«…монастырь живоначальные Троицы и Сергия Чудотворца, а теплая церковь 

живоначальная Троица, обе деревянные». Двухэтажное здание, сложенное из тесанных 

белокаменных блоков, с одной стороны большой одностолпной палатой в подклети и другой 

в верхнем этаже совершенно очевидно возводили те же псковские мастера, которые работали 

в Казани, направленные туда по приказу Иоанна Васильевича - Постник, Иван Ширяй 

(Ширяевец). 
2) Надвратная преподобного Сергия Радонежского, чудотворца в Казанском кремле. В 

2005 г. со стороны ул. Баумана была отреставрирована проездная Преображенская церковь, 

названная так по Спасо-Преображенскому монастырю и к нему относившаяся, как раз на 

границе с бывшим Троицким монастырем. Но в старину она называлась Сергиевской.  
3) ДомОвая церковь в Казанской Духовной семинарии была освящена 19 октября 

1880 г. После грандиозного городского пожара августа 1842 г., в котором пострадало здание 

семинарии и домовая церковь, своего храма у этого учебного заведения не было 38 лет. 

Преподаватели и учащиеся молились в рядом стоящем соборе во имя Петра и Павла. 

Заметим, что церковь была в отдельно стоящем здании, теперь новым ректором (с 1879 г.) 

Каменским Н.Т. (будущий архиепископ Казанский и Свияжский Никанор) принимается 

решение соорудить ее внутри здания.  
В июне 1880 г. на имя Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Казанского 

и Свияжского, Св. Синод прислал соизволение на устройство храма внутри семинарии. Были 

выбраны две угловые комнаты: учительская и зала, редко использовавшаяся по своему 

назначению. Иконостас изготовили в иконописной мастерской Михаил Тюфилин, 

расписывал иконописец С.Я. Спиридонов. Освящали семинарский храм архиепископ 

Казанский и Свияжский Сергий, в сослужении  ректора Духовной академии А.П. 

Владимирского,  ректора семинарии Н.Т. Каменского, профессора Академии Е.А. Малова.   
4) Храм в честь преподобного Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне. 
При церкви в честь преподобного Сергия Радонежского находился дом призрения 

неимущих и увечных граждан вначале на 80 кроватей, а затем их число выросло до двухсот.  

Богадельня была на содержании казанского общественного банка и устроителя богадельни 
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казанского купца В. М. Ложкина. Поэтому богадельня и стала называться «Ложкинская» еще 

при жизни купца-благотворителя, да так и закрепилась это название после его кончины. 
Ложкин Василий Михайлович   († 1862), купец, благотворитель. Известен тем, что в 

1848 г. пожертвовал для городской богадельни свой каменный дом на улице Черноозерской 

и вплоть до революции 1917 года главная городская богадельня называлась Ложкинской или 

«дом призрения бедных, престарелых и увечных граждан Казани». Здание бывшей 

богадельни разрушено в 2004 году. 
В 1892 году квадратная в плане часовня была построена над его могилой на Арском 

некрополе. Часовня поставлена на средства, выделенные Городской Думой. Она и сейчас 
стоит на I-й аллее, недалеко от кладбищенской церкви Ярославских чудотворцев, но надпись 

о том, что здесь похорон именитый казанский благотворитель, не сохранилась и мало кто 

догадывается, что это его могила.   
Годяева Юлия Петровна, вдова профессора Казанской Духовной семинарии, внучка 

казанского 1-й гильдии купца и благотворителя Федора Егоровича Постникова. В 1884 г. на 

завещанные средства умершего супруга заложила домовой храм Ложкинской богадельни во 

имя Преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца и святого Феодора, Черниговского 

Чудотворца. 
Как раз об этом и свидетельствует чугунная закладная доска, найденная во время 

земляных работ по расчистке подклети храма. Подобных досок сохранилось крайне мало. 

Известны в селе Смолдеярово (1902 г. в честь Казанской иконы Божией Матери, П.В. 

Щетинкин) и при казанской Никольской. 
5) Нижний Услон, Свияжского уезда. Церковь во имя св. Сергия Радонежского. 

Однопрестольный храм построен в 1890 г. по проекту казанского архитектора С.В. Бечко-
Друзина, на средства нижнеуслонских крестьян Красильникова и Кубонина.  В 1907 и 1908 

гг. пристроены два придела. Интерьер расписывала бригада известного мордовского 

художника и скульптора С.Д. Нефедова (Эрьзи). От его росписей ничего не сохранилось, т.к. 

в советское время помещение использовалось как кочегарка соседней школы.  
6) Сергий Радонежского церковь в селе Малмыжка (Усы-Малмыжка) Казанского 

уезда (ныне Мамадышский район). Однопрестольный деревянный храм 1896 г. постройки в 

псевдорусском стиле, по проекту епархиального архитектора Ф.Н. Малиновского. Население 

– кряшены. 
Таким образом: в Казанской епархии (дореволюционной) было шесть храмов в честь 

преподобного Сергия Радонежского: 
 Сергиевская церковь Свято-Троицкого мужского монастыря в Свияжске; 
 надвратная преподобного Сергия Радонежского, чудотворца в Казанском кремле; 
 домОвая церковь в Казанской семинарии; 
 домОвая церковь при Ложкинской богадельни;  
 в Нижнем Услоне Свияжского уезда; 
 в Малмыжке Казанского уезда (ныне Мамадышский район); 
 современная, освященная в 2009 г. в Кировском районе (Краснококшайская, 101). 
Отметим, что на территории современного Татарстана сохранилось 289 храмов 

(восстановленных, либо в руинированном состоянии). 
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5. 1422 – 2022 гг. – 600-летие обретения его святых мощей. 30 июля – 1 августа 2022 г. 

– состоялось пребывание ковчега с мощами святого преподобного в Казани в церкви 

преподобного Серафима Саровского. 
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Аграрная и продовольственная политика Временного правительства в Уфимской 

губернии к осени 1917 г. потерпела фактически полный крах. Большевики, пришедшие к 

власти в Уфимской губернии, первоначально вынуждены были учитывать негативное 

отношение местного крестьянства к попыткам решить аграрный вопрос без его участия. 
Формат настоящей статьи не позволяет нам проанализировать глубоко все 

происшедшие события в рассматриваемом нами регионе, поэтому мы остановимся на их 

кратком, обзорном освещении.  



67 

В Уфимской губернии поздним вечером 26 октября 1917 г. в целях обеспечения 

безболезненного разрешения «создавшегося кризиса в пределах губернии» был образован 

«Губернский революционный комитет» из 7 лиц. Новому органу власти поручалось 

«управление губернией под контролем исполнительных комитетов, согласно указаниям, 

исходящим от центральных органов революционной демократии» [1, с. 13]. 
Как отмечает исследователь истории социалистических партий в Уфимской губернии 

А.Н. Алдашов «...в этом случае, как и в оценке июльских событий, лидеры уфимских 

большевиков опасались потерять то, что уже имели, – власть» [2, с. 87]. Именно по этой 

причине они в своих действиях руководствовались, прежде всего, «революционной 

целесообразностью» [3, с. 30]. 
Особенность внутриполитической ситуации в Уфимской губернии заключалась в том, 

что в отличие от Петрограда в Уфе сохранились органы власти Временного правительства, и 

как таковой вопрос об их срочной ликвидации не возник, поскольку в них работали 

представители социалистических партий, а большевики там зачастую занимали ключевые 

руководящие должности.  
Аграрный и продовольственный вопросы продолжали оставаться главными и у 

большевиков, пришедших к власти в Уфимской губернии. Решение этих вопросов в регионе 

проходило весьма своеобразно. Один из уфимских большевиков А.А. Юрьев в своих 

воспоминаниях утверждал, что «Уфимская губерния по существу должна служить главным 

резервуаром продовольствия» [4, л. 24]. 
Подтверждает это одна из телеграмм, отправленная особоуполномоченным 

Башкировым, в которой говорится, что на регион увеличивается наряд «ввиду особых задач, 

возложенных [в] осеннюю навигацию на Уфимскую губернию» [5, л. 35]. В губернии 

сложилась непростая ситуация со снабжением сельского населения одеждой, 

промышленными товарами, и, в частности, сельскохозяйственным инвентарем [6]. 
В связи с этим не заставили себя долго ждать сообщения о полном прекращении 

подвоза хлеба. Так, из Стерлитамакского уезда агент губернскойпродуправы сообщал, что 

«привоз хлебов всюду окончательно прекращается» [7]. 
Существенно осложняли и без того непростую ситуацию многочисленные 

мешочники, прибывавшие в наиболее обеспеченные хлебом уезды губернии [8]. В течение 

ноября-декабря 1917 г. на территории Уфимской губернии прокатилась волна погромов 

помещичьих имений, особенно сильная в Мензелинском и Белебеевском уездах [2, с. 112; 9; 

10; 11, л. 122 об].  
В конце ноября 1917г. из различных уездов (Златоустовский, Белебеевский, 

Стерлитамакский) почти одновременно стали приходить сообщения, что вывоз хлебов для 

армии практически полностью прекратился. В отдельных случаях конкретные причины этого 

не указывались [12], а в других констатировалось – «за бездорожьем» [13].  
На этом фоне разрешение аграрного вопроса в целом ряде случаев затягивалось из-за 

отсутствия понимания, как крестьянами, так и местными органами власти сути принимаемых 

декретов и законов [14]. 
В связи с полным прекращением подвоза хлеба из уездов Уфимской губернии начали 

появляться первые сообщения с просьбами «ускорить присылку наряда солдат для 

принудительного отчуждения излишек» [15] (Стерлитамак), в это же время в Мензелинский 

уезд уже прибыл отряд из Елабужского гарнизона [15]. 
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Скорее всего, уже к началу декабря 1917 г., имея достаточно подробную информацию 

относительно имевшихся хлебных запасов по большей части у зажиточного крестьянства и 

многочисленных сообщений из различных уездов о погромах и хищениях хлеба и его не 

сдаче крестьянами, у руководства губпродуправы все чаще возникали мысли о применении 

силы против крестьян. В противном же случае крестьяне хлеб отдавать отказывались, 

угрожая убийством агентам продорганов. 
Несколько позднее на одном из совещаний Уфимская губпродуправа обсудила доклад 

А.Д. Цюрупы с вынесением резолюции о том, что «…губернская продовольственная управа 

считает обращение продовольственного аппарата в орудие политической борьбы 

недопустимым ни при каких изменениях в политической ситуации в центре или на местах. 

Вместе с тем… Уфимская губернская продовольственная управа… будет продолжать работу 

до тех пор, пока не встретится с идущими сверху или снизу требованиями, в корне 

расходящимися с ее, сложившимися в процессе прежней работы, основными взглядами на 

дело» [16]. 
Созревавшая в губпродуправе достаточно долго идея о насильственном изъятии хлеба 

у крестьян Уфимской губернии была официально закреплена 21 декабря 1917 г. в 

постановлении 5-й сессии Уфимского продкома «О создании реквизиционных отрядов для 

принудительного отчуждения хлебных излишков у кулаков» [17; 18, с. 407-408]. Губернский 

продовольственный комитет признал, что для проведения в жизнь закона о хлебной 

монополии невозможно обойтись без принудительного отчуждения излишков хлеба.  
Таким образом, после свержения Временного правительства и прихода большевиков к 

власти в Петрограде и Уфе на территории Уфимской губернии аграрный и 

продовольственный вопросы все более обострялись. Подтверждением этого являются факты 

погромов на почве аграрных конфликтов в различных уездах губернии, особенно мощные в 

ноябре-декабре 1917г. В данном случае с одной стороны, крестьянство региона 

первоначально не ощущало какой-либо внятной аграрной политики новой власти, а с другой, 

пыталось самостоятельно решить накопившиеся аграрные проблемы, а также выместить 

злобу на имениях бывших владельцев. Отметим, что местные большевики не случайно стали 

использовать военную силу для «выкачки» продовольствия. Такая практика была признана 

эффективной [6, л.29] и сложилась первоначально в ходе ликвидации «погромного 

движения», когда военные отряды направлялись в отдельные населенные пункты, где имели 

место погромы. 
После этого, скорее всего, мысль о необходимости отправки отрядов солдат в деревни 

Уфимской губернии посещала руководство губпродуправы намного чаще и окончательно 

утвердилась после декабрьских сообщений об угрозах убийства продовольственных 

служащих [19]. Вместе с тем, у руководства губпродуправы имелась достаточно полная 

информация относительно имевшихся хлебных запасов у зажиточного крестьянства, о 

погромах и хищениях хлеба и его не сдаче крестьянами, поэтому, в данном случае, вполне 

закономерной выглядит идея о силовом завладении хлебными запасами для отправки их в 

центр страны. На наш взгляд, именно это и стало основной причиной принятия 

постановления от 21 декабря 1917г., предопределившего дальнейший ход конфликта 

большевистских государственных структур Уфимской губернии и крестьянства – открытые 

восстания в первой половине 1918 г. 
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1970-2022 ГОДОВ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Аннотация: Культура выполняет несколько жизненно важных функций - это, прежде 

всего, формирование и воспитание человека. Культура позволяет самореализовываться 

человеку, позволяет жить творческой и насыщенной жизнью. Являясь молодым городом, г. 

Набережные Челны, должен стать городом креативных людей и идей. Для социально-
экономического развития города необходимо оказывать поддержку - по самореализации 

личности, по воплощению в жизнь культурных проектов. Город может стать местом 

притяжения для многих культурных событий общероссийского и международного масштаба. 

У Набережных Челнов есть научно-технический, социально-экономический, историко-
культурный и туристический потенциал. Главной целью Программы развития культуры 

является достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, 

обеспечивающее реальные возможности для духовного развития населения, развития 

приоритетов духовности и культурной преемственности, сохранения и развития культуры и 

искусства во всех направлениях. Челны знали раньше как город машиностроителей и 

энергетиков, теперь же о Челнах говорят, как о городе культуры. Город развивается в 

культурном плане и каждый здесь может найти увлечение по душе.  
Ключевые слова: социокультурная сфера, история, демография, КАМАZ, энтузиазм, 

реальность, самореализация, поколение, воспитание, культурное наследие. 
 
Россия многонациональное государство где проживают более 100 национальностей и 

народностей. Роль демографической составляющей в социальном развитии любой 

территории исключительно велика и проявляется во взаимосвязях с экономикой, политикой, 
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культурой и другими сторонами жизнедеятельности общества. Республика Татарстан 

относится к группе динамично развивающихся регионов России. Традиционно оставаясь 

нефтедобывающим и индустриальным регионом. В регионе разработана «Стратегия 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030г.», Проект «Татарстан-
2030», 2015 г. Стратегия накопления человеческого капитала. Набережные Челны – город с 
богатым историческим прошлым. Сегодня в городе проживают представители более 80 

национальностей. 
В книге Ермакова [1, с.66] рассказывается, что именно в 1626 году в дворцовом селе 

Елабуге образовалась община из «новых крестьян елабужан» во главе с крестьянином Ф. 

Поповым. По указу воеводы С. Волынского этой группе крестьян было разрешено перейти 

на левый берег Камы и поселиться в Уфимском уезде подле Камы реки на двух речках на 

Чалне да на Мелекесе на «диком поле» степи, так называли пустые, никому не 

принадлежавшие земли. Как оказалось, место, на котором стоит наш город. Первое 

поселение назвали Чалнинский починок. До 1781 года населенный пункт был включен в 

Казанскую губернию, с 1796 года в составе Оренбургской губернии. В конце XIX века 

Набережные Челны стал крупным центром хлебной торговли Нижнего Прикамья. 
Каждый, кто живет в городе, хранит в своей памяти отдельные эпизоды, запавшие ему 

в душу и в сердце навсегда, будь то первые впечатления, интересные встречи, ощущения - 
это наша история, а история должна оставаться нашим потомкам для изучения. Многие люди 

любят старинные предметы, которые помогают нам совершить настоящее путешествие во 

времени. Фотографии – это отдельная история, они как окно в прошлое. Значимость и 

уникальность находки пополнили фондовое собрание архивного отдела управления и 

историко-краеведческого музея города Набережные Челны. И за каждым из них стоит 

история. Фотографии дореволюционного периода сейчас редкость, особенно локальные. 

Настоящая фотохроника жизни уездного города. Запечатлены происходящие события того 

времени. Две редкие фотографии: «Вид на ул. Дворянскую (Центральную), начало XX века, 

снято с Никольской церкви г. Набережные Челны Уфимской губернии, и берег Камы, начало 
XX века, ул. Дворянская – главная улица г. Набережные Челны 1904-1905 гг., справа видна 

Никольская церковь. История Набережных Челнов, как и всего Закамья, уходит корнями в 

далёкое прошлое нашей страны. Город необычной судьбы, окруженный живописными 

шишкинскими лесами по берегам рек Мелекеска, Челнинка, Шильна, Кама. А в начале XX 
века город представлял собой большое и богатое торговое село Чалнинский починок, где 

наиболее важной частью была улица Дворянская, она является самой старой постройкой 

Набережных Челнов, ныне улица Центральная, включена в список исторических памятников 

города, это излюбленное место для прогулок горожан. Улица имела большую 

функциональную нагрузку, была вымощена каменной мостовой, и являлась почтовым 

трактом из Елабуги в Мензелинск. Здесь располагались конторы крупнейших пароходств 

Волжско-Камского бассейна и наиболее влиятельных хлебных торговцев. К этому времени в 

Набережных Челнах находилась самая крупная пристань на реке Кама. Наиболее крупные 

торговые обороты имели такие кампании, как «И.Г. Стахеев и сыновья», В.Г. Стахеева 

«Наследники». Они же стали одними из главных благотворителей строительства храмов, 

мечетей, учебных заведений других гражданских построек. На средства Стахеевых или при 

их участии были построены каменные и деревянные церкви в сс. Боровецкое (1872-1882), 
Орловка (1845–1859). – самые старинные здания в городе, которые предстояло восстановить. 
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Это важно не только для православных, но и для всех горожан -  история города, бесценное 

духовное и культурное наследие.   
В черте города, в селе Орловка находится один из самых старинных и красивых 

храмов святых бессребреников Космы и Дамиана – культовое сооружение, памятник 

истории, культуры и архитектуры РТ XIX века. Деревянная церковь в документах, 

датированных январем 1774 года. Приход состоял из села и деревни с 2182 д. обоего пола [2, 

с.№1397]. Религиозную достопримечательность, возвратили верующим только в 1990 году. 

Храм был отреставрирован. Сегодня мы можем наслаждаться не только видом красивого 

старинного храма, но и его выдающимся художественным оформлением. Для осуществления 

проекта члены творческого коллектива – художники В. Акимов, В. Анютин, Ю. Свинин, 

тщательно изучили архивные и изобразительные источники, совершили паломничество на 

Святую Землю. 
В начале XX века в торговом селе на средства государственного банка был построен 

самый крупный в стране элеватор.10 августа 1930 года, постановлением ВЦИК СССР селу 

Мысовые Челны был присвоен статус города. В настоящее время Набережные Челны входит 

в перечень моногородов от Республики Татарстан. Территория: 171,03 квадратный км. Город 

республиканского значения. Набережные Челны - это город больших возможностей, сегодня 

здесь создаются все условия для успешной, культурной жизни. Город начали закладывать в 

семидесятые, стройка началась с ГЭС, затем ЗЯБ, 17 февраля 1971 года - начало 

строительства Нового города. 
14 августа 1969 года властями СССР было принято решение о строительстве крупного 

автозавода, основного предприятия города – завода КамАЗ, большая часть населения 

трудится именно здесь. Это не просто завод, а большой промышленный комплекс 

предприятий, занятых в производстве большегрузных автомобилей, тракторов, автобусов, 

комбайнов, дизельных двигателей, мини-тепловых электростанций, не только на территории 

Российской Федерации, но и в СНГ. На Всесоюзную комсомольскую стройку съехались 

лучшие представители творческой интеллигенции работающей молодежи со всего 

Советского Союза. Набережные Челны – крупный в мире автогигант, промышленный, 

культурный и исторический центр. Это всесоюзная ударная стройка. КамАЗ – стройная 

гармония труда, четкий ритм и мелодия созидания. На строительстве трудится 

многотысячный многонациональный коллектив. Молодежная среда, рядом с трудом – 
большой интерес к искусству. Искусство, которое помогало строить КамАЗ. Труды 

камазовцев вошли в искусство: в творчество художников, новые фильмы песни, стихи, 

возвеличававшие талант работников КамАЗа. Строители автогиганта вдохновлялись 

близостью таланта музыкантов, актеров, произведениями художников. И сегодня 

Набережные Челны ассоциируются не только с КамАЗом. 
7 июля 1970 года был сдан в эксплуатацию кинотеатр «Чулпан» с залом 600 мест. На 

торжественном открытии кинотеатра выступал поэт Е.А. Евтушенко (сегодня там находится 

историко-краеведческий музей). 
Музей истории города Набережные Челны, основан 10 апреля 1972 года, 

единственный в городе музей историко-краеведческого профиля, один из крупных музеев 
Республики Татарстан. Выявление и сохранение памятников истории и культуры, 

пропаганда знаний по истории края, изучение национальных культур – главное направление 
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в работе музея.10 апреля 1972 года основаны Парки культуры и отдыха с обшей площадью 

11 гектаров, расположенные в Автозаводском и Комсомольском районах города. 
В августе 1973 года открыта «Детская художественная школа №1». Воспитанники и 

преподаватели художественной школы вот уже почти 50 лет приносят нашему городу 

победы на международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях. 
6 ноября 1973 года торжественно открыт первый Дворец культуры «Энергетик». 

Зрительный зал на 800 мест и малый на втором этаже на 250 человек. Февраль 1974 года – на 

экраны страны вышел телевизионный художественный фильм «Дорога», в котором кроме 

актеров, играли и молодые камазовцы.   
В июне 1974 года В. Высоцкий побывал в Набережных Челнах в составе труппы 

«Театр на Таганке». Он был занят не только в спектаклях, но и с неизменным успехом пел на 

строительных площадках КамАЗа. Небольшая уютная площадь, и 9 метровый памятник В. 

Высоцкому в нашем городе установлен 29.11.2003 г, находится на пересечении 

Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Архитектор памятника В. 

Нестеренко. 
Русский драматический театр «Мастеровые» – профессиональный драматический 

театр в Набережных Челнах, дипломный спектакль Ю. Колесникова «Дороги, опаленные 

войной», 1975 г., с этой даты и ведет свой отсчет театр. Первые актеры театра – заводские 

рабочие, отсюда и название. Второе рождение в 2022 году. Поворотная сцена, зал почти на 

500 мест, первый и единственный в городе бэби – театр. «Мастеровые» поражают размахом.  
Монумент Родина-мать – памятник установили в 1975 году в Набережных Челнах. 

Скульптор Ильдар Ханов. На стене мемориала нанесены имена 6,8 тысяч человек. 
С 1975 года книжный фонд библиотеки имени Мусы Джалиля насчитывал 330 000 

томов. Постоянных читателей было около 64 000 человек. Численность населения на 

1.01.1976 г.  - 230,6 (254,73) человек [3, c.169]. 
16 февраля 1976 года с главного конвейера сошли первые большегрузы, а 23 февраля 

автомобили представлены на Красной площади Москвы. 
Июль 1979 года Киевская киностудия имени А. Довженко в Набережных Челнах 

снимает музыкальную комедию «Быть звездой», в ролях – молодые рабочие КамАЗа и 

жители города. В феврале 1979 году в Набережных Челнах открылся кинотеатр «Россия», 

ставший самым большим в городе, (с 01.03. 2005 г. – Органный зал, камерной и органной 
музыки. Вместимость зала – 760 мест). 

Набережночелнинская картинная галерея им. Г.М. Хакимовой, филиал 

Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, основана в 1980 

году. Является государственным хранилищем художественных ценностей, произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Площадь 

фондохранилищ галереи составляет 400 м², среднее количество посетителей в год – 55539 
человек. В основной фонд входят подлинные памятники, принадлежащие Музею ГМИИ РТ, 

а с 2006 года в галерее формируются собственные фонды. Здесь проходят выставки, 

значимые культурные мероприятие города. Городской конкурс «Художник года» проводится 
с 2002 года. Авторы ежегодно представляют более 200 работ в разных жанрах и техниках. 
Челнинцы живут в художественной среде. 

Сагида Сиразиева является одним из ярко выраженных индивидуальных художников 

города Набережные Челны и РТ. Чрезвычайно ценно в ее художественном творчестве 
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глубокая связь с татарскими народными традициями и духовными ценностями. Серия работ 

«Шанг кызы дастаны» (Поэма о дочери Шана). Михаил Башту (820-900), путешествовал из 

Киева в Набережные Челны (865–882), написал поэму о дочери Шана, переработал древние 

булгарские мифы и легенды, включая песни Кубани (900). Михаил Башту погиб в поездке на 

Урал, в ночном шторме на Каме около города Яр Чаллы, современном Набережные Челны. 
Серия «Мой Татарстан» включает фрагменты изображения города Набережных 

Челны. Достоинство ее искренность, смелость, этническая направленность, большое 

разнообразие композиционных решений. Песни сопровождают человека всю жизнь - от 

рождения до самой смерти. В них отражена душа народа с радостями и печалями, 

представлением о мире, любовными переживаниями и вечными ценностями. Песни 

способны развеселить и воодушевить на героические подвиги, утешить в горестях и 

затронуть самые сокровенные струны человеческой души. Они также как люди могут 

рождаться и умирать, но некоторые песни живут столетиями, передаваясь из поколения в 

поколение, сохраняя свою первозданность и приводя в трепет человеческие сердца. Сагида 

Сиразиева создала серию графических работ под названием «Татарская песня». В ней 

запечатлены сюжеты, навеянные проникновенными песнями о жизни, любви, родном крае, 

природе и праздниках. Они раскрываются в многоплановых, и в многофигурных 

композициях, «Пыль дорог», графические листы «Тоска», «Деревенский мотив», 

«Деревенская мелодия», «Моя деревня». Понять можно символы, но образы можно только 

почувствовать по тем движениям, которые непроизвольно возникают в душе зрителя в 

момент контакта с ними «Лунная дева», «Колыбельная», «Темный лес», «Обряд вызывания 

дождя». 
Современный татарский певец с новым сознанием и современными методами работы. 

Линии искусства Сагиды Сиразиевой имеет богатую глубину повествования, которая 

говорит о наследии народа, пространстве, месте с историей и людьми. Национальная тема в 

произведениях идет из глубины сердца, желание запечатлеть в образах и оставить для 

потомков те ценности, обычаи и традиции, которые веками бытовали, но уже частично 

утрачены. Сагида стремится к полноте нашего бытия: природы, мира, бога, чтобы сделать 

действительность нашей жизни более реальной и богатой, придя на её выставку, можно 

перелистать страницы истории, ощутить поэзию быта, и неотвратимый ход времени, 

приходящего из вечности и уходящего в вечность. Сагида Сиразиева преподаватель ДХШ 

№1, Заслуженный деятель искусств РТ, член творческой группы «Тамга», которая знакома 

практически всем, кто хоть немного интересуется искусством. 
Заслуженный деятель искусств РТ, Благодарность министра культуры РФ, серебряная 

медаль Союза художников России «Духовность, Традиции, Мастерство», г. Москва СХР РФ 

– это не полный перечень наград Рията Мухаметдинова. 
Новизна, уникальность, необычное видение, неповторимость его образов 

оригинальным композиционным мышлением, авторской стилизацией и высоким вкусом, 

всегда привлекают внимание ценителей искусства Идеи художественного творчества 

художника отражают те духовные ценности, которые сформировались у народа на 

протяжении веков, его отношение к окружающему миру, поиск гармонии во 

взаимоотношениях, с природой. И в обыденных проявлениях жизни он ищет некие 

сокровенные моменты. Графические листы Рията Мухаметдинова – это миры, вселяющие в 

себя космическую энергию, композиционно построенные по принципу сферы, минимум 
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деталей, увлекающих зрителя в философскую пространственную глубину. Он передает свой 

опыт молодому поколению, преподает в ДХШ №1, воспитывая мирные, гармоничные 

личности. Художник является участником международных и всероссийских выставок, за 

плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры города его имя значится в Книге 

Почёта Отрасли и культуры. Художник не только отражает внешний мир, но, познает свой 
внутренний мир, сопереживая его. Мы становимся очевидцами и даже участниками в той 

мере, в какой мы прониклись образами картины. Пропаганда идей гуманизма, 

справедливости, нравственности, доброты, направлены на сохранение исторической памяти, 

национальной самобытности и развитие культурного диалога. Творческая деятельность 

Рията Загретдиновича – это неоценимый вклад в сохранение традиций и обычаев татарского 

народа в современном изобразительном искусстве России. Творческие работы находятся в 

фондах и филиала музея ИЗО Республики Татарстан: «У порога», «Горят угли», «Пашня», 

«Черная палата», «Кувшины», «Старый пастух», «Окно покинутого дома». 
Прежде всего, нужно прийти в гармонию с самим собой. Когда складывается 

мировоззрение, через него начинаешь оценивать свою жизнь, и тогда рождаются достойные 

произведения. Его стремление привлечь и развить интерес к городу Набережные Челны, 

живущим в нем людям, к его истории и культуре. 
Дворец культуры «КАМАЗ» открыт 13 декабря 1980 г. Излюбленным местом отдыха 

жителей Набережных Челнов в1980 годах был парк «Гренада».  
В конце 1981 года Камский автозавод вышел на полную мощность, став одним из 

лидеров производства грузовых автомобилей в стране и в Европе. 
Октябрь 1981 года – состоялась премьера широкоформатного художественного 

фильма режиссера Гавриила Егиазарова о строителях гигантского автозавода «Коней на 

переправе не меняют». Прообразом послужил КамАЗ, а съемки проходили в Набережных 

Челнах. В массовых сценах и отдельных ролях были задействованы молодые камазовцы и 

жители города. 
Число музеев 1980 – 1; 1985 – 1, посещение музеев 1980 – 30 человек;  

1985 – 63,8 человек [4,с.18]. 
Музей истории и славы автомобильных войск основан в 1986 году. 

Набережночелнинский государственный театр кукол – первый профессиональный театр 

города, был создан в 1987 году.  
18 октября 1988 года собран миллионный автомобиль «КАМАЗ». Концертный зал  

им. Сары Садыковой открыт 10 июня 1988 г. Декабрь 1989–1997 года создан фонд культуры 

КамАЗа. 1990 год на экраны вышел фильм «День любви», основанный на реальных 

событиях. Место действия – промышленный моногород, вокруг автомобильного завода 

КамАЗ в Набережных Челнах. Режиссер А. Посынников, в съемках участвовали водители - 
испытатели и рабочие автозавода. 

Государственный татарский драматический театр имени А. Гилязова основан в 1990 
году в Набережных Челнах. Творческий путь театра начался 21 декабря спектаклем  
Р. Батуллы «Возвратится бабочкой душа», поставленный Заслуженным деятелем искусств 

РТ Ф. Ибрагимовым. 9 сентября 2020 года второе рождение театра – новое здание в  пос. 

ЗЯБ. 
Население 1992 г. – 519147 чел., библиотеки 1976 – 18; 1990–69, музеи 1995 г. – 

посещение 103,5 чел. Театр 1995 г. –  84,3 чел. [5, c.65]. 
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Бульвар Энтузиастов – визитная карточка Челнов, где отдыхают с удовольствием 

жители и гости города. Здесь установлены невероятные скульптуры Ильдара Ханова  
(1982–1991), смысл которых постигают челнинцы. Его скульптуры удивительны, поражают 

своим величием «Ангел-хранитель», «Крылья Любви», «Гармония», «Дерево жизни», 

«Семья». 
Музей экологии и охраны природы был создан в 1999 году и является детищем 

Всероссийского общества охраны природы, имеющего филиал в Набережных Челнах. В 

2000-е годы в Набережных Челнах были построены новые микрорайоны Радужный, 

Замелекесье, Прибрежный, Яшьлек. 
Дом дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах открылся в 2000 году. 

Организованы и действуют 22 национально-культурные общины, а также Центр индийской 

культуры и филиал Ассамблеи народов Татарстана. Центр развития народного 

многонационального самодеятельного творчества, возрождение, сохранение, развитие 

культуры и духовных ценностей народов, этнических групп. 
2001–2002 на экраны выходит российский телесериал «Дальнобойщики». Режиссер 

Ю. Кузьменко. Водители-испытатели научно-технического центра КамАЗа участвовали в 

съемках сериала в качестве водителей-каскадеров. 
26 апреля 2002 года ПАО КАМАЗ под руководством С.А. Когогина занял достойное 

место среди крупнейших производителей грузовой техники не только на территории СНГ, но 

и в мире.15 февраля – с конвейера сошел двухмиллионный грузовик. 
Единственный в Татарстане и во всём Поволжье дельфинарий открылся в 2006 году, 

находится в городе Набережные Челны – это не только развлекательные шоу, но и 

разнообразные научно-познавательные программы и экскурсии, что позволяет прикоснуться 

к удивительному миру живой природы. 
Главный архитектурный символ Набережных Челнов 2005 год, Бизнес-центр  

«2.18»,«Деловой центр 2.18» (переименован в 2008), народное название «Тюбетейка». 
Обзорная экскурсия с крыши 25-этажного открывает великолепный вид на город. Ледовый 

дворец сдан 1 сентября 2005 года. Дворец спорта имеет 1500 посадочных мест. Кинотеатр 
«Иллюзиум» в Набережных Челнах был открыт 16 декабря 2006 года и включает в себя 3 

зрительных зала, способных принять свыше 700 зрителей. 
Численность населения Набережных Челнов в 2010 году  – 513193 человек [6,c.47]. 
Центр культуры «Кызыл тау» открылся 5 октября 2012 года. В центре проводят 

культурно-массовые мероприятия, фестивали, концерты, праздники, работают с детьми, 

подростками и молодежью. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2015 

года население Набережные Челны с численностью 524444 человек. 
26 декабря 2015 года в Челнах открылся кинотеатр «Синема парк» – самый большой в 

республике по количеству посадочных мест. В восьми залах одновременно могут 

разместиться 1643 человека. За пять лет кинотеатр посетили 2 миллиона 726 тысяч 289 

человек. 28 декабря 2017 года открыт кинотеатр российской сети «Мадагаскар».  

Пятизальный кинотеатр рассчитан на 700 мест. 
13 декабря 2019 года – 50 лет со дня начала строительства ПАО «КАМАЗ». В 

настоящее время продукция носит название КАМАZ.  
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Перед нами полувековая история КАМАЗа, полная героических и трагических, 

радостных и печальных, праздничных и трудовых событий многогранной и насыщенной 

жизни камазовцев, о людях для которых слово «КАМАЗ» – это «жизнь». Людей большого 

труда заслуживающих большого уважения, благодарности и признательности. Помогали и 

поддерживали камазовцев стихи Л.И. Тимофеевой, ветерана «КАМАЗ»а, автора трепетных, 

волнующих душу стихотворений и песен камазовской тематики. Ее потенциал служит 

сохранению незыблемой связи поколений. Энтузиазм, усердие, самоотдача, воплощение 

идеи в реальность, искренность, талант, прекрасные поэтические строки – это страницы 

истории КАМАЗа. Дорженковская Людмила – поэт, художник, общественный деятель, 

Минназетдинова Флида, поэт, художник, ветеран КАМАЗа. 
По данным Татарстанстата за 2010-2014 гг. в городе растет количество посещений 

культурных учреждений, что говорит о возрастающем интересе к культуре. Темп прироста 

посещений театров за пять лет составил 18%, музеев 23,5% [7, с.18]. В 1970 году в 
Набережных Челнах проживало всего лишь 38 000 человек, 513 193 человека в 2010 году, на 

1 октября 2022 года составляет 533 839 человек [8, т.1]. 
В 2022 году Чалнинскому починку (городу Набережные Челны) исполнилось 396 лет. 

Город растет и развивается. История и культура переплелись воедино.  
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potential. The main goal of the Cultural Development Program is to achieve a qualitatively new 
state of culture and art in the city, providing real opportunities for the spiritual development of the 
population, the development of priorities of spirituality and cultural continuity, the preservation and 
development of culture and art in all directions. 

Key words: socio-cultural sphere, history, demography, KAMAZ, enthusiasm, reality, self-
realization, generation, upbringing, cultural heritage. 
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Есть три взаимосвязанных понятия: человек, индивид, личность. Понятие человек 

родовое, используемое для широкого словоупотребления, но в специальном смысле это 

существо, принадлежащее к человеческому роду, обладающее определенными 

особенностями, в том числе и психологическими, коренным образом отличающими его от 

животных и выражающими высшую ступень развития жизни. Индивид-конкретный человек 

в совокупности всех присущих только ему особенностей. Личность-социально-значимая 

характеристика человека вместе с соответствующими индивидуальными особенностями.  
Личность характеризуется не только социально-обусловленной системностью 

внутреннего мира, концентрированно выраженной в ее базовых свойствах. Для качества 

жизни важны еще прочно сложившиеся и типичные связи с социальной средой. При этом 

свойства личности рассматриваются как «вторичные» по отношению к «базовым» 

свойствам, изучаемым в современной психологической науке. Эти свойства можно 

классифицировать по таким основаниям как: 1) обеспечивающие реализацию социальных 

способностей (социальной перцепции, воображения, интеллекта, характеристик 

межличностного оценивания); 2) формирующиеся во взаимодействии членов группы и в 

результате ее социального влияния; 3) более общие, связанные с социальным поведением и 

позицией личности (активность, ответственность, патриотичность, гражданственность, 

склонность к альтруистической позиции); 4) свойства, связанные с общепсихологическими и 

социально-психологическими свойствами  
Личность характеризуется не только социально-обусловленной системностью 

внутреннего мира, концентрированно выраженной в ее базовых свойствах. Для нее важны 

еще прочно сложившиеся и типичные социально-психологические связи с социальной 

средой. Они – показатели включенности человека в общественные отношения, в жизнь 

социальных групп и общества, определяющие его место в них и среди людей, выполняемые 

социальные роли, потребление общественно-производственных продуктов и собственный 

вклад в них, участие в общении и передаче социального опыта следующему поколению 

людей и пр. 
А.Н. Леонтьев справедливо писал, что «… тот таинственный «центр личности», 

который мы называем «Я» центр этот лежит не в индивиде, а за поверхностью его кожи, в 

его бытии…» [2]. Иначе говоря, надо рассматривать индивида не как центр, вокруг которого 

вращается общество, а, напротив-как лицо, находящееся «на орбитах» общества. Нет 

человека, отделенного от общества непроницаемой стеной, окруженного какой-то 

оболочкой, внутри которой он живет сам по себе, в своем внутреннем мирке. Классическая 

формула социологии гласит: невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Это 

система «личности-в-социуме», которую называют и образом жизни личности. 
Решающая роль принадлежит самой личности, ее отношениям к окружающей 

социальной среде и исходящим из нее влияниям и особенно разным формам собственной 

активности: примирению к обстоятельствам, пассивному подчинению, недовольству средой 

и стремлением найти другую, решительному неприятию окружающей среды и стремлению 

ее изменить. В зависимости от того, какую позицию занимает личность и что она делает в 

социальной среде, находятся главные особенности ее социальной психологии как актуальной 

(проявляющейся в данный момент), так и меняющейся, воплощающейся в качественные 

особенности свойств. 
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Две важнейшие закономерности: внутренние причины (т.е. психологические 

особенности человека) действуют через внешние условия; внешние причины действуют 

через внутренние условия. Здесь действует закономерность: психологические особенности 

человека (внутренние условия) меняются, «пропуская через себя» внешние воздействия 

(причины), а также проявляясь (выступая в качестве причины) в его отношениях, поступках, 

действиях, деятельности в определенных внешних условиях. 
Можно сказать, что психология человека в группе, компании, организации, 

проявлениях активности уже не совсем та, которую мы, абстрагируясь от них, представляем 

только в виде базовых свойств. Иногда она бывает и совсем не та: один и тот же человек в 

семье, в компании друзей, на работе, в толпе бывает столь разным, что порой кажется, что 

его словно подменяют. Такое бывает, когда сформировавшиеся у него социально-
психологические свойства сильно разнятся с базовыми. 

Социально-психологические свойства личности – ее особенности, которые она 

обнаруживает во взаимоотношениях с социальной действительностью: ценность 

человеческой жизни, смыслом собственной жизни, обществом и общественными 

отношениями, социальными ценностями и нормами, группами и другими людьми, с 

потребностями личного вклада в совершенствовании жизни в обществе, своих детей и 

сохранения человечества на Земле. 
В контексте работ ведущих отечественных социальных психологов выделяется две 

группы социально-психологических свойств [1, 3]. Первая группа характеризует 

сложившиеся взаимосвязи личности с окружающим миром. Второе свойство – жизненная 

целеустремленность.  
Главный критерий совершенства социальной интегрированности личности 

характеризуется цивилизованностью ее взаимосвязей с миром, людьми, обществом. 

Цивилизованность личности, как социально-психологическое свойство, показатель 

соответствия ее сознания и самосознания, ума, личных качеств. Также важна и групповая 

интегрированность, принадлежность к определенной социальной общности, группе. Она 

проявляется в идентичности с группой, солидарности, коллективизме, потребности к 

взаимодействию. Развитая личность – достойный и уважаемый член группы, 

доброжелательный, верный, активно участвующий в жизни группы, оберегающий и 

защищающий ее честь, но не вступающий в противоречие с общественными нормами и 

ценностями. 
Социально-психологические свойства есть у всех людей, только они не одинаковы по 

своим качественным характеристикам. Сводным, интегральным показателем их качества у 

конкретной личности служит уровень психологической и социально-психологической 

развитости ее: 
1. высокий уровень – духовная личность. У нее достаточно отчетливо представлено 

большинство положительных качественных характеристик психологических и социально-
психологических свойств при доминировании духовности. 

2. средний уровень – рациональная личность. Содержит в себе частично элементы 

низкого уровня развитости. 
3. низкий уровень – ограниченная личность. Ограниченность может выражаться в 

отставании психологического развития по возрасту: задержке развития интеллекта, 

способностей, чувств, отношений и др., свойственных детскому возрасту. Более сложный 
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случай- отставание в социально-психологическом: смысл жизни и задачи по самореализации 

не поняты, человек не задумывается, а живет сегодняшним днем. 
4. отрицательный уровень развитости – деформированная личность. Ее развитие 

пошло в сторону от необходимого. Происходит это обычно в подростковом и более старшем 

возрасте. Деформации обычно имеются у личности преступника, наркомана, алкоголика, 

потерявшейся в жизни, слабохарактерной и не желающей заниматься честным трудом. 
Данные положения не исчерпывают всех характеристик личности в социуме. Они 

имеют значение для успешной интегрированности в систему общественных отношений.  
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К. Насыйри, изучая татарский фольклор, говорит о том, что «во фразеологизмах 

отражается национальная история, быт, нравы, характерные черты и нравственные нормы 

народов» [3:22]. Фразеологизмы требуют уважительного отношения к родителям и старшим, 

правильного воспитания детей, укрепления дружбы между людьми; воспевают добро, 

благородство, уважение к женщине; наоборот, в них осуждается жестокость, зло, лень. 

Национальное своеобразие афористического фольклора выражается в особом исторически 

складывавшемся восприятии мира, в характере социальных обобщений, в присущем 

каждому народу особом взгляде на действительность. Изучение фразеологического фонда 

позволяет проникнуть в глубину народного сознания, в комплекс моральных ценностей 

этноса, его культурных установок.  
Исследователи обращают внимание на то, что ФЕ в своеобразной форме 

аккумулируют и консервируют традиционный уклад быта, основные смысложизненные 

установки и правила поведения, иногда в случаях, весьма незаурядных для человека 

(например, указания, как следует поступить, столкнувшись с нечистой силой). Mir ist ein 
Hase über den Weg gelaufen – меня преследует неудача, мне всегда не везет – букв. заяц 

дорогу перебежал. По народному поверью, заяц, встретившийся утром, приносит несчастья. 

Это суеверие очень сильно, и даже в наши дни охотник может повернуть назад, если заяц 

перебежит ему дорогу. Аналогичная роль отводится кошке, если она перебежит дорогу, 

особенно, если слева направо. У татар говорят в этом случае – кара песи юлны кисте – 
черная кошка перешла дорогу, юллыгы начар – в дороге не повезет, встретить черную 

кошку. Раньше считалось, что ведьма может перевоплощаться в кошку или зайца. Hals-und 
Beinbruch! – Желаю успеха! Ни пуха, ни пера! – букв. сломать тебе шею и ноги. Этот 

фразеологизм связан с народным поверьем: чтобы отвести от кого-либо несчастье, нужно его 

пожелать. 
Как показывает анализ, наряду с чертами сходства, в семантике основ 

сопоставляемых языков имеются и определенные различия. Обратим внимание на 
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употребление фразеологических единиц, связанных с обычаями. Так, в немецком языке: 
Einen Korbin den Weggeben – получить отказ, дать отказ жениху – букв. получить корзину, 

дать кому-либо корзину. Данный фразеологизм восходит к старинному обычаю спускать из 

окна жениху, которому хотят отказать, корзину с таким плохим дном, чтобы он провалился, 

если бы стал подниматься в ней наверх. В современном немецком языке это выражение 

употребляется в самом широком значении: отказать кому-либо, отказаться от чего-либо, 

получить отказ. 
Имеются также различия в ФЕ, связанных с известными персонажами и названиями 

определенных городов. В пределах данной группы можно выделить две подгруппы: а) 

фразеологизмы, содержащие имена, например, в немецком языке: HansvonderLuftwohntda – 
человек без определенного места жительства, бродяга (Ганс – имя комического персонажа 

народного театра); Hans – ohne – Sorge – ветреник, пустой, легкомысленный человек; der 
billige Jakob – торговец дешевым товаром; der hartgeprüfte Hiob – человек, переносящий 

большие лишения, страдания (по имени библейского героя Иова, вынужденного долго 

странствовать и переносить тяжелые испытания); denmüden Heinrichspielen – человек, 

потерявший все надежды, отчаявшийся найти спасение, выход из положения, заблудившийся 

путник; б) фразеологизмы, в основу значения которых легла та или иная особенность 

местности: Stadtder Rädler – букв. город велосипедистов - неофициальное название города 

Дессау (езда на велосипеде старинная традиция этого города); Treffpunkt der Welt – место 

встречи – также неофициальное название города Лейпцига, являющимся местом проведения 

международных ярмарок; dasTorzurWelt – букв. ворота в мир называют город Гамбург, 

который является крупнейшим морским портом на Северном море. 
Культурно-значимая информация имеется и во фразеологизмах, связанных с 

историческими фактами, так в немецком языке: Alle Wegeführennach Rom, aber mancher  eher 
als der andere. – Все дороги ведут в Рим. Первая часть этого фразеологизма является калькой 

крылатого латинского изречения «Все дороги ведут в Рим» (во времена правления Траяна не 

было карт, однако после завоевательных походов войско всегда находило дорогу в Рим), 

однако вторая часть фразеологизма – букв, но иная дорога скорее, чем другая является 

немецким дополнением.  
В татарском языке фразеологизм бөтен юллар Казанга алып бара – все дороги ведут в 

Казань ввел в речевой оборот татарский поэт Габдулла Тукай. 
Уровень национально-культурной семантики связан с особенностями географии, 

экономики, уклада, быта, обычаев и традиций народов. Для путников надежным ориентиром 

издревле служила Полярная звезда (по-татарски Тимерказак), которая всегда указывала на 

север, оставаясь при этом неподвижной. Так возникли татарские фразеологизмы: айга карап 

адашсаң, атыңны Тимерказакка бәйлә – букв. если заблудишься, глядя на луну, привяжи 

свою лошадь к Железному Колу, җидегән йолдыз җиде әйләнә, Тимер казак урынында кала – 
букв. Семизвездие (Большая Медведица) вращается семикратно, а Железный Кол (Полярная 

звезда) остается на месте. При анализе ФЕ алты яшәр юлдан кайтса, алтмыш яшәр күрешә 

киләр – букв. если семилетний вернется из путешествия, семидесятилетний придет для 

встречи с ним – необходимо учитывать характер расселения татарского народа, частые 

миграции и вынужденные переселения, многие другие фоновые знания из истории и 

культуры татар, особенности национального этикета, его гибкости. 



84 

Специфика жанра фразеологических высказываний требует и соответствующей 

структуры, и формы организации. По причине своей лаконичности ФЕ исключительно 

насыщена смыслом во всех своих деталях, так в татарском языке: бәхетне юлдан эзләмә, 

белемнән эзлә – ищи счастье не на дороге, а в знании; һөнәрле кеше үргә йөзә – букв. 

обладающий ремеслом плывет верх реки, верховье реки.  
Приведем примеры немецкого языка: Wer gehen will, den soll man nicht halten – букв. 

того, кто хочет идти, нельзя держать; durch Fallen lernt man gehen – букв. падая, учишься 

ходить; wer nicht schwimmen kann, muss nicht ins Wasser springen – букв. кто не умеет 

плавать, не должен прыгать в воду; gegen den Strom ist nicht gut schwimmen – букв. против 

течения плохо плыть; langsam kommt auch ans Ziel – букв. медленно также достигнешь цели.  
Своеобразно выражается императивный характер ФЕ: они назидательны уже по своей 

форме, фразеологизмы дают советы, убеждают, воспитывают качества, наиболее ценные с 

точки зрения представителей конкретного этноса, выражают сомнение и восхищение, 

удивление, заверяют, разъясняют, предполагают и вопрошают. Фразеологические выражения 

– сгусток трудового, нравственного и эстетического опыта этноса, сжатого в мудрые 

изречения. Это житейская философия народа, регламентирующая поведение индивида в 

перипетиях социальной жизни. Каждый этнос приобрел уникальный опыт и знания в 

трудовой деятельности, в наблюдениях за природными явлениями, за взаимоотношениями 

людей. Во фразеологизмах зафиксированы также ключевые правила этикета. С помощью ФЕ 

можно приобщиться к образу мыслей другого народа, приблизиться к постижению 

своеобразия национального характера, национальной системы ценностей. 
Несомненно, нас в первую очередь интересует оценка этическая, поскольку она прямо 

отражает стереотипные морально-этические нормы, принятые в обществе: нормы поведения, 

предписания, запреты составляют своего рода неписаный аксиологический кодекс, принятый 

в той или иной социокультурной среде. Общеизвестно, что нормы поведения выражают 

специфику той культуры, в которой они функционируют. Необходимо отметить, что для 

того, чтобы установить цельное представление о социокультурных нормах общества, данных 

только лингвистики, безусловно, недостаточно. Необходимо привлечь более широкий круг 

источников, например, наиболее популярные литературные сюжеты, сведения о нормах 

права, материалы социологических опросов и анкетирования, сведения по ритуально-
обрядовой деятельности.  

Национальные культуры создали символы нормативного характера, которые 

одухотворяют обычаи как эталоны поведения и связанные с ними правила. Подчеркнем 

общность сравниваемых языков, рассмотрев аналогичные по смыслу примеры в татарском и 

немецком языках: а) ФЕ, выражающие значение оказать помощь ближнему в дороге, создать 

возможность для движения вперед: күзе сукырга юлдаш бул, күңеле сукырга юлдаш булма - 
будь попутчиком слепому, не будь попутчиком равнодушному; юлачу – оттолкнуть 

препятствие в сторону или то, что преграждает путь и открыть дорогу (путь); юл салу - 
проложить путь, проторить тропинку; юл ярып бару – пробить путь, проложить дорогу; einen 
Wegbeschreiten – вступить на путь; einen Wegeinschlagen- выбрать дорогу; jemandem den Weg 
freigeben – уступить дорогу; seinen Weggehen – идти своей дорогой; б) ФЕ, имеющие 

негативное значение: юл аркылы төшү – преградить путь, создать кому-либо препятствия 

(помехи), быть для кого-то преградой; юл басу – разбойничать на дороге, наступать; юл 

куймау – не допустить; җәяүле атлыга тиң түгел – пеший конному не товарищ; юлдан чыгару 
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– сбить с дороги; jemandem den Wegabschneiden – отрезать путь кому-либо, чинить 

препятствия; wer das Reiten gewohnt ist, dem wird das Gehen sauer – пеший конному не 

товарищ; jemanden aus dem Wege räumen – убрать с дороги кого-либо; jemandem im Wege 
stehen – стоять кому-либо поперек дороги, мешать. Фразеологизмы юлыңа ак җәймә, 
юлыңны кара, юлың такыр, ишек ачык, юл такыр – скатертью дорога – могут быть сказаны с 

иронией. Они означают, что тот, кому сказаны эти слова - нежеланный гость. То же значение 

имеет фразеологизм юлыңда бул – иди своей дорогой. 
В обоих сравниваемых языках ФЕ используются и в отрицательном, и в 

положительном смысле. У тюркоязычных народов встречаются фразеологизмы, которые 

дают прямо - противоположную, взаимоисключающую оценку одному и тому же явлению 

действительности: яхшылык итсәң – юлда калмас – букв. если сотворишь добро, оно на 

дороге не останется. 
Вероятно, это можно объяснить, с одной стороны, сложностью и противоречивостью 

социального бытия человека, с другой стороны, сами оценки трансформировались с 

течением времени или отражали точки зрения разных социальных слоев или групп, интересы 

которых часто не совпадали, тем, что разные ФЕ рождались при разных исторических 

условиях.  
Нормы жизни и правила поведения во фразеологических единицах могут быть 

выражены категорично, эксплицитно: читкә китәсең килсә, йорт-кирәгеңне торгызып кит - 
букв. если хочешь уехать, прежде обустрой свое хозяйство; юлда олыларга хөрмәт кыл, 

кечеләргә шәфкать кыл – букв. в дороге почитай старших и щади младших. 
ФЕ немецкого языка: Erstsehen, danngehen – букв. вначале посмотри, потом иди; 

werlangsamgeht, kannlangegehen – букв. кто медленно идет, тот может долго идти. 
Приведенные выше примеры говорят об общности языков, их близости. Они же могут 

быть переданы в завуалированном виде, имплицитно, так в татарском языке: яңгырдан coң 
кояш бар, алдаудан coң оят бар – букв. после дождя бывает солнечно, после совершения 

обмана – стыд; акыл күрке сабыр – букв. прелесть разума в выдержке. 
В отличие от других жанров фольклора, ФЕ содержит детально разработанную 

систему нравственно-этического характера на тему добра и зла, например, в татарском 

языке: яхшы белән юлдаш булсаң, эшең бетәр – если будешь попутчиком у хорошего, 

завершишь свои дела; яман белән юлдаш булсаң, башың бетәр – если будешь попутчиком у 

плохого, потеряешь голову. 
Являясь особыми единицами вторичной номинации, ФЕ репрезентируют 

когнитивную обработку некоторых знаний о мире и человеке, выступая как один из способов 

языкового отражения концептуализации и категоризации мира. Но фразеологизмы не только 

отражают в концентрированной форме опыт этноса, знания, систему оценок, но и дают 

возможность исследовать развертывание комплексов ассоциативных связей, лежащих в 

основе восприятия мира, они и воплощают стойкое представление этноса об определенном 

концепте. В ФЕ фигурируют лишь те концепты, которые хорошо знакомы этносу в процессе 

жизнедеятельности и являются общезначимыми. 
Сходство ФЕ двух языках свидетельствует об определенной общности ассоциативно-

образного мышления представителей разных типов культур – немецкой и татарской. 
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ОСOБЕННOСТИ ФУНКЦИOНИРOВAНИЯ КOМИЧЕСКOГO МOДУСA 

ХУДOЖЕСТВЕННOСТИ В ТAТAРСКOЙ ПРОЗЕ ХХ В. 

Аннотация: В статье рассматриваются oснoвные тенденции развития комического 

модуса в татарской прозе ХХ века. Как своеобразие комического в татарской литерaтуре, 

выделено егo интегрирoвaннoсть с ирoнией, трaгизмoм, oтрицaющегo и 

утверждaющегoпaфoсa. 
Ключевые слова: эволюция комического в татарской прозе, метaфизическая ирoния, 

экзистенциaльный смех, нaциoнaльнoе свoеoбрaзие кoмическoгo. 

ХХ ГАСЫР ТАТАР ПРОЗАСЫНДА КӨЛКЕЛЕЛЕК ҮСЕШЕ 

Әдәбият-сәнгатьтә көлкелелек (комическое) өлкәсендә чагылыш таба торган 

сыйфатларны ачыклау, милли сәнгати-эстетик аңның конститутив якларын билгеләү 

юнәлешендәге эзләнүләргә ихтыяҗ гомуммилли һәм этник сәбәпләр белән алшартлана. 
Гомумкешелек мәдәниятенең аерылгысыз өлеше буларак, көлкелелек социаль, 

менталь, мәдәни факторларга һәм аерым халык һәм милләтләр тарихына хас үзенчәлекләргә 

бәйле рәвештә үсә һәм үзгәрә. ХХ гасыр татар прозасын комплекслы өйрәнү әдәби процесста 

көлкелелекнең эволюцион үсешендәге үзгәреш-трансформацияләр ноктасыннан караганда 

аеруча әһәмияткә ия булган өч этапны аерып чыгарырга мөмкинлек бирә. Болар – ХХ гасыр 

башы, 20-40 еллар, ХХ гасырның икенче яртысы. 
Тарихи-мәдәни процессны һәм татар язучыларының иҗатын анализлау татар 

әдәбиятындакөлкелелеккә хас сыйфатларны барларга, аның үсешенең аерым чорларына һәм 

әһәмиятле әсәрләренә хас структур һәм эчтәлек үзенчәлекләрен аңларга, аерым нәтиҗәләр 

ясарга мөмкинлек бирә. 
ХХ гасыр әдәбияты һәм мәдәниятендә көлкелелек чыганаклары булып халыкның көлү 

культурасы традицияләре, халык авыз иҗаты әсәрләре, барыннан да элек сатирик мәсәлләр, 
ирония, юмор белән өртелгән мәзәкләр, сатирик әкиятләр тора. Урта гасырга хас дини-
дидактик поэмаларның структур элементлары булган юмористик хикәятләр, чагыштыруга 

нигезләнгән хикәяләрнең (хикәяте фит-тәмсил) роле дә әһәмиятле. Боларда кешедәге 

кимчелекләр ислам диненең әхлакый кануннары нигезендә фаш ителәләр. 
ХIХ гасырның икенче яртысында сатирик башлангыч ике юнәлештә үсеш ала: 

боларның берсе идеалны тасвирлауга омтылыш ясый, икенчесе – татар тормышы-
чынбарлыгының тискәре якларын тәнкыйтьләү юнәлешендә үсә. Иҗтимагый һәм аерым 

кешенең шәхси тормышындагы тискәре күренешләр элек ислам диненең әхлакый кануннары 

күзлегеннән, мөселман мәдәниятендәге “камил инсан” концепциясеннән чыгып фаш ителсә, 

ХIХ гасырда алар мәгърифәтчелек иделлары позициясеннән яктыртыла башлый. 
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ХХ гасыр башында татар җәмәгатьчелегендә урнаша башлаган мәдәни-тарихи 

ситуация әдәби тормышның төрле өлкәләрдә җанланыш кичерүенә алшарт булып тора. Яңа 

идея, төшенчәләрне үзләштереп, татар әдәбияты бу чорда милли яшәешнең актуаль 

ихтыяҗлары белән багланышларны ныгытуга ирешә. Европа мәдәнияте тәҗрибәсе һәм 

казанышлары белән танышу, аңа кушылу өчен татар җәмгыятенең үсешен тәэмин итү 

зарурлыгын аңлау әдәбиятта  милләт язмышы һәм милләткә хезмәт итү кебек тотрыклы 

мотивлар буларак трансформация кичерә: бу елларда формалаша торган милли үзаңның төп 

идеологемалары шулардан гыйбарәт була. 
ХХ гасырда татар басма матбугаты сатирага иҗтимагый-сәяси яңгыраш бирә һәм 

әдәби процесста  публицистик  тенденцияләрнең көчәюенә китерә. Аерым алганда, 

тәрәкъкыять юлында татар милләте үсешенә зарар китерә торган һәр нәрсәне тәнкыйтьләү 

вазифасын башкаручы “кече журнал жанрлары”ннан монолог, телеграмма, игълан, сүзлек, 

төш юрау, фаразлау, сатирик диалоглар, миниатюр хикәяләр, хикәя-фельетоннарның 

гадәттән тыш күтәрелеше күзәтелә[2]. Сатира гомумкешелек кимчелекләреннән тискәре 

социаль күренешләрне тәнкыйтьләү юлына күчеш ала, аның вазифасы да үзгәрә: ул кискен 

социаль-сәяси яңгырашка ия була башлый. 
ХХ гасыр татар язучыларының (Г.Тукай, Ш.Мөхәммәдов, Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов, 

Г.Исхакый, Ш.Камал, Г.Гобәйдуллин һ.б.) күп кенә әсәрләрендәкөлкелелек бар. Көлкелелек 

модусы төрле жанрларда үсеш ала: юмористик хикәя, иронияле һәм сарказмлы хикәя, 

фантастик хикәя, хикәя-карикатура, урта гасыр татар әдәбияты традицияләрен дәвам итә 

торган назирә-хикәя, хикәя-пародия, роман-инвектива, фельетон, памфлет, мәсәл, поэма, 

сатирик хикәяләр һ.б. 
ХХ йөз башы татар прозасында көлкелелекнең төп формасы буларак социаль 

эчтәлекле сатираны атарга була: фаш ителү объектлары буларак иске яшәү рәвешен алып 

баручы кадимиләр, яңа тип геройлар (“кечкенә кеше”, “артык кеше”)сайлана. Сатирик 

гомумиләштерүнең төп алымнары буларак гротеск, гипербoлa, aллегoрия, фaнтaстикa һ.б. 

кулланыла. 
Аталган чор татар әдәбияты көлкелелеге өчен хас булган милли үзенчәлекләр 

Г.Исхакыйның “Тормышмы бу?” повестенда ачык чагыла. Повестьта аналитик психологизм 

позициядән чыгып үз тирәлеге, канун-гадәтләре, нормалары белән каршылыкка кергән, 

гомумхалык һәм гомумкешелек кыйммәтләренә омтылган, социаль-идеологик яңачалыкка 

сәләтле булган шәхеснең рухи дөньясы ачыла [1, с.297]. Геройның яшәү һәм халыкны агарту 

хакына алып барган көндәлек көрәшеннән торган югары максаты белән түбән  теләк-
инстинктлары арасындагы каршылык әсәрдәге комиклыкның нигезен тәшкил итә. 

Тасвирлана торган күренешләрнең иллюзор булуы, шәхеснең психологик яктан таркалуы 

нәтиҗәсендә яшәешнең абсурдлык дәрәҗәсендә тасвир ителүе көлү өчен нигез булып тора. 
Әсәрнең сюжет канвасына француз романнарына, европача яшәү рәвешенә аллюзия 

буларак сәяхәт итү мотивы кертелү карнавал көлү белән бәйле булган мениппея жанры 

традицияләренә якынлык күрсәтә. Ул еш кына үз эченә төш күрү яки төрле илләргә сәяхәт 

формасындагы социаль утопия элементларын кертә. “Тормышмы бу?” повестенда бирелгән 

мөселман Андалузиясенең тасвиры утопик идеянең үзен үк пародияләү белән бәйле. 

Европача яшәү һәм үсешкә юл тоткан һәм алгы планга милләт язмышы темасын чыгарган 

яңа культурологик парадигма яңа татар әдәбияты формалашуга этәргеч бирә. Әлеге 

социомәдәни ситуация көлкелелекнең трансформация-үзгәрешләренә, фәлсәфи 
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башлангычның көчәеп, этиклыкның беркадәр кысрыклавына китерә. Татар милләте 

тәрәкъкыяте юлында киртә булган  һәр җитешсезлекнефаш итүгә омтылыш яңа жанрлар, 

көлкелелекнең яңа чара, алымнарын тудыра. 
1920-1940 еллар татар прозасында көлкелелек яңа идеологик парадигма басымы 

астында сизелерлек үзгәрешләр кичергән реализм методы кысаларында яши. 

Көлкелелекнеңтөп чыганагы булып “үткән”нең “хәзерге” һәм “киләчәк” белән конфликты 

тора. 
1920-1930 елларда К.Нәҗми, Һ.Такташ, Ф.Бурнаш иҗатларында героик тенденцияләр 

яңарышы башлана. Дөньяда килешеп булмаслык каршылыклар булуын ачыклаган ялгызак, 

җәмгыятьтән читләштерелгән герой көрәш идеяләрен яклаучы һәм пропагандалаучы буларак 

чыгыш ясый, һәркемне иске тәртипләргә, дингә, социаль гаделсезлеккә каршы чыгарга 

чакыра, иҗтимагый тәртипләрне рәхимсез рәвештә тәнкыйтьли. Совет чоры татар 

мәдәниятендә кыйммәтләр алмашынуы күзәтелә: түбән кыйммәтләр югары дип атала, 

югарылары көлке утына алына. Сәнгатьчә образларны тудыруның принциплары матур 

әдәбиятта формалашып килгән яңа мифка туры килә [3]. мондый торыш милли идеал һәм 

гомумкешелек кыйммәтләре деформациясенә нисбәтле рәвештә шомлану тудыра. Хәтта 

бары декларатик, агитация характерындагы әсәрләрдә дә авторның субъектив позициясе 

белән хикәяләүче позициясе арасындагы киеренкелек сизелә, һәм бу күренеш ирония яки 

яшерен комиклык чыганагы булып тора. 
Әлеге чорда көлкелелекне репрезентацияләүче төп форма буларак антиутопия жанры 

алга чыга. Ф.Әмирхан әсәрләрендә (“Фәтхулла хәзрәт”, “Шәфигулла агай”) күренешләрне 

символлаштыру, ике дөнья феномены күрсәтелә. Аларда пародия, сатира, гротеск һ.б. киң 

кулланылышын күрәбез [5]. 
ХХ йөзнең икенче яртысы татар әдәбиятында сәнгатьчәлекнең көлкелелек модусы 

үзенчәлекләре билгеләүче фактор буларак 1950-1970 елларда сатираның идея-сәнгатьчә 

йөзен прозаиклар яшәгән чорга хас чынбарлыкны тәфсилле торгыза торган, көндәлек 

яшәешнең типиклаштырылуы аркылы көлүнең яшерен формаларын үстерергә мөмкинлек 

биргән әсәрләр язылуын атарга кирәк (Ә.Еники, И.Гази, Ф.Хөсни, Х.Сарьян, 

Г.Мөхәммәтшин, В.Нуруллин, М.Мәһдиев, А.Гыйләҗев, Н.Фәттах) [4]. 1980-1990 елларда 

комиклык өлкәсендә табу салынган темаларга мөрәҗәгать ителү күзәтелә. Мондый 

очракларда әдипләр фәлсәфи һәм психологик тирәнлеккә омтылалар, милли дөнья 

картинасын торгызуга, милли характерны тасвирлауга ирешәләр. Әлеге чор әдәби процессы 

үзенчәлекләрен күрсәтә торган күренешләрне (иң элек Х.Сарьянның “Нокталы өтер” 

повесте, Т.Миңнуллинның “Минһаҗ маҗаралары” романы, З.Хәким повестьләре) анализлау 

әдәбиятта тәнкыйти юнәлешнең экзистенциаль-сатирик эчтәлек белән тулылана баруы 

турында нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирә. Г.Афзал, Х.Сарьян, Ф.Шәфигуллин, 

Г.Мөхәммәтшин әсәрләре ХХ гасырның икенче яртысында татар сатирик һәм юмористик 

хикәяләрендә жанр һәм стиль үзгәрешләрен күрергә мөмкинлек бирә. М.Мәһдиев, 

А.Гыйләҗев, Ф.Сафин, З.Хәким, Т.Миңнуллин әсәрләре сатирик повесть һәм романнарның 

идея-сәнгатьчә үзенчәлекләрен күзалларга мөмкинлек бирә. Бу чорда “ироник стиль” тудыру 

алымы буларак “эзоп теле”нең роле арта бара. 
Сәнгатьчә аңда яши торган эстетик категорияләр милли әдәбиятлар үсеше 

парадигмасын чагылдыру мөмкинлегенә ия. ХХ гасыр татар прозасын анализлау уртак 

сыйфатны – милли әдәбиятта көлкелелекнең синкретик характерын ачыкларга, аның ирония, 
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трагизм, раслаучы һәм кире кагучы пафос белән интеграцияләнүен билгеләргә ярдәм итә. ХХ 

гасыр башы һәм ахырындагыкөлкелелекнең үзенчәлекләрен “экзистенциаль көлү” төшенчәсе 

аша аңлатырга мөмкин. ХХ йөз татар прозасында нәкъ менә “күз яше аша көлү”, “метафизик 

ирония” татар халкының шушы чордагы этник омтылышларын, импульсларын,  милли 

проблемаларын чагылдыралар. 

Әдәбият исемлеге 

1. Аминева В.P. Типы диалoгических oтнoшений между нациoнальными 

литеpатуpами (на матеpиале пpoизведений pусских писателей втopoй пoлoвины Х1Х в. и 

татаpских пpoзаикoв пеpвoй тpети ХХ в.) / В.P.Аминева.  – Казань: Казан. гoс. ун-тет, 2010. – 
476 с.  

2. Галиева Р.М. Особенности первых татарских сатирических журналов начала XX 
века : на материалах журналов "Уклар" ("Стрелы") и "Карчыга" ("Ястреб")) : Автореферат 

дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.10. /Р.М.Галиева. – Казан. гос. ун-т.  – Казань, 

2007. – 24 с. 
3. Гюнтеp Х.  Соцpеализм и утопическое мышление // Соцpеалистический канон / 

Сбоpник статей под общей pедакциейХ.Гюнтеpа и Е.Добpенко. СПб: Академический пpоект, 

2000. – 1040 с. 
4. Макарова В.Ф. Смех в татарской прозе  50-60-х годов / Вестник университета 

Российской Академии образования. – 2009. – №5 / В.Ф.Макарова. – Москва : Ун-
т  Российской Академии образования. – С. 31-34.   

5. Макарова В.Ф. Создание антимира как способ гиперболизации действительности / 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2012. – №3 / 

В.Ф.Макарова. – Челябинск. – С. 328-338. 
 

Makarova V.F., DoctorofPhilology,  
Associate Professor Leading Researcher  

of the Department of Literary Studies 
G.Ibragimov Institute of Language, Literature and Arts  

of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 
KayumovaG. F. Аssociate professor of the Department  

of Tatar Literature, Kazan (Volga region) Federal University,  
candidate of science, Russian Federation,  
Kazan (Volga region) Federal University. 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE COMIC MODE OF 
ARTISTRY IN TATAR PROSE OF THE TWENTIETH CENTURY 

Abstract: The article discusses the main trends in the development of the comic mode in 
Tatar prose of the twentieth century. As a peculiarity of the comic in Tatar literature, its integration 
with irony, tragedy, negating and affirming pathos is highlighted.  

Keywords: the evolution of the comic in Tatar prose, metaphysical irony, existential 
laughter, the national identity of the comic. 

 



91 

Недобежкин С.В. Старший преподаватель 
Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Бугульма 

ИСТОРИКО-ПРОМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯН 

БУГУЛЬМИНСКОГО УЕЗДА В XIX ВЕКЕ 

Аннотация: Ввиду того, что земледельческая культура в Бугульминском уезде слабо 

вознаграждала батраков-земледельцев при отсутствии в уезде ценных зерновых культур, 

естественно, что среди крестьянского населения существовала в широких масштабах 

потребность в промысловой деятельности.  
Ключевые слова: Бугульма, промыслы, крестьяне, губерния 
 
В Самарском уезде промыслами были заняты 18%, в Бузулукском 22%, в 

Ставропольском 31%, в Бугурусланском 31% и в Бугульминском уезде 35% [1, с. 89]. Как мы 

видим, в Бугульминском уезде более 1/3 крестьянского населения занято промыслами. 

Степень обеспеченности населения продуктами земледельческой промышленности ставила 

крестьян в положение, притягивающее или отдаляющее их от промысловой деятельности.  
Обильным источником для промысловой деятельности крестьянского населения 

служила обработка изделий из липового дерева, дающего заработок массе населения. С липы 

крестьяне подряжались к купцам драть мочало, из мочала и лык они плели рогожи, веревки 

«полотна» для решет, шлеи, лапти. Центральным пунктом закупки липового дерева и сбыта, 

приготовляемых из него изделий, служило татарское селение Альметьево. Практически вся 

Альметьевская волость прокармливалась сбытом изделий из липового дерева. Из 1531 

надельного домохозяина в этой волости 577 занимались не земледельческими промыслами 

[2, л. 3]. 
Мочало и лыки с Альметьевского рынка нередко поступали в распоряжение крестьян 

соседних деревень для другого промысла плетения шлей, которое давало заработок 47 

дворам селения Бигашева и Сулеевой, а лыки для плетения лаптей и решет - крестьян д. 

Верхней Маметьевой и д. Новой Мактамы в числе 241 двора. Обработанное и срубленное 

липовое дерево давало материал уже для более сложного сундучного промысла, которым 

занимались 13 дворов крестьян д. Маметьевой. Сундуки продавались в розницу в слободе 

Кувак, Кичуй и Бугульме по 1 руб. за штуку [3, л. 9]. 
Для 300 дворов деревень Новой Кашировой, Сасыкуль, Маметьево и слободы Кичуй 

промысел заключался в изготовлении ободьев, полозьев, саней и дровней. Продажа готовой 

продукции проходила на базарах Альметьева, Бугульме, Кувакской слободы и 

Черемшанской крепости, по 60-70 и 80 коп. за стан, редко по рублю [4, с. 16]. 
Одно из видных мест в ряду кустарных промыслов среди русского населения 

Бугульминского уезда занимали колесный и гончарный промыслы, которым посвящали 

рабочие руки 268 человек в селениях: крепости Шешминской, Чекан, Рыкове, Ивановке, 

слобод Нижне-Кармальской и деревни Урсалах. Одним колесным промыслом занимались 

205 дворов, гончарным - 63 двора [5, с. 93]. Как колесный, так и гончарный промыслы не 

возникли в Бугульминском уезде самостоятельно, а были принесены сюда извне. Колесный 

промысел в Бугульминский уезд появился в 1846 году Пензенскими и Сибирскими 
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крестьянами-переселенцами, а гончарный промысел в 1862 году - казанскими, а от них он 

перешел в Нижне-Кармальскую слободу.  Колеса продавались каждым домохозяином 

отдельно целым станом (4 колеса) на местных базарах, по 3 руб. за стан: в Черемшанской 

крепости, Чекане и Альметьеве. Каждый домохозяин в течение 2 летних месяцев, работая по 

14-15 часов в день, изготавливал не менее 30 станов или 120 колес [6, с. 18]. 
Глиняной посуды в Бугульминском уезде ежегодно выделывалось до 1500 штук, 

причем и крупной, и мелкой вырабатывалось приблизительно поровну. [7, л. 4] 
Все остальные промыслы Бугульминского уезда, такие, как пильщество, 

плотничество, шерстобитничество, валянье кошем и сапог, крашение холстов, мятье глины, 

хотя и занимали значительное число рук, но имели вид отхожих промыслов. В большинстве 

случаев крестьяне занимались ими на стороне, причем один из них, такой промысел, как 

крашение холстов, являлся особенно характерным в том отношении, что он не имел никакой 

связи с земледелием. Все промыслы Бугульминского уезда создали особенный историко-
культурный след в развитии региона. На протяжении нескольких веков данные промыслы 

сохранились и сегодня многие виды можно увидеть на ярмарках и фестивалях, проводимых в 

городах Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Бавлы, Азнакаево.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО С ВЕРШИНОЙ “SUW” 
В СОВРЕМЕННОМ ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: В данной статье представлены результаты сопоставительного 

структурного анализа словообразовательных гнезд с вершинами suw в туркменском языке. 
Ключевые слова: Словообразование, словообразовательное гнездо, туркменском 

языке, анализ, значимость воды, suw. 
 
Причина, по которой словообразование занимает в языковой картине мира 

доминирующую позицию, заключается в том, что оно «является надежной основой 

категоризации мира, выделения наиболее важных для человека категорий» [1. C. 65]. 

Интересной представляется точка зрения Т.И. Вендиной, полагающей, что 

«словообразование открывает возможности для концептуальной интерпретации 

действительности. Оно позволяет понять, какие элементы внеязыковой действительности и 

как словообразовательно маркируются, почему они удерживаются сознанием, ибо уже сам 

выбор того или иного явления действительности в качестве объекта словообразовательной 

детерминации свидетельствует о его значимости для носителей языка» [2. C. 41]. 
В данной статье представлены результаты сопоставительного структурного анализа 

словообразовательных гнезд с вершинами suwв туркменском языке. На современном этапе 

изучения тюркских языков, когда исследователи склонны изучать их глазами носителей этих 

языков, огромную роль играют результаты научных исследований русских ученых. Как 

авангардные точки зрения в современной лингвистике, они способствуют более глубокому 

изучению особенностей языков мира, в том числе национальных языков СНГ. 
В последнее время в лингвистике проявляется интерес к словообразованию. Следует 

отметить, что в туркменской лингвистике изучение словообразовательных гнезд - явление 

новое, поэтому в работах, посвященных данной тематике, в первую очередь, определена 

система терминов. 
Сам термин «словообразовательное гнездо» в туркменском языке передается как 

sözýasalyşöýjügi, где sözýasalyş-словообразование, аöýjük- гнездо. 
Вот некоторые другие термины: словообразовательная пара -sözýasalyşjübüdi, 

словообразовательная цепочка -sözýasalyşzynjyry, звено -halka, структура 

словообразовательного гнезда -sözýasalyşöýjüginiňgurluşy, цепи слов -sözzynjyrlary, 

разветвленные словообразовательные гнезда -şahalanansözýasalyşöýjükleri, сложные 

словообразовательные гнезда -çylşyrymlysözýasalyşöýjükleri, простые словообразовательные 

гнезда -sadasözýasalyşöýjükleri, словообразовательные гнезда сложной структуры -
çylşyrymlygurluşlysözýasalyşöýjükleri, уровеньпроизводности-ýasaýjylykderejesi, структурные 

разновидности словообразовательных гнезд -sözýasalyşöýjükleriniňgurluşgörnüşleri, ядро 

словообразовательного гнезда -sözýasalyşöýjüginiňmerkezi и т. д.[3.101] 
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Рассмотрим особенности СГ с вершиной suwв туркменском языке. Известно, что в 

семантической структуре слова содержится богатейшая информацияо системе ценностей 

человека -от витальных до социальных и культурологических. Эта информация нередко 

бывает выражена имплицитно и может «расшифровываться» лишь путем этимологической 

реконструкции слова. Однако чаще всего она представлена эксплицитно, как, например, в 

сложном слове, которое всегда показывает наличие связи между обозначенными явлениями, 

объектами действительности. 
Вершина словообразовательного гнезда -suw- является одним из древнейших и 

семантически сложных архетипов. Это слово, не изменив своей первоначальной формы, есть 

не только в туркменском языке, но и в других тюркских языках, например: на 

азербайджанском, турецком su, казахском, татарском су, киргизском суу, узбекском suv. 
Производные, образованные от него, включают так или иначе в себя ту систему 

значений, которая сформировалась за тысячелетие существования слова. В композитах 

проявляется цель словосложения: все, на чем останавливается взор человека, что привлекает 

его внимание, что входит в сферу его деятельности, получает в языке четкое выражение. 
Сложное словообразовательное гнездо с вершиной «suw» туркменском можно назвать 

концептом и рассматривать его как «многомерное образование, имеющее слоистую 

структуру, понятийную основу, внутреннее строение, дистрибутивные свойства, 
валентностные связи и культурологические особенности»  

В рамках данной статьи мы ограничимся компонентным анализом сложных единиц, 

входящих в понятийное поле концепта suw. СГ с вершиной suwявляется одним из самых 

больших гнезд в современном туркменском языке.  
При исследовании композитов мы пришли к выводу, что обширный материал 

позволяет уточнить и расширить название групп. Можно выделить следующие лексико-
семантические группы сложных слов с глагольным опорным компонентом: 

1) агентивные, обозначающие деятеля и специалиста в определенной области:1. 

Suwagçy-штукатур, (suwagçy bolup işlemek – работать штукатуром.) 2. Suwçy- 1. 
Поливальщик (человек поливающий посевы tejribelisuwçy- опытный поливальщик); 2. 

водовоз, водонос. 3. Suwtopçy – ватерполист.4. Suwumsyz - вертопрах; конфетный (suwumsyz 
görnüş- конфетная внешность)5. Suwwaz– водолаз. 6.Suwytsyz – скупой. 7.Suwperi – нимфа 
[4. 611-613; 5.] 

2) процессуальные:1. Suwag-обмазка; штукатурка; штукатурный (suwag işleri - 
штукатурные работы),2. Suwama,-обмазка; примазка; штукатурка; замазывание (deşikleri 
dykyp suwama - замазывание отверстий).3.Suwamak -выштукатурить; заштукатурить; 

проштукатурить; обмазать; примазать; отштукатурить; оштукатурить; штукатурить; 

залепить; замазать; подштукатурить ( diwarlary suwamak -заштукатурить стены;peçi palçyk 
bilen suwamak - обмазать печь глиной).4. Suwlama-поливка. 5.Suwlamak- сплеснуть; 

докалить; полить (köçeleri suwlamak - полить улицы).6. Suwarma-орошение; цианирование; 

полив; поливка (gurak ýerleri suwarma - орошение засушливых земель; bagy suwarma - 
поливка сада). 7. Suwarmak-оросить; поить; полить (meýdany suwarmak- полить поля). 8. 
Suwsamak – жаждать.9. Suwlulandyryş-обводнительный (suwlulandyryş kanaly- 
обводнительный канал). Suwsuzlandyrmak – обезвоживать. 10. Suwutma - разбавка; 

разбавление; разведение (reňke olif goşup suwutma, reňke olif garma- разведение краски 

олифой).11. Suwutmak- разбавить; развести (süýde suw goşup suwutmak - развести молоко 
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водой).12. маловодность (suwsuzlykdan horluk çekmek - страдать от безводья)13. 
Suwsuzlandyrmak – обезвоживать [4. 611-613; 5.]. 

3) предметные: 1. Suwag- обмазка; штукатурка; штукатурный (palçyksuwag- глиняная 

обмазка; diwaryňsuwagydökülipdir- от стены отвалилась штукатурка; gurysuwag, taýýarsuwag- 
сухая штукатурка; suwagy- штукатурка). 2.Suwsorujy – водокачка;3. Suwtop-ватерполо; 4. 

Suwluktorba –сумка, торба. 5, Suwuklyk -выпот; жидкость; раствор; плывучесть (iriňli 

suwuklyk- гнойный выпот; suwuklyk guýlan gap- сосуд с жидкостью; suwuklyk ölçegleri - меры 

жидкостей). 6.Suwlar- вода; струя (Wolganyň suwlary- воды Волги; döwlet suwlary- 
государственные воды).7. Suwaldyjy - разбавитель[4. 611-613; 5.] 

4) названия животных, птиц, насекомых, растений: 1. Suwýylan-уж; ужиный; ужовый 

(suwýylanyň hini - ужиное гнездо; suwýylanyň kellesi - ужовая голова)2. Suwpişik – морж. 

3Suwoty- тина; водоросли (howdany suwoty basyndyr - пруд зарос тиной) 4. Suwguşy – 
пигалица, 5. suwulgan –ящерица. [4. 611-613; 5.] 

5) названия признака 1. Suwüsti – надводный (suwüstiflot- надводный флот; 
suwüstigämi- надводный корабль). 2. Suwotly-тинистый (suwotly howdan- тинистый пруд; 
suwotly düýp- тинистое дно) 3. Suwasty– подводный(suwasty akym- подводное течение; suwasty 
ösümlikler- подводные растения; suwasty organizmler- подводные организмы) 4.Suwarymly- 
многоводный; водополивной; поливной (suwarymly ülke- многоводный край; suwarymly 
ekerançylyk- поливное земледелие) 5. Suwsuz -безводный; маловодный; сухой (suwsuz çöller- 
безводные пустыни; suwsuz kislota- безводная кислота; suwsuz hana- сухое русло), suwagly – 
штукатуреный, 6. suwagsyz – нештукатуреный. 7. Suwuk-жидкий; жидко; жидкостный; 

ненасыщенный; текучий; слабый; водянистый; негустой; плывучий (suwukjisimler- жидкие 

тела физ; suwukkristal (suwuklykwegatykristalhäsiýetlimadda)- жидкий кристалл физ.; 
suwukýangyç- жидкое топливо; suwukpalçyk- жидкая грязь). 8. Suwly -сочный; водный; 

водоносный; водянистый; негустой; закалённый (suwly şetdaly- сочные персики)9. Suwlulyk- 
сочность; водянистость.10. Suwjuklyk – галантерейность; мишура; мишурность; 

сентиментализм; притворность 11. Suwsuzlyk – безводье; 12. Suwsamak – жаждать, 13 

suwsamaklyk – жажда (gaty suwsamaklyk – сильная жажда) [4. 611-613; 5.] 
При анализе однокоренных слов с корнем suwследует обращать внимание и на 

некоторые сложные слова и словосочетания, значения которых можно передать одним 

словом: suwagydökülen ≪облезлый≫, suwaýakma ≪напаивание; водопой; поение≫, 
suwaýatyrmak ≪вымочит≫, suwasalypgoýma ≪вымачивание;вымочка≫, suwagidenadam 
≪утопленник≫, suwadüşürmek ≪выкупать;искупать≫,  suwaçydamly ≪водоупорный≫, 
suwadüşülýänýer  ≪купальня≫, suwaçyrpmak ≪прополоскать; отполоскать; дополоскать≫, 
suwaçümme ≪нырок≫, suwabatyşderejesi ≪осадка≫, suwabatyş ≪ водоизмещение≫, 
suwabasdyrma ≪затапливание; затопиться≫, suwýygnaýyş «водосбор», suwabatanagaç 
«коряга», suwüpjünligi «водоснабжение», suwtransporty «воднотранспортный», suwtomzagy 
«плавунец» и т.п. [4. 611-613; 5.] 

Итак, во всех анализируемых словообразовательных гнездах на вершине или в ядре 

стоят непроизводные свободные корни, которые как полные простые производящие основы 

выражают смысловую общность всех слов каждого гнезда.  
Разветвлённость словообразовательного гнезда с вершиной suw, наличие в составе 

данного гнезда лингвоспецифических лексем и лексем, значения которых имеют особую 
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важность, а также сложных слов – все это подтверждает аксиологическую значимость воды в 

национальном сознании туркменского народа.  
Таким образом, изучение словообразовательных гнезд способствует глубокому 

анализу структуры туркменского слова и открывает широкие возможности для выявления 

различных корневых общностей производных слов туркменского языка. 
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ДИАЛЕКТИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ПОЭМЫ «КУТАДГУ БИЛИГ»  
ЮСУБА БАЛАСАГУНСКОГО 

Аннотация: В статье выявляются диалектизмы в письменном памятнике ХI века 

«Кутадгубилиг» Юсуба Баласагунского. Даётся анализ лексическим и фонетическим 

диалектизмам, как средству и источнику изучения истории туркменского языка. Автор, 

анализируя в своём исследовании случаи употребления в письменных памятниках и в 
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диалектах одних и тех же языковых единиц приходит к мысли, что эти слова, вышедшие из 

употребления в современном туркменском языке и сохранившиеся в диалектах, являются 

древними лексическими единицами. 
Ключевые слова: диалектизмы, «Кутадгубилиг», письменные памятники 
 
В современном туркменском языке помимо общеупотребительной используется также 

и неoбщеупотребительная лексика. Общеупотребительная же лексика письменных 

памятников, как нами выявлено в ходе исследования, в корнене отличается от лексики 
современного туркменского языка. Части речи, современного туркменского языка 

встречаются и в языке письменного памятника эпохи государства Караханидов 
«Кутадгубилиг» (Благодатное знание) Юсуба Баласагунского, который написан на 

туркменском. 
Из неoбщеупотребительной лексики в языке «Кутадгубилиг» Юсуба Баласагунского 

(ХI в.) использованы диалектизмы. Диалектизмы – это своеобразная речь населения, 

проживающего в определённой провинции или области. Диалекты имеют присущие им 

языковые единицы. Это языковые единицы, не соответствующие языковым нормам 

литературного языка. В диалектах сохранились языковые единицы, характерные для нашего 

древнего языка. Их происхождение уходит корнями в историю, так как в историческом 

периоде племенные объединения позже образовали нацию. Насколько древними являются 

племена, настолько древними являются слова, возникшие в языке их представителей. 

Большинство этих слов не утратили своей активности и сохранились в языке сегодняшних 

представителей диалектов. Это, в свою очередь, подтверждает их древность и является 

научным источником для выяснения различных вопросов исторической фонетики, 

морфологии и лексики. Такие слова уместно употреблены в языке «Кутадгу билиг», 

написанном в ХI веке. В языке анализируемого письменного памятника имеют 

местолексические диалекты. Например, в языке исследуемого письменного памятника 

встречается словоadak‘нога’. Например: 
Ilig ötrü turdy adakyn (اداقین) örü [1, с. 65] ‘Илиг встал напротив на ноги’. 
Bu kürsi adaky ( اداقی ) üçadry turur [1, с.65] ‘Три ножки этого стула стоятотдельно ( друг 

от друга)’. 
Понятия, связанные со словомadak‘нога’, в настоящее время используются в 

диалектах туркменского языка. Например: 
A:dagar(a)wa (северных говор йомудского диалекта, диалект ата, говор 

каракалпакских туркмен) – специальная коляска, используемая для перевозки младенцев [2, 

с.13]. 
Адак (диалекты чарджоускойгруппы) – место, куда собирается вода из реки.  
Слово адак является древним, об этом свидетельствует употребление его в языке 

орхонских письменных памятников. Например: Türk budun adakkamaştdy‘Ноги тюркского 

народа ослабели’ [6,с. 79]. 
Слово адак используется и в других тюркских языках. Он встречается в диалектах 

азербайджанского языка. Например: 
Адах (Аьъабяди, Аьдам, Бярдя, Эянъя, Эюйчай, Газах, Шямкир, Шуша, Тяртяр) – 

детские шаги. ◊ Адахдурмах (Минеячевир) – встать на ноги, сделать первый шаг. Ада-адах– 
шаг за шагом, медленно [3, с.12]. 
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Слово адак употребляется в форме adakв тувинском языке, atahв якутском языке, 

azagв желто-уйгурском языке иazah в хакасском языке[4, с. 288]. 
Слово адак употребляется в языке древних письменных памятников, а это указывает 

на древность слова. Оно имеет место в туркменских диалектах и современных тюркских 

языках. В туркменском языке корневая форма слова adak ‘нога’ претерпела определённое 

фонетическое развитие. Так называемый звонкий звук d перешел на сонорный ý. Это может 

быть связано с тенденцией к тональности голоса, потому что тональность звукаýвыше, чем у 

звука d. 
В языке поэмы «Кутадгу билиг» встречается слово ezel‘раньше, прежде’Например: 
Ezelhukmitegrürköniegrike( اکری ڪا) [1, с. 282]‘Прежде правильный  велит кривому ’. 
Слово ezel употребляется и в диалектах туркменского языка в значении раньше, 

прежде. Например: Eзel biзiň a:ğyl ülkön edi‘Раньше наше село было большое’. Eзelki ýer ͡  

ol‘Прежнее место это’ (Говор ставропольских туркмен). 
Это слово употреблялось и в языке других письменных памятников. Например: 
Beýle döwür dile tä ezel derman (ND, 29b-6) [5, с. 121]‘Такое время языку, как прежде, 

лекарство’. 
Ezelde kyldy Horezmini mühtäç (Mn, 293b-1) [5, с. 159] ‘Ранее сделали Хорезми 

нуждающимся’. 
Приведённые выше факты подтверждают, что древнее слово ezelактивно 

употреблялось в лексическом составе туркменского языка с древнейших времён. 
В языке исследуемого письменного памятника используется слово aş ‘пища’ 

Например: 
Aýytmazda aşnu ( واشن ) negü ötneýin [1, с.80]‘Не сказав, какпищу попрошу’. 
В языке анализируемого письменного памятника это слово, в целом, соответствует 

значениям еда, пища. В некоторых туркменских диалектах значение этого слова сужено и 

используется в значении плова. Например: 
Aş ‘плов’. Desla:p ço:rwa berip,  osom aş bera:sakda woljakmyşdyk [2, с. 28]‘Хорошо 

будет, если дать сперва шурпу, а затемплов’(северный говор йомудского диалекта). 
В языке анализируемого письменного памятника слово etmek употребляется в 

значении хлеба. Например: 
Tuzy etmeki ( اتماکی  ) king ne kylky amul [1, с. 172]‘Спокойно делал хлеб- соль.’ 
В туркменских диалектах в значении хлеб употребляется слово eрmek. Например: 
Ory̆c epmek bişirmeğe el değmeýdu:r(STG) ‘Руки не доходят печь русский хлеб’ [говор 

ставропольских туркмен]. 
Употребление слова epmekв туркменских диалектах свидетельствует о том, что оно в 

лексическом составе нашего языка с древних времён. 
В  языке“Кутадгу билиг” употребляется словоşeker‘сахар’. Например: 
Şekerden (شکردین) igidtiň ýilankaberür [1,c.169] ‘Кормил сахаром, отдал змее’. 
Слово şeker ‘сахар’ употребляется в прямом и переносном смыслах в языке 

исследуемого письменного памятника для обозначения сладких, вкусных вещей или в 

переносном смысле о сладкой речи. Например: 
Şekererniň kaçansözkylsaagaz (Mn, 303b-8)‘Сахар (будет) когда начнет речь’ [5, с. 23 ]. 
Şekerdektilbile älemnitutduň (Mn, 292a-7) [5, с. 128] ‘Ты сладкой речью восполнил 

вселенную’. 



99 

Слово şеker‘сахар’ прочнозакрепилось в диалектах туркменского языка. К примеру: 
Ǧawun şäker ýaly süýji iken‘Оказывается, дыня сладкая как сахар’ (нохурский 

диалект). 
Şekker alawoý ba:zardan ‘На базаре купи сахар’ (геокленский диалект). 
В туркменскойразговорной речи для обозначения словаşeker ‘сахар’ используются 

слова süýji, gant. На сегодняшний день в туркменскомлитературном языке слово şeker 
активно употребляется. В частности, словоşeker‘сахар’ часто используется  для обозначения 

сахара-песка, а также оно довольно-таки часто встречается на надписяхэтикеток пищевых 

продуктов. 
В языке «Кутадгу билиг» слово inek корова’ употребляется в формеingek. Например: 
Ýa tüzde ýorygly ud  ingek (اینکاک) öküz [1, c. 386] ‘Или на равнине ходят корова, бык’. 
В диалектах туркменского языка это слово употребляется в формах inek ‘корова’ 

(арсарынский, сакарский, эскинский, гокленский диалекты), inäk ‘корова’ (нохурский 

диал.),inäý ‘корова’ (хасарский диал.). Это слово также встречается в древних орхонских 

надписях. Например: 
Ingek kölükin Toҕlada oҕuz kelti [6,c. 85] ‘С вьючными коровами подошли огузы к 

Тогле (реке)’. 
Использование слова  inek ‘корова’ в древних письменных памятниках и диалектах 

означает, что это слово вошло в лексикон туркменского языка ещё в глубокой древности. 
Слово guduk 'колодец’ встречается  в языке исследуемого письменного памятника. 

Например: 
Bu  dünýa tünek ol  karangku  kudug ( قرانکقو) [1, c. 389] ‘Этот мир — темница, темный 

колодец’. 
Это слово употребляется в наших диалектах в формеkuduk. Например: 
Iňgä minän kuduk kaзan täk bolaman ‘Как будто иглой роешь колодец’ (кырачский 

диалект). 
Ýer kuduknyň cuwy (ÇTG) ‘Подземные колодезные воды’ (чарджоуская группа 

диалектов). 
В некоторых диалектах туркменского языка слово guýy ‘колодец’ употребляется в 

форме gut. Например: 
Taktaly gut da:rmeke?(STG) [2, с. 68 ] ‘Есть ли деревянный колодец?’. 
Слово guduk– это термин, означающий водный резервуар и являющийся древней 

формой слова «колодец». 
Это слово встречается и в языке других письменных памятников. Например, у 

Несими: 
Ýusup bile bir gudukda ýyglar erdim zar-zar[8, с.215] ‘С Юсубом вместе рыдали в одном 

колодце’. 
Gudukbaşlaryny ýapyb, Rüstemni şikar kylmakgatargyb kyldylar (SB, 18a-26) [5, с. 

98]‘Закрыв поверхность колодцев, призвали Рустема к охоте’.  
В. В. Радлов в словаре „Опыт словаря тюркских наречий“ отмечает, что словоguýy 

‘колодец’ в чагатайском литературном языке употребляется в виде guduk‘колодец’и 

приводит пример к нему: Olarning ýer gudugi barabardi ýarawlyг tagy taýinde [7, с.1003] ‘У 

подножья высокой горы находился у них колодец’. 
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Туркменские учёные отмечают, что маленькие лунки, выкопанные при национальной 

туркменской мальчиковой игре чиликтоже называются guduk‘колодец’. 
В современном туркменском языке употребляется вариант guýy словаkuduk. В 

нынешнем употреблении вместо глухого (k) стоит звонкий (g) согласный. Начальныйk – это  

древнее употребление. Мы констатируем это, имея ввиду то, что глухие согласные 

образовались в более раннем периоде своего развития, чем звонкие. Звонкий согласный „d“ в 

конце первого слога чередуется со звуком „ý“. Каким образом произошёл переход звука 

„d“ в звук „ý“ объяснить трудно при нынешних имеющихся фактак. Потому что, если 

рассмотреть историческое развитие звуков в нашем языке, то глухие согласные (k, p, t, ç) 
являются по происхождению более ранними, и с усовершенствованием органов речи они 

перешли в шелевые согласные (k-h; p-f; t-s; ç-ş). По закону озвончения согласных из глухих 

согласных звуко(k, p, t, ç) образовались звонкие согласные (g,b,d,j). Наш рассматриваемый 

звук  ýявляется кратким согласным, и проследить путь исторического перехода звука d в ý 
очень трудно. Это в будушем требует глубоких исследований. Корнем слова gudukявляется 

kud>gud>guý, а -uk является словообразовательным аффиксом. В туркменском языке -uk/-ük 
является продуктивным словобразовательным аффиксом. Например: gazyk‘кол’, 

üzük‘оторванный’, ötük ‘переход’, serpik (от serpmek ‘открыть что-то, отбрасывая в сторону’) 

‘войлочное покрывало для верхнего отверстия юрты’.В современном употреблении 

словоguýy ‘колодец’ вошло в употребление в составе устойчивых выражений. Например:Iňňe 

bilen guýy gazmak ‘Рыть колодец иглой’. Guýynyň düýbüne düşen ýaly bolmak ‘Оказаться как 

на дне колодца’.В современном туркменском языке kuduk сохранилось в выраженииguduk 
ýaly ‘как колодец’. Так говорят о человеке, который пьёт много воды.  

Литературное слово guýyиспользуется и в некоторых диалектахв форме guduk. Таким 

образом, форма этого слова, встречающаяся в языкеанализируемого письменного памятника 

и диалектахявляется древней. 
В языке «Кутадгу билиг» встречается слово ýortmak ‘бегать’. Например: 
Ýyrak taş ýorygly ýakyn ýortmasa (یورتماسا)  [1, с.193] ‘Если не побежать вблиз, то далеко 

уйдут’. 
Словоýortmak довольно-таки часто употребляется в туркменских диалектах. Это слово 

в западном говоре йомудского диалекта и нохурском диалекте имеет значение бегать. 
Например: 

Peri:-de myny görüp, ýortdy da:şa, oҕlan-da ýortdy da:şa ‘Пери увидев его побежала во 

двор, юноша тоже выбежал во двор’ (западный говор йомудского диалекта).Ýörtüp gedännä 

deýdi bir teý ýiҕit çyhdy [2, с. 104] ‘–Когда бежал,– сказал, – встретил юношу’(нохурский 

диалект). 
Как видно из приведённых примеров, слово ýortmak ‘бежать’ в разных диалектах 

фонетически используется по-разному. 
Слово ýügürmek, встречающееся в языке «Кутадгубилиг» употребляется в диалектах 

туркменского языка и тоже означает ‘бежать’. Например: 
Ýüvürmek‘бегать, бежать’(арсарынский, сакарский диалекты, говоры каракалпакских 

туркмен, северный говор йомудского диалекта)// ýügürüw ‘бегая’(говоры ставропольских 

туркмен) // ýügürmek‘бегать, бежать’(кырачский диалект). Bizlerevakan  ýüvrüpgelýo:(r) 

‘Бежит к нам’(арсарынский диалект). Oҕlan-uşaҕy ýüvrü:wersea:kedýerler ‘Увозят, как только 

дети начинают бегать’(сакарский диалект)[2, с.105] 
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Из приведённых примеров видно, что слова, прошедшие долгий путь развития и 

вышедшие из употребления в литературном языке, сохранилисьв диалектах и считаются 

древними лексическими единицами. 
В анализируемом письменном памятнике встречаются фонетические диалектизмы. 

Например, словоsögmek‘ругатького-л. плохими словами, сквернословить в чей-л. 
адрес’претерпело звуковое изменение. Произошло чередование согласныхk~g. 

Tilin sökse bolmaz telim (85 اوککوسی) öggüsi [1, с.120] ‘Если ты неоднократно 

сквернословишь, то не будет хвалебной’. 
Чередование звуковk~g в слове sögmekвыступаеткак фонетический диалектизм в 

диалектах туркменского языка. Например: “Sökme”diýdi‘«Не ругайся!»– сказал он’ 
(салырский диалект). 

Хотя это фонетическое явление в диалектах не соответствует звуковому строю 

современного туркменского литературного языка, можно отметить, что оноприсуще 

средневековому туркменскому языкукоторого можно проследить в произведении 

«Кутадгубилиг». 
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DIALECTISMS IN THE POEM «KUTADGU BILIK»  
BY YUSUB BALASAGUN 

Annotations: The article reveals dialectisms in the written monument of the 11th century 
“KutadguBilik” by Yusub Balasagun. It is given an analysis of lexical and phonetic dialectisms as a 

means and source of studying the history of the Turkmen language. The author, analyzing the cases 
of using the language units in written monuments and dialects, comes to the conclusion that dialect 
words have fallen out of use in the modern Turkmen language have been preserved in dialects and 
are considered ancient lexical units. 
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кожаная мозаика, достояние культуры татарского народа. 
 
Одной из главных задач, стоящих перед современным обществом, является его 

духовное, нравственное воспитание, которое невозможно без знания культурно-
исторического опыта народа, отраженного в произведениях народного творчества. Поэтому 

особую важность приобретает работа по воспитанию и развитию у детей чувства гордости за 

своих предков, уважение к истории и традициям родного края, чувство национального 

самосознания. 
С искусством народа ребёнок знакомится с колыбельной песни, сказки, услышанных в 

детстве. Ознакомление с произведениями народного творчества побуждает в детях первые 

яркие представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических 

чувств, приобщает к миру прекрасного. Народное искусство следует за человеком и во 

взрослую жизнь. Нет того, кто не знал хотя бы несколько пословиц, не помнил напева 

народной песни, не украшал свой быт изделиями народного искусства. При виде 

замечательных изделий, в нас просыпается память предков, мы ощущаем себя частичкой 

великого народа, создавшего могучую культуру, высокий духовный и нравственный 

потенциал, питающий многие поколения.  
Изделия татарских народных художественных промыслов поражают искусностью и 

самобытностью. Приобщение к традиционной культуре татарского народа воспитывает в 

детях патриотизм, чувство гордости за свой край. Татарский народ имеет древнюю и 

колоритную культуру. Образ жизни народа заметно повлиял на узоры, которыми украшались 

различные изделия. Преимущественно татарский национальный орнамент имеет ярко 

выраженное влияние земледелия.  
Татарские узоры и орнаменты имеют три типа мотивов: цветочно-растительный, 

геометрический и зооморфный. Характерной особенностью является их контурное 

завершение. Татарский орнамент с цветочно-растительными мотивами является наиболее 

распространенным. Цвета, которые используются для орнамента, насыщенные и яркие, 

сочетаются между собой.  
В татарском цветочном орнаменте чаще всего используется гвоздика и тюльпан. 

Главной отличительной особенностью растительного орнамента является асимметрия 
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элементов. Цветы, которые составляют орнамент, располагаются на одном стебле, в 

действительности цветут в разные месяцы. 
Зооморфные мотивы используются в изделиях, но очень стилизованные. В орнаменте 

с геометрическими мотивами преобладают как простые фигуры (треугольники, ромбы, 

круги, квадраты), так и сложные многоугольные фигуры. Чаще всего геометрический 

орнамент не является самостоятельным элементом изделия, а выполняет вспомогательные 

функции.  
В рамках занятий по предмету «История искусств и мифы древних цивилизаций» 

обучающиеся школы искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны знакомятся с историей 

создания традиционной кожаной мозаики, которая является достоянием культуры татарского 

народа. Ребята изучают орнамент и его значение, цветовую гамму и технологию создания 

таких мозаик. После изучения перед обучающимися ставится задача создать неповторимую 

авторскую мозаику из искусственной кожи аппликативным способом. Данное задание 

направлено на осознание детьми ценностей и идеалов, воплощенных в художественных 

произведениях народов родного края и национальных культурных традиций. 
При изучении теории обучающимися приобретаются знания, необходимые для 

выполнения практического задания: они знакомятся с технологией создания кожаной 

мозаики, как традиционной, так и современной. Изучают виды построения орнаментальной 

композиции на плоскости. Создают авторский эскиз на бумаге, продумывают композицию, 

орнаментальное построение и цветовую гамму. Далее создают композицию аппликативным 

способом из искусственной кожи. 
Происходит трансформация произведений культуры из одного ряда в другой: 

современная трактовка символов и образов с помощью средств и способов ДПИ в 

творческих работах. Таким образом через создание авторского панно происходит 

преобразование знаний в творческий и уникальный для каждого ребенка проект. 
В искусстве художественных промыслов, созданном многими поколениями 

талантливых мастеров и художников, раскрывается художественный талант народа, находит 

проявление жизнеутверждающее мировоззрение, соединение труда и красоты. Не случайно 

народное искусство называют неиссякаемым источником прекрасного и вдохновляющего. 
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Приход новой, буржуазно-демократической культуры во второй половине 19 века 

особенно ярко проявился в предметно-художественной среде. Элитарность дворянской 
культуры сменилась своеобразной «доступностью», обусловленной, прежде всего, 

материальным достатком. Эта гибкость и универсальность новой демократической культуры 

особенно ярко проявилась в интерьере и костюме нового периода. Рамки статьи ограничены 

городским костюмом купеческого сословия, как наиболее полно отражающем 

художественно-эстетическую ситуацию провинциального уездного города Елабуги. 
В конце 19 века в этом городе Вятской губернии проживало 11209 человек, из них 

около 600 человек – купечество, в том числе 12 миллионеров. Елабужские купеческие семьи 

Шишкиных, Ушковых, Стахеевых, Гирбасовых и других были известны далеко за пределами 

Вятского края. Успехи в коммерции позволили этим торговым династиям проводить 

большую благотворительную деятельность, направленную на возведение училищ, приютов, 

благоустройство города. Эти семьи к концу XIX века уже вышли из той традиционной 
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купеческо-патриархальной среды, известной нам по произведениям русских писателей, 

художников, в частности, А. Островского, В. Перова и других. Новое поколение купеческого 

сословия, более образованное и эстетически развитое, задавало тон и диктовало моду для 

всего уездного города. 
А мода диктовала законы своим приверженцам. Что представляла собой мода второй 

половины 19 века? В мужской моде господствовала Англия. Её творцами были лорды, 

артисты денди. Во второй половине XIX века окончательно унифицировалась мужская 

одежда, цвет в костюме стал более однообразным, преобладали темные тона. Самым 

распространенным стал костюм-тройка. Выходные костюмы были только черных цветов – 
фраки, визитки, смокинги (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Стахеев Григорий Васильевич с супругой Варварой Павловной 

 
На рубеже XIX-XX веков изменилось общественное положение женщины. 

Работающие женщины носили удобную одежду, появился прототип женского английского 

костюма «тальер», состоявший из жакета и юбки. Второй тип женщины, мечтательно 

томной, не работающей, подразумевал культ прекрасной дамы. Модными тканями были 

различные шелка, такие как шифон, тафта, муслин, но также активно использовали велюр, 

бархат, репс. В качестве отделки использовали тесьму, сутаж, ленты, кружева, аппликации, 

вышивку бисером, золотыми нитями. В ходу были бусы, кораллы, блестки, искусственные 

цветы, банты, шарфы, оборки, плиссе. Модным было белье из накрахмаленной ткани, 

которая при ходьбе издавала своеобразный шелест и вместе с ароматом парфюма создавала 

особый ареал загадочности с налетом мистицизма. Корсет платья туго стягивал талию, юбка 

обрисовывала стройные бедра и расширялась к низу, особенно на спинке за счет оборок и 

кроя по косой., у бального платья юбка дополнялась треном. Рукава вверху имели пышные 

буфы, сменившиеся к началу XX века узким окатом рукава. Лиф был закрытым, на спинке 
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застегивался на крючки, впереди имел богатую отделку из кружевных вставок, вышивкой, 

различными вариантами кружевных воротничков.   
Благодаря фотоматериалам, хранящимся в фондах Елабужского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, мы можем увидеть вполне 

респектабельных людей из российской провинции, одетых в модное платье. Подобные 

наряды выписывались не только из российских столиц – Санкт-Петербурга и Москвы, но 

также из заграницы.  
Семейный портрет Стахеевых, Григория Васильевича и Варвары Павловны (Рис.1), 

знакомит нас с молодыми людьми нового круга, так называемыми «новыми русскими» - да, 

этот термин был в ходу в эпоху модерна. Это разбогатевшие нувориши и новое поколение 

купцов, людей современных и образованных. Григорий Васильевич вполне соответствует 

новому модному образу делового человека. Темный костюм, белоснежная рубашка, короткая 

стрижка и аккуратная бородка, золотой перстень и очки в тонкой золотой оправе – перед 

нами образ современного человека не только рубежа XIX и XX веков, это образ всего XX 
века с различными небольшими вариациями. 

 
Рисунок 2 – Гирбасова Прасковья Михайловна 

 
Другая ситуация наблюдалась в женской моде конца XIX века. В это время феминизм, 

заявивший о себе уже в середине XIX века, соперничал с образом утонченной светской 

дамы. В провинциальном обществе, разумеется, был востребован второй вариант. Это 

подтверждают и фотопортреты жен елабужских купцов. Нарядные платья Стахеевой В.П. и 

Гирбасовой П.М. несут явный отпечаток стиля моды с его приверженностью к игре и 

сопоставлению фактур. Характерный силуэт с четко очерченной талией, расширяющейся к 

низу юбкой, использованием кружева, фактурной вышивки шнуром, рельефной вышивки 

тон-в-тон (Гирбасова) демонстрируют нам замечательные образцы модных нарядов 

российской провинции (Рис.2). Определенная сдержанность персонажей, проявленная в том 
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числе и в прическе, говорит о достоинстве и самодостаточности этих женщин. Костюм 

Ушковой Марии Николаевны (Рис.3) весьма прост, если его сравнивать с 

вышеприведенными примерами. На ней темное, вероятно черное шелковое платье. Но низ 

рукавов отделан черным изящным кружевом, под изящным воротничком заколота золотая 

брошь, а силуэт рукава с эффектным верхом в стиле «жиго» говорит о верности модным 

тенденциямконца XIX века. Рядом с Марией Николаевной её внучка в детском платьице и 

эффектной соломенной шляпе, несколько сомнительно воспринимаемой в условиях 

интерьера фотоателье, возможно, поэтому фотограф дал в руки девочке соломенную 

корзинку с цветами. Ребенок одет в традиционное платье с большим белым воротником и 

широким белым поясом. Тонкие полоски контрастного (белого) цвета по низу юбки и на 

груди, возможно, дают тонкий намек на любимую тему детской одежды этого периода – так 

называемую «матроску». Этот стиль был востребован в одежде мальчиков и девочек на 

протяжении нескольких десятилетий, включая и советский период, до 60-х годов XX века. 

 
Рисунок 3 – Ушкова Мария Николаевна жена Якова Капитоновича с внучкой 

 
Европейская мода активно проникала во все слои российского общества, покоряла не 

только столицы, но и губернские и уездные города, как это видно на примере г. Елабуги, 

уездного города Вятской губернии. Выходцы из богатых татарских семей одевались по 

европейской моде, но при этом делали маленький акцент, обозначающий этническую 

принадлежность. Мужчины носили тюбетейки, а женщины – небольшие калфачки-заколки и 

кружевную шаль.  
Интересное описание дамского наряда оставил Д.И. Стахеев в своем романе 

«Обновленный храм». Он пишет: «важная барыня, жена одного из местных сановников, 
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высокая, полная и пышно одетая. Наряд её хотя и был скромных, почти темных цветов, но с 

обильным количеством кружев, лент, бархатинок и тому подобных непременных 

принадлежностей дамского туалета… она, шурша юбками и пышными оборками платья, 

прошла в зал, оставляя после себя запах ландышей» [1, с.242]. 
Традиционный уклад жизни елабужского купечества постепенно менялся, 

подстраиваясь под современные требования. Быть коммерчески успешным невозможно, 

постоянно оглядываясь назад, необходимо уметь предвидеть, прогнозировать, а значит, не 

только быть современным, но стремиться в какой-то степени опередить время, заглянуть в 

будущее. Елабужские купцы-миллионеры, видимо, обладали многими этими качествами – 
сумели сколотить многомиллионные состояния и заниматься благотворительностью. Да, это 

было не светское общество столичных аристократов, а династии людей деловых, хватких, 

понимающих свою выгоду и стремящихся к ней. Из их среды вышли И.И. Шишкин, великий 

русский художник, Д.И. Стахеев, русский писатель – это ярчайшие представители русской 

художественной интеллигенции 19 века. 
Стремление идти вперед, быть современными, присуще всем людям бизнес- 

сообщества, в данном случае российскому купечеству, и здесь костюмвыполняет большую 

роль, выступает в виде своеобразной визитной карточки. 
На рубеже веков это было особенно характерно для жен купцов, они выполняли роль 

живой рекламы успехов своего мужа, поэтому здесь мелочиться было нельзя – наряды 

должны соответствовать самым последним веяниям моды, возможно, с определенной долей 

самовыражения, основой которой служат традиции и привычки провинциального общества 

(Рис.4). 

 
Рисунок 4 – Гирбасова Екатерина Алексеевна 
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Примечания. 
Жиго – широкий, присборенный рукав женского или мужского костюма, по форме 

повторяющий очертания бараньего окорока. Были широко распространены в различные 

периоды моды. 
Трен – длинный, волочащийся сзади подол женского платья. 
Калфак – нижний головной убор татарской женщины, всегда надевался или 

укреплялся на волосы, ближе ко лбу и сверху покрывался платком. Ношение калфака 

замужними женщинами в качестве самостоятельного убора не выходило за пределы 

семейного круга или круга женщин.  
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Аннотация: По данным Министерства культуры РТ в республике активно 

развиваются народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, представленные 

художественной обработкой дерева, металла, кожи, гончарным и керамическим 



110 

производствами, валяльно-войлочным и ювелирным промыслами. Электронная 

иллюстрированная газета «Культурный код Tatfolk. Новый формат», издающаяся Ресурсным 

центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики 

Татарстан издается с апреля 2020 года. Тематика газеты посвящена народным промыслам, 

мастерам и любителям декоративно-прикладного искусства, а также опыту работы клубных 

учреждений культуры РТ (фольклорные коллективы, республиканские и муниципальные 

фестивали, грантовые проекты). 
Ключевые слова: Республика Татарстан, культура, декоративно-прикладное 

искусство, промыслы, электронная иллюстрированная газета «Культурный код Tatfolk. 
Новый формат». 

 
Электронная иллюстрированная газета «Культурный код Tatfolk. Новый формат» 

издается с апреля 2020 года. Изначально издание было задумано как электронная газета, но 

объем текстового и иллюстративного материала позволяет оценить его формат, как сборник. 

Начиная с 2021 года газета издается в PDFформате объемом не менее 35 страниц и 
размещается на сайте ГБУ «Таткультресурсцентр» (полное название ГБУ «Ресурсный центр 

внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», 

учредитель – Министерство культуры РТ) и доступна по адресу: 

https://tatcultresurs.ru/magazine/elektronnaya-gazeta-tatfolk. Регулярность выхода – раз в месяц.  
Электронная иллюстрированная газета «Tatfolk» – это своего рода расширенное 

справочное издание, раскрывающее все направления деятельности того или иного 

коллектива или мастера, а не только отдельные грани творчества. Основные освещаемые 

темы: 1. Народные промыслы, мастера и любители декоративно-прикладного искусства РТ; 

2. Опыт работы клубных учреждений культуры РТ (фольклорные коллективы, 
республиканские и муниципальные фестивали, грантовые проекты). 

Все статьи публикуются под фамилией респондентов, но они не являются авторами 

текстов. Материал для публикации собирается сотрудниками ГБУ «Таткультресурсцентр» с 

потенциальных респондентов по заранее составленному вопроснику, а также путем 

индивидуальных переговоров. Также сотрудники «Таткультресурсцентра» самостоятельно 

формируют текст статьи, в обязательном порядке, согласуя его с респондентами. Это, во-
первых, учит последних умению собирать и компоновать полноценный информационный 

материал о своей работе, во-вторых ссылки на публикации им необходимы в практической 

деятельности (при написании Гранта, аттестации и пр.). 
За 2021–2022 издан 21 выпуск электронной газеты «Tatfolk». Из них 12 – по народным 

промыслам и декоративно-прикладному искусству, 9 – о работе клубных учреждений 

культуры (фольклорные коллективы, участие в республиканских и муниципальных 

фестивалях, лучшие проекты). Среди тем выпусков по декоративно-прикладному искусству: 

«Лозоплетение: искусство от природы» (5 мастеров, 2 предприятия по изготовлению 

плетеной мебели ручной работы на каркасной основе); «Художественная резьба по дереву» 

(6 мастеров); «Художественная керамика» (8 мастеров); «Художественное войлоковаляние» 

(5 мастеров); «Подобный абстракции и сказке» (батик, 5 мастеров); «Рукотворная красота 

молодых мастеров» (по итогам конкурса «Ремесленник года», 6 мастеров); «Лоскутная 

сказка»; «Куклы на все времена»; «Золотые руки мастеров» (ко Дню ремесленника); «Чудеса 

своими руками»: декоративно-прикладное творчество и ремесло в культурно-досуговых 
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учреждениях Республики Татарстан; «Деревянных дел мастера»: итоги республиканского 

конкурса «Резное совершенство»; «Фантазии полет и рук творенье: фотоистории о мастерах 

народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики 

Татарстан на этно-маркете «Стиль жизни – культурный код» и XV Всероссийской Спасской 

ярмарке. Темы выпусков о работе клубных учреждений культуры: «Подводим итоги: 2020 

год в учреждениях культуры РТ»; «Волшебный мир курая»; «Сохраним традиции народа 

своего» (Грантовые проекты в Год родных языка и народного единства); «Фольклорные 

коллективы на республиканских праздниках национальной культуры»; «Татарская гармонь 

играет и льются песни от души»; «Восемь главных народных праздников лета» (праздники 

национальных культур в РТ); «Праздничный моң»: фольклорные коллективы регионов РФ – 
участники Всеросийского фестиваля татарского фольклора «Түгарәк уен». Отдельный 

готовящийся номер будет посвящен проектам – победителям Президентского Гранта. 
Новым в изданиях 2022 года по декоративно-прикладному искусству стало включение 

фото-мастер-классов. Так, знакомясь с поэтапным комментированным изготовлением 

изделия, читатели могут самостоятельно сшить, например, лоскутное одеяло, изготовить 

национальную текстильную или войлочную куклу. 
Плотное сотрудничество с другими регионами внесло коррективы в наполнение 

издания. В «Tatfolk» в 2021–2022 году напечатано 5 статей о мастерах декоративно-
прикладного искусства Республики Крым (художественная резьба по дереву, 

художественная керамика), батик, войлоковаляние, лоскутное шитье. В новом номере за 

октябрь 2022 напечатан обширный материал о татарском фольклорном коллективе «Лейсан» 

из Республики Белоруссия. 
Анонсы всех номеров публикуются на страничке в социальной сети «ВКонтакте». 
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NEW FORMAT OF THE TATAR CULTURAL CODE. ELECTRONIC 
ILLUSTRATED NEWSPAPER «TATFOLK» 

Abstract: According to the Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan, folk crafts and 
decorative and applied arts are actively developing in the republic, represented by the artistic 
processing of wood, metal, leather, pottery and ceramics, felting and jewelry crafts. Electronic 
illustrated newspaper «Cultural code Tatfolk. New Format», published by the Resource Center for 

Innovation and Preservation of Traditions in the Sphere of Culture of the Republic of Tatarstan, has 
been published since April 2020. The subject of the newspaper is devoted to folk crafts, craftsmen 
and lovers of arts and crafts, as well as the experience of club cultural institutions of the Republic of 
Tatarstan (folklore groups, republican and municipal festivals, grant projects). 

Key words: Republic of Tatarstan, culture, arts and crafts, crafts, electronic illustrated 
newspaper «Cultural Code Tatfolk. New format». 

 
Рябов А.Н., председатель Набережночелнинского  
Русского Общества, действительный член ИППО 

Реммер О.В., председатель Казанского отделения ИППО 

140 ЛЕТ ИМПЕРАТОРСКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ 

ПАЛЕСТИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

Аннотация: 2022 год – юбилейный для старейшей в России общественной 

организации – Императорского Православного Палестинского Общества, отмечающему   140 

лет со дня основания. 
Ключевые слова: ИППО, 140 лет ИППО, Императорское Православное Палестинское 

Общество  
 
140 лет назад, 3 июня 1882 года, в день Святых Константина и Елены, в 

Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание новой 

организации – Православного Палестинского Общества. За особые заслуги перед Российской 

Империей, большую работу в расширении российского присутствия на Святой Земле, 

построенные на Святой Земле подворья для русских православных паломников – Общество 

получило почётное наименование «Императорское». 
Создание Общества и его деятельность происходили при непосредственном участии 

императорской семьи. Первым Председателем Общества был Великий князь Сергей 

Александрович. После его гибели этот пост заняла его супруга – Великая княгиня и великая 

благотворительница Елисавета Феодоровна Романова.Многие известные российские 

политические, общественные деятели и меценаты являлись его членами. 
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Спустя 25лет активной деятельности ИППО на Святой Земле в собственности 

Общества находились более 70 объектов недвижимости. Помимо подворий были построены: 

Троицкий собор, храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, Русская 

больница, здания Российской Дипломатической миссии и Русское консульство. Весь этот 

комплекс назывался «Русская Палестина». 

 
Рисунок 1 – Великие князья Сергий Александрович и Елизавета Феодоровна 

 

 
Рисунок 2 – Освящение Сергиевского подворья в Иерусалиме 20 октября 1889 
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Рисунок 3 – Выступление каравана паломников с русских подворий Императорского 

Православного Палестинского Общества в Иерусалиме, 19 век 

ИППО – одна из немногих общественных организаций, продолживших свою работу 

после революции, однако влияние Общества на Ближнем Востоке и заложенная в его 

концепцию функция «народной дипломатии» были надолго утрачены и возрождены уже в 

наше время. 
С приходомв 2007 году в ИППО известного политического деятеля Сергея Степашина 

в качестве Председателя, Общество обрело новую силу и получило наиболее динамичный и 

масштабный характер деятельности ИППО на различных направлениях в России и за 

рубежом. В 2008 г. ИППО подписало двустороннее соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве с зарубежным Православным Палестинским Обществом в Святой Земле 

(ППО). Благодаря активной работе руководства ИППО и МИД России в 2008 г. был введён 

безвизовый режим с Израилем, что позволило значительно увеличить поток российских 

паломников и туристов в Святую Землю. 
С. В. Степашину принадлежит большой личный вклад в размораживание процесса 

восстановления прав Российского государства на объекты собственности ИППО в Святой 

Земле. Он несколько раз в год посещал Ближний Восток, встречался с лидерами стран 

Библейского региона по вопросам, связанным с восстановлением русского политического, 

духовного и гуманитарного присутствия в Святой Земле. Его прямое участие в переговорах с 

правительствами Израиля и Палестины, чёткая и последовательная позиция в отстаивании 

национальных интересов активно способствовали возвращению российской собственности в 

Святой Земле. 
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Рисунок 4 – С.В. Степашин и делегация Татарстанского отделения ИППО 

В 2017 году в Иерусалиме торжественно открыто послереставрации Сергиевское 

подворье, возвращённое израильским правительством в собственность России и в 

юбилейном для всего Общества 2022 году отмечаем 5 лет со дня открытия Сергиевского 

подворья, которому возвращены его исторические функции – паломнического, 

общественного и культурного центра России на Святой Земле. 
 

 
Рисунок 5 – Председатель Почетных членов Татарстанского регионального отделения 

ИППО, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и делегация ТРО ИППО 3 июня 

2022 в Москве 

Императорское Православное Палестинское Общество в настоящее время 

осуществляет свою деятельность при поддержке руководства 

https://www.ashurbeyli.ru/media/article/chto-znachit-dlya-rossii-otkrytie-sergievskogo-pod-16825
https://www.ashurbeyli.ru/archive/tab/last/keyword/1466
https://www.ashurbeyli.ru/archive/tab/last/keyword/1466
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Российской Федерации, активно взаимодействует с государственными и 

общественными организациями, учебными заведениями и академическими научными 

институтами страны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет Комитет 

Почётных членов ИППО. Кроме патриарха в состав Комитета почетных членов входят: два 

митрополита, великая княгиня Мария Владимировна как представительница Российского 

Императорского дома, Председатели Государственной Думы и Федерального Собрания РФ, 

мэр Москвы, мэр и губернатор Петербурга, видные ученые, общественные деятели, 

предприниматели, оказывающие помощь Обществу. 
Общество работает в тесном контакте с Министерством иностранных дел России, 

отстаивая отечественные интересы в Святой Земле и других странах Библейского региона.  
3 июня 2022 в Москве состоялись праздничные мероприятия – V отчётно-выборная 

конференция ИППО и торжественное заседание, приуроченное к юбилею Общества, участие 

в которых принимала делегация Татарстанского регионального отделения Императорского 

Православного Палестинского Общества, являющегося на сегодняшний день самым 

многочисленным среди всех отделений. В Республике Татарстан активно работают 31 

местное отделение. 

 
 

Рисунок 6 – Делегация Татарстанского регионального отделения Императорского 

Православного Палестинского Общества 3 июня 2022 в Москве на праздничных 

мероприятиях 
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Аннотация:  в статье рассматривается условия формирования этнокультурной 

компетентности у школьников. Быть этнокультурно - компетентным – это иметь знания о 

других народах и их культуре, понимать их своеобразие и ценность 
Ключевые слова: этнокультура, национальная культура, межнациональное 

общение,народный обычай. 
 
В современной России, согласно ее Конституции, на всей территории Российской 

Федерации государственным языком является русский язык, а входящие в нее республики 

устанавливают свои, республиканские государственные языки. Формы и типы двуязычия 

являются необходимым условием для национального воспитания, налаживания 

межнациональных контактов. В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы, 

с одной стороны человек осознавал свои корни и тем самым мог определить место, которое 

он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культурам [4, С.52].  
Республика Татарстан – это многонациональный регион, в котором представители 

различных этносов вовлечены в непрерывное взаимодействие, и коммуникацию, поэтому 

задача воспитания этнокультурной - компетентной личности является особенно актуальной. 
Быть этнокультурной -  компетентным – это значит иметь знания о других народах и 

их культуре, знать обычаи и традиции народов, понимать их своеобразие и ценность.  

Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той или иной культуре, 

реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [5, С.36]. 
В системе образования ставится задача не только воспитать школьника 

представителем своей нации, но и в первую очередь быть гражданином многонационального 

государства. Школьник должен обладать знаниями истории и культуры не только своего 
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народа, но и других народов, чтобы не чувствовать себя чужим ни в одном культурном 

обществе.  Он должен иметь элементарное представление о родном крае, его природе, 

материальной и духовной культуре, искусстве, литературе, традициях своего народа и 

ближайшего народа  и отдаленного национального  окружения. 
Задачами воспитания этнокультурной - компетентной личности является 

формирование у школьников представлений о многообразии культур в мире и в России, 

воспитание позитивного отношения к культурным различиям, развитие умений и навыков 

продуктивного взаимодействия с носителями различных культур, воспитание школьников в 

духе мира, дружелюбия, межнационального общения. Необходимо довести до сознания 

школьников, что наша цивилизация – это система, образованная на основе взаимосвязи 

различных культур, что они сами находятся под воздействием этих культур и сами влияют 

на различные культуры. Воспитание и обучение в духе дружелюбия следует начинать с 

первых лет жизни и продолжать в школе, и ведущая роль в этом должна принадлежать 

учителям. В воспитании дружелюбия важно понимать роль народных традиций, народных 

обрядов, обычаев, передачу их молодому поколению. В процессе приобщения к культуре 

разных народов у школьников формируется представление о себе и других как о личности, 

при этом своеобразие национального лишь подчеркивает значимость общечеловеческого.   
Так З.Н.Нигматов считает, что задачами воспитания этнокультурной компетентной 

личности в образовательных учреждениях могут быть следующие: 
- формирование знаний о мировой духовной культуре, об общих корнях различных 

культур, о национальной культуре; 
-воспитание у учащихся понимания и уважения инонациональных культур, духовно-

нравственной установки, базирующейся на признании приоритета  общечеловеческих 

ценностях [3, С.247]. 
У младших школьников в организации воспитания этнокультурной личности опора 

ведется на основной вид деятельности -  игру, особенности памяти, мышления, воображения. 

Традиционные методы(рассказ, беседа, объяснение, упражнение), наглядные методы 

знакомства детей с народами своей страны и зарубежных стран, их жизнью, трудом, бытом, 

национальной культурой помогают в усвоении устного и музыкального фольклора. 

Нетрадиционные формы помогут познакомить школьников со своеобразием каждой  

национальной культуры и приобщить к культуре разных народов.  
Многосторонние знания о родном крае, где человек родился, живет, учится, работает, 

где веками жили его деды, прадеды, усвоение сведений о природе, о культуре, об истории, 

способствует осознанию себя как достойного гражданина своей республики, способствует 

воспитанию патриотических чувств, гордости за свой край. 
В связи с этим перед школой встала необходимость внедрения национально-

регионального компонента в структуру учебных предметов, начиная с начальных классов. 
Я поделюсь с вами, как на уроках и внеурочное время можно использовать, и как я 

использую элементы национально-регионального компонента. 
Например, в первом классе, на уроках обучения грамоте, при изучении новой буквы, 

можно знакомить с названиями городов, районов Татарстана. Дети знают города  Москва, 

Санкт-Петербург, в том числе не знают об Арске, об его обувной фабрике, где шьют 

национальную вышитую обувь: ичиги, башмаки; о городе Набережные Челны, где 

выпускают знаменитые КАМАЗы; о Елабуге, где родился и работал великий художник 
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Шишкин; о Чистополе, который прославлен часовым заводом; о государственном историко-
архитектурном заповеднике Булгар. 

Географические названия и некоторые сведения о республике можно ввести в 

минутки красивого письма. Например, «Главное богатствоТатарстана – нефть. Бугульма – 
центр нефтяного машиностроения. Набережные Челны – автогигант по производству 

автомашин КАМАЗ. Самый молодой город в республике - Заинск. 
Для текстов упражнений и диктантов беру отрывки из произведений русских и 

татарских писателей; публицистические и научно-популярные работы, отражающие 

культуру, историю, географию Республики Татарстан. Дети с интересом слушают сведения 

об истории города, о том, почему так названы улицы. 
На уроках чтения дети узнают, что жизнь многих выдающихся русских писателей 

связана с Татарстаном. Например, Л.Н.Толстой жил в Казани 6 лет; А.С. Пушкин пробыл 

всего два дня, но этого было достаточно, чтобы установить прочные связи с нашей столицей, 

с казанскими литераторами в виде долгой дружеской переписки. А.П. Чехов, хотя и не жил, а 

только проезжал через Казанскую губернию по Волге и по Каме. Но они ему так 

понравились, в дальнейшем он пишет своей невесте: «Советую тебе прокатиться по Волге, 

это гораздо лучше Крыма». Он тепло отзывается о людях всех национальностей. Про татар 

он писал:«Народ почтенный и скромный…Люди хорошие. В Казанской губернии о них 

хорошо говорят, даже священники». 
На уроках русского и татарского языка и литературы и внеклассного чтения знакомлю 

с произведениями известных татарских и местных писателей. Но не только их произведения 

ценны в образовательном и воспитательном отношении, но и их биографии–это яркий 

пример мужества, героизма, патриотизма. Интересна биография А. Алиша, М.Джалиля, 

Героя Советского Союза, они остались верными своей отчизне, решили принять смерть, 

стоя, чем жить на коленях и служить врагу. 
На уроках рисования, трудового обучения обращаю внимание к народно-прикладному 

искусству: украшаем «вышиваем» национальную одежду. На уроках знакомлю с видами 

транспорта, какие выпускаются в Татарстане. Дети узнают о КамАЗе, о Казанском 

авиазаводе. На уроках окружающего мира дети знакомятся с Красной книгой Татарстана, 

жизнью животных и растений родного края, с национальным парком «Нижняя Кама». 
На уроках школьники знакомятся с историей государственного флага России и флага 

Татарстана, знакомятся с гимном страны и республики, читают биографии композиторов 

гимнов. Большое внимание уделяю народным праздникам. Праздники Сабантуй, Навруз, 

Масленица, массовые новогодние представления на русском и татарском языках, конкурсы 

юных чтецов и певцов на двух языках, конкурсы рисунков, поделок, посвященных 

праздникам, способствует формированию национального самоуважения, самосознания,  

уважения к традициям и обычаям других народов, гражданственности, высоких 

нравственных качеств и вызывает у ребят чувство гордости за свой край. 
Таким образом, цель развития современных образовательных систем – обеспечить 

передачу базового образования и этнокультуры и на их основе создать условия для развития 

этнокультурной компетентной личности. В условиях возрождения этнической культуры 

система образования школы призвана обеспечивать преемственность поколений, 

возрождение и развитие языка и этнокультурной традиции. В связи с этимстановится 

необходимой реализация программ, связанных с воспитанием детей младшего школьного 
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возраста   в процессе ознакомления их с культурой народов, проживающих на территории 

родного края и народов отдаленного окружения средствами фольклора, народно-
декоративного искусства, литературы. 
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МЕСТО ЖАНРА ТРАВЕЛОГА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Путешествие всегда было связано с познанием, освоением пространства. 

С момента появления письменности и до настоящих дней вместе с путешествиями 

развивается и травелог – особый жанр, где сюжетообразующим элементом служит поездка 

куда-либо. Вхождение России в мультикультурное пространство вывело развитие жанра 

травелог на совершенно новую ступень развития.  
Ключевые слова: культура, мультикультура, пространство, особенность, процесс, 

язык, травелог, путешествие, жанр.  
 
Последняя четверть XX века и начало XXI характеризуется развитием глобализации, 

что вызвало миграцию различных народов. Глобализациянивелировалаэкономические и 

внешнеторговые препятствия между странами, затронув все сферы современной жизни: 

экономику, общественные институты, культуру, транспорт, языки. В России открылись 

различные зарубежные компании, филиалы известных мировых фирм, появились 

совместные предприятия, где все больше используются новые информационные технологии. 
Современная Россия интегрировалась в мировое сообщество и в мультикультурное 

пространство. 
Рассмотрим понятие «мультикультурное пространство» по частям: «культура», 

«мульти», «пространство» и попытаемся дать свое определение данному понятию. По 

мнению С.Г. Кулагиной, Н.В. Янкиной, Н.Ф. Долгополовой, “культура выполняет 

ценностную функцию, передает знания, опыт, ценности нации (национальности, этноса, 

народа, народности) и эпохи” [1]. Культура включает в себя все традиции, обычаи народа, 

языки, жесты, символы, одежда, общие ценности, общепринятое поведение. Основные 

составляющие культуры: родной язык, история, религия, традиции, особенности 

национального характера, обряды, фольклор и т.д.[2]. 
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Однако представляется целесообразным обращать внимание не только на общие 

элементы культур, ведь чем больше будет известно об индивидуальных особенностях 

различных культур, тем понятнее будут чужие поступки, взгляды, так как понимание 

“культура как спрессованный опыт тысячелетий, передаваемый и осваиваемый в процессе 

образования, включает в себя культуру поведения, общения, чувств, мышления и 

практической конструктивной деятельности” [3, с.6]. 
Для уточнения понятия мультикультура необходимо привести трактовку приставки 

«мульти». Согласно толковому словарю иноязычных слов, составленному Л.П. Крысиным, 

«мульти» в переводе с латинского – «много», «многое», означает множественность и 

многократность [4, с.458]. По представлению Д.А. Ольшанского, мультикультура есть 

универсализация, но не унификация национальных культур, мультикультура есть 

равноценное сосуществование национального и мирового, а не поглощение одного другим 

или качественное изменение национального [5]. А.И. Куропятник видит в мультикультуре 

олицетворение этнического, культурного многообразия и идеологии либерализма [6].  
А.Ф. Еремеев считает, что мультикультура объединяет все уникальные особенности культур 

и служит установлению продуктивного диалога между народами [7]. П. Степанов определяет 

мультикультуру так: «В современных обществах (где первостепенное значение имеет 

личность, ее интересы и права, возможность свободного выбора ею приемлемого образа 

жизни), открытых для проникновения других культур, происходит их смешение и 

взаимопроникновение. Такое явление получило название «мультикультура» [8]. 
Далее рассмотрим определение понятие «пространство» в контексте нашего 

исследования. «Пространство – это понятие человеческого мышления, отображающее 

множественный характер существования мира, его неоднородность/ Множество предметов, 

объектов, данныхвчеловеческомвосприятииодновременно, формирует сложный 
пространственный образ мира, являющийся необходимым условием ориентации любой 
человеческой деятельности»[9]. Нами же дано следующее определение: «Мультикультурное 

пространство – это мир, среда, в которой в согласии сосуществуют разные культуры, языки 

различных национальностей, этносов, создавая межъязыковую и межкультурную  

коммуникацию». Отметим также в этой связи, что английский язык при этом стал языком 

межнационального и международного общения, поэтому практическое владение английским 

языком стало актуальным. 
Таким образом, изменения в политической, социально-экономической, культурной 

жизни общества отразились в языковой повестке, где язык является не просто важнейшим 

средством общения. Это основа культуры, инструмент диалога различных культур, 

следствием чего стало интенсивноеразвитие различных литературных направлений. Одним 

из них является жанр травелог, который стоит на стыке различных видов художественного 

творчества иимеет следующие особенности: 
1)наличие субъекта – «путешественника» и объекта – «пути», повествование ведется 

от первого лица, который совершает поездку по своей стране или за рубежом; 
2)чередование описания и повествования в произведении. 
Обычно травелог характеризуется тем, что видит рассказчик, путешественник, и тем, 

что случается перед его глазами, поэтому рассказ колеблется между описанием и 

повествованием. Литературный травелог придает большое значение описанию, которое 
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играет существенную роль и позволяет путешественнику сообщить свои замечания и 

донести до читателя свои знания. 
3)пространственно-временные рамки сюжета (начало и конец путешествия). 
Литературный травелогописывает впечатления путешественников в течение 

определенного периода времени, то есть от начала до конца путешествия и пространстве 

(следование маршруту). Собирается информация во время передвижения по чужой земле, 

где живут народы с другими обычаями, традициями, языками. Однако именно в процессе 

этого ежедневного описания своих впечатлений писатель путешествия, не осознавая, может 

связывать свои данные с историей посещаемого места.  
4) документальность, но допускается наличие доли художественного вымысла. 
Основной жанрообразующей чертой травелогаявляется стремление к достоверному 

изображению «чужого» мира, пропущенного через восприятие путешественника. Травелог 

является субъективной формой отражения действительности, в нем реальность берет верх 

над вымыслом. Но в любом случае он не может претендовать на абсолютную достоверность, 

так как на интерпретацию увиденного влияют личностные особенности рассказчика: его 

прошлый опыт, сфера деятельности, мировоззрение и т. д. 
Вхождение в мультикультурное пространство поспособствовало повышению 

материального благосостояния народов и открыло возможность россиянам не только 

получать образование за пределами нашей страны, устраиваться на работу, но и активно 

отдыхать за рубежом.  Многие россияне регулярно посещают различные страны, знакомятся 

с достопримечательностями, национальными обычаями, языками, обогащая свой кругозор, 

знания. Одни путешественники пользуются специальными интернет-сайтами, чтобы 

рассказать о своей поездке, поделиться переполняющими их чувствами, другие записывают 

свои размышления на бумагу, третьи в устной форме передают наиболее запомнившиеся 

моменты своим близким и друзьям, тем самым обогащая жанр травелог и вынося этот жанр 

на более высокую ступень развития.  
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В период смены политического строя в обществе наблюдается всплеск общественного 

движения. Так происходило в 1920-е годы, когда в Казани, а именно в мае 1925 года было 

создано Татарское бюро краеведения при Академическом центре Татнаркомпроса. 

Аналогичное бюро краеведения действовало и в Набережных Челнах при Кантонном отделе 

народного образования (КОНО). В волостях Челнинского кантона организовывались ячейки 

по изучению местного края. Краеведением в основном занимались учителя школ, они 

проводили экскурсии в пределах Татреспублики по местам боёв Гражданской войны. На 

протяжении учебного года учащиеся изучали предметы потребления, осмысливали 

происходящие изменения в труде человека, учитывали недостатки или достоинства. 

Поскольку Челнинский кантон был сельскохозяйственным, материалом для изучения 

служила деревня, сельский труд. Краеведческая работа велась в школах II-й ступени, куда 

принимали детей от 12 до 17 лет. Великовозрастным учащимся, сызмальства привыкшим к 

крестьянскому труду, оказалось вполне по силам проработать более детально и подробно 

темы по изучению местного края, сельского хозяйства, промышленности. Предлагались 

следующие темы: «Наше село весной». «Наша река Кама», «Город и его окрестности», 

«Сельское хозяйство в коллективах». Например, 30 сентября 1925 года была расписана 

учебная неделя для учителей-предметников. Преподаватель математики давала задание 

учащимся по переписи населения, а также подсчитать количество сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий. Преподаватель естествоведения поручала самостоятельные 

практические работы на огороде и в саду, проводила экскурсию на «Красный Ключ», где 

имелись парники, фруктовый сад, пасека.  
Тот период расцвета краеведения, который пришёлся на 1920-е годы в Челнинском 

кантоне, сохранил имя краеведа Василия Федоровича Лапочкина 1894 года рождения. 

Выходец села Ильбухтино Макарьевской волости, участник Гражданской войны, он работал 

в волостной школе. В последующие годы, переехав в Набережные Челны, собирал 

материалы по истории бывшего Мензелинского уезда, Гражданской войны. В 1972 году 

увидела свет книга «Страницы Челнинской истории», написанная им в соавторстве. На 

труды В. Ф. Лапочкина опирались краеведы и учёные 90-х годов прошлого столетия – члены 

краеведческого общества «Нижняя Кама». Часто краеведы 1920-х годов объединялись 

вокруг районных музеев или способствовали их созданию. Краеведение как общественное 

движение за сто лет в нашей стране дважды подвергалось испытаниям: в 1930-е годы 

физически уничтожали энтузиастов-краеведов, а в 90-е годы его постигло полное забвение. 
О краеведении в Набережных Челнах вспомнили во второй половине 1960-х годов. Со 

слов бывшего учителя истории школы № 6 Владимира Григорьевича Ерышканова в 

Набережных Челнах в 1967-68 годах ему поручили составить программу по истории ТАССР, 

а затем вести факультатив с 15 учащимися, а записались 40 человек. Ему обещали 

приплачивать 100 рублей. В. Г. Ерышканов программу составил, и её использовали учителя 

остальных школ города, которые вели факультатив. Таким образом, первые факультативы по 

истории ТАССР и города Набережные Челны начинались в школе № 6. А потом историю 

Татарстана начали изучать в обязательном порядке. Владимир Григорьевич почерпнул 
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знания от краеведа Василия Фёдорович Лапочкина (1884-1980), опрашивал местных 

жителей. 
Следующая страница в истории челнинского краеведения относится к 1986 году. 

Перестройка и гласность привели к новым кардинальным решениям по развитию 

краеведения в России на общественных началах. Инициатива создания краеведческого 

общества в Набережных Челнах принадлежит НИИ культуры Академии наук СССР, вернее 

его директору, который возглавлял научно-исследовательский институт с 1983 по 1989 год, 

доктору философских наук Вадиму Борисовичу Чурбанову. В 1986 году он подал идею – 
создать в Набережных Челнах общественную научную организацию на новых началах, то 

есть, действующую на принципах хозяйственного расчёта со своим расчётным счётом в 

банке. Так и появилось впервые в Советском Союзе краеведческое общество 

беспрецедентного типа – с особым уставом, финансово самостоятельным, что явилось 

всесоюзным экспериментом. 
Кто такой Вадим Борисович Чурбанов? В годы строительства КАМАЗа он работал 

корреспондентом журнала "Молодой коммунист", часто бывал в командировках в Челнах, 

был хорошо знаком с председателем Набережночелнинского исполкома Юрием Ивановичем 

Петрушиным (1984-1991). В соавторстве с Владимиром Франюком написал книгу о 

строительстве автогиганта «Утро КамАЗа» (1974 г.). В 1986 году Чурбанов обращается к 

Юрию Ивановичу Петрушину с предложением создать в городе краеведческое общество. 

Юрий Иванович поддержал его. В последние годы В. Б. Чурбанов работал заместителем 

директора Российской государственной библиотеки, главным редактором журнала 

«Российская провинция» и газеты «Татарский мир» (на русском языке). Сотрудничество Ю. 

И. Петрушина с В. Б. Чурбановым продолжалось и в 2000-е годы, совместно она выпустили 

несколько томов альманаха «Доброхот».  
Председатель Набережночелнинского городского Совета народных депутатов и 

горисполкома в те годы Юрий Иванович Петрушин одобрил начинание и активно 

способствовал становлению научной организации. В Набережные Челны была 

командирована аспирантка НИИ культуры Г. М. Луговая. Она же делала доклад на первой 

организационной конференции, участвовала в разработке Устава общества. Заместитель 

директора НИИ по науке также была в Набережных Челнах. Галина Михайловна Луговая в 

1989 году защитила диссертацию на тему «Взаимодействие музеев и общественности в 

области исторического краеведения. 1917-1980-е годы: (на материалах Татарской АССР).  
Первое организационное заседание происходило в августе 1986 года в малом зале ДК 

«Энергетик» с участием заместителя председателя горисполкома по культуре Файрузы 

Зуфаровны Мустафиной, директора музея истории города и строительства КАМАЗа Гульфии 

Саубановны Абдрахмановой, челнинского краеведа Александра Григорьевича Мухина, 

представителя НИИ культуры Галины Михайловны Луговой. Будущий председатель 

краеведческого общества Анатолий Григорьевич Дубровский на первом заседании не 

присутствовал. Его кандидатуру предложила краевед со стажем, журналист, искусствовед 

Лариса Львовна Полякова. В 1986 году она приехала в Челны из Юрьевца и сразу же 

включилась в общественную жизнь города. Анатолий Григорьевич в тот период работал 

начальником бюро технической информации и выпускал вестник о деятельности КАМАЗа и 

города. Она уговорила его стать председателем краеведческого общества. 
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Эксперимент удался. Краеведческое общество объединяло казанских учёных 

археологов Альфреда Хасановича Халикова, Евгения Петровича Казакова, елабужских, 

челнинских учёных, писателей, журналистов, экологов, учителей, студентов и учащихся. 

Большую помощь оказывал обществу генеральный директор КАМАЗа Николай Иванович 

Бех и руководители автогиганта, они финансировали деятельность краеведов, что позволяло 

обществу развернуться широко. У правления общества были и штатные представители в 

соседних городах, и свой печатный орган газета «Отчий край», выходившая пятитысячным 

тиражом два раза в месяц. Создана библиотека с фондом 2500 экземпляров. С 1988 года 

проводились школьные олимпиады, в них принимали участие по 200 учащихся. 
В 1990 году в Москве апогеем деятельности наших краеведов стал отчёт правления 

организации на заседании президиума Советского фонда культуры под председательством 

академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Опыт работы был одобрен – более того для его 

распространения впоследствии, а именно 25-27 сентября 1991 года, в Набережных Челнах 

проводился международный семинар, в котором приняли участие представители уже 

суверенных государств – Казахстана, Белоруссии, Украины и Киргизии.  
В конце 80-х годов краеведческое общество вышло за рамки городского и стало 

называться региональным, объединив в своих рядах исследователей истории и природы, 

этнографии и топонимики, экономики Нижнего Прикамья. Научная программа общества 

включала около тысячи тем, подготовлено и издано более 300 книг и брошюр, проведено 

четыре научно-практических конференций, а также 17 общегородских школьных слётов и 

олимпиад юных краеведов и экологов. В копилку достижений краеведческого общества 

можно зачислить создание в индустриальном крае первого в Татарстане национального 

парка. Коллективная борьба за создание природоохранного учреждения в регионе Нижнего 

Прикамья увенчалась успехом: 11 апреля 1991 года Правительство Российской Федерации 

приняло решение о создании государственного национального парка, которое по 

предложению краеведов носит название «Нижняя Кама». Общество – инициатор открытия 

музеев в Менделеевске (1991 г.) и Мензелинске (1994 г.).  
Самые насыщенные на события, плодотворные годы деятельности регионального 

краеведческого общества «Нижняя Кама» приходятся на 1986-1993 годы при поддержке 

акционерного общества «КАМАЗ». Но и после пожара на заводе двигателей краеведческое 

движение не останавливалось. Благодаря преданности делу, энергии председателя общества 

Анатолия Григорьевича Дубровского (1932-2019) выпускалась краеведческая литература, 

проводились научно-практические конференции, школьные олимпиады. В 2007 году 

стараниями краеведов и при поддержке руководства города увидела свет «Энциклопедия 

города Набережные Челны» тиражом пять тысяч экземпляров. Двое краеведов – А. Г. 

Дубровский и Б. А. Канеев – удостоены звания «Почётный гражданин г. Набережные 

Челны». В краеведческом обществе состоялся известный учёный, доктор исторических наук 

Владимир Васильевич Ермаков (1957-2015), автор фундаментальных трудов по истории 

Набережных Челнов и Восточного Закамья.    
Генетика краеведческого движения оказалась живучей и потому оно продолжается в 

городе. В 2015 году в Набережночелнинском педагогическом университете на историко-
географическом факультете открылось направление по профилю «Историко-краеведческое 

образование» (магистратура). В том же году создан краеведческий клуб им. В. В. Ермакова.  

http://nabchelni.bezformata.ru/word/otchij-kraj/293663/
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МНОГОЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема многоязычия. Автор 

рассматривает взгляды лингвистов на роль языка в многокультурных странах. В плане 

развития языка образование традиционно считается одним из самых мощных инструментов, 

что делает чрезвычайно важным анализ исторических и современных тенденций этого 

взаимодействия. Целью данного исследования является изучение проблемы многоязычия. 

Объектом исследования являются условия многоязычия. Предметом исследования является 

положительные и негативные тенденции многоязычия. Актуальность рассматриваемой 

проблемы подтверждается направленностью современной социолингвистики на изучение 

динамики языковых изменений, билингвизма, межъязыковой интерференции. 
Ключевые слова: многоязычие, одноязычие, национальный язык, многокультурные 

жители, официальный язык 
 
Многоязычие означает присутствие в географической области, большой или малой, 

более чем одного языка, т.е. способа общения социальной группы, независимо от того, 

признан ли он официальным языком или нет; в данной области люди могут быть 

одноязычными, говоря только на своем родном языке [1]. 
Существует общепринятый подход, который определяет многоязычие в терминах 

количества языков, на которых говорят и используют, включая, в частности, языковой фон 

школьников, а также компетентность рабочей силы в иностранных языках, использование 

языков в торговле и бизнесе. Однако такое количество языков не может быть убедительным 

показателем эффективного многоязычия. В лучшем случае это неточный показатель. Даже в 
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крупных многоязычных городах многоязычие часто означает множество отдельных 

одноязычных или двуязычных сообществ. Более точным критерием многоязычия может 

быть степень взаимодействия между языковыми сообществами, степень общественного 

признания и поддержки языкового разнообразия, а также то, каким образоммногоязычный 

капитал является частью политической и экономической инфраструктуры, в том числе в 

важной сфере образования. Многоязычие – это не просто вопрос количества. Многоязычие 

часто остается незаметным. Даже в крупных многоязычных городах большое количество 

языков используется в основном в семье или общине (частная сфера) и появляется на 

публике только в особых случаях. В данном случае они действительно могут стать частью 

городского опыта, включая представителей других языковых групп. В других случаях 

граждане сталкиваются с многоязычиемпочти бессознательно в своей повседневной жизни. 

Самым распространенным примером данного явления является коммерция: управление 

местным магазином представителями разных языковых сообществ (бенгальцы, турки, курды, 

китайцы, поляки и итальянцы), обслуживая все местное сообщество, и приобретая 
предпочтение национальным сетям супермаркетов. Существует множество других местных 

и общественных инициатив (культурных, спортивных, образовательных и религиозных), 

которые представляют собой практики, ставшие общепринятой и неотъемлемой частью 

повседневной ткани городской жизни. 
Многоязычие часто интерпретируется как наличие населения, которое знает или 

использует один или несколько национальных языков плюс один или два основных языка, 

изучаемых в школе [2]. Предоставление многоязычных услуг часто означает использование 

национального языка с английскими альтернативами, исходя из предположения, что 

большинство представителей будут говорить по-английски. С другой стороны, в некоторых 

африканских странах дети становятся многоязычными еще до поступления в начальную 

школу, изучая один язык дома, один или несколько в окружающем обществе, а затем третий 

или даже четвертый в качестве школьного языка, средства обучения. 
Реалии многоязычия разнообразны. Во многих местах существует сильное стремление 

рассматривать многоязычную идентичность как маркер глобальной жизнеспособности, то, 

чем можно гордиться. Утрехт в Нидерландах, например, представляет себя как 

«многоязычную горячую точку», где люди говорят на большем количестве языков, чем где-
либо еще в Европе, и администрация города представляет это как положительный момент и 

признак лучшего образа жизни. 
Мельбурн, являющийся домом для жителей более чем 140 стран, характеризует себя 

как богатыймультикультурный город, чья история, экономика и современная идентичность 

тесно связаны с миграцией. Данный образ ярко выражен в проекте строительства моста 

Сэндридж в центре Мельбурна, которыйиллюстрирует историю всех наций и людей, 

сформировавших современную идентичность города (и штата). 
Во всем мире города от Йоханнесбурга до Куала-Лумпура с удовольствием заявляют 

о своих многоязычных достоинствах. Куала-Лумпур – этнически разнообразный город с 

хорошо образованными, многокультурными, многоязычными жителями. Однако 

подчеркивается важность английского языка в этом уравнении: даже если официальным 

языком является малайский, большинство людей хорошоговорят по-английски. Английский 

язык является обязательным предметом во всех школах [3].  
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Несомненно, важно, что многие города сегодня заявляют о том, что они продвигают 

определеннуюстепень многоязычия как положительный фактор в локализированном мире. 

Однако другие места - как правило, недавно попавшие на стол глобализации - не считаются 

их жителями многоязычными в той же степени, что и более типично разнообразные города, 

такие как Лондон, Нью-Йорк, Мумбаи илиМельбурн. Несмотря на то, что они могут 

включать в себя множество языков, люди, живущие там, считают данный факт почти 

случайным или даже временным явлением. 
В целом, отдельные жители могут иметь менее устоявшееся мнение, чем городские 

власти. Если взять самый яркий пример европейского космополиса - Лондон, то для многих 

людей он является квинтэссенцией яркого, космополитичного, творческого города, где 

говорят более чем на 200 языках. Это место, где они хотят жить, и языковое разнообразие 
играет не последнюю роль в этом выборе. Для некоторых, однако, это некомфортное место, 

где в поезде слышно столько языков, что они чувствуют себя неловко. Для других же, как 

показано в книге Дэвида Блока «Многоязычная идентичность в глобальном городе: 

Лондонские истории», многоязычие становится частью их новой и более широкой 

идентичности: «Иногда я говорю себе: "Боже мой, она такая грубая, а на самом деле это 

потому, что я привыкла канглийской манере общения, и иногда, когда я разговариваю на 

английском языке, я чувствую себя неловко.Возвращаясь во Францию, в супермаркетах, 

например, я говорю себе: «Они такие грубые», потому что они никогда не говорят 

«извините». Я думаю, что оба языка – английский и бенгальский -вместе делают меня по-
настоящему собой. Когда вы говорите на другом языке, вы погружаетесь в совершенно 

другого человека» [4]. 
Возможно, это подчеркивает, что в то время как масштабные и быстрые последствия 

глобализации – новая мобильность, новые способы коммуникации, новые способы работы – 
часто принимаются иприветствуются как создание захватывающего и динамичного 

пространства для работы и жизни, для других сама скорость изменений является более 

тревожным явлением. Это относится как к приезжим, которые чувствуют себя потерянными 

в городах, так и к жителям, для которых перемены наступили слишком быстро и которые 

считают разнообразие смущающим. 
Широко распространено мнение, например, в некоторых странах Европы и в США, 

что одноязычие – это норма, а многоязычие – это вызов этой нормальности. На самом деле 

исторически и в глобальном масштабе дело обстоит совершенно иначе. Национальный 

монолингвизм – недавнее явление «Легко забыть, что многоязычие исторически является 

нормой и что национальный монолингвизм был относительно коротким историческим 

периодом только в некоторых частях мира: причина, по которой мы говорим о плюрализме, 

как будто он что-то нарушает, заключается в том, что мы нормализовали идею того, что это 

«что-то» – национальное государство» [5]. Существуют доказательства многоязычия в 

древнегреческие, египетские и римские времена, включая такие языки, как иврит, 

арамейский, египетский, ликийский, греческий и латынь.  
В Римской империи внутренняя правительственная переписка с императором и другие 

официальные документы велись на латыни. До начала VII века это был также язык армии, но 

в целом римляне не навязывали свой язык другим. В Восточной Римской империи законы и 

официальные документы регулярно переводились на греческий язык с латыни. Латинско-
греческое двуязычие было характерно для римской и греческой интеллектуальной элиты, и 
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оба языка активно использовалисьгосударственными чиновниками и церковью в течение 5 

века. С VI века греческая культура изучалась на Западе почти исключительно по латинским 

переводам. Двуязычие и трехъязычие также было распространено в регионах, где говорили 

на других языках, кроме латинского или греческого, например, в западной (галльской, 

бритонской), восточной (арамейской), северной (германской) и южной (пунической, 

коптской) частях империи. Римское гражданство предоставлялось гражданам всей империи 

(без проверки языковой компетентности и без10 флагов для салюта), а перемещение людей - 
в армии, администрации и в торговле– былообширным. Возможно, поэтому неудивительно, 

что по всей огромной империи мы имеем свидетельства спокойного и бесконфликтного 

многоязычия - например, памятные камни свидетельствуют о браке (и других отношениях) 

между общинами и могут быть написаны на нескольких языках. Продолжая использовать 

свои собственные языки, неграмотные люди по всей Европе изучали латынь, даже без 

помощи учителей иностранных языков и интерактивных досок [6]. 
Однако несмотря на существование нескольких тысячязыков в почти двухстах 

странах, большинство стран признают только один язык для юридических и официальных 

целей, и даже там, где несколько языков официально признаны, один из них обычно 

доминирует, обладая непропорционально большим количеством социальной, экономической 

и политической власти. 

Литература 

1. [1, 267] Ярцева В.Н.: Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М.: 

Большаяроссийскаяэнциклопедия, 2000.  709 с. 
2. [2, 27] Смокотин В.М.: Многоязычие и проблемы преодоления межъязыковых и 

межкультурных коммуникативных барьеров в современном мире. Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2010. – 222 с. 
3. [3, 85] EACEA: Key Data on Teaching Languages at School in Europe.Brussels: 

Eurydice.  2008. 132 p. 
4. [4, 72] Block D.: Multilingual Identities in a Global City: London stories. Oxford: 

Palgrave, 2005. 247 с. 
5. [5, 80] De Swaan, A.: Endangered languages, sociolinguistics, and linguistic 

sentimentalism. Cambridge: European Review, 2004. 567. 
6. [6, 147] King L. and Carson L.: The Multilingual City, Vitality, Conflict and Change. 

Bristol: Multilingual Matters, 2016. 240 p. 
 

Sokolova I.A., 
Naberezhnye Chelny Institute  

Kazan (Volga Region) Federal University. 

MULTILINGUALISM AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

Abstract: This article discusses the problem of multilingualism. The author considers the 
views of linguists on the role of language in multicultural countries. In terms of language 
development, education has traditionally been considered one of the most powerful tools, which 
makes it extremely important to analyze the historical and modern trends of this interaction. The 



132 

purpose of this study is to investigate the problem of multilingualism. The object of the study is the 
conditions of multilingualism. The subject of the research is positive and negative trends of 
multilingualism. The relevance of the considered problem is confirmed by the tendency of modern 
sociolinguistics to study the dynamics of language changes, bilingualism, interlingual interference. 

Keywords: multilingualism, monolingualism, national language, multicultural population, 
official language 

 
Соколова И.А., 

Набережночелнинский институт  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема английского языка как 

международного языка. Автор рассматривает взгляды лингвистов на роль английского языка 

как языка-посредника. В плане развития языка образование традиционно считается одним из 

самых мощных инструментов, что делает чрезвычайно важным анализ исторических и 

современных тенденций этого взаимодействия. Целью данного исследования является 

определение функционального уровня английского языка в системе многоязычия. Объектом 

исследования является английский язык как язык-посредник. Предметом исследования 

является функциональный уровень английского языка в реализации языковой политики в 

условиях многоязычия. Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается 

направленностью современной социолингвистики на изучение динамики языковых 

изменений, билингвизма, межъязыковой интерференции. 
Ключевые слова: язык-посредник, многоязычие, иностранный язык, англицизация, 

родной язык 
 
Большинство научных исследователей сегодня согласны с тем, что английский язык 

фактически стал глобальным языком и что его роль беспрецедентна в мировой истории. 

Конечно, ведутся споры о том, почему этопроизошло и в какой степени это идет или будет 

идти в ущерб другим языкам [1]. Возможно, не будет слишком спорным сказать, что 

английский язык приобрел эту роль не потому, что он лучше или полезнее по своей сути, а 

как отражение геополитических реалий. 
Доминирующее положение, которым в настоящее время пользуетсяанглийский язык, 

является исторической случайностью, возникшей в результате меркантильной и 

колониальной экспансии Британской империи, за которой последовала американская 

экономическая и технологическая гегемония. 
Тем не менее, именно с реальностью английского языка как языка-посредника мы 

сталкиваемся сегодня. При выборе языка предпочтение отдается английскому. Эта 

реальность наиболее ярко проявляется в выборе языка во всем мире. Когда в 2010 году 

представительная группа студентов из континентальной Европы (никто из них не был 

специалистом-лингвистом) была опрошена, доминирующая роль английского языка не 

вызывала у них сомнений [2]. По данным Евростата, уже в 2006/2007 году в странах 

Европейского Союза в подавляющем большинстве случаеванглийский язык был языком, 
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который должны были изучать все ученики [3]. Согласно данным исследований, во всем 

мире английский язык изучают около 2 миллиардов человек - одна треть человечества. 

Китай и Индия, по мнению многих наблюдателей, соревнуются в инвестициях 

впреподавание и изучение английского языка [4]. Английский язык является первым 

иностранным языком в 100% учебных программ средних школ, в том числе в странах, 

выступающих против гегемонии США, например, в Иране. 
Существуют также крупные инициативы по трансформации английского языка в язык 

обучения. Это оказало значительное влияние на обеспечение университетского уровня, на 

что, несомненно, повлияла роль английского языка как средства проведения исследований. 

Например, в рейтинге университетов Шанхая Цзяо Тун 2015 года 19 из 20 университетов, 

занявших первые места, были американскими или британскими; 69% из 100 лучших 

университетов были расположены в англоязычных странах. 
Английский язык доминирует в рейтингах университетов. Рейтинги университетов 

благоприятствуют университетам из англоязычных стран, потому что английский язык 

является языком исследований, неанглоязычные работы публикуются меньше и цитируются 

реже. 
Влияние этого фактора на университетский сектор заключается в усилении тенденции 

к тому, что английский язык становится основным средством передачи передовых знаний, 

особенно в области науки и техники. Существует множество успешных примеров 

англицизации университетских учебных программ, хотя они также могут оказывать менее 

благоприятное воздействие на целостность национальных языков как носителей языка. Это 

неизбежно повлияло и на школьное образование, и в ряде стран наблюдается значительный 

рост среднего английского образования, но с довольно неоднозначными результатами. 

Развивается новая ортодоксия, которая рассматривает английский - или, возможно, 

англицизмы - не как иностранный язык, а как необходимый инструмент общения для учебы 

и работы - другими словами, как базовый навык, к которому стремятся все люди. 
Дэвид Грэддол описывает смену парадигмы в изучении английского языка от 

традиционного английского как иностранного к новой модели глобальной учебной 

программы по английскому языку, которая, хотя и остается для многих желаемой и во 

многом идеализированной, знаменует собой качественный разрыв со старой парадигмой и 

позволяет достичь более высоких уровней владения языком в гораздо более молодых 

возрастных группах: 
Эта новая модель является гораздо более важной для преподавателей и учащихся, 

главным образом потому, что достаточный уровень английского языка требуется не только 

из-за его внутренней ценности (доступ к англоязычной культуре, коммерции и т.д.), но и как 

условие трудоустройства и получениявысшего образования в национальном, а также 

международном контексте. 
Многие исследователи комментируют эти меняющиеся цели изучения английского 

языка. Современная практика отдает приоритет языку в использовании, не в последнюю 

очередь для трудоустройства, часто связанного с такими важными навыками, как работа в 

команде, творческое мышление, навыки общения и презентации. Все чаще определенный 

уровень английского языка является вступительным требованием для поступления в 

университет. Следствием всего этого является тенденция начинать преподавание на 

английском языке в начальной школе, включать преподавание части учебной программы на 
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английском языке в средней школе и, как минимум, ожидать, что студенты университетов 

смогут получать доступ к информации и знаниям на английском языке. 
Новые ожидания в отношении английского языка, взаимосвязь между возрастом и 

ожидаемым уровнем владения английским языком изменилась - с серьезными 

последствиями для учебников, учебных программ, методик и оценки. Изучение английского 

языка на базовом - а иногда и на среднем - уровне становится мировой тенденцией. 
Во многих странах английский язык перестал быть языком элиты, а стал желанным 

языком для всех. Подобно тому, как наши европейские студенты считают английский 

неизбежной частью своего языкового репертуара, так и в Индии опрос 2009 года показал, что 

87% опрошенных считают, что знание английского языка важно для успеха в жизни [5]. 
В Армении принято говорить, что каждая мать знает, что для успеха детей 

необходимы всего три составляющих: компьютерная грамотность, университетское 

образование и английский язык. 
Такие возвышенные стремления не всегда соответствуют реалиям языкового 

обеспечения, особенно в школьном секторе. Это связано с рядом аспектов. 
Наиболее очевидным является образовательный вызов, связанный с разработкой 

соответствующих педагогических методов для того, что стало массовым спросом, часто в 

образовательных системах, которые традиционно были элитарными и формальными в своих 

подходах. Данный факт может быть особенно сложной задачей для преподавания и изучения 

языков. 
Существуют также вопросы потенциала. Сюда входят фактические ресурсы - 

бюджеты и инфраструктура. Данные проблемы существуют в развитых странах (Европа, 

Австралия, Канада), но особенно остро они стоят в развивающихся странах, где 

потенциальное число учащихся столь велико, а материально-техническая база и 

компетентность преподавателей зачастую рудиментарны. В целом, существует серьезная 

проблема обеспечения преподавателей языками; знание английского (и других языков) 

является рыночным активом вне сферы образования, и это может сделать набор и удержание 

преподавателей особенно трудным. 
Реализация также является одной из основных задач. Сюда входят способы 

использования ресурсов, а также управление и мониторинг проектов, опыт которых зачастую 

ограничен. Вышесказанное утверждение также предполагает использование 

соответствующих путей и механизмов реализации, в которых задействованы центральное 

правительство, местные органы власти, отдельные учреждения и, в некоторых случаях, 

очень важный добровольный сектор. Управление изменениями в условиях такого 

разнообразия может быть трудным и разочаровывающим. Языковая политика - это не только 

вопрос эффективной педагогики, ресурсов или реализации; это также политический и 

идеологический вопрос о власти, идентичности и доступе квозможностям. Поэтому она 

особенно подвержена политическим влияниям - например, изменению политики новыми 

правительствами или различными группами языковых интересов. Иногда трудно вести 

спокойные и хорошо информированные дебаты по таким вопросам, как выбор языка, когда 

политические икультурные ставки так высоки.  
Еще один фактор, который может помочь нам понять это смещение между 

стремлением иреальностью - это отношения между английским и другими языками. 
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Английский язык как желаемый язык-посредник и многоязычные реалии не всегда 

сосуществуют в гармонии. 
В странах, где общий уровень образования и грамотности низок, существуют 

серьезные проблемы, особенно среди сельского населения и городской бедноты, по 

внедрению базовой грамотности, без которойоперативная компетентность в другом языке 

маловероятна за пределами самого элементарного уровня. В то же время растут ожидания, 

подпитываемые современными средствами массовой информации, что образование (и 

английский язык) являются ключом к прогрессу и желанны для всех. Если английский язык 

рассматривается как альтернатива компетенции первого языка, результаты, скорее всего, 

будут в лучшем случае запутанными. Даже в юрисдикциях с относительно высоким уровнем 

образования, если не обеспечить базовую грамотность на родном языке, общий языковой 

прогресс будет затруднен. В последние годы в ряде стран эта дилемма привела к беспорядку 

и изменениям в политике. 
Одним из примеров является Мальта, где существует два официальных языка - 

мальтийский, государственный язык, и английский. Существует много опасений по поводу 

стандартов грамотности, часто связанных с тем, когда и как вводить грамотность на родном 

языке, а также с опасениями по поводу распространенной практики переключения кодов. За 

пределами Европы, в Руанде государственную политику в отношении переключения 

официального языка (и, соответственно, языка школьного обучения) с французского на 

английский пришлось изменить, когда стало понятно, что ни французский, ни английский не 

являются родным языком для большинства учащихся и что они должны стать грамотными на 

этом первом языке, прежде чем они смогут освоить другой язык обучения. Эти дебаты 

ведутся во многих странах Африки и Южной Азии. В Руанде правительство хотело 

перевести государственный официальный язык с французского на английский и дало 

учителям один год на подготовку к преподаванию наанглийском языке с первого класса. Все 

54 000 учителей прошли трехнедельный курс в ноябре (во время школьных каникул). Стало 

ясно, что не все учителя хорошо владели французским языком, не говоря уже об английском, 

то же самое было и с учениками. Для большинства учащихся родным языком был 

киньяруанда, и они не владели ни французским, ни английским. 
Руандийское общество использовало французский, а теперь использует английский, 

как некий общий общественный язык, но только небольшая элита свободно владеет этим 

официальным языком, английским. Большинство населения владеет первым языком, 

возможно, африканским или региональным вторым языком (например, суахили). 

Официальный язык обучения -французский или английский - является иностранным языком, 

а не значительной частью их многоязычного репертуара. 
Когда стало ясно, что учащиеся должны стать грамотными и уверенными в своем 

родном языке (языках), прежде чем изучать язык обучения, который на самом деле является 

иностранным языком, правительство решило перенести английский язык в качестве языка 

обучения в 4 класс [6]. 
Таким образом, любые предложения по поддержке и развитию изучения английского 

языка должны учитывать эти чувствительные моменты и стремиться к тому, чтобы 

английский язык был поддержкой для других языков и грамотности, а не угрозой. 

Следствием этого является понимание того, что для понимания мира и участия в нем 

недостаточно свободно владеть английским языком. Это означает, что мы должны подумать 
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о том, как английский язык может стать не заменой разнообразия, а ключевым компонентом 

разнообразия, которое, является неизменной характеристикой человечества. Образование не 

позволит нашим будущим гражданам стать гражданами мира с многоязычным репертуаром, 

открытыми миру, его культурам и возможностям, где английский язык необходим, но не 

достаточен. 
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Туркменская земля являетсяблагодатным местом, местом, где зарождались, 

развивались и процветали древние культуры и цивилизации. В области, располагавшейся в 

верховьях реки Мургаб иизвестной в прошлом под названиемПенди, сохранились десятки 

памятников истории и культуры. Путешественники в разные исторические периоды 

оставляли свои записи и заметки об историко-культурных памятниках Пендинского оазиса, 

которыевпоследствии активно изучались учеными. 
Долина Пенди, расположенная у подножия нависающих возвышенностей, была 

заселена с древнейших времен. Выдающийся археолог В.И.Сарианиди отмечал, что еще в III 
тысячелетии до нашей эры на обширных территориях между Грецией и Индией случилась 

сильнейшая засуха. Многие реки высохли, а поля древних земледельцев из-за отсутствия 

осадков превратились в пыльные пустоши. На равнинах, находившихсяна берегах реки 

Мургаб, располагались поля, которые могли орошаться ее обильными водами, но в те 

далекие времена воды реки Мургабеще не использовалась для этих целей. Племена, 

переживавшие суровый период засухи, в поисках нового прибежища для себя 

переселилисьна берега реки Мургаб. На территории долины Пенди расположено 

захоронение племен, мигрировавших из Бактрии в Маргиану. Археологи, проводившие 

специальные исследования, не нашли в этой области ни одного памятника, относящегося к 

той эпохе, то есть к бронзовому веку [1, с.22].  
Напротяжении тысячелетий через этот регион проходили дороги, ведущие в разные 

уголки мира. С расцветомторговли во временаКушанов, через долину Пенди пролегали 

караванные пути. В области Пенди сохранились относящиеся к этому периоду памятники, 

такие как БольшойАкдепе, Гызыллы, Яртыдепе. В работах средневековых авторов 

упоминается город под названием Ахнаф, который находился в этой местности. Сегодня его 

руины, образовавшие холм, известны как Большой Акдепе. Этот памятник расположен к 

востоку от железнодорожной станции Тахтабазар. Жители города? жившие в этой 
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удивительной местности пользовались водой из двух рек – Мургаба и Кушки. Вблизи 

памятника река Кушка впадала в Мургаб. Река Кушка или Мор всегда была полноводной, а 

не заполнялась водой сезонно, как сейчас. Средневековые писатели отмечали, что поля здесь 

были обширными, а на рынкерядом с построенным здесь мостомвсегда шла оживленная 

торговля,  
В 1955 г., когда известный ученый Г.А.Пугаченкова проводила научные исследования 

в Большом Акдепе, то высота памятника составлялаот 20 до 27 метров. Строениебыло 

выполнено в форме неправильного пятиугольника. Его боковые стороны имели 

протяженность до 175х160 метров. Отмечая, что исторический памятник БольшойАкдепе 

был административным центром этого региона, ученая предположила, что здесь находился 

дворец правителя [2, с.77-81]. Кудами, один из авторов IX века, считает, чтоАхнафявлялся 

селом. Однако авторы X века Истахри и Макдисив своих записяхописывают его как большой 

благоустроенный город с мечетью и рынком расположенный на берегу реки. Обнаруженные 

здесь находки позволяют предположить, что он был заселен с более раннего периода до 

позднего средневековья. Город Ахнаф располагался на пересечении караванных путей. 

После остановки на отдыхи выгрузки товаров в этом городе, караваны из Мары 

направлялись в сторону Балха через Мерверруд, а по берегу реки Кушка в Герат. 
Слово Пендив сущности происходит от «Пендждех», что означает пять сел, пять 

крепостей. Стечением времениза ним закрепилось название Пенди. Согласно средневековым 

арабо-персидским письменным источникам, областьПенди играла важную роль в 

политических, экономических и культурных событиях, происходивших в Хорасане. Здесь же 

проходил отрезок маршрута по направлению Мерв-Мерверруд Великого Шелкового пути, 

который протянулся в разные уголки мира. Первое упоминание о Пендждех встречается в 

исторических источниках IX века. СеленияХорасана, в том числе Пендждеха, также 

упоминаютсяв летописях Ибн Хордатбека. Востоковеды считают 

сведенияХордатбеканаиболее достоверными, поскольку он работал в дорожно-
коммуникационной службе. Соответственно, во время своих путешествий по многим 

странам он подобно описывал караванные пути и расположенные вдоль них города и 

крепости. В 1045-1046 годах здесь останавливался Насир Хысров, совершавшего 

паломничество и направляющегося по пути из Мекки в Медины. Историк ас-Самани 

приводит названиегорода как Хамскара, такжеупоминая, что его называют «Пендждех». 

Хамскара также означает «пять сел». Пендиобъединял пять сел, такие какАлган, Мараст, 

Мадуя, Харикан и Бахвана [3, с. 72]. В 1220 году Якут аль-Хамави, видевший Пенди своими 

глазами, писал, что в результате прироста населения пять близко расположенных крепостей 

объединились и превратились в город. Согласно записям ХамдуллахаКазвини, этот город, 

находившийся в зависимости от Мерверруда, был основан Малик шахом, султаном 

государства Великих Сельджуков. Мустауфи отмечал: «Протяженность стен Пендждеха 

достигает пяти тысяч шагов. Здесь солнечно, воздух чистый, вода пресная, фрукты, овощи, 

виноград и дыни отличаются высокими вкусными качествами» [4, с.508].Позже Алиханов-
Аварский в своих записях утверждал, что своими глазами видел руины крепости Старый 

Пенди [5, с. 97]. 
В прошлом воды в реке Кушка было гораздо больше. Люди, населявшие берега реки, 

не могли перейти через броды во время паводка. Ввиду этого они сочли целесообразным 

построить мост. В исторических источниках сообщается, что мост через реку Кушка был 
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построен в XV веке. Этот мост назвалиПелихишти, что означает «кирпичный мост». У него 

было девять створдля пропуска воды. Его также называли мостомТабана. Как известно, 

Табанбыл одним из командующих армии Тимуридов, погибшим в 1383 году. После 

завоевания Хорасана Тамерланпровел некоторые работы, связанные с восстановлением 

ирригационных сооружений Хорасана, и приказал сыну Табана Омару вырыть воднуюканаву 

со стокомиз Мургаба. М.Е.Массон предполагал, что этот мост мог быть построен самим 

Табаном или же позже его сыном Омаром, который назвал его «Мостом Табана» в память 

освоем отце [6, с. 46]. 
По словам ХафизиАбру, возле моста Табананаходился оживленный базар. Он 

отмечал, что населениевыращиваетзерновые на обширных полях, и у них так много скота, 

что его невозможно сосчитать. Каждый мастер Тамерлана участвовал в 

строительствеискусственного канала и впоследствии получал прибыль. Таким образом, были 

созданы широкие возможности для развития земледелия, проведены некоторые реформы. 

Согласно историческим записям, в то время в области Пендифункционировали такие каналы, 

какДилгуш, Генджи-Рован, Дербене, Генчхана, Омар Табан, Акбукы, Гутлуктемир, Шейх 

Али Сейид, Довлетша-джандар, Гул Баган, ГутлукХатын, ХасанДжандар, Эмир Алаэддин, 

Мунджек, Новруз, Гутджунан, МенглиХоджа, Кепекчи, Али Малик [4, с. 524]. 
Дашкопри (каменный мост) упоминалсяв письменных источниках, начиная с 

моментаего строительства в средние векадо конца XIX века. Судя по данным из некоторых 

книг мост «Дашкопри» был построен Султаном Хусейном. Хотя Алиханов-Аварский в свою 

очередь утверждал, что этот мост существовал еще со времен арабского владычества. 

Некоторые сведения о Дашкопри оставил и П.М.Лессар, русский инженер, посетивший 

Мары, Пенди и Серахсс военными и политическими целямив 80-х годах XIX века. Однако он 

описал Дашкоприне как мост, а как водопроводный «акведук». Известный востоковед 

В.В.Бартольд также отмечал, что на европейских картах позднего периода (XIX в.) этот 

указывался под названием «Пул-ихишт» или «Дашкопри». В 1936 году из-за сильного 

грязевого селевого потока из реки Кушка этот мост был разрушен. 
Следы двух мостов, построенных в средние века на притоке Кашан реки Мургаб, 

были обнаружены вследствие селевого потока и исследованы учеными. Согласно молве, 

сохранившейся среди местного населения, по этим мостам проходили войска Александра 

Македонского. Два моста, построенные вдоль Великого Шелкового пути, служили его 

звеньями. Первый из них был расположен недалеко от села Гулджа, а второй – на большом 

расстоянии от него на территории пастбища Хангуйы. Мост рядом с селомГулджаслужил 

переходом через реку караванам, следовавшимпо маршруту Мерв-Мерверруд, тогда как мост 

в Хангуйыиспользовался при движениипо направлению Мерверруд-Серахс. В 1960 году, с 

обнаружением моста у поселка Гулджа, ученые приступили к его изучению. Историк 

Г.Адыков исследовал этот мост, произвел его обмеры и опубликовал в печати его 

фотографию. Археолог пришел к выводу, что мост был построен в XI-XII веках в период 

расцвета туркменского государства ВеликихСельджуков. При его возведении 

использовались развитые средневековые строительные традиции. На обрывистом участке 

левого берега сохранились остатки пролета из обожженныхкирпичей, а на дне протока- 
нижняя часть опоры. Связующий раствор между кирпичами был серовато-белого цвета [7, 

с.43-44]. 
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Археологические исследования в области Пенди впервые были проведены в 1887 году 

энтузиастами, приехавшимииз России [8, с.110]. В 1965 году А.Ляпин обнаружил на правом 

берегу реки Мургаб памятник эпохи неолита, названный Тахтабазарскоеобиталище. Затем он 

проводит здесь регулярные исследования и собирает данные. Этот участок с большим 

количеством находок из кремния, находится на десятки метров выше уровня долины. 

Древние жители выбрали благоприятное место для поселения. Но главное - это присутствие 

пологого брода реки. Такие броды встречаются редкона обрывистой прибрежной местности, 

характерной для правого берега этой реки. Можно предположить, что одна из древних русел 

рекипротянулась к Каракумским охотничьим угодьям и степям. 
Натерритории памятника были найдены фрагменты посуды, схожие с такими 

изделиями эпохи Сасанидов, а также относящиеся кпериодам средневековьядо и после 

монгольского вторжения. Также были обнаружены фрагменты толстостенных 

грубоватыхкерамическихсосудов. На этих серых и коричневыхчерепкахимеется большое 

количество осадка. Их поверхности содержат следы желтоватой и светло-лиловойангобы. 

Также были обнаружены осколки с неразборчивыми надписями, нанесеннымина 

белуюангобу. В 1932-1933 годах такие сосудыбыли найдены А.А.Марущенко в Чеменебите 

[9, с.20-21]. Такие керамические фрагменты больше встречались на других памятникахв 

нашей стране. Однако подобные находки были сделаны в соседних странах. 
На рубеже 60-70 годов XX века на территории памятника под названием Дашлыалан в 

областиПенди были обнаружены различные виды бронзовых изделий, относящиеся к XI-XIII 
векам. Среди этих изделий, насчитывающих более шестидесяти единиц, были сосуды разных 

размеров, изящные казаны, светильники и другие предметы. Рукоятка одного из 

светильников искусно украшена изображением птицы. Осенью 1971 года группа под 

руководством археолога Х.Юсубова провела научные исследования в Джыкырлыдепе, в 4 км 

восточнее райцентра Тахтабазара. Джыкырлыдепепредставляет собой строение в форме 

неправильного пятиугольника со сторонами протяженностью 100-150 метров. Самой 

высокойточкой памятника является его южная часть высотой около 5 метров. В ходе 

исследований было обнаружено около 30 хумов высотой полтора метра. Хумы 

предназначались для хранения зерна или других пищевых продуктов [10, с.74-75]. С учетом 

керамических находок и данных исследований напрашивается однозначный вывод о том, что 

памятник был заселен с античных времен до средневековья. 
В 1978 году археологи Г.Гутлыев и А.Бурханов провели научные исследования в 

Гызылыдепе, расположенном недалеко от железнодорожной станции Тахтабазар. 

Многочисленные керамические изделия (посуда, наконечники для веретена, светильники), 

части железных орудий труда, стеклянная тара, медные монеты, жилые и хозяйственные 

постройки, обнаруженные на территории памятника, позволили предположить, что это место 

относится к античному периоду и раннему средневековью. Гызылыдепе также 

предназначался для защиты скотоводов на северной границе Сасанидского государства от 

набегов разбойников [11, с.16-17]. 
В долине Кашанбыли обнаружены поселения периода Ахеменидов. Памятникпод 

названием Хандепе относится к античному периоду. В 1988 году ученые занялись поиском 

меств долине Шоракан, где еще в каменном веке жили первобытные люди. За считанное 

время, всего лишь в течение двух часов, были обнаружены три участка, на которых 

сохранились каменные артефакты, характерные для эпохи неолита [12, с.21].  
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Различные находки, свидетельствующие о древности области Пенди, сегодня 

хранятся в школьных музеях Тахтабазарского района. Они представляют большую ценность 

для современной науки. Среди этих находок особый интересу ученых вызвали предметы 

посуды из светлой глины и камня (похожего на мрамор известняка), характерные для эпохи 

бронзы, а также пиала, предположительно относящаяся к периоду Ахеменидов. Еще одна 

находка представляет собой небольшой керамический сосуд с полукруглой ручкой, 

кубовидной нижней частью, и литым горлышком, расширяющимся кверху. У него имеется 

кольцо, прикрепленное к горлышку. Нижняя часть этого сосуда украшена различными 

отверстиями. Грани куба украшенынанесенными на поверхность и часто 

изогнутымиузорами. Верхняя часть сосуда выполнена в схематичной форме наподобие 

головы рогатых существ. Поразительная деталь заключается в отсутствии дна у сосуда. Это 

изделие, вероятно, предназначалось для культовых обрядов. Ученые считают, что он 

использовался в доисламский период [12, с 21]. 
Таким образом некоторые особенности памятников истории и культуры области 

Пенди и их научное изучение дают нам очень интересную и очень познавательную 

информацию. 
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РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В РАЗВИТИИ  
И ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА 
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Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Аннотация: В статье идет речь о важной роли этнокультурного компонента в 

формировании личности современного учащегося, знающего и уважающего национально- 
культурные традиции своего народа, о воспитании толерантности, чувства собственного 

достоинства и художественного вкуса. 
Апробированным способом решения данных задач в школе искусств №6 «ДА-ДА» 

является тема авторской программы «История искусств и архитектуры» - «Искусство и 

архитектура мусульманских стран в Средние века. Великие Булгары» Методы решения 

кратко рассматриваются в статье. 
Ключевые слова: этнокультурный компонент, история, культура, религия, 

краеведение, теоретико- практический модуль, Татарстан. 
 

«Память-основа совести, нравственности и культуры» 
Кайсын Кулиев 

 
В XXI веке в нашем обществе усилился интерес к жизни человека в конкретной 

социальной и национальной среде. Современный темп жизни характеризуется активным 
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переселением народов России в связи с этим увеличивается важность и необходимость 

изучения истории и особенностей собственной национальной культуры и этнокультур 

людей, прибывающих на новые места жительства.   
Внимание данной проблеме уделяется и на федеральном уровне, в частности 

вположениях Закона РФ «Об образовании». Одним из важных принципов государственной 

политики является: «…  единство федерального культурного и образовательного 

пространства. Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства» (см. гл.1,ст .3). Таким образом заложенный этнокультурный компонент 

направлен на развитие и духовное становление личности обучающегося, приобщаемого к 

историческому и культурному наследию РФ. 
В частности, в Республике Татарстан основной частью населения являются 

представители татарско-русских народов, соответственно экономические и культурные 

перспективы развития данного региона напрямую связаны с состоянием межнационального 

взаимопонимания и согласия, а также развитием этнической и полиэтнической культур. 

Стабильность этих отношений зависит от степени гарантированности свобод и прав всех 

народов, проживающих в регионе. Поэтому важно формировать толерантность, патриотизм, 

интернационализм на всех этапах становления личности молодого поколения. Одним из 

важнейших направлений, способствующих этому, становится изучение истории культуры 

региона. Региональное своеобразие образовательной среды позволяет формировать 

эффективное воспитательное пространство в образовательном учреждении.  Успешность 

данного процесса зависит во многом от просветительской функции преподавателя, его 

профессионализма, личной культурной заинтересованности, эрудиции и т.д. Таким образом, 

он является в данном случае носителем и хранителем исторической культуры в обществе. 
Данные основополагающие принципы были использованы при разработке 

образовательнойавторской программы «Теоретическо-практический курс «История искусств 

и архитектуры» в школе искусств №6 «ДА-ДА» архитектурно-дизайнерского профиля в 90- 
годы прошлого столетия. В хронологическом порядке через мифотворчество и 

рукотворчествов программе изложен теоретический и практический материал по истории 

изобразительного искусства и архитектуры отдельных Древних цивилизаций, Античного 

мира, христианского и мусульманского Средневековья, европейского Возрождения и Нового 

времени. Завершается данная программа изучениемевропейских течений модернизма в 

изобразительном искусстве Европы и России первой четверти XX века.  В 2000 г. программе 

был присвоен гриф «Рекомендовано отделом дополнительного образования и воспитания» 

Министерства образования РТ. Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена 

для учащихся 9-13 лет, но при необходимости она может быть трансформирована, углублена 

и использована такжепреподавателями творческих вузов. Подобный опыт имеется у автора в 

рамках курса «История культуры и искусств» ХГФ НИСТи Р. 
Программа второго года обучения по данному курсу в школе искусств № 6 «ДА-ДА» 

на отделении «Школа» теоретически охватывает сложный пласт истории культуры- 
«Изобразительное искусство и архитектура «Востока» и «Запада» в Средние века», где 

рассматриваются стилистические художественные и архитектурные каноны Византии, 
средневековых европейских государств, таких как Франция, Германия, Италия, 

средневековой Руси и отдельных государств средневекового исламского мира. Изучаемый 
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материал синкретичен с остальными историческими художественными периодами, которые 

изучаются в рамках всего курса. 
В рассматриваемой части программы курса изначально предусмотрены исторические 

параллели в поэтапном культурном развитии «Востока» и «Запада». Делается акцент на 

источник образности этих культур – мировые религии: христианство и ислам. 
Таким образом погружение в мир истории искусства и архитектуры этих двух культур 

осуществляется каждый раз постадийно. Духовная основа истоков культур «Востока» и 

«Запада» рассматривается, как начальная стадия ихформирования. Преемственность 

традиций античности и Византии в изобразительном искусстве и архитектуре «Востока» и 

«Запада» – следующая   стадия формирования и развития этих культур. Основополагающим 

завершением создания этих ведущих мировых культурявляется формирование характерных 

признаков и особенностей новых художественных и архитектурных стилей. 
Одной из главных составляющих этнокультурного компонента данного курса 

является тема «Искусство и архитектура мусульманских стран в Средние века. Великие 

Булгары». Предлагается рассмотреть этот вопрос подробнее. В средние века религия ислам 

распространилась на территорию Среднего Приволжья и Прикамья, где на рубеже IX-XX вв. 

возникло одно из крупнейших средневековых государств Восточной Европы – Волжская 

Булгария.  В X веке это была единственная страна на европейском северо-востоке, 

принявшая ислам. Определение исторических этапов развития Волжской Булгарии до XIV 
века, внешнеполитические связи, характер отношений с русским государством, а также 

влияние культур мусульманских стран Востока на развитие искусства и архитектуры 

Волжской Булгарии способствуют формированию образа передового средневекового 

государства. 
Градостроительные и стилистические особенности «царства с богатыми городами», 

как написал в 13 веке о Булгарии монах-путешественник из Венгрии Юлиан, имея ввиду 

Биляр, Болгар, Сувар, Джукетау и др., изучаются на примерах археологических находок на 

территории Билярскогогородища и Болгар. Здесь сохранились замечательные сооружения 

булгарских строителей: Соборная мечеть, «Черная палата», Малый минарет, остатки стен 

«Белой палаты». Все эти и другие существующие артефакты позволяют прикоснуться к 

реалиям средневековья волжско-камского региона, особенно во время экскурсионных 

поездок или во время посещения историко-краеведческих музеев, где автором используются 

собственные научно-изыскательские материалы об особенностях развития зодчества на 

территории города Набережные Челны, изложенные в книге  «Набережные Челны. 

Архитектурный облик», а также данные исследований ученого-краеведа, доктора 

исторических наук Ермакова В.В и почетного краеведа города Набережные Челны 

Дубровского А.Г. 
Закреплению изученного материала об истории архитектуры и изобразительного 

искусства мусульманских стран Востока и Булгарии способствуют краткое 

конспектирование лекций, формирование глоссария искусствоведческих терминов с 

зарисовками. Используется практика выступлений по предложенным темам, в том числе и 

краеведческого направления, с самостоятельным подбором информации и визуального ряда, 

а также знакомство с лучшими художественными и фольклорными литературными 

источниками. 
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Для развития опыта творческой и эмоциональной деятельности в программе 

разработан блок практических работ, в которых используются задания, затрагивающие темы 

восточных арабесок, особенностей архитектуры минаретов и средневековой восточной 

книжной миниатюры. 
Таким образом, тема «Искусство и архитектура мусульманских стран в Средние века. 

Великие Булгары» постепенно подводит учащихся к знакомству с историей искусств и 

архитектуры татарского народа вообще и на территории Прикамья в частности, не уменьшая 

значение других национальных культур Татарстана. 
В цикле теоретических и практических занятий рассматривается влияние запретов 

Корана на развитие изобразительного искусства мусульман, отражение традиций различных 

мировых художественных школ и течений на архитектурных формах исламского мира, а 

также средневековые особенности ведущих эстетических идей мусульманского искусства 

арабских стран, а также Ирана, Средней Азии и Индии в декоративно-прикладном искусстве, 

каллиграфии и книжной миниатюре. 
Таким образом, на основе многолетнего опыта (более 20 лет) сформирован и 

применяется учебный теоретико-практический модуль, в котором этнокультурный 

компонент играет важную роль в расширении и углублении информационного поля, 

способствуя формированию умения анализировать и сопоставлять различные культуры. 

Таким образом создаются условия для воспитания личности, соответствующей не только 

мировой, но и национально-культурной традиции и художественному вкусу, что, в свою 

очередь, способствует формированию толерантности и чувства собственного достоинства. 
 Разработанный модуль, на наш взгляд, может использоваться в системе образования 

и предназначен историкамв общеобразовательных школах, педагогам творческих вузов и 

школ, преподавателям курсов МХК и тем, кто интересуется культурологией и практическим 

применением этих знаний. Наш опыт многолетней работы показал его эффективность.  
В заключении приведу замечательные слова Тагора Рабиндраната, которые на мой 

взгляд отражают особенность современной жизни: «Я не хочу обносить стенами свой дом 

или заколачивать свои окна. Я хочу, чтобы дух культуры различных стран как можно 

свободнее веял повсюду: не надо лишь, чтобы он сбил меня с ног». 
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ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ЦЕНТР – РЕГИОНЫ» РОССИИ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ВЫСТРАИВАНИЯ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются причины и обстоятельства, которые привели к 

формированию в РФ в начале 2000-х г.г. вертикали власти; констатируется факт оформления 

к исходу первого десятилетия XXI в. этакратической системы; характеризуются ее основные 

черты; раскрываются особенности воплощения ее в России в виде системы «власть-
собственность». Доказывается, что в современном институциональном оформлении система 

«власть-собственность» представляет собой форму государственного устройства, в 

значительной степени совершившую транзит от федерации к унитарному государству. 

Показано также, что органы местного самоуправления фактически встроены в систему 

государственных органов вертикали власти и лишены своей субъектности и 

самостоятельности.  
Ключевые слова: федерация, Конституция РФ, этакратическая система, вертикаль 

власти, система «власть-собственность», унитарное государство, субъекты РФ, органы 

местного самоуправления 
 
Переход в начале 90-х г.г. в условиях распада СССР к федеративной форме 

государства, очевидно, был вызван угрозой дезинтеграции России, чреватой 

непрогнозируемыми осложнениями. Унаследованные Россией институты и традиции власти 

оказались заняты трансформацией российской государственности, что не позволило 

государству вплотную заниматься проблемами формирования рыночной экономики и 

способствовало некоторому его самоустранению из экономической сферы.  
Конституция 1993 г. закрепила правовой статус России в качестве федерации, в 

которой на тот момент насчитывалось 89 субъектов. Стремясь сохранить государственное 

единство России, центральная власть поспешила провозгласить главный принцип, согласно 

которому суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.  
В 1992 г. между федеральным центром и регионами, кроме Татарстана и Чечни, был 

подписан Федеративный договор о разграничении полномочий. С Татарстаном аналогичный 

договор, в котором был оговорен его особый статус в составе РФ, был подписан в 1994 г. 
Тем не менее, Федеративный договор и Конституция не устранили всех противоречий 

в государственном устройстве, и проблемы в отношениях между центром и регионами 

продолжали нарастать. Прежде всего они касались проблемы фактического неравенства 

субъектов Федерации, чьи полномочия, ответственность, возможности существенно 
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отличались друг от друга, что запустило процессы так называемой суверенизации краев и 

областей.  
Эти процессы способствовали усилению в центральной власти в конце 90-х – начале 

2000-х г.г. партии наведения порядка жесткой рукой и установления вертикали власти. Это 

привело к тому, что к исходу первого десятилетия XXIвека в России вполне оформилась 

этакратическая система, в которой развитие каких-либо внегосударственных форм 

организацииблокировалось гипертрофированной ролью государства. Наиболее 

характерными чертами современной вертикали власти являются: 
 отсутствие каких-либо ассоциаций, сообществ, сильных профсоюзов и т.п., в 

которые граждане объединяются «снизу» для защиты своих интересов как перед 

государством, так и перед бизнесом; 
 господство в обществе диктата сильного, ориентация исключительно на 

собственные интересы; 
 проявление интереса со стороны властной вертикали, прежде всего, к 

обслуживанию собственных представителей на разных уровнях иерархии; 
 отсутствие какого-либо социального контроля за действиями центральной и 

региональной государственной бюрократии со стороны общества;  
 блокирование политической и экономической свободы, отсутствие политической 

конкуренции и сменяемости власти. 
Выстроенная таким образом вертикаль власти способствовала новой 

институционализации в стране системы «власть-собственность», на верхушке пирамиды 

которой приближенные к власти слои концентрируют в своих руках сверхдоходы от 

продажи углеводородов, выделяянезначительную частьэтих средств на ослабление 

социального напряжения в обществе
1
. Система опирается на господство отечественной 

бюрократии, беззаконие со стороны которой усиливается на всех уровнях. Свертыванию 

федеративных начал и усилению тенденции к сверхцентрализации способствовала замена 

выборов глав субъектов РФ процедурой наделения полномочиями. Эта жесткая зависимость 

от федерального центра процесса формирования высшей исполнительной власти в субъектах 

обеспечивала лояльность ему со стороны региональныхвластей. 
Система «власть-собственность» в ее современном институциональном оформлении 

дает основание считать форму государственного устройства России унитарной, а не 

федеративной. Федерация (лат. foederatio – союз, объединение) представляет собой такую 

форму государственного устройства, в которой субъекты федерации являются 

государственными образованиями (имеют признаки государства, но не имеют 

государственного суверенитета), обладают юридически определенной политической 

самостоятельностью. Большинство крупных стран мира являются федерациями – Австралия, 

Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Канада, Мексика, Пакистан, США. Россия по 

целому ряду признаков не соответствует признакам федеративного государства. 

                                                 
1 См., например: Нуреев Р., Рунов А. Назад к частной собственности или вперед к частной собственности 

// Общественные науки и современность. 2002. №5. С.5 - 13; Нуреев Р., Рунов А. Россия: неизбежна ли 

деприватизация (феномен власти-собственности в исторической перспективе) // Вопросы экономики. 2002. №6. 

С.10 - 31; Плискевич Н. Система «власть-собственность» в современной России / Н.Плискевич // Вопросы 

экономики. 2008. №5. С.119-126. 
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Прежде всего, это касается большей степени свободы от центральной 

государственной бюрократии в федеративном государстве по сравнению с унитарным. 

Базовым фундаментом этой свободы является, прежде всего, экономическая свобода, 

которая обеспечивается оптимальной налоговой системой и сбалансированным 

распределением средств. Согласно Налоговому кодексу РФ, в доходную часть бюджета РФ 

поступают самые «жирные» федеральные налоги (НДС, акцизы, НДПИ, экспортные 

пошлины нефтегазового сектора и др.), а бюджет регионов формируется, в основном, из 

земельного налога и части НДФЛ. Суммарно федеральная часть налогового бремени 

значительно превышает субъектную часть.  
Перераспределение же федеральным центром собранных в регионах налогов через 

государственный бюджет происходит в соответствии с его видением, опирающимся на 

соображения лояльности местных властей и успехов на выборах партии власти. Нахождение 

на игле распределения федеральных средств и зависимость пребывания губернаторов на 

должности от их лояльности центру побуждают глав регионов фальсифицировать результаты 

выборов и выклянчивать денежные ресурсы для региональной экономики, которая в таких 

условиях не может быть эффективной. Т.е., налогово-бюджетная система построена таким 

образом, что субъекты никогда не смогут исполнить свои бюджеты самостоятельно и будут 

пребывать в положении перманентных просителей, что значительно облегчает для 

федерального центра задачу управляемости территорий. 
Наиболее успешными и развитыми регионами в России являются Москва, Санкт-

Петербург, Московская и Свердловская области, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, нефтегазовые регионы Сибири (Якутия). Наиболее устойчиво инвестиции растут 

в столичной агломерации (Москва и Московская область) и новых нефтегазовых регионах – 
на их долю приходится почти треть всех инвестиций в России. Но быстрее всего растут 

инвестиции на развитие Крыма и Севастополя, Чеченской Республики.  
В то же время на 2022 г. в 22 субъектах РФ (из 85) государственный долг превысил 

50% налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 8 регионах госдолг превышает 

70% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Республика Мордовия стала 

единственным российским регионом по итогам 2021 г., в котором госдолг превышает объем 

налоговых и неналоговых доходов бюджета [1]. К наиболее депрессивным регионам России, 

в которых наблюдаются худшие показатели по среднедушевым доходам населения, 

бедности, безработице, инвестициям в основной капитал, относятся Республика Адыгея, 

Республика Алтай, Республика Калмыкия, Алтайский край, Республика Карелия, Чувашская 

Республика, Республика Тыва (Тува), Курганская область, Республика Марий Эл, Псковская 

область. 
Таким образом, для российской системы межбюджетных отношений характерен 

существенный дефект – непрозрачность и геополитические приоритеты в распределении 

трансфертов.  
Патернализм со стороны центральной власти проявляется также в том, что право 

оперативного управления, предоставляемое регионам в отношении объектов собственности, 

находящихся на их территории, оставляет последнее слово в их распределении за высшим 

руководством из Москвы. К тому же регистрация крупных компаний в Москве, а не по месту 

нахождения их основных активов приводит к потере регионами практически всех своих 

ключевых налоговых финансовых потоков. С учетом несоизмеримых возможностей разных 
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регионов в итоге складывается очень уязвимая к кризисам инвестиционной активности 

неэффективная практика аккумуляции основных финансовых институтов и денежных 

ресурсов в ограниченном числе регионов, преимущественно, в Москве. 
Уникальность российской федеративной модели 1993 г. заключается еще и в том, что 

наша федерация является дарованной, а не завоеванной. Дело в том, что более естественным 

и наиболее часто встречающимся состоянием внутригосударственных отношений является 

унитаризм, в то время как федерация является результатом борьбы за независимость. В 

России же наряду с существовавшими в РСФСР субъектами – автономными республиками - 
в состав субъектов федерации были включены также области, края, города, которые до этого 

таковыми не являлись. Подобных примеров история Европы и Азии не знает. 
Субъекты РФ носят в значительной степени бутафорский характер. Формально все 

эти республики, края, области имеют свои государственные символы (герб, гимн, флаг, 

столицу), свои парламенты и правительства, свое законодательство. Однако, все эти 

признаки остаются формальными, поскольку отсутствует сущностный признак 

государствообразующего субъекта – наличие власти, на которую не посягает центр. 

Способом закрепления власти в субъектах федерации является региональное 

законодательство и практика его применения. Однако, в субъектах РФ местное 

законодательство практически не содержит правовых норм, отличных от федеральных 

законоположений, и потому не имеет большого значения, а правоприменительная практика 

ссылается, в основном, на федеральное законодательство.  
Классическая федерация предполагает, что ее субъекты напрямую включаются в 

федерацию, без создания каких бы то ни было объединяющих их структур. В России же 

автономные округа включаются в состав краев, те, в свою очередь, входят в федеральные 

округа, над которыми непосредственно находятся высшие власти федерации [2]. 
Более того, согласно ст.12 Конституции РФ «органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти» [3]. Однако, эта норма – не более чем 

конституционная фраза, не отражающая реальный статус органов МСУ. Давно известно, что 

местное самоуправление очень хорошо встроено во властную вертикаль и фактически 

обязано выполнять распоряжения вышестоящих государственных органов власти. Глава 

администрации формально избирается в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003N131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [4], однако, фактически назначается сверху. В 

перспективе субъектность и самостоятельность органов МСУ, и без того лишенных 

автономии, будет окончательно уничтожена предстоящей реформой местного 

самоуправления.  
Таким образом, не декларируя уход от федерализма, Россия по факту 

трансформируется в унитарное государство. Современная форма государственного 

устройства России содержит все больше признаков, позволяющих отнести ее к унитарному 

типу государства. В систему государственных органов власти органично встроены органы 

местного самоуправления, лишенные своей субъектности и автономии, самостоятельность 

которых ограничивается, главным образом, решением хозяйственных вопросов местного 

значения.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии российских территорий. 
Рассмотрена экономическая сущность малого и среднего бизнеса, изложено теоретическое 

обоснование его значения для социально-экономического развития региона. Выявлены 

аспекты влияния субъектов МСБ на региональную экономику. Материалы статьи могут быть 

использованы научными сотрудниками, аспирантами и студентами, а также всеми 

интересующимися проблемами развития малого и среднего предпринимательства и 
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развитие, регион, региональная экономика. 
 
Одной из основных задач социально-экономического развития региона является 

создание условий экономического роста, который во многом обеспечивается за счет 

устойчивого развитиямалого и среднего предпринимательства. Предприятия малого и 

среднего бизнеса обладают высокой гибкостью и мобильностью производства, их 

стабильное функционирование способствует росту экономики и предохраняет ее от спада. 

Сектор малого и среднегопредпринимательства является важным элементом социально-
экономической системы региона. В то же время вопрос реального вклада предприятий МСБ 

в социально-экономическое развитие территорий остается открытым. 
В силу своих специфических особенностей малый и средний бизнес имеет ярко 

выраженную региональную ориентацию, его субъекты строят свою предпринимательскую 

деятельность, ориентируясь на потребности местного рынка и на существующие 

возможности. Данный сектор является одним из ключевых сегментов рынка и играет особую 

роль в развитии региональной экономики, которая определяется во множестве аспектов. 

(Рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии региона 

Способствует инновационному развитию экономики 
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Способствует экономическому развитию региона 

Развивает региональные рынки 
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Рисунок 1 – Роль МСБ в социально-экономическом развитии региона 

 
Малое и среднее предпринимательство способствует экономическому развитию 

региона, это выражается в создании значительной части валового регионального продукта. 
Расширение сектора малого и среднего бизнеса способствует развитию региональных 

рынков, и влияет на формирование местной инфраструктуры. Для субъектов МСБ 

характерно то, что они участвуют в реализации ресурсного потенциала локальной 

территории [1]. Всвоей деятельности они учитывают экономические, социальные, 

природные, географические, национальные, культурные, исторические и другие условия, 

существующие в регионе, и возлагают на себяпредпринимательские риски, используя 

пространственные ресурсы. 
Предприятия малого и среднегопредпринимательства способны оперативно 

осуществлять проведение инновационных исследований и практическую реализацию новых 

технологий, тем самымпроявляя инновационную активность, позволяющую развивать не 

только субъектпредпринимательства, но и экономику региона в целом. Развитие 

предприятий малого и среднего бизнеса стимулирует обеспечение формирования доходной 

части бюджета региона, именно, налоговые отчисления малых и средних предприятий в 

региональный бюджет составляют большую долю его доходной части.  
Малое и среднее предпринимательство способствует развитию конкуренции на рынке 

и снижению уровня его монополизации, что ведет к повышению качества производимых 

товаров и услуг, и повышению эффективности производственных процессов в организациях. 

В процессе расширения сектор малого и среднегобизнеса формирует на уровне региона 

структуры, деятельность которых создает благоприятные условия для охвата предприятиями 

малого и среднего бизнеса незанятых ниш рынка на территории регионов, что 

способствуетдиверсификации их экономики, увеличению номенклатуры и 

объемавыпускаемой продукции, товаров и услуг, к обеспечению экономического роста. 
Малое и среднее предпринимательство создает комфортную среду для жизни населения. Оно 

помогает ослабить тенденции к социальной дифференциации, которые присущи рыночной 

экономике. Благодаря субъектам малого и среднего предпринимательства удается 

Способствует повышению уровня занятости населения региона 

Создает условия для развития комфортной среды проживания 

Способствует формированию среднего класса 

Удовлетворяет локальный спрос и специфические потребности  

Способствует снижению уровня монополизации рынка  

Способствует диверсификации экономики региона  
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удовлетворить локальный спрос и специфические потребности в специализированной 

продукции и услугах, так как только предприятия МСБ способны обеспечить 

индивидуальный подход к клиенту и в полной мере удовлетворить спрос за счет узкой 

специализации.  
Формирование и развитие среднего класса относится к числу базовых социальных 

процессов в экономике. Численность среднего класса служит показателем стабильности 

общества, эффективности социально-экономической системы, действенности 

экономических, социальных и политических институтов, что говорит о важности показателя 

влияния на все уровни территориального деления страны [4]. Одним из показателей, 

характеризующих эффективность хозяйственную деятельности региона, является уровень 

безработицы. Развитие предпринимательства позитивно сказывается на состоянии рынка 

труда. Это объясняется в первую очередь тем, что создаются новые рабочие места, 

увеличивается и спрос на рабочую силу, появляется возможность реализовать свои 

предпринимательские способности.  
Таким образом, роль малого и среднего предпринимательствасложно переоценить. 

Рассматривая малое и среднее предпринимательство как особый стиль хозяйственного 

поведения, в основе которого лежат поиск новых возможностей для развития бизнеса, 

ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для собственного развития 

ресурсы, создание новых рабочих мест, именно малое и среднее 

предпринимательствоявляется основным фактором экономического и социальногоразвития 

региона. Развитие сектора малого и среднего бизнеса создает предпосылки для ускоренного 

роста экономики региона, способствует развитию и насыщению местных рынков, позволяя 

вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные 

колебания, кризисные явления), а также позволяет реализовывать имеющийся ресурсный 

потенциал с целью повышения уровня социально-экономического развития. 
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ЗАНЯТОСТЬ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОЖИДАНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Аннотация: В современном мире существует определенная правовая база, 

обеспечивающая по всему миру развитие прав инвалидов с точки зрения возможности 

развития доступной среды, а также создания новых паттернов поведения внутри общества. 

Цель данной работы – исследовать как именно формируются рабочие места, а также, каким 

именно образом компании осмысляют необходимость создания рабочих мест для данной 

категории граждан. При этом, рассматривая мировой опыт также важно увидеть 

политические причины изменения правового статуса людей с инвалидностью, а также 

основные причины, почему данное изменение начиная с прошлого столетия происходили.  

Актуальность данной работы обусловлена желанием определить современное состояние 

проблемы, также изучив положение дел в современном мире. В результате было 

установлено, что для улучшения результатов трудоустройства людей с инвалидностью лица, 

определяющие политику, должны продолжать переход от медицинской модели 

инвалидности к более комплексным моделям, таким как социальные и биопсихосоциальные 

модели инвалидности, и решать проблемы спроса и предложения. 
Ключевые слова: трудовая деятельность, правовой статус, ограниченная трудовая 

активность, ожидания работодателей, люди с инвалидностью.  
 
Во всем мире оплачиваемая работа является важнейшим аспектом культуры и 

самобытности, и многие люди организуют свою жизнь вокруг работы. Работа помогает 
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определить место человека в обществе. Безработных часто исключают из важных видов 

деятельности и ролей в социальной группе. До недавнего времени от людей с 

ограниченными возможностями ожидалось, что они не будут работать. Например, в 

Соединенных Штатах до принятия Закона о реабилитации 1973 г. политика занятости была 

направлена на то, чтобы предоставить людям с инвалидностью конкурентоспособные 

рабочие места. Программы пособий для людей с инвалидностью в основном по-прежнему 

привязаны к доходу – помощь получают только лица с доходом ниже определенного порога. 

Эта тенденция характерна не только для США [1]. 
Тем не менее, результаты трудоустройства людей с инвалидностью по-прежнему 

значительно отстают от результатов работы людей без инвалидности в Соединенных Штатах 

и во всем мире. С момента принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций (ООН) в 2006 году Конвенция ООН о правах инвалидов была подписана 114 странами 

с обещанием, в частности, более широких возможностей трудоустройства для всех людей с 

ограниченными возможностями. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 г. Упомянутые выше 

результаты трудоустройства во многом зависят от концептуальных моделей инвалидности, 

принятых поставщиками услуг. Эти модели являются инструментами для определения 

нарушений и важны, поскольку они играют важную роль в определении стратегий, которые 

правительство и общество разрабатывают для удовлетворения потребностей людей с 

ограниченными возможностями [2]. 
Исследуя иностранные научные работы, было установлено как именно к исследуемой 

проблеме относятся в США. В работе Петра Бланка было проведено исследование как 

именно работодатели относятся к найму людей с инвалидностью, и причем тут 

законодательные акты США. В работе Джета Олсона указывается, что нормирование 

рабочего дня также является попыткой изменить формат взаимоотношений к людям с 

инвалидностью внутри коллектива. Отечественные исследователи, такие как Михаил 

Винокуров, изучали из чего формируется внутреннее отношение к работникам с 

инвалидностью внутри коллектива, и что выступает основными эмоциональными триггерами 

для формирования базовых правил для таких сотрудников в рамках уже существующих 

внутренних процессов.  
Существует множество моделей инвалидности; однако тремя наиболее известными 

являются медицинская модель, социальная модель и биопсихосоциальная модель. 

Медицинская модель была доминирующей моделью при формулировании политики в 

области инвалидности более века. Основной принцип медицинской модели заключается в 

том, что инвалидность возникает в результате физических или умственных ограничений 

человека и в значительной степени не связана с физической и социальной средой, в которой 

живут люди [3]. В результате медицинская модель фокусируется почти исключительно на 

инвалидности человека при формировании политики в отношении инвалидности и 

разработке методов лечения и услуг для людей с инвалидностью. Эта модель рассматривает 

инвалидность как проблему здоровья или реабилитации; поэтому первым шагом является 

излечение или поиск лекарства от инвалидности. Если это не удается, модель направлена на 

предоставление ухода и услуг для поддержки человека с инвалидностью.  
Из-за того, что медицинская модель делает акцент на уходе, люди с инвалидностью 

могут быть освобождены от обычных обязанностей общества, таких как работа, а помещение 

в специальные учреждения и сегрегация в конечном итоге оправдываются. Это имеет 
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негативные последствия для результатов трудоустройства, поскольку ограничивает 

возможности людей с инвалидностью делать выбор, становиться экономически 

самодостаточными и полностью раскрывать свой профессиональный потенциал. Кроме того, 

это усиливает существующие предубеждения среди работодателей относительно 

неспособности людей с ограниченными возможностями выполнять работу так же, как и 

людей без инвалидности. В странах, использующих преимущественно медицинскую модель 

инвалидности, люди с инвалидностью редко нанимаются на работу, а если и работают, то, 

как правило, в сегрегированных условиях.  
Второй основной моделью инвалидности, которая в последние годы получает все 

большее признание и известность, является социальная модель. Социальная модель 

рассматривает инвалидность как следствие экологических, социальных и поведенческих 

барьеров, которые мешают людям с инвалидностью максимально участвовать в жизни 

общества. Это означает, что если поведенческие, физические и институциональные барьеры 

будут устранены, многие люди будут рассматриваться как обладающие другими 

способностями и большими возможностями для участия в жизни общества, а не имеющие 

инвалидность и неспособность к участию. Социальная модель отличается от медицинской 

тем, что в ней основное внимание уделяется обществу, а не отдельному человеку. Кроме 

того, она фокусируется на уникальных способностях и потребностях каждого человека, в то 

время как медицинская модель рассматривает каждого человека, подпадающего под одну и 

ту же классификацию инвалидности, одинаковым образом.  
Социальная модель оказала положительное влияние на результаты трудоустройства в 

Соединенных Штатах, Канаде и Австралии, а также в других странах, где многие люди с 

ограниченными возможностями получили индивидуализированную и конкурентоспособную 

работу в обществе. Этот акцент помогает изменить негативное отношение работодателей к 

людям с ограниченными возможностями. Напротив, медицинская модель инвалидности 

закрепляет защищенные или сегрегированные возможности трудоустройства, которые не 

являются частью открытого рынка труда. Это имеет важные последствия для людей с 

ограниченными возможностями и политиков.  
Третья модель, биопсихосоциальная модель, принятая Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), представляет собой структуру, объединяющую медицинские и 

социальные модели инвалидности. ВОЗ определила, что ни медицинская модель, ни 

социальная модель инвалидности сами по себе недостаточны для полного понимания или 

определения инвалидности, хотя каждая из них имеет явные сильные стороны. В 

биопсихосоциальной модели инвалидность воспринимается как результат взаимодействия 

между биологическими, психологическими и социальными факторами [7]. 
Таким образом, стоит понимать, чтоработники с ограниченными возможностями, 

которые сообщают о том, что их начальники демонстрируют поведение, ценящее 

разнообразие, реже сообщают о домогательствах в результате своей инвалидности и 

сообщают о более высоком уровне приверженности. и намерения снизить текучесть кадров 

[4]; справедливость методов работы с персоналом в значительной степени предсказывает 

приверженность сотрудников организации, удовлетворенность работой, гражданское 

поведение и намерения текучести кадров [5]. 
Поскольку трудоустройство людей с инвалидностью оказывает положительное 

влияние на работодателей, расширение специализированной и поддерживаемой занятости не 
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только поможет людям с инвалидностью, но также принесет пользу рабочей силе и обществу 

в целом. К сожалению, во всем мире люди с инвалидностью остаются занятыми с более 

низкими показателями, чем люди без инвалидности, и, когда они трудоустроены, они часто 

находятся в защищенных условиях. Для улучшения результатов трудоустройства людей с 

инвалидностью лица, определяющие политику, должны продолжать переход от медицинской 

модели инвалидности к более комплексным моделям, таким как социальные и 

биопсихосоциальные модели инвалидности, и решать проблемы спроса и предложения [6]. 
Подводя итог, в современном обществе работодатели зачастую способны создать 

рабочие места для людей с инвалидностью, при этом создавая изначально совершенно 

другие критерии оценивая эффективности на местах. Однако проблема также состоит в том, 

что без должной законодательной базы такой формат взаимодействия не может 

существовать в принципе. Без государственной помощи с точки зрения узаконивания 

сложившихся практик, либо создания новых воззрений на описанное положение дел в 

рамках осмысления иной правовой культуры. Лишь таким образом трудоустройство лиц с 

инвалидностью и развитие комфортной для них бизнес среды в будущем станет возможно. В 

свою очередь, создание эффективных законодательных актов невозможно без анализа 

существующего мирового опыта, а также обсуждения с бизнес представителями в формате 

круглого стола. Ведь кроме принятия законодательных актов, люди с инвалидностью 

должны существовать в доступной городской среде, так как большинство вакансий 

предполагает офлайн формат, однако стоит отметить, что есть и альтернатива – удаленная 

работа и онлайн занятость. 
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Аннотация: В работе анализируются общие закономерности социально-
экономической динамики, вызовы и возможности для современного развития регионов; 

раскрываются особенности возникновения и распространения диффузии инноваций, 

специфика локализации и институционализации инновационного цикла в регионах. 
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диффузия инноваций, региональная инновационная система (РИС) 
 
Человечество вошло в зону сильнейшего глобального системного кризиса. 

Набирающая темпы неустойчивость может привести к глобальной катастрофе – гибели всей 

нашей цивилизации, подобно тому, как гибли отдельные предшествующие древние 

цивилизации. В то же время, мы стоим на пороге нового витка эволюции, который определит 

облик нашего общества [1] и планеты Земля. Мы стремительно входим в динамику 

«бифуркационного развития»: угрозы для социосистемы возрастают, «эволюционное 
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давление» становится максимальным, цивилизация попадает в ситуацию неизбежной 

развилки – либо она меняет принципы своего существования и переходит к более сложному 

способу организации, либо она гибнет. Впервые в истории жизни на Земле определённый 

вид имеет шанс не вымирать – а совершить следующий шагна пути по восходящей 

траектории эволюции. Такой переход возможно осуществить только через 

координированные исверхбыстрые (в масштабах геологической истории) совместные 

действия. Для этого необходимо – вначале осознать и отрефлексировать следующий уровень 

сложности, распознать «эволюционный аттрактор», выводящий общество из зоны 

катастрофы в новую стабильность [2]. 
Эволюция человеческого общества, как эволюция любой сложной системы, 

происходит циклами, ивключает в себя периоды стабильногоразвития ипериоды спада, 

кризиса, увеличения доли хаоса. Эволюция происходит по восходящей спирали, циклы 

являются виткамиэтой спирали. На очередном витке появляются новые лидеры эволюции, 

новые организационные и функциональные структуры, изменяются параметры системы, и 

повышается ее общая сложность [1]. 
Фундаментальной особенностью нашего времени является структурная перестройка 

мировых социально-экономических отношений, обусловленная циклической сменой 

технологического, мирохозяйственного укладов [3], индустриального цикла развития 

мировых цивилизаций, цикла капиталистического способа производства, планетарного цикла 

диффузии (распространения вширь и вглубь общепланетарной цивилизации по планете 

Земля) (по Ю.Яковец) [4]. Для регионов разного масштаба такой сложный бифуркационный 

периодчреват многочисленными конфликтами: социально-политическими, военно-
революционными, этническими, культурными, психологическими и др. [1] На этой стадии 

многие региональные, государственные структуры распадаются, и происходит либо их 

объединение в более сложную структуру, либо поглощение одной структуры другой, либо их 

полный распад и формирование на их месте структур другого уровня развития [1; 5]. 
Поэтому сегодня, как никогда, регионы особенно нуждаются в ускорении своего развития по 

восходящей ветви эволюции. 
Смена социально-экономических циклов имеет инновационную природу и происходит, 

когда начинают распространяться новые социально-экономическиетехнологии, стандарты 

или культурные образцы, качественно влияющие на эволюцию и переводящие мировую 

систему на другой, более высокий уровень развития [1].Так, в рамках вековых системных 

циклов накопления капитала происходит формирование новых мирохозяйственных укладов 

(по С. Глазьеву: новых мирохозяйственных отношений и соответствующих им 

общественных институтов в новом географическом центре глобального развития, куда 

направляются основные потоки капитала [6]). В рамках цикла Н. Кондратьева происходит 

формирование, развитие и исчерпание технологического уклада, основанного на 

определенном кластере базисных инноваций [6]. 
Крупные экономические циклы по Н.Кондратьеву [7] состоят из чередующихся 

фазвысоких и низких темпов экономического роста. Последовательность чередования фаз 

определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. В период глубокого 

кризиса, на стадии депрессии рождаются и начинают формироваться инновации. Причем 

социальные и экономические инновацииидут параллельно с технологическими, осуществляя 

соответствующие социальные перемены и сокращая период депрессии. Роль энергии, 
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способной перевести систему на качественно новый уровень развития, играет большой 

поток инвестиций, который вливается в экономику на стадии кризиса. Рождающиеся новые 

технологии остро конкурируют друг с другом. В результате побеждают самые эффективные 

для данного уровня развития. По выходе из кризиса система приобретает не одну 

технологическую новинку, а целый пакет социально-экономических инноваций, новых типов 

связей, структур и организаций. Таким образом, происходит усложнение всей социально-
экономической системы, и общество поднимается на новую ступень развития [1]. 

Генерируют очередной большой экономический цикл и приводят к возникновению 

новых отраслей базисные инновации. Благодаря действию механизма самоорганизацииони 

формируют целый кластер и появляются группой на стадии депрессии (так называемый, 
«триггерный эффект депрессии» по Г. Меншу [8]). Следует особо подчеркнуть: именно 

депрессия запускает процесс внедрения инноваций, заставляя предприятия искать 

возможности для выживания. Взаимодействия инноваций внутри кластера, благодаря 

синергетическому эффекту, инициируют мощный кумулятивный рост экономики. 

Отдельные инновации распространяются за пределы одного крупного экономического цикла 

к следующему, способствуя появлению новых сетей, формируя более длинную траекторию 

развития по М. Хироока – инфратраекторию, создавая новые рынки, а затем и новую 

инфраструктуру в экономике [9; 10].  
Запустить новую волну, новый цикл Н.Кондратьева, новый технологический уклад 

могут только базисные инновации, обладающие максимальной глубиной преобразований и 

новизны. Именно они создают принципиально новые, ранее неизвестные источники энергии, 

продукты или процессы на основе научных открытий и крупных изобретений. Передовая 

техника, новые идеи, новые стандарты, новые взаимоотношения, возникнув первоначально в 

одном центре, затем расходятся по большей или меньшей территории и постепенно 

осваиваются все меньшими центрами. Центральные места человеческой деятельности 
являются, своего рода, генераторами зонно-волновой диффузии инноваций и излучают 

импульсы развития. Центростремительные процессы, приводящие к усилению процессов 

концентрации инеравномерности пространственного развития, преобладают на восходящей 

фазе цикла, за ней следует нисходящая фаза, с преобладающими центробежными 

процессами [1]. 
Локализация знаний их переток и генерация происходят нарегиональном и локальном 

уровнях. На этих же территориальных уровнях проявляютсяагломерационные и 

локализационные эффекты. Регион являетсятерриториальной иинституциональной 

организацией региональных сообществ, способствующей созданию и распространению 

новых знаний [11]. Система связей, формирующихся в сообществе в результате 

экономических, социальных ииных взаимодействий, облекаемых в форму территориальных 

общностей, различных по масштабу, срокам существования и прочности связей (местного 

сообщества, регионального сообщества, государства, цивилизации) [11] отражена в табл. 1. 
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Таблица 1 – Схема территориальной социально-экономической системы (ТСЭС), составлено 

на основе [11;12] 

Страта 

(сфера) 
Краткая характеристика Инновации 

«Сознание» 

(ноосфера)  
«Информационная» сфера, взаимодействие в рамках обмена знаний и 

информации  
Идеи, образы, 

новые свойства и 

возможности 

сознания 
«Общество» 

(социосфера) 

Ч
ел

о
в
ек

 и
 с

ф
ер

ы
 е

го
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

Подсистемы Краткая характеристика Функции Инновации и 

институты 

развития (ИР) 
1.Психосфера  Система психологических 

отношений, связанная с 

личными установками, 

желаниями, эмоциями, 

поведением человека в той 

или иной ситуации 

Отражение 

окружающей 

действительнос

ти, сохранение 

целостности 

организма, 

регуляция 

поведения 
человека 

ИР в области 

практической 

психологии и др. 

2.Культурная 

(духовная) 
Система отношений между 

людьми, отражающая 

духовно-нравственную 

жизнь общества, 

представленную 

подсистемами: 
 наука,  
 культура (традиции),  
 религия,  
 мораль, 
 искусство 

Создание, 

сохранение и 

передачей 

нематериальны

х благ 

ИР и инновации, 

связанные с 

творчеством 

выдающихся 

деятелей 

искусства, науки 

и религии 
и др. 

 

Ч
ел

о
в
ек

 и
 с

ф
ер

ы
 е

го
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
й

 ж
и

зн
и

 3.Политическая 

(политико-
правовая) 

Система политических и 

правовых взаимодействий, 

отражающих 

взаимоотношение государств 

и своих граждан и их групп, 

движений (в т.ч. – 
политических) 

Управление и 

организация в 

рамках ТСЭС 

ИР и инновации 

в области 

управления и 

права (партии, 

законы и др.). 

4.Социальная Система социальных 

отношений(отношений 

между людьми и группами 

людей, занимающими 

различное положение в 

социальной структуре 

общества) 

Социализация 

человека, рас-
пределение 

материальных 

и 

нематериальны

х благ 

Неформальные и 

формальные 

социальные 

институты и др. 
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Продолжение табл. 1 
  5.Экономическая Система экономических 

отношений, возникающая и 

воспроизводимая в процессе 

материального производства. 

Их основа способ 

производства 

(производительные силы и 

производственные 

отношения) и распределение 

материальных благ в 

обществе. 

Создание и 

потребление 

материальных 

благ   

Экономические, 

инвестиционные 

и финансовые 

институты 

(банки, 

инвестиционные 

фонды, биржи и 

др.). 

«Технология» 

(техносфера)  
Существующий технологический базис и его материально-
вещественная структура (инфраструктура, основные фонды)  

Новые 

технологии, 

продукты, 

процессы и др. 
«Природа» 
(геосферы 

Земли) 

Природная среда (природно-экологические условия и ресурсы ТСЭС) Новые сорта, 

породы и др. 

 
В рамках эволюционной парадигмы регион рассматривается как сложная 

саморазвивающаяся территориальная социально-экономическая система (далее – ТСЭС), 
основой развития которойявляются процессысоздания и внедрения нововведений в 

различных сферах жизни общества [11]. В процессе самоорганизации ТСЭС способна без 

целенаправленного внешнего воздействиядостичь новых состояний ивыйти на 

благоприятный аттрактор за счет своих естественных синергетических процессов [13]. 

Возникновение новой упорядоченности является нелинейным результатом кооперации и 

коллективного поведения элементов предыдущего уровня организации [14]. Усложнение 

уровня организации ТСЭС может быть результатом ее инновационной деятельности [11]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема инновационного цикла в форме жизненного цикла  

инновационного продукта [15; 16; 17] 
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Если в индустриальный период развития основой районообразования служил энерго-
производственный цикл, то сегодня эти функции все в большей мере выполняет 

инновационный цикл, описывающий взаимосвязи между образованием, научными 

исследованиями, производством готовой продукции и услуг и их потреблением [11]. 

Инновационный цикл описывает процесс от изобретения новой технологии до подготовки 

опытного образца и его последующего производства и включает основные этапы: 

фундаментальные исследования – прикладные исследования – опытно-конструкторские 

разработки (ОКР) – производство (см. рис. 1). Причем каждому этапу соответствует 

определенные организационные и институциональные структуры (в СССР это были: 

академические институты – прикладные НИИ – государственные предприятия) [11].  
Регион, обладающий благоприятными условиями для локализации и ускорения 

инновационного цикла, характеризуется высоким инновационным потенциалом, 
определяющимвозможности и способности местного сообщества создавать и распространять 

новые знания и технологии [11]. Составляющая инновационного потенциала (IP) региона 

(по В. Бабурину и С. Земцову) включает три уровня влияния региональных факторов на 

процессы создания и распространения технологий:  

IP=f (СSESP; FTSES; CRIS),     (1) 

где CSESP – общие слабо изменяемые условия социально-экономического пространства, часто 

являющиеся внешними по отношению к социальной системе; FTSES– факторы развития 

территориальной социально-экономической системы (ТСЭС), определяющиеся структурой и 

связями внутри регионального сообщества; CRIS– компоненты региональной инновационной 

системы (далее-РИС), непосредственно участвующие в процессах [11]. 
Локализация инновационного цикла и его институционализация приводят к 

образованию региональных инновационных систем (РИС) национального, регионального или 

локального уровней [18; 19; 20]. Но сам цикл не закреплен на территории, он более подвижен 

в условиях преобладания сетевых структур и высокой скорости передачи информации [11]. 
«Начальные» стадии могут размещаться почти повсеместно, где существуют 

соответствующие образовательные центры. Центральные стадии (фундаментальные и 

прикладные разработки) выгоднее всего размещать и поддерживать вблизи университетов и 

крупных научных организаций, в рамках специально создаваемых зон (академгородков, 

технопарков, технополисов и т.д.). Внутри и вокруг этих зон формируется пул малых 

инновационных предприятий (МИПов), а также размещаются представительства крупных 

компаний и частных лабораторий. Конечные стадии (производства и потребления) могут 

находиться на значительном удалении от ядра. Таким образом, РИС является сочетанием 

взаимосвязанных институтов, инициирующих и генерирующих новые знания, 

осуществляющих их распространение и использование, а также инфраструктурных 

элементов, способствующих технологическому, организационному, финансово-
экономическому, правовому и информационному обеспечению деятельности на разных 

стадиях инновационного цикла. Одна из многочисленных моделей РИС представлена на рис. 

2 [11]. 
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Рисунок 2 – Модель региональной инновационной системы (РИС)[11] 

Процесс формирования РИС является длительным и носит кумулятивный характер, 

поэтому укоренение таких систем и максимальная отдача от них требуют времени [21] и 

учета всех факторов развития регионов (см. табл.2). Целевой функцией РИС является 

поддержка и ускорение процессов создания, внедрения и распространения новых знаний, 

технологий и продуктов [11]. 
Таблица 2 – Факторы размещения объектов инновационной инфраструктуры 
[22; 23; 24] 

Страта Факторы 
Информационная  Близость и укорененность крупных научных школ (теории, концепции)  
Экономическая  Близость и развитость институтов венчурного бизнеса (инвестбанки, венчурные 

фонды, бизнес-ангелы и т.д.)  
Социальная  Концентрация человеческого капитала. Наличие потока «умных» мигрантов, для 

которых институты образования и творчества служат социальными лифтами  
Политическая  Наличие особого административного статуса (налоговые льготы и пр.)  
Технологическая  Наличие и создание технологической инфраструктуры для НИОКР (центры 

трансфера технологий, центры коллективного пользования и т.д.) и 

высокотехнологичных производств  
Природно-экологическая  Благоприятные климатические, экологические условия, повышенная 

аттрактивность 
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Инновационный импульс может быть сформирован на любой стадии, быть реализован 

в любых организационно-правовых формах. Спрос на нововведения может быть задан 

потребителями продукции и услуг, стимулирующими мерами администрации и самим 

инновационным предложением. Пространственные закономерности развития 

инновационных процессов являются следствием свойств самих этих процессов, обладающих 

корпускулярно-волновым характером локализации [11]. По Э. Роджерсу, распространение 

инноваций в пространстве (диффузия) происходитчерез определённые каналы на 

протяжении определённого времени среди членов социальной системы [25]. При этом 

перемещаться можетсам носитель новации (человек) в результате миграций, «утечки 

мозгов»; новационная (информационная) волна в место, где для её преобразования в 

инновацию имеются наилучшие финансовые и информационные ресурсы; 

материализованная новация (инновация) в места с максимальным спросом на неё [26]. По 

Хагерстранду и Чорли [27; 28] выделяется стадии: возникновения диффузии; быстрого 

распространения новой технологии; накопления; насыщения [11]. Существует определенная 

«критическая масса» которую необходимо достигнуть до начала экспоненциального роста 

волны (по Э. Роджерсу) [25]. Скорость и форма волны в конкретном регионе зависит от 

расстояния от «ядра», в котором зародилось нововведение иинновационного потенциала 

региона (см. рис. 3) [29; 11]. Развитие новых информационных технологий [30; 31; 32] 

концентрация новаторов [11], наличие сформированной РИС в общем случае ускоряют 

диффузию инноваций [33]. 

 
Рисунок 3 – Пространственно-временная диффузия инноваций  

на примере местного сообщества [29: 34: 11] 

В рамках макроэкономического и регионального развитиявозникновение очагов инно-
ваций и скорость их диффузии в экономическом пространствеиграют важнейшую роль (по 

Л. Суарес-Вилла) [35]. Кризисы преодолеваются на основе волн базисных и эпохальных 

инноваций, реализующих крупные научные открытия и изобретения [36]. Чем мощнее и 

разрушительнеекризис, тем более глубокие трансформации необходимы, тем 

фундаментальнее должны быть базисные инновации. На современном этапе необходимо 

общее ускорение инновационного развития особенно в направленияхконвергенции всех наук 
,социогуманитарных технологий, междисциплинарного поиска новых источников энергии и 

др. 
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Для укоренения инновационных процессов необходимо: накопление информации, 

знаний и навыков регионального сообщества; построение соответствующих 

институциональных структур хранения, освоения, передачи и воспроизводства этих знаний; 

организации сетей взаимодействия инновационных агентов; формирования 

соответствующей культурной среды доверия, открытой для новых идей, с высоким 

престижем предпринимателей и инноваторов. Наиболее значимым фактором создания новых 

технологий на данной стадии эволюциистановится человеческий фактор. Экономически 

активное население регионов с высшим образованием, так называемый креативный класс, 
может стать основой постиндустриального мирового развития [11]. 

Современная динамика развития мирав режиме с обострением привела ксильнейшему 

расслоению общества,огромным культурным и демографическим градиентам между 

развитыми иразвивающимися странами, между западной и восточной цивилизациями, 

огромным разрывам в уровнях развития отдельных регионов, крайне неравномерному 

распределению материальных,природных, человеческих и духовных ресурсов.Отвести 

человечество от пропасти, осуществить переход к новой цивилизации возможно только 

черезпреодолениевсех этих противоречий [1]: трансформацию, самоорганизацию, 

усложнение структурного уровня организации, принятие ответственности за развитие не 

только себя, своего региона, своей страны, но и – всего человечества как единого целого, 
выходя на траекторию восходящей ветви глобальной эволюции. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Аннотация: В статье рассматривается новая реальность российской экономики 

заключающаяся в ведущейся объединенным Западом гибридной  войне  против современной 

России. Адекватным ответом на нее является перевод экономки России на рельсы 

мобилизационного хозяйства. Исследуя структуру и инструментарий мобилизационной 

экономики, автор обращает внимание, что в общем виде мобилизационное хозяйство 

представляет собой национальную экономику, ресурсы которой сосредоточены и 

используются для противодействия угрозам существования страны и этноса как целостной 

системы. При этом в отличие от военной экономики, в которой все хозяйственное 

функционирование подчинено требованиям войны, мобилизационная экономика – это 

экономика хозяйства, в котором военным задачам подчинена лишь его значительная часть. В 

конкретно исторических условиях данное определение может уточняться в зависимости от 

степени угрозы, военно-экономических и политических возможностей, готовности народа 

пойти на определенные жертвы ради организации отпора враждебным силам. В процессе 

проведенного анализа автор предлагает меры и инструментарий соответствующие 

мобилизационной и частично военной экономике.  
Ключевые слова: экономическая война, гибридная война, мобилизационная 

экономика, военная экономика, мобилизационные реформы. 
Россия проводит частичную мобилизацию. Следующий шаг за коллективным 

Западом. Спираль вооруженного противостояния раскручивается по своим законам. За срыв 

оборонзаказа грозит уголовная ответственность. С учетом, что на выпуск конечной военной 

продукции работают сотни различных предприятий, в том числе и не оборонных, 

государственное регулирование будет все более и более вытеснять коммерческий интерес из 

сферы народного хозяйства [1].  
Процессы на свертывание рыночных отношений затрагивают не только российскую, 

но и западную экономику. Так называемые санкции введенные Западом ударили по нему 

бумерангом, привели к государственному регулированию цен на энергоносители, 

продовольствие, удобрения, государственным дотациям предприятиям и 

продовольственному рынку. Уже можно с уверенностью сказать, что в перспективе 
глобализация, ВТО, ООН и другие международные процессы и институты канут в лету 
мировой истории. Политологи и правительственные круги Запада не только говорят о 

третьей мировой войне, но и обсуждают ее возможные сценарии… 
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Новая реальность требует определенных интеллектуальных усилий со стороны 

отечественных экономистов для выработки рекомендаций управленческим структурам в 

связи с военно-экономической мобилизацией. 
Сложность состоит в том, что еще с «лихих 90-х» с началом рыночных реформ 

российская экономика стала строиться по лекалам экономических теорий стран Запада, 

которые исконно практикуют применение санкций для других экономик, но сами не 

испытывают их действия. Отсутствие исторических примеров и практических рекомендаций 

ставит под сомнение практическую значимость указанных теорий для современной 

российской экономик [2].  
В настоящее время в связи со специальной военной операцией, проводимой по защите 

населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, введением 

экономической блокады России со стороны объединенного Запада, в сети Интернет 

появилось значительное количество публикаций о мобилизационной экономике. В основном 

в них рассматриваются возникшие и предстоящие кризисные явления в российской 

экономике при принятии 6-го, 7-го, 8-го и т.д. «пакетов» санкций, налагаемых на Россию и 

рекомендаций по их преодолени [3]. Априори предполагается, что по окончании военных 

действий, российская экономика вернется в лоно рыночного хозяйства.  От чтения подобного 

рода публикаций, имеющих, кстати, массовый характер, складывается впечатление, что 

экономическая наука современной России остались единственной сферой, где не только не 

произошло импортозамещения, но даже не наметилось какого-либо стремления к его 

осуществлению.  
Между тем в отечественной экономической мысли имеются теоретические и 

практические наработки, чтобы можно было анализировать сложившуюся ситуацию и 

предложить вполне определенные рекомендации. Термин «мобилизация» (фр. mobiliser как 

производное от лат. mobilis – «мобильный, маневренный») к хозяйственной жизни ясно 

указывает как на ближайший аналог этого типа организации – военную сферу, так и на 

сходство условий и обстоятельств, при которых такая организация становится необходимой 

и единственно рациональной. Это сходство военной и мобилизационной сфер хозяйства 

распространяется также на характерный метод, которым и та, и другая приводятся в 

движение, – государственное воздействие вплоть до принуждения, применяемое во всех 

возможных видах институционального устройства [4].  
При этом следует подчеркнуть, что в существующих в отечественной литературе 

определениях мобилизационной экономики указывается в основном на использование 

ресурсов. Они сосредоточены государством и используются для противодействия всему 

тому, что угрожает существованию страны как целостной системе. Данное определение не 

указывает напрямую на военную угрозу.  Оно носит достаточно общий характер и 

многовекторный подход. Речь еще не идет о военной мобилизации экономики, но это 

определение в принципе его не исключает [5].  
Теоретические проблемы военной экономики, как известно, связаны не только с теми 

или иными экономическими взглядами, но и с учениями о государстве, войне и политике, 

социальными и антропологическими теориями. Экономическая подготовка к войне ведется в 

соответствии с политическими и геополитическими доктринами, принятыми на вооружение 

политическими классами, господствующими в обществе. Победы или поражения в войне 
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изменяют экономическое состояние государства, замедляют или ускоряют рост 

национальной экономики.  
До начала XIX столетия под военной экономикой экономистами-теоретиками 

понималось экономика государства, ведущего непосредственные боевые действия на своей 

территории или территории соседнего государства. Мирной экономикой называлось 

состояние государства перед войной. Послевоенной – после войны. В XIX столетии «мирная 

экономика» могла быть у европейского государства, ведущего войны в заокеанских 

владениях соседнего континентального государства, осуществляющего экономическую 

блокаду, морское пиратство на транзитных морских путях и каперство в отношении 

торговых кораблей экономических конкурентов. Агрессивными намерениями считалось 

лишь резкое увеличение численности регулярной континентальной армии и заключение 

союзов и коалиций, непосредственно направленных против соседних европейских стран» [6].   
Технический прогресс потребовал включения в понятие военная экономика состояние 

промышленного развития той или иной страны. После Венского (1815 г.) конгресса появился 

новый термин, определяющий способность страны вести на европейском континенте 

крупномасштабную и длительную войну только лишь за счет собственных промышленных, 

военно-технических и людских ресурсов – «великая держава». К таким были отнесены: 

Великобритания, Россия, Пруссия (Германия), Австро-Венгрия и Франция. Через сто лет 

именно они ввергли весь остальной мир в состояние мировой войны. Актом агрессии по-
прежнему рассматривалось объявление мобилизации людских резервов находящихся «в 

запасе», но ему предшествовал длительный период военно-промышленного развития, 

накопление военной техники, боеприпасов, продовольствия и развитие транспортных 

коммуникаций в районах, непосредственно прилегающих к будущему театру войны. 
Теории и идеи в экономической сфере бесплодны, пока их не взяло на вооружение и 

не реализовало в своей политике государство. Либеральная экономическая теория отрицает 

позитивное участие государства в экономике, отводя ему роль «ночного сторожа» и, 

соответственно, исключает его из «гармоничного экономического мира» рыночного 
хозяйства. «Всякий, кто помнит о существовании государств, отделенных друг от друга и 

устроенных различным образом, никогда не разрешит ни одного вопроса политической 

экономии», – это завещание Тюрго можно поставить эпиграфом к любому учебнику, 

вышедшему из-под пера либерального экономиста-теоретика. Однако, в настоящее время, 

когда либерализм переживает полосу своего триумфа и достиг вершин мирового господства, 

особенно наглядно видно расхождение между либеральными теориями и либеральной 

практикой. «Либерализм – не что иное как маска, скрываясь под которой, представители 

господствующих экономических интересов пользуются государственной политической 

властью и используют ее в собственных эгоистических целях» Ярким примером этому 

являются США, которые будучи лидером либерального мира, обогатили в двух мировых 

войнах международную олигархию. Именно она является теперь по сути дела «мировым 

правительством» [7].   
Либеральный капитализм всегда находил поддержку в армии, на флоте и в 

дипломатии европейских, азиатских «модернизированных» государств, в марионеточных 

режимах Африки и Латинской Америки. Известно, что во Франции с начала XIX столетия 

развитие торговли и промышленности поощрялось и даже инициировалось государством. Со 

второй половины XIX века английское государство активно подключилось к решению 
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проблем своих торгово-промышленных компаний, образовавших заокеанские колониальные 

владения. Известно также, что германская экспансия шла после 1870 года по наущению и с 

помощью государства. «Государственный социализм» строили Наполеон III и Бисмарк. С 

конца XIX столетия «патерналистский социализм» начала строить Япония, распространив 

свою «отеческую заботу» на все желтокожее население Юго-Восточной Азии и Океании, 

угнетаемое белыми колонизаторами. С теми или иными оговорками либеральный 

капитализм всегда соглашался с национальными видами «социализма», если при нем 

исправно выплачивались проценты по предоставленным займам. В этом, как представляется, 

состоит разгадка того вопроса, который активно обсуждался в западной литературе в ходе и 

долгое время спустя после Нюрнбергского процесса: «кто допустил национал-социализм в 

Германии и его распространение в странах Европы и даже Америки?» [8].   
Мобилизационный тип экономики, связанный с наращиванием военного потенциала, 

закономерно предполагает, с одной стороны, предрасположенность к военной экспансии, с 

другой – обращение к политике экономической автаркии (т.е. опоры на собственные силы), 

поскольку только в этом случае все необходимые для военных приготовлений ресурсы 

становятся полностью подконтрольными дирекционной власти государства как конечной 

инстанции распоряжения ими. Ограничителем действия этого механизма эскалации 

становится лишь достижение относительного равновесия между пределами военной 

экспансии и автаркической замкнутостью военного хозяйства.  
Известная работа У. Мак-Нила в полной мере раскрывает роль военной экономики 

как решающего импульса экономической модернизации в период Нового времени. Начиная с 

середины XVIII в., именно передовые методы ведения войны и военного обучения, 

знаменовавшие переход к массовым армиям, дали мощный толчок внедрению в 

производство (особенно в военное, связанное с изготовлением вооружения и амуниции) 

первых массовых – заводских – технологий и бюрократических методов управления. В тех 

случаях, когда крупные армии объективно вставали перед необходимостью организации 

собственного снабжения, это сращивание войны и экономики принимало законченные 

симбиотические формы. Это, в частности, показал опыт войн Швеции, Пруссии, России и 

других стран европейской «периферии», когда их стремление не отстать в сфере передовых 

военных технологий сообщало сильнейший толчок развитию самых современных форм 

производства, которые затем распространяли свое влияние на другие смежные отрасли, 

вовлеченные в оснащение и снабжение вооруженных сил. Так, большинство крупных 

предприятий, созданных в России в период петровских реформ (первая четверть XVIII в.), 

производили продукцию, так или иначе связанную с военными потребностями государства 

(железо, вооружение, порох, парусина, сукно и т. п.) [9].  
Мобилизационная экономика способна в короткие сроки достигать максимального 

результата в каком-либо избранном направлении, добиваться предельной концентрации 

ресурсов и факторов производства в точке стратегического «прорыва». Это, конечно, 

достигается, прежде всего, за счет возможности насильственным образом разорвать 

процессуальную связь между производством и распределением произведенного 

общественного продукта, которая в условиях капитализма основывается на свободном 

ценообразовании, а, следовательно, на рыночном обмене – отношениях покупки или найма. 
Война – со всеми ее бедствиями и лишениями, необходимостью отвлечения 

громадных общественных ресурсов на нужды военной борьбы и дефицитом элементарных 
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средств жизни – представляет собой классическую ситуацию, в которой чрезвычайные, 

волевые методы управления экономикой доказывают свое превосходство в эффективности 

обеспечения военных усилий над рыночными отношениями и теми «мягкими» практиками 

государственного регулирования, которые они допускают. Форсированная модернизация на 

базе чрезвычайной политики накоплений и проведения ускоренной индустриализации – 
другой, менее распространенный, но имеющий более далекий горизонт последствий случай 

стратегического превосходства мобилизационной системы экономики. Этот курс политики 

также связан с запланированным «нарушением» равновесия как между производством и 

накоплением, так и между отдельными секторами экономики. 
Военная экономика - отрасль экономической деятельности государства, связанная с 

производством и распределением военной техники, подготовкой военнослужащих рядового 

и офицерского составов, наращиванием обороноспособности страны. В военной экономике 

на любой стадии ее развития принимает участие государство, частные лица также могут 

принимать участие в том или ином экономическом цикле, заказчиком при выполнении 

определенного вида работ может выступать Правительство или Министерство Обороны.  
Милитаризм и либеральные экономические теории существовали параллельно, не 

замечая существования друг-друга. Государство и военная экономика мирного времени 

вмешивались в теоретически существующий рыночный либерализм в широких масштабах и 

в многообразных формах и в частности: 
а) устанавливало экономические «правила игры», определяя процедуры 

хозяйственного и коммерческого права, устанавливая продолжительность рабочего времени 

на заводах и фабриках, издавая распоряжения и постановления относительно экономических 

объединений (трестов, картелей, синдикатов и т.д.); 
б) косвенно воздействовало на уровень экономической активности посредством 

налогообложения и государственных расходов, контролировало денежную эмиссию и 

распределение кредитов; 
в) координировало и в значительной степени финансировало капиталовложения; 
г) создавало государственный сектор производства в экономике (государственные 

предприятия), участвовало своими капиталами в «смешанных» акционерных обществах, 

выступало гарантом в погашении займов, производимых «национальным» капиталом; 
д) косвенным образом контролировало цены на энергоресурсы, черные и цветные 

металлы, устанавливало таможенные пошлины и обменные курсы валют; 
е) обеспечивало перераспределение национального дохода; 
ж) стремилось к поддержанию полной занятости, определенным образом 

трудоустраивало «лишних людей» и несло ответственность за промышленное развитие и 

экономический рост [10]. 
Все вышеперечисленные меры осуществлялись государством в мирное время, где 

защита интересов национального капитала происходила без прямого применения средств 

насилия, но с учетом военного фактора. Однако, более всего государство влияло на 

экономику самим фактом ведения войны, мобилизуя в армию миллионы мужчин и тем 

самым предоставляя резервной армии труда рабочие места, загружая промышленное 

производство военными заказами, аграрный сектор экономики – продовольственными 

поставками на пополнение стратегических и тыловых резервов и запасов, интенсивно 

используя средства сообщения для военных нужд, реквизируя торговые резервы продуктов 
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питания и товаров первой необходимости, лошадей, моторизированные транспортные 

средства, речные и морские суда, а также посредством физического разрушения 

конкурентной экономики противника на театре боевых действий. 
Если же обратиться к опыту национального хозяйства, то можно сказать, что в 

советский период российская экономика неоднократно находилась в мобилизационном 

состоянии. Но ее архитектура была совершенно другой: управление, кредитно-финансовая, 

налоговая, тарифная и другие сектора народного хозяйства не были целенаправленны на 

извлечение сиюминутной коммерческой выгоды. Стратегия экономического развития 

исходила из интересов всего общества и корректировалась плановым механизмом. 

Социалистический хозяйственный механизм был адекватен теории и практике 

капиталистического окружения, он был сформирован в условиях экономической блокады 

капиталистических стран. Это делало отечественную экономику автономной от санкционных 

инструментов недружественных стран [11]. 
Однако в современных условиях невозможно воспроизвести то, что было в СССР. Во-

первых, инновации не воспроизводятся на примерах из прошлого. Во-вторых, в 1930-х годах 

население страны понесло такие жертвы, на которые современные россияне пойти не 

способны [12]. 
Это позволит понять, что в современных условиях мобилизационной экономики, 

следует реорганизовать, прежде всего, систему управления производством. Одному ВПК не 

справиться с требованиями роста объемов производства. Следует часть предприятий 

гражданского сектора перепрофилировать на решение стратегических задач. В качестве 

основного показателя хозяйственной деятельности следует внедрить снижение 

себестоимости, вместо показателя прибыли. От прибыли полностью отказались капиталисты 

в России в период Первой мировой войны. Следует больше кредитных ресурсов направить в 

реальный сектор экономики и ограничить, если не прекратить совсем кредитование 

спекулятивных структур [13]. 
Первоочередные меры по формированию системы мобилизационной экономики, 

включают в себя: 
 повышение роли государства в проведении самостоятельной научно-технической 

политике путем частичной национализации, увеличения доли государственных предприятий, 

особенно в сфере НТП и производства средств производства; 
 восстановление системы воспроизводства кадрового резерва, 

создание системы государственного контроля как важнейшего условия укрепления 

исполнительской дисциплины на всех уровнях; 
 развитие отечественных технологий, концентрация материальных и финансовых 

ресурсов на приоритетных отраслях отечественной экономики;  
 формирование национальной независимой финансовой системы и перекрытие 

каналов вывоза капиталов из страны; 
 планомерное формирование экономики нового типа на основе  среднесрочного и 

долгосрочного планирования с помощью современных автоматизированных систем 

управления, основанных на цифровых технологиях; 
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 формирование бюджета развития, значительное увеличение нормы накопления, 
объема инвестиций в наращивание основного капитала (реального отечественного 

производства); 
 возрождение отечественной экономической науки и на ее основе обеспечение 

максимальной защиты от внешних факторов;  
 реальной деофшоризация экономики, усиление диверсификации экспортных рынков 

путем продвижения российских товаров и услуг на рынки Латинской Америки, в страны 

Африки и Ближнего Востока [14]. 
Формирование мобилизационной экономики следует начать с реформы управления 

реальным сектором производства. Мобилизация – правильный шаг, отвечающий вызовам 

времени, правда, не нынешнего, а где-то полугодичной давности. Мобилизацию надо было 

проводить еще тогда. И речь идет в первую очередь о мобилизации общества, мобилизации 

экономики, когда все государство слаженно работает на нужды фронта. Без этого нам 

не победить. Пока что власть идет по самому простому пути, ведь расширение военных 

действий предполагает отказ от всех нынешних духовных скреп правления: экономического 

либерализма, индивидуализма и потребительства. Следует избавиться от распыления 

инвестиционных ресурсов и средств бюджетного финансирования. С этой целью надо 

определиться с основной производственной единицей, предоставить ей возможности 

внутрипромышленного накопления и наделить ее правами среднесрочного планирования 

производства, прежде всего, по госзаказу. Надо избавить экономику от посредников и 

спекулянтов, которые под лозунгом рыночной экономики и под видом государственно-
частного партнерства плодят разнообразные коррупционные схемы. Именно они, как 

правило, выигрывают тендеры и конкурсы на подрядные работы, не имея для выполнения 

этих целей ни производственных мощностей, ни соответствующего персонала и лишь 

разворовывают бюджетные средства. Необходимо упорядочить управление производством, 

установить «единоначалие», которое избавило бы руководителей предприятий от диктата 

номинального собственника, телефонного права, поднимало бы авторитет и расширяло права 

директора и бухгалтера в сфере производства и контрагентских связей [15]. 
Выделение предприятия в качестве основного звена управления позволило бы 

выявить результативность работы каждого производственного коллектива. Следует вновь 

внедрить в оценку деятельности предприятий не прибыль, а снижение себестоимости. 

Система планирования и стимулирования должна включать в себя контроль и сокращение 

текущих затрат.  
Изменение системы управления предприятием неизбежно потребует изменения и в 

системе банковского кредитования и налогов [16]. Следует расширить деятельность Банка 

России в сфере краткосрочного кредитования, ликвидировать банки, не кредитующие 

реальный сектор экономики, не имеющие отделений по территории страны, занимающиеся 

лишь взаимным коммерческим кредитованием и различными видами «обналички». 

Необходимы специальные банки долгосрочного кредитования процессов производственного 

накопления, сельского хозяйства, капитального строительства и т.д. [17]. 
Изменение системы кредитования, ориентация ее не на торговлю и ростовщичество, а 

на производство, неизбежно потребует ликвидации налога на добавленную стоимость и 

замену его налогом с оборота. Современная налоговая система неэффективна. Зачастую тот 

или иной вид собираемого налога не окупает расходов по содержанию персонала, его 
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собирающего. Можно столкнуться с курьезной ситуацией, когда гражданину приходит по 

почте письменное требование уплатить недоимку в размере 10-12 копеек.  Только пересылка 

такого письма по почте требует десятки, а учетом доставки – сотни рублей. 
Упрощение налоговых изъятий значительно облегчит проведение политики 

ценообразования, регулирование деятельности предприятий с учетом их 

народнохозяйственной значимости, позволит точнее определить степень эффективности 

работы каждого трудового коллектива и стимулировать ее повышение в целях увеличения 

средств, направляемых на нужды внутрипромышленного накопления и рост заработной 

платы [18]. 
Практикуемая под влиянием постулатов рыночного фундаментализма и требований 

западных инвесторов низкая заработная плата,  не оправдывала себя ростом производства. 

Начиная с «лихих 90-х» она сужала внутренний рынок, служила препятствием развития 

отечественной экономики. В современных условиях санкционной политики Запада, в том 

числе в сфере займов и подтоварного кредита, фактической экономической блокады России 

она является нонсенсом. Эта практика была выгодна лишь так называемым западным 

партнерам и их креатурам в российской экономике.  
Следует возродить принципы материальной заинтересованности и распределения по 

труду. Ликвидация тарифно – квалификационной сетки, которой так рьяно добивался 

менеджмент, привела к парадоксальным результатам.  Руководитель почты России – самого 

убыточного и плохо работающего предприятия выписывал себе заработную плату, премии и 

т.д. на десятки миллионов рублей, в то время, как рядовые сотрудники получали мизер. А в 

среднем, по статистике в отрасли все было благополучно, как в случае со средней 

температурой по больнице. Описанный выше случай не является единичным. Это массово 

практикуемая порочная практика. Шахтеры, металлурги, аграрии, строители, то есть 

работники, создающие реальный продукт, а не офисные работники – весь этот мифический 

менеджмент, должны получать достойную заработную плату [19]. 
Создавая прибавочный продукт в сфере производства, а не распределения и 

перераспределения, у государства будет возможность повысить пенсии неоднократно 

ограбленным пенсионерам. Современные пенсии в России просто неприличны даже сточки 

зрения развивающихся государств, не говоря уж о развитых.  
Реализация качественных составляющих мобилизационной экономики позволит 

российской экономике не только снизить санкционные составляющие коллективного Запада 

и США, но и обойти их, реализуя подлинную независимость, обеспечить высокую 

эффективность производства, как промышленности и сельском хозяйстве, так в российском 

ВПК в целом. 
Мобилизационная экономика первым шагом предполагает радикальную смену 

значительной части правящего сословия, так называемых «эффективных менеджеров» 

Следует провести настоящую кадровую революцию – реальную борьбу на ликвидацию 

коррупции, воровства государственных средств и взяточничества своеобразных как 

институтов воспроизводства олигархата, порожденных в «лихие 90-е». 
Самое сложное в проблеме кадровой составляющей то, что специалистов-

профессионалов, которые понимают, какая может быть устроена альтернативная модель 

нынешнему социально-экономическому курсу, к сожалению, осталось очень мало. Их надо 
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собирать по крупицам. И это сегодня главная задача президента В. В. Путина, если он 

действительно хочет добиться эффективности мобилизационной экономики [20].  
Таким образом, главными условиями снижения напора коллективного Запада и США 

на национальную безопасность России является скорейшее формирование мобилизационной 

модели экономического развития страны на планово-рыночной основе с упором на 

государственное регулирование народно-хозяйственного комплекса и особенно 

стратегических отраслей промышленности.  
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the mobilization economy is the economy of an economy in which only a significant part of it is 
subordinated to military tasks. In concrete historical conditions, this definition can be clarified 
depending on the degree of threat, military-economic and political capabilities, the willingness of 
the people to make certain sacrifices for the sake of organizing a repulse to hostile forces. In the 
course of the analysis, the author suggests measures and tools corresponding to the mobilization and 
partially military economy. 

Keywords: economic war, hybrid war, mobilization economy, military economy, 
mobilization reforms. 
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Наиболее приемлемыми инвестиционными проектами для привлечения долгосрочных 

инвестиций в экономику региона как основного фактора устойчивого развития являются 

объекты инфраструктуры, строящиеся на условиях государственно-частного партнерства 

(ГЧП). 
Традиционно финансирование общественной инфраструктуры в форме проектов ГЧП 

осуществлялось в основном за счет бюджетных средств органов власти всех уровней. Однако 

по мере увеличения объема общественных товаров и услуг, обострения проблемы дефицита 

бюджетов в регионах России, потенциал развития общественной инфраструктуры 

реализуется за счет притока частных инвестиций. По оценкам Всемирного банка, для 

обеспечения высоких темпов экономического роста в стране общие расходы на 

инфраструктуру в среднем увеличиваются до 4-5 процентов ВВП в год (более 4 трлн рублей) 
[1]. 

Необходимо отметить, что проблемы финансирования инфраструктуры страны и 

реализации проектов ГЧП обсуждались в работах российскихи зарубежных ученых. 

Большинство авторов отмечают важность реализации проектов ГЧП для улучшения 

ситуации с финансированием инфраструктурных проектов, однако недостаточно учитывают 

проблемы распределения рисков и социальных последствий при реализации таких 
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проектов[2].Необходимостьинвестирования в развитие инфраструктуры страны и регионов 

за счет привлечения частного капитала и расширения практики использования механизмов 

государственно-частного партнерства требует, прежде всего, формирования основных 

направлений развития государственно-частного партнерства в сфере финансирования 

инфраструктурных проектов.  
В представленной статье на основе официальных данных, Министерства 

экономического развития РФ, организаций, поддерживающих проекты ГЧП, научных 

публикации российских и зарубежных исследователей, показано, что для формирования 

политики стимулирования партнерства государства и бизнеса, определения наиболее 

перспективных проектов развития инфраструктуры и выявления их перспектив, необходимо 

определить проблемы, связанные с инвестированием в российскую инфраструктуру, оценкой 

роли проектов ГЧП в этом процессе. 
Решение проблемы масштабного строительства и реорганизации объектов 

инфраструктуры общего пользования в России на всех уровнях: федеральном, региональном 

и муниципальном - возможно только в рамках системы взаимодополняющего долгосрочного 

финансирования как государственных структур, так и институциональных, и частных. 

инвесторы. 
Текущая ситуация на рынке проектов ГЧП свидетельствует о том, что наиболее 

крупные проекты предполагается сконцентрировать на федеральном уровне, а 

многочисленные проекты, реализуемые на местном уровне, составляют менее 15% от общего 

объема инвестиций (табл. 1). 

Таблица 1 – Рынок ГЧП по уровням реализации проектов 

Уровень 

полномочий 
Количество 

проектов 
Доля Общий объем 

инвестиций, 

млрд руб. 

Доля Объем 

инвестиций на 

1 проект, млрд 

руб. 
Федеральный 30 0,9% 1818 40,6% 60,6 
Региональный 436 12,7% 2019 45,1% 4,6 
Муниципальный 2974 86,5% 642 14,3% 0,2 
ОБЩИЙ 3440 100,0% 4479 100,0% 1,3 

Источник: рассчитано авторами по данным АНО «Национальный центр ГЧП» 
 
В России расходы бюджетов всех уровней на инфраструктуру в 2019 году находились 

на уровне 2 трлн рублей и увеличились в текущих ценах почти на 200 млрд рублей. По 

отношению к ВВП объем бюджетных инвестиций увеличился всего на 0,1-1,8 процента по 

итогам 2019 года. Слабый рост во многом обусловлен «размытостью» комплексного плана и 

отсутствием конкретики по многим проектам. В 2019 году государство и частные инвесторы 

вложили в инфраструктуру 4,9 трлн рублей, что всего на 0,5% больше, чем годом ранее. При 

этом минимальная потребность в дополнительных инфраструктурных инвестициях на 2021 

год составляет 3,4 трлн рублей, а для опережающего развития экономики требуется 7,2 трлн 

рублей [3]. 
По данным АНО «Национальный центр ГЧП», в 2020 году в России действовало 3072 

реализованных или действующих концессионных договора, сумма инвестиционных 

обязательств по которым составляет более 1,7 трлн рублей. из них инвестиции из 
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внебюджетных источников составляют около 1,2 трлн руб., или 71%.  Планируемые объемы 

инвестиций по данным концессионным соглашениям составляют 1,6% ВВП России. 

Аналогичный уровень в странах дальнего зарубежья выше в несколько раз, что, как отмечает 

Минэкономразвития РФ, «свидетельствует о нераскрытом потенциале механизма 

концессионных соглашений по строительству инфраструктуры». Страна испытывает 

серьезную нехватку инвестиций в объекты инфраструктуры. По оценкам зарубежных 

экспертов (GlobalInfrastructureHub, ОЭСР и Всемирного банка), в период с 2020 по 2040 год 

этот дефицит будет составлять около 1,9 процента ВВП страны ежегодно, в том числе в 

2021-2025 годах. – 124 млрд, в 2026-2030 гг. – 269 млрд, в 2031-2035 гг. – 436 млрд, в 2036-
2040 гг. – 625 миллиардов долларов [4]. 

Для концессионных соглашений в России характерна значительная дифференциация 

инвестиций по уровню власти, заключившей такое соглашение: на федеральном уровне (на 

который приходится наибольший объем инвестиций) 96% инвестиций приходится на 

транспортную инфраструктуру, а на муниципальном уровне (на который приходится 

наибольшее количество договоров) 93% вкладывается в жилищно-коммунальное 

хозяйство.Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, 

реализуемые на основании Федерального закона № 224-ФЗ, в России единичны. Всего 

заключено 25 соглашений о ГЧП и МЧП с общим объемом инвестиций 62,4 млрд рублей (из 

них 76 процентов за счет внебюджетных источников) [5]. 
Развитие механизмов привлечения частного капитала связано со стимулированием 

финансовых вложений в инфраструктуру со стороны институциональных инвесторов, с 

развитием различных механизмов ГЧП, развитием рынка ценных бумаг и созданием 

ликвидного рынка рыночных инструментов финансирования инфраструктурных проектов. 

Ключевая роль финансового сектора в обеспечении ресурсной базы для инвестиций 

неизбежно будет возрастать [6]. 
При этом следует помнить, что в основе формирования института ГЧП лежит 

концепция проектного финансирования, предусматривающая использование многих 

источников финансовых ресурсов: собственных средств компаний, денежных кредитов и 

кредиты; коммерческие кредиты; средства от выпуска акций; облигационные займы; 

финансовый лизинг; сборы с пользователей и т. д. Государственные средства часто 

используются в виде кредитов, субсидий, гарантий, налоговых льгот и так называемых 

функциональных гарантий инвестору в виде писем-компенсаций, меморандумов о 

поддержке и т. д. Более того, при реализации проектов ГЧП, цель государства заключается 

не в прямом вложении средств, а в стимулировании притока объемов и повышении качества 

частных инвестиций [7]. 
Накопленный опыт реализации проектов государства и частного бизнеса вроссийских 

регионах показывает, что одной из важнейших проблем при реализации совместных 

проектов является взаимное согласование интересов исполнителей проекта, которые могут 

ставить перед собой противоречивые цели. В этом плане необходимо настроить 

организационно-экономический механизм реализации партнерства таким образом, чтобы он 

обеспечивал согласование интересов участников. Использование организационно-
экономических аспектов проектов государственно-предпринимательского партнерства для 

управления социально-экономическим развитием территории позволяет достичь главной 

цели – удовлетворения интересов общества за счет повышения уровня жизни населения. 
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Не менее важно справедливое распределение рисков и выгод от реализации проектов 

ГЧП между государственными и частными партнерами. 
В России процедура обоснования выбора способа реализации инфраструктурного 

проекта является обязательной только для проектов ГЧП, реализуемых в соответствии с 

Федеральным законом № 224-ФЗ. Данная процедура предусматривает оценку финансовой и 

социально-экономической эффективности проекта, а также сравнение выбранного способа 

реализации проекта с использованием ГЧП с прямым бюджетным финансированием 

(госзаказ). Оценка проводится до принятия решения о реализации проекта. В соответствии с 

Федеральным законом о ГЧП утверждены Порядок рассмотрения проекта уполномоченным 

органом в сфере ГЧП (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1514) и методика оценки эффективность проектов ГЧП и МЧП, а также 

обоснование их сравнительных преимуществ (Приказ Минэкономразвития России от 

30.11.2015 № 894). В соответствии с данной методикой обоснование сравнительного 

преимущества использования механизмов ГЧП в Российской Федерации основано на 

сопоставлении чистых приведенных (дисконтированных) затрат и доходов бюджета с учетом 

возможных обязательств публичного (государственного) партнера в наступление рисковых 

событий (рисков в денежном выражении), в следующих случаях: 
1) приложения PPP; 
2) использование прямого бюджетного финансирования (заключение 

государственных контрактов на создание и оснащение объекта инфраструктуры с такими же 

техническими и иными характеристиками с последующей его передачей государственным 

органам и финансированием эксплуатации этого объекта за счет средств бюджета - 
государственный заказ). 

Несмотря на очевидные преимущества утвержденной методики, включая 

общепринятый подход к анализу дисконтированных денежных потоков, она также имеет ряд 

недостатков и ограничений, в частности: 
 недостаточно учитывается специфика рисков проектов ГЧП, а вероятности 

возникновения рисков при реализации проектов ГЧП и при выполнении государственных 

заказов предполагаются равными; 
 не полностью учтена специфика движения денежных средств при реализации 

проектов ГЧП и МЧП, в том числе досрочное прекращение таких проектов. 
Перспективы изучения основных направлений повышения эффективности 

партнерства государства и частного бизнеса при реализации инфраструктурных проектов 

ГЧП в регионах РФ особенно актуальны в условиях санкций. Во-первых, оно значимо с 

точки зрения повышения эффективности самого государства в управлении средствами, 

предоставленными ему обществом. Во-вторых, это имеет решающее значение для решения 

задач социально-экономического развития регионов, поскольку на определенных этапах 

развития бизнеса именно инвестиции в инфраструктуру позволяют создать устойчивую базу 

для экономического роста. 
Решение проблемы внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов 

ГЧП напрямую связано с повышением общественной оценки деятельности государства. 

Простейшие количественные оценки в терминах ВВП, ВВП на душу населения или темпов 

роста и роста этих показателей начинают все меньше удовлетворяют общество. Оценка 

обществом качества своей деятельности, а, следовательно, эффективности распоряжения 



184 

государством переданным ему имуществом и активами, выполнения возложенных на него 

функций, предоставления общественных благ и услуг выражается выражением другие, 

неэкономические и нефинансовые показатели, которые должны интегрировать индексы 

справедливости как оценку ее самим обществом (преимущественно разными слоями 

населения). 
Неслучайно эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) разрабатывают 

структуру нового показателя, заменяющего ВВП. Речь идет об Индексе инклюзивного 

развития (IDI), который должен позволить оценивать разные страны по критериям роста, 

справедливости и устойчивости [8]. Причем последние два критерия, как оказалось, в 

значительной степени определяют устойчивость экономического роста национальной 

экономики [9], что означает и необходимость корректировки подходов, используемых для 

определения эффективности проектов ГЧП. 
Таким образом, в России при реализации проектов государственно-бизнес-

партнерства необходимо решить ряд системных задач, обеспечивающих развитие 

инвестиционной деятельности в сфере финансирования объектов инфраструктуры. 
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ДОКУМЕНТООБОРОТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы с бумажным документооборотом в 

новых реалиях, связанные с дефицитом бумаги, оборудования, краски, ростом цен на печать. 

Обоснованы меры по переходу на электронный документооборот предприятий и 

организаций на основе унификации формата документов и цифровизации.  
Ключевые слова: документооборот, электронный документооборот (ЭДО), 

электронные чеки, «зеленый» документооборот, цифровизация. 
 
В марте 2022 года, российский бизнес столкнулся с дефицитом бумаги, как чековой, 

так и обычной офисной, и резким – в несколько раз – ростом цен на нее. Множество 

зарубежных компаний прекратили поставки своей продукции в Россию, а оставшиеся 

компании решают логистические трудности. К примеру, Германия обеспечивала 

термобумагой 60-70% российского рынка. Также производители жалуются на перебои в 

поставках химикатов, запчастей и других расходников, которые импортировались, в 

частности, из Финляндии. 
Из-за этих проблем, и еще большинства других, цены на печать выросли в среднем на 

20-30%. Кризис, который возник еще во времена «локдаунов» COVID-19 усугубился, теперь 

к нему добавились проблемы с изоляцией не только физической, но и деловой [4]. 
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Дефицит бумаги в стране выражен, и цена на нее растет. Перебои происходят по всей 

стране. Специалисты связывают это не только со всеми событиями прошедшего времени, но 

и с тем, что на протяжении слишком долгого времени производственная база не росла, а, 

наоборот, сокращалась. Еще в 2020 году были закрыты бумажные комбинаты, что привело к 

увеличению спроса на печать. 
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин говорит: 

«Один из приоритетов для нас – это движение к миру без бумаги… В 2019 году при работе с 

клиентами нам удалось снизить объем используемой бумаги более чем на 440 млн. листов. 

Высота такой стопки бумаги – больше 40 км!» [5]. К такому результату в своей работе 

крупнейший банк России смог прийти благодаря переходу на электронный 

документооборот, а именно: 
 хранение документов в электронном виде; 
 новые цифровые способы подтверждения; 
 перевод операций в удаленные каналы и т.п. 
Электронный документооборот (ЭДО) – это быстрый способ обмена информацией, 

основанный на использовании электронных документов с электронными цифровыми 

подписями (ЭЦП). 
Отказ от использования бумаги в работе компании является и должен являть 

приоритетным решением для сохранения лесного фонда планеты и поддержания 

экологически благоприятной обстановки на планете. За год, в крупных городах, 

скапливается тонны бумажных отходов, из которых, используемые в них вредные вещества 

попадают как в почву, так и в атмосферу, не говоря уже о том, что для изготовления этих 

тонн бумаги были вырублены миллионы деревьев, а для печати была использована вредная 

краска. Одним словом, для процесса производства одного бумажного документа было 

задействовано много вредного производства, таких как изготовление, производство, 

оборудования, краски, картриджей и т.д. Проведение активных стратегий по снижению 

воздействия на окружающую среду актуально не только с общественной точки зрения, но и 

является хорошим бизнесом и политикой [6]. 
Цифровизация документооборота – это часто упускаемый из виду, но мощный прием, 

который может привезти к большим и «зеленым» изменениям в производстве. 

Автоматизация устраняет пользовательскую нагрузку и берет на себя выполнение рутинных 

задач. 
Уходя от внутренних задач компаний или взаимодействия между партнерами, нужно 

указать и на проблему обычных пользователей продуктов компаний, к примеру, гражданам, 

являющимися потребителями продукта. 
В середине марта ФНС сообщала, что, по данным основных поставщиков кассовой 

ленты, проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет, однако, логистические цепочки 

все-таки были нарушены, что привело кратковременным перебоям. В качестве выхода из 

ситуации ФНС предложил бизнесу использовать электронные чеки. Некоторые торговые 

сети уже дают возможность своим клиентам отказаться от бумажных чеков и получать 

электронные, а остальные торговые предприятия уже активнее двигаются в эту сторону. 
Такая тенденция была и раньше, он был связан со снижением затрат, и с имиджевыми 

преимуществами: «Элегантный способ сделать и бизнесу чуть-чуть лучше, но и в 

экологическую повестку впрыгнуть».  
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Если вопрос о переходе на электронный документооборот возникал, но ответ не был 

получен, то сейчас самое время на него перейти, так как уже большинство документов в 

скором времени будут переведены в унифицированный общий формат, а их передача будет 

возможна только в электронном виде.  
К примеру, правительство Российской Федерации одобрило создание национальной 

системы прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС. Также для снижения доли 

нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной 

маркировки и прослеживаемости товаров. В рамках данной системы документооборот будет 

осуществляться только в электронном виде. 
Также хотелось бы указать на преимущества электронного документооборота над 

бумажным (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Преимущества электронного документооборота над бумажным 
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«УМНЫЙ РЕГИОН» РОССИИ: ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: В связи с активным внедрением процесса цифровизации во всех сферах 

жизнедеятельности, регионы начинают конкурировать за статус «умного региона». В данной 

статье описана методика анализа по расчету интегрального индекса по оценке умного 

региона, приводятся результаты проведенных расчетов за пять лет в пяти регионах РФ и 

представлен итоговый рейтинг. 
Ключевые слова: умный регион, уровень цифровой зрелости региона 
 
За последние несколько лет в современном мире произошел большой скачок в 

области цифрового и инновационного развития. В связи с этим в экономической литературе 

возникли такие понятия, как «SMART-city», «умный регион», «цифровая экономика».  
В законодательстве Российской Федерации нет точного определения умного региона, 

но его можно встретить в различных концепциях и программах регионов. Так, например, в 

концепции Свердловской области умный регион рассматривается как «территория 

инновационного развития, использующая информационно-коммуникативные технологии и 

многие другие возможности для повышения качества жизни населения, эффективности 
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человеческой деятельности и развития конкурентоспособности экономики…»
2
. В настоящее 

время реализация концепции «умного региона» становится наиболее актуальной, так как она 

способствуетповышению эффективности регионального управления, сокращению издержек 

и в целом повышает качество жизни населения.  
Тема цифрового развития находится в поле внимания многих ученых. Среди них 

можно выделить Мусину Д.Р., Янгирова А.В., Насырову С.И., Козлова А.В. и других. В 

своих работах они дают оценку цифровой зрелости регионов РФ, рассматривают 

зарубежный опыт внедрения умных технологий в управленческий процесс, оценивают 

экономические эффекты от их внедрения.  
Проанализируем уровень развития умных регионов в 5 субъектах Российской 

Федерации: Ульяновской, Свердловской областях, Республике Татарстан, Краснодарском 

крае и Новосибирской области. Выборданных регионов был связан с тем, что в них уже 

приняты концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий «Умный регион». 
Методика оценки уровня развития умных регионов основывается на расчете интегрального 

индекса, который состоит из трех субиндексов: «умное население», «умная социальная 

сфера», «умная экономика». Представим составляющие их параметры в виде рисунка. 

 
Рисунок 1 – Направления развития «умных» регионов 

Были собраны статистические данные по выбранным критериям в динамике за 5 лет 

(2016-2020 гг.) и рассчитаны индексы по каждому параметру в зависимости от наличия 

прямой или обратной их связи с уровнем цифрового развития региона.  
При прямой зависимости использовалась следующую формулу: 

𝐼 =
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
, 

При обратной зависимости: 

                                                 
2
Концепция внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Свердловской области «Умный 

регион» на 2017-2030 годы [Электронный ресурс]. - URL: https://digital.midural.ru/uploads/document/1530/umnyj-
region--smart-region-kontseptsiya-postroeniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti.pdf 

https://digital.midural.ru/uploads/document/1530/umnyj-region--smart-region-kontseptsiya-postroeniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti.pdf
https://digital.midural.ru/uploads/document/1530/umnyj-region--smart-region-kontseptsiya-postroeniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti.pdf
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𝐼 =
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
, 

где Xmax – максимальное значение среди всех анализируемых регионов, Xi – значение 

региона, для которого производится вычисление, Xmin – минимальное значение среди всех 

анализируемых регионов. 
После расчета индексов по каждому году, высчитывался итоговый индекс по каждому 

году, затем субиндексы по каждому блоку и интегральный индекс по формуле средней 

арифметической простой: 

𝑖 =
∑𝑥

𝑛
, 

где x1, x2, x3, xn – индивидуальные значения признака, а n – число единиц совокупности. 
Проанализируем некоторые статистические данные по обследуемым регионам.  

Таблица 1 – Использование населением персонального компьютера (в процентах от общей 

численности населения)
3 

Регион РФ 2016 2017 2018 2019 2020 

Ульяновская область 67,2 64,0 70,5 66,0 74.3 

Свердловская область 77,3 71,6 74,0 75,8 79.4 

Республика Татарстан 82,9 84,2 81,8 78,1 80.7 

Краснодарский край 75,3 79,2 71,8 77,3 75.0 

Новосибирская область 73,2 72,7 76,3 80,0 79.2 
 

Из таблицы видно, что больше всего населения в 2020 году использовали 

персональные компьютеры в Республике Татарстан, при этом он оставался устойчивым 

лидером на протяжении 5 лет. Меньше всего персональных компьютеров у населения 

стабильно в Ульяновской области.  
Таблица 2 – Население, пользующееся онлайн услугами в сфере ЖКХ (в процентах от общей 

численности населения)
4 

Регион РФ 2016 2017 2018 2019 2020 

Ульяновская область 13,2 27,4 20,4 13,3 16,0 

Свердловская область 19,0 20,0 27,9 31,5 38,6 

Республика Татарстан 36,8 49,4 48,5 41,8 44,8 

Краснодарский край 18,2 25,1 32,8 35,2 37,4 

Новосибирская область 12,2 44,1 31,7 42,2 48,2 

                                                 
3
Статистический сборник «Информационное общество в Российской Федерации. 2018-

2020»[Электронный ресурс]. - URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info-ob2018.pdf 
4
Статистический сборник «Информационное общество в Российской Федерации. 2018-2020» 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info-ob2018.pdf 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info-ob2018.pdf
https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info-ob2018.pdf
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В данном случае Республика Татарстан и Новосибирская область занимают первые 

места. На втором месте в 2019 году стоит Краснодарский край, но следует отметить, что в 

2020 году он уступает свою позицию Свердловской области. Аналогично были собраны и 

проиндексированы все параметры нашего анализа по каждому из трех блоков.  

Таблица 3 – Итоговые индексы по внедрению цифровых технологий в блоке «умное 

население» в динамике за 5 лет (2016-2020 годы) 

 Индекс по 

использованию 

населением ПК 

Индекс по 

использованию 

населением сети 

Интернет 

Индекс по 

использованию сети 

Интернет для 

получения госуслуг 

Индекс по 

использованию 

населением сети 

интернет для заказов 

товаров 

Ульяновская 

область 0,00 0,00 0,51 0,00 

Свердловская 

область 0,57 0,49 0,01 0,95 

Республика 

Татарстан 0,97 1,00 1,00 0,91 

Краснодарский 

край 0,46 0,55 0,54 0,73 

Новосибирская 

область 0,62 0,46 0,26 0,75 

 
По результатам проведенных вычислений по блоку «умное население», мы видим, что 

лидирующее положение занимает Республика Татарстан, его индекс составил 0,97. Три 

средних позиции занимают Краснодарский край (0,57), Новосибирская область (0,52), 

Свердловская область (0,5). Наихудший результат отмечен в Ульяновской области - 0,13. 
Проанализируем итоговые индексы по блоку «умная социальная сфера» (таблица 4). 

Таблица 4 – Итоговые индексы по внедрению цифровых технологий в блоке «умная 

социальная сфера» в динамике за 5 лет (2016-2020 годы) 

Регионы РФ 

Индекс по 

обеспеченности ПК в 

общеобразовательных 

организациях  

Индекс  по доле 

учреждений культуры, 

имевших веб-сайт, в 

общем числе УК 

Индекс по доле 

учреждений 

здравоохранении, 

имеющих локальные 

вычислительные сети, в 

общем числе УЗ 

Ульяновская область 0,11 0,05 0,70 

Свердловская область 
0,50 1,00 0,91 

Республика Татарстан 1,00 0,24 0,51 
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Продолжение таблицы 4 
Краснодарский край 0,02 0,06 0,11 

Новосибирская область 
0,08 0,21 0,22 

 
Наибольший индекс в блоке «умная социальная сфера»отмечен в Свердловской 

области, второе место занимает Республика Татарстан – 0,58, третье место - Ульяновская 

область с итоговым индексом 0,29. Далее Новосибирская область 0,17 и худший показатель 

отмечен в Краснодарском крае – 0,06.Заключительным анализируемым блоком для 

определения уровня цифровизации регионов в Российской Федерации является умная 

экономика, состоящая из цифровой инфраструктуры, транспорта и строительства, которое 

включает «умные дома», а также жилищно-коммунальное  хозяйство. (См. таблицу 5).  

Таблица 5 – Итоговые индексы по внедрению цифровых технологий в блоке «умная 

экономика» в динамике за 5 лет (2016-2020 годы) 

Регионы РФ 

Итоговый индекс по 

доле электрических 

автомобилей в общем 

количестве легковых 

автомобилей 

Итоговый индекс по 

пользованию 

населениемонлайн 

услугами в сфере ЖКХ 

Итоговый индекс по 

показателю умное 

жилищное строительство 

Ульяновская область 0,02 0,06 0,00 

Свердловская область 1,00 0,38 0,71 

Республика Татарстан 0,01 0,98 0,48 

Краснодарский край 0,00 0,45 0,47 

Новосибирская область 0,00 0,64 0,58 

 
На основе вычисленных данных, мы можем заметить, что лидирующую позицию по 

внедрению цифровых технологий в блоке «умная экономика» занимает Свердловская 

область (0,7). Среднее значение (0,49-0,31) занимают три региона РФ - Республика 

Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область. Наименьший индекс наблюдается 

в Ульяновской области - 0,03. Проанализировав уровень внедрения цифровых технологий по 

всем трем блокам, представим полученные субиндексы и интегральный индекс «умного 

региона» (См. таблицу 6). 
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Таблица 6 – Итоговые значения по расчету интегрального индекса «Умный регион» 

Итоговые индексы 

Регионы РФ 

Ульяновская 

область 
Свердловская 

область 
Республика 

Татарстан 
Краснодарский 

край 
Новосибирская 

область 

Субиндексы по внедрению 

цифровых технологий в 

блоке «умное население» 
0,13 0,50 0,97 0,57 0,52 

Субиндексы по внедрению 

цифровых технологий в 

блоке «умная социальная 

сфера» 
0,29 0,80 0,58 0,06 0,17 

Субиндексы по внедрению 

цифровых технологий в 

блоке «умная экономика»  
0,03 0,70 0,49 0,31 0,41 

Интегральный индекс  

«Умный регион» 0,15 0,60 0,68 0,31 0,37 

 
Из таблицы видно, что между некоторыми регионами есть заметный разрыв. 

Лидирующее положение занимают Республика Татарстан и Свердловская область, их 

индексы отличаются друг от друга только на 0,08, в данных субъектах РФ больше всего 

внедрено цифровых технологий. На третьем и четвертом местах стоят Новосибирская 

область и Краснодарский край, последнее место занимает стабильно Ульяновская область. 

Отставание Ульяновской области можно объяснить недостаточным финансированием, в ней 

были произведены наименьшие затраты на инновационную деятельность организаций в 

отличии от других обследуемых субъектах РФ, всего – 8067,35 млн. рублей. ВУльяновской 

области была принятаконцепциявнедрения интеллектуальных цифровых технологий 

«Умный регион» на 2017-2030 годы, однако там также отсутствует сумма, которая 

направлена на реализацию цифровых проектов, что затормаживает дальнейшее цифровое 

развитие региона. В качестве рекомендации можно предложить обратить на этот факт 

внимание и учитывать в дальнейшем планировании и проектной деятельности для того, 

чтобы подтянуть регион на более высокие позиции в рейтинге. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТОСТРОЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕЙ 

ИНТЕГРАЦИИ НОВОГО МАКРОРЕГИОНА 

Аннотация: В статье рассмотрена гипотеза интеграции макрорегиона на основе 

развития транспорта с глубокого прошлого, дан анализ положению дел в настоящем и 

указаны пути развития для будущих поколений. Сделан прогноз по странам, которые, 

возможно, войдут в макрорегион. Указаны драйверы интеграции в лице новой концепции 

«духовно-культурного техно». Даны новые понятия ноосферных методик образования, 

которые были разработаны для передовых инженерных школ, машиностроительных 

госкорпораций, авиационной и космической индустрии. Такое внедрение должно проходить, 

по мнению авторов, в молодёжном культурно-историческом инженерном комплексе.  
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2022 год объявлен годом культурного наследия народов России.  Такие мероприятия 

проводятся ежегодно. Глава государства своим указом посвящает следующий год какой-
либо теме для привлечения к ней общественного внимания. Президент поручил 

Правительству РФ разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а также 

учесть особенности каждого региона России. «Решение было принято в целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов 

и этнических общностей», – говорится в документе. 
Мы поддерживаем проведение Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов. Именно в эпоху перемен и трансформации нужно иметь свою 

точку опоры, а она лежит в сфере традиционных ценностей и укладов, характерных для 

России и народов, населяющих эту территорию тысячелетиями. 
Сейчас для России актуальны интеграционные задачи и для этого нужно искать 

объединяющие темы. Помимо общей истории, традиций, схожей этики необходимо развитие 

философско-мировоззренческих основ евразийства, политико-экономическое обоснование 

эффективности смешанной экономики (планово-рыночной), выявление новых потенциалов 

регионов государств СНГ и ЕАЭС. 
9 июня 2022 года в Казане состоялся Казанский международный конгресс 

евразийской интеграции, магистральной темой которого было теоретическое обоснование и 

разработка системы экономико-правовых, культурно-гуманитарных, эколого-
технологических и организационно-технических инструментов и механизмов углубления 

межгосударственного и межрегионального сотрудничества в ЕАЭС, СНГ и на пространстве 

Большой Евразии. 
Одним из магистральных драйверов интеграции, по нашему мнению, должно стать 

развитие транспортостроения. Исторические корни этого явления мы проанализировали в 

своей статье «Волго-Уральский регион как центр мирового транспортостроения в глубоком 

прошлом, настоящем и будущем» [1]. Причём основной упор в этой статье был сделан на 

исторических корнях. Сейчас же мы хотим дать небольшой обзор текущей ситуации и своё 

видение будущих процессов.  
Но для начала всё же напомним основные вехи нашей гипотезы происхождения 

транспортостроения в Волго-Уральском регионе. Это село Съезжие Самарской области. 

Здесь были найдены кости лошади в захоронении, в том числе в устройстве жертвенников с 

различными вещами была найдена фигурка лошади, вырезанная из кости [2]. Это позволило 

сделать заключение, что у села Съезжее в Vтыс. до н.э. с началом коневодства стал 

утверждаться культ коня. Породу определили как дикие тарпаны, близкие родственники 

лошадей Пржевальского.  
Не только мы предаём особую значимость этому проекту, но и Президент России 

Владимир Путин в своём плотном графике нашёл время и осенью 2016 года посетил 

природный заповедник «Оренбургский», где на рассвете состоялся выпуск из загонов шести 

лошадей Пржевальского в основную часть заповедника. В 2021 году этот проект получил 
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премию Русского географического общества в номинации «Лучший природоохранный 

проект». 
Переходя от исторической части к освещению современной ситуации дальнейшего 

развития региона, и особенно Самарской области, в сложное время перемен и 

трансформаций, мы видим огромный потенциал «возможностей, которые нельзя упустить» 
[3]. Опираясь на «историческую традицию», свои корни, на собственные силы, которые 

черпаются из славного прошлого, мы способны решить все проблемы и выйти на новый 

уровень развития.  
Создание прорывных разработок в регионах способствует получению дополнительной 

государственной поддержки. Особенно это касается знаковых исследовательских, 

инновационных, образовательных проектов. Таким образом, регионы получают кадровый 

потенциал в виде учёных, предпринимателей, инженеров для реализации этих проектов, что 

способствует ускоренному развитию территории.  
В будущем особенно мощное развитие ждёт Самарскую область и прилегающие к ней 

территории. А пока главная задача властей заключается в сохранении и развитии 

человеческого потенциала и компетенций в традиционных отраслях промышленности 

области. Работа в этом плане идёт, особенно по созданию передовых инженерных школ, 

стартап-студий, студенческого технологического производства и кампусов мирового уровня.  
Также Самарская область входит в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», 

Ключевые направления которого направлены на изучения и разработку аэрокосмических 

систем, двигателестроение, ИИ в инжиниринге, водородную тематику и разработок в 

«умный агро». 
Но, к сожалению, в перечне мы не видим транспортостроения, а это, по нашему 

мнению, ключевые компетенции и специализация региона на протяжении тысячелетий. 

Нужно сохранять и по возможности приумножать компетенции в этом направлении, тем 

более, что в будущем нас ждёт новый прорыв в этой области, и бурный рост 

транспортостроения в Самарской области, который будет связан с географическими 

особенности региона. 
Далее нужно сказать несколько слов о положении дел в российском легковом 

автомобилестроении. Мы в своих статьях постоянно обращали внимание на нарастающие 

проблемы в отрасли. Теперь все скрытые проблемы проявились в реальной жизни. 

Специальная военная операция обнажила тяжёлое положение дел в автопроме. 
Но не всё так плохо. Мы считаем позитивным уход компании «Renault» с ПАО 

«АВТОВАЗ», который даёт возможность самим заняться развитием отрасли. И на самом 

деле, потенциал для развития есть. Есть и перспективные модели, не связанные французской 

компанией, такие как «Zetta». Есть и старые, проверенные временем хорошие технические 

наработки на платформе «Гранты», такие как электромобиль «ЭлЛада». Также существует 

возможность применения битопливной системы, которая работает как на газе, так и на 

бензине. Все автокомпоненты конвейерной сборки, вся документация имеется, все тесты 

пройдены. Была изготовлена промышленная партия автомобилей, результаты эксплуатации 

оказались хорошими.  Таких заделов точно хватит лет на двадцать вперед. 
Для выживания и развития в сложных условиях глобальной трансформации есть 

разработанная нами концепция под названием «Концептуальные основы сетевого фьюжен 

кастомизированного автомобилестроения», где предложены новые концептуальные основы 
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организации сетевого фьюжен кастомизированного производства автомобильных 

транспортных средств [4]. 
 Задачи производства автомобилей решаются на основе глубокой цифровизации, где 

наукоемкие платформенные решения позволяют пересчитать входные параметры новых 

автокомпонентов, произвести сотни необходимых виртуальных испытаний и получить 

валидацию автомобиля. 
Этот проект направлен на решение сразу пяти основных задач: 
1. для традиционного автопрома: позволяет в сжатые сроки осуществить смену 

поставщиков, ввести конструкционные изменения, произвести необходимые расчёты, 

виртуальные испытания и получить валидацию автомобиля на основе цифровых наукоемких 

платформенных решений; 
3) для традиционного автопрома: на экологичность, декарбонизацию и достижение 

углеродной нейтральности транспорта, которое достигается путём быстрой смены «грязных» 

поставщиков;  
4) клиентоцентричный проект направлен на удовлетворение потребности граждан и 

способен изготовить «машину мечты» потребителя (характеристики автомобиля задаёт сам 

потребитель, которого корректирует искусственный интеллект и другие цифровые 

наукоемкие платформенные решения);  
5) способен рентабельно организовать производство и наращивать выпуск 

электромобилей на новых принципах сетевого фьюжен кастомизированного производства; 
6) позволяет начать следующий этап развития автомобилестроения, основанный на 

платформах трансформерах для беспилотных транспортных средств [5]. 
Такая организация производства способна открыть следующий, более грандиозный 

этап развития автомобилестроения, основанный на платформах трансформерах для 

беспилотных транспортных средств. Создание линейки фьюжен кастомизированных 
автомобилей, электромобилей и трансформеров позволит «перезагрузить» российскую 

автомобильную промышленность полного цикла и внести весомый вклад в устойчивость и 

развитие российской экономики. 
При принятии нашей концепции, эти проекты становятся значимыми, как для 

макрорегиона Прикаспийских государств, так и для Большого Евразийского партнёрства. О 

чрезвычайно важном значении в настоящее время транспортно-логистического коридора 

Север-Юг протяжённостью 7200 км, говорил и Президент РФ Владимир Путин на шестом 

Каспийском саммите 29 июня 2022 года в Ашхабаде. 
Но и мы в своих статьях постоянно на протяжении нескольких лет, обращали 

внимание на чрезвычайную важность транспортно-логистического коридора Север-Юг и 

иранского автопрома для интеграционных процессов Большого Евразийского партнёрства 

[6]. С нашей точки зрения, сотрудничество с Ираном на текучий момент чрезвычайно важно. 

Оно во многом обеспечивает наш технологический суверенитет, импортозамещение и 

глобальную конкурентоспособность.  
Мы прогнозируем начало процессов интеграции нового макрорегиона, куда будут 

входить страны ЕАЭС, СНГ, Иран, арабские страны и Турция, если их собственный проект 

не удастся. Напомним, что Турция является одним из важных поставщиков автокомпонентов 

(около 1000 деталей) для ПАО «АВТОВАЗ». 
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Подтверждение серьёзности таких прогнозов мы услышали на саммите Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 года, на 

котором Президент РФ Владимир Путин, выступая подчеркнул: «Серьезные изменения 

происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль 

начинает играть Азия» [7]. 
Переходя к прогнозу будущих процессов нам следует сосредоточиться прежде всего 

на кадровой политики. Мы уже говорили о создании передовых инженерных школ, стартап-
студий, студенческого технологического производства, кампусов мирового уровня, 

межрегионального НОЦ «Инженерия будущего», но нам нужен более грандиозный проект, 

способный войти в новый седьмой уклад. И такой проект есть, мы его разрабатываем. Это 

молодёжный культурно-исторический инженерный загородный комплекс, где будет чётко 

прослеживаться тысячелетняя связь времён, а сам проект, стоя на плечах наших великих 

предков, устремлён в будущее.  
Эту же мысль озвучил и особо подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, выступая 

20 июля 2022 года в Москве на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для 

нового времени». «Подчеркну, чтобы идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем 

великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими 

достижениями» – сказал президент [8]. 
Также Владимир Путин на заседание Совета при Президенте по стратегическому 

развитию и национальным проектам ещё раз отметил важность подготовки инженерных 

кадров: «Развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением 

сегодня с точки зрения подготовки кадров» [9].   
В этой связи, конечно, будут востребованы и новые ноосферные методики 

образования, которые должны внедряться в новом молодёжномкультурно-историческом 

инженерном комплексе. 
Наши ноосферные методики образования мы разрабатывали для передовых 

инженерных школ, машиностроительных госкорпораций, авиационной и космической 

индустрии. Для тех отраслей, где нужен значительный скачок, обеспечивающий быстрое 

импортоопережение. 
Что послужило толчком и стало философской основой для методик ноосферного 

образования? Мы вдохновились идеей Года культурного наследия народов России. Для этого 

мы провели большую исследовательскую работу, изучая древнюю историю нашего края по 

материалам Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина. Цель 

исследования состояла в том, чтобы показать развитие транспортостроения в Волго-
Уральском регионе с древних времён по настоящее время. В ходе исследования мы обратили 

внимание на ряд удивительных фактов, которые были обнаружены в археологических 

захоронениях у села Съезжее. Датировка этих артифактов относится V тыс. до н.э.  
Здесь в это время произошёл технологический скачок, утвердился культ коня. Он 

положил начало одомашниванию этих животных и использованию кобыльего молока, что 

впоследствии, привело к освоению огромных степных территорий. Также село Съезжее 

являлось одним из центров уникальной Самарской культуры, керамика которой 

разнообразна и оригинальна. Из этого у нас возникла идея, что креативная культурная среда 

даёт мощный толчок к технологическим рывкам. Но и само место имеет большой 

энергоинформационный потенциал духовного развития, сейчас это определяется как место 
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силы. И мы пришли к выводу, что технологические рывки проще совершать именно в такой 

среде и последовательности. Вход в седьмой уклад будет идти через вот такие «порталы». И 

это не просто техноэкономика. Мы определили это явление как «духовно-культурное техно». 

Следующим этапом в развитии цивилизации будет информационное общество, в котором на 

первый план будет выходить культурное развитие и продвижение своих смыслов и 

ценностей. Человек разумный преобразится в человека творческого. Будет общество 

творцов, а не потребителей. 
В заключении хочется отметить, что возрождение и преображение новой России, 

становление её лидером своего макрорегиона, с нашей точки зрения, возможно только на 

новых принципах «духовно-культурного техно». 
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Аннотация: Развитие современной экономики невозможно без такого понятия как 

доверие. Уровень доверия определяет, каким образом человеческий фактор реагирует на 

изменения во внешней среде. Высокий уровень указывает на то, что цифровая экономика 

будет развиваться более активно и конструктивно. И, наоборот, при отсутствии доверия 

могут возникнуть сложности в процессе внедрения цифровых технологий.  
Данное понятие также тесно связано с менталитетом, уровнем образования и 

научными разработками в области цифровизации, которые являются основными факторами, 

влияющими на уровень доверия. 
Учитывая эти факторы, имеется возможность снизить и минимизировать риски в 

процессе трансформации экономики. 
Ключевые слова: доверие, человеческий фактор, цифровая экономика, 

трансформация, цифровые технологии, VUCA-мир, наука, образование, менталитет. 
 
Последнее десятилетие, особенно начиная с 2019г., представляет собой затянувшийся 

кризис, охвативший все социально-экономические и политические процессы и оказавший 

огромное влияние на развитие человеческого фактора. В этот период также происходит 

активное внедрение цифровых технологий, которые неразрывно связаны с данным фактором. 

На сегодняшний день наблюдается крайняя степень неопределенности во всех сферах 
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жизнедеятельности относительно как отдельно взятого человека, так и стран в целом. 

Причем сложившаяся ситуация присуща и международным отношениям. Такое состояние 

окружающей среды называется VUCA-миром, который характеризуется изменчивостью 

(Volatility), неопределенностью (Uncertainty), сложностью (Complexity) и неоднозначностью 

(Ambiguity) [1]. В сложившейся ситуации, когда практически ежедневно происходят 

изменения от локальных до глобальных, поток информации с использование Интернета и 

социальных сетей увеличивается и приходится принимать порой нестандартные решения в 

кратчайшие сроки, современному человечеству необходима определенная стабильность, 

которая возможна только в том случае, если будет присутствовать доверие. Именно от 

уровня доверия зависит дальнейшее развитие всех процессов, включая экономические. 
Начиная с XVIIв. проблеме доверия стали уделять особое внимание ученые-

философы. Косвенно данный фактор получил свое отражение в трудах А. Смита. Однако 

доверие как психологический феномен, влияющий на экономику и бизнес, более активно 

начали изучать с середины 90-х годов прошлого столетия [2]. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют такие понятия как «экономика 

доверия», «институт доверия» и др., описывающие данный фактор, до сих пор не единого 

подхода к понятию «доверие» в качестве экономической категории. Такая же ситуация 

наблюдается с определением «человеческого фактора». 
М. Камдессю, бывший генеральный директор МВФ, в своей статье «Гуманизация 

глобализации и восстановление доверия на основе правды и справедливости», отмечает, что 

«Экономика – это доверие. Отсутствие доверия грозит экономике развалом» [2], тем самым 

определяя важное значение данного фактора для развития как локальной, так и глобальной 

экономических систем. 
На наш взгляд, с экономической точки зрения наиболее точными определениями, 

описывающими «человеческий фактор» и «доверие», являются следующие: 
1. Человеческий фактор – это совокупность личностно-психологических и 

социокультурных характеристик и свойств человека, которые воздействуют на его трудовую 

активность [3]. 
2. Доверие – особая характеристика взаимоотношений различных экономических 

субъектов, включая человека, которые основаны на выгодности от результатов 

взаимодействия и на уверенности в лояльности друг друга [4]. 
Из определений видно, что доверительные отношения оказывают позитивное влияние 

на экономические субъекты, а значит на человеческий фактор. И, наоборот, недоверие 

значительно увеличивает риски, которые могут к их распаду [5]. 
Если доверие (недоверие) – это качественная характеристика, то уровень доверия 

можно измерить с помощью количественных критериев, включающих изменения (в % 

соотношении) прибыли, ВРП и ВВП, а также индексы доверия, которые могут быть 

рассчитаны как по отдельным отраслям и направлениям, включая инвестиции и цифровые 

технологии, так и для экономической системы страны в целом. При этом существуют 

различные методики. Например, в США индекс доверия потребителей к экономике, который 

отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности, рассчитывается 

ежемесячно. В России индекс потребительской уверенности определяется ежеквартально в 

виде арифметического значения пяти частных индикаторов: произошедших и ожидаемых 
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изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений 

экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок [6]. 
В таблице 1. представлены индексы доверия по отдельным странам. 

Таблица 1 – Список стран по индексу доверия потребителей
* 

Страна Период Значение Ед. изменения 
Предыдущее 

значение 
Великобритания  окт. 2022 -47 инд. п. -49 
Германия ноя. 2022 -41.9 инд. п. -42.8 
Евросоюз окт. 2022 -29 инд. п. -29.6 
Индия 3 кв./22 80.6 инд. п. 77.3 
Италия окт. 2022 90.1 инд. п. 94.8 
Китай авг. 2022 87 инд. п. 87.9 
ОАЭ 4 кв./21 135 инд. п. 133 
Россия 3 кв./22 -22 инд. п. -31 
США окт. 2022 59.8 инд. п. 58.6 
Япония сен. 2022 30.8 инд. п. 32.5 

*
Источник: Рейтинг стран по индексу доверия потребителей. URL: https://take-

profit.org/statistics/consumer-confidence/ (дата посещения: 19.10.2022). (Прим. Данные 

Росстата имеют расхождение с данными, представленными в таблице, из-за разницы методик 

расчета данного индекса.) 
 
Чем выше данный показатель, тем больше уверенности у населения страны в 

получении стабильного дохода и возможности закрывать свои потребности и нужды. И, 

наоборот, чем ниже индекс доверия, тем меньше люди готовы тратить, а больше сберегать. В 

России данный показатель отрицательный, что свидетельствует о крайне низком доверии 

населения к экономике страны. Хотя за последний квартал он немного поднялся (на 9 инд. 

п.). 
Уровень доверия также оказывает существенное влияние на внедрение инноваций в 

экономику станы, включая цифровые технологии, которые являются частью Программы 

«Индустрия-4.0» [7]. В первую очередь, это связано с кибербезопасностью и защитой 

персональных данных. Решение проблем в данных областях увеличивает доверие к 

процессам цифровизации. (См. Табл. 2.) 

Таблица 2 – Доверие к цифровым технологиям, 2021г.
*, % 

Показатели Мир Россия 
Повышение качества управления рисками 76 77 
Рост устойчивости 77 84 
Рост доверия 76 81 
Реализация возможностей бизнеса 77 82 

*
Источник: PwC. Доверие к цифровым технологиям - 2021. URL: 

https://ict.moscow/research/doverie-k-tsifrovym-tekhnologiiam-2021/ (дата посещения: 

19.10.2022).  

По мнению экспертов компании PwC каждый из представленных показателей имеет 

свои  предпосылки, а именно: повышение качества управления рисками – снижение нагрузки 

на сотрудников, снижение расходов на обеспечение соответствия требованиям 

https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/germany/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/european-union/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/india/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/italy/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/china/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/united-arab-emirates/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/russia/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/united-states/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/japan/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/
https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/
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законодательства и стандартов, снижение расходов на управление рисками; рост 

устойчивости – сокращение сроков реагирования на инциденты и сбои, сокращение простоев 

и связанных с ними затрат, сокращение числа успешных атак; рост доверия – повышение 

лояльности клиентов, повышение индекса потребительской лояльности, более строгое 

соблюдение нормативных требований, повышение уверенности руководителей; реализация 

возможностей бизнеса – ускорение выхода на новые рынки, ускорение запуска новых 

продуктов, улучшение клиентского опыта, улучшение опыта сотрудников, более успешные 

трансформации. Причем в России показатели уровня доверия выше, чем в целом по миру. 

Хотя в 2022г. они могут измениться в связи с проведением военной операции и введением 

международных санкций. Поэтому необходимо развивать импортозамещение и создание 

отечественных цифровых и IT-технологий. В настоящее время со стороны органов власти по 

данному вопросу оперативно принимаются решения в виде государственных программ, 

национальных проектов и нормативно-правовых актов.  
Но для успешной реализации намеченных проектов и планов необходимо учитывать 

три основных фактора, которые будут либо способствовать развитию цифровой экономики, 

либо тормозить данный процесс, а именно: 
1. Менталитет (включает следующие качества: талантливость, смекалка, скорость 

мышления, способность преодолевать трудности, стойкость, терпеливость, стремление 

докопаться до сути). 
2. Образование (для развития цифровой экономики и успешной реализации 

Программы «Индустрия 4.0» нужны высококвалифицированные специалисты как в области 

IT-технологий, так и в смежных профессиях, обладающих цифровыми компетенциями. 
3. Научно-исследовательские разработки, в первую очередь, в сфере сквозных 

цифровых технологий, способные заменить импортные аналоги.  
В сложившейся ситуации, характеризующейся высокой степенью неопределенности 

современных условий, для успешного развития российской экономики при разработке и 

реализации государственных программ необходимо использовать системный подход, 

одновременно охватывающий все выше перечисленные факторы. Именно такой подход 

позволит совершить прорыв в области создания новейших технологий отечественного 

производства, сделать экономику страны конкурентоспособной и повысить уровень доверия 

населения. 
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Аннотация: Исследование драйверов технологического и социально-экономического 

развития региона в настоящем исследования находится в области формирования здорового 

образа жизни подрастающего поколения как ценности социума в период цифровой 

трансформации экономики региона. С помощью цифровых технологий и платформ можно 

влиять на развитие здорового образа жизни у молодого поколения.  
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Исследование вопросов драйверов технологического и социально-экономического 

развития регионов в период цифровой трансформации включает вопросы изучения 

источников технологического и социально-экономического развития регионов, сложившиеся 

с 2000 г. по 2017 гг. К этому числу можно отнести: развитие источников финансирования 

региональных программ и проектов, включая прямые инвестиции, развитие инновационных 

мероприятий в различных видах экономической деятельности, формирование инновационно-
технологических моделей регионов, на основе технологических инноваций в промышленном 

производстве, сфере услуг [1, 2, 3]. С 2017 года, года принятия в РФ программы развития 

цифровой экономики, к драйверам технологического и социально-экономического развития 

регионов
 
необходимо относить источники на основе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) [4,5,6].  В исследовании Ал-Дурайе Д.С. представлены источники нового 

технологического уклада - «…драйверы начала перехода в новый технологический уклад», 

что актуально и для российского экономического пространства [7, с. 93-94].  Необходимо 

отметить, что исследование драйверов технологического развития регионов в работе Ал-
Дурайе Д.С. связано с концепцией устойчивого развития регионов, отсюда составляющими 

в.у. роста регионов в цифровой экономике становятся: экологическая ответственность; 

социальные ожидания участников регионального развития; вопросы управления, в том 

числе, в области государственного и муниципального управления, в связи с тем, что 

принимаемые решения оказывают влияние на всех участников – «экономических акторов» 

[7, с. 93-94]. 
В нашем исследовании, развивая некоторые положения работы Ал-Дурайе Д.С., под 

«экологической ответственностью» мы понимаем развитие цифровых технологий и 

цифровых платформ в области здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения в 



206 

РФ как драйверов технологического и социально-экономического развития регионов в 

период цифровой трансформации экономики регионов. Актуальность в этой связи 

приобретают следующие вопросы: понятие «здорового образа жизни» подрастающего 

поколения как ценность социума; развитие конкретных цифровых технологий и цифровых 

платформ в области экологической ответственности, включающей здоровый образ жизни. 

Здесь необходимо отметить, что в качестве нормативно-правовой базы исследуемой темы в 

настоящем исследовании использованы: «Стратегия развития государственной молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2016-2021 годы и на 

период до 2030 года», государственная программа «Развитие молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2019-2021 гг.» [8, 9]. 
В работе Лосева В.Р. исследуются вопросы внедрения цифровых технологий в 

процесс обучения, что связано с ухудшением здоровья подрастающего поколения в период 

цифровой трансформации общества. В исследовании Лосева В.Р. отмечается, что 

«...согласно данным Министерства здравоохранения РФ, только 5% выпускников школ 

являются здоровыми, 80% школьников хронически больны, 50% имеют 

морфофизиологические отклонения, 70% страдают нервно-психическими расстройствами. 

Вместо акселерации (увеличения роста) идет децелерация (уменьшение роста): за последние 

10 лет в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно 300 тысяч юношей 

(около 35%) комиссуются военкоматами по здоровью…» [10, с. 72-73]. Здесь необходимо 

отметить, что нами не выявлено, за какой период представлены в.у. данные в исследовании 

Лосева В.Р. [10]. Но данные об ухудшении здоровья подрастающего поколения находятся 

также на официальных сайтах региональных медицинских учреждений [11, 12]. В работе 

Лосева В.Р. отмечается необходимость создания и использования «здоровьесберегающих» и 

«здоровьесозидающих» технологий, способных сопровождать молодого человека со 

школьного периода, студенчества, оказывающих благоприятное воздействие на его 

физическое и психическое здоровье. К таким технологиям Лосевым В.Р. отнесены: здоровая 

и безопасная образовательная среда, инфраструктура образовательного процесса [10].  
Исследователи Грязнова Е.В., Агеева Е.Л., Козлова О.В., Тихонова К.А. в своей 

работе, раскрывающей значение родителей в формировании у подрастающего поколения 

навыков в области здорового образа жизни, уделяют вниманию понятию «социальное 

здоровье человека», под которым исследователи понимают социальную активность человека, 

показатели его социального капитала, где значение имеют социальные ценности социума, 

возможности использования данных ценностей при формировании позиции человека в 

области здорового образа жизни [13]. 
В работе Буркановой О.П. внимание уделено внедрению и использованию технологии 

веб-квест в процессе подготовки учителей иностранных языков, их самостоятельной работе, 

где автором предложена к использованию тема в области здорового питания и здорового 

образа жизни [14]. 
В мире существуют множество платформ, которые позволяют агентам активно 

пользоваться цифровыми технологиями. Данные приложения повышают результативность 

бизнес-процессов, которые в свою очередь обеспечивают взаимодействие, 

функциональность, а также дают возможность для развития экономики общего пользования 

и создание новейших систем для создания стоимости и механизмов взаимодействия и обмена 
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между агентами, которые помогают уменьшать роль географических и других обстоятельств, 

влияющих на социальные институты [15]. 
Вследствие массового пользования мобильных устройств, доступа к 

высокоскоростному Интернету, развитию цифровых технологий и социальных сетей, 

платформы находят применение во всех сферах деятельности [16].  В частности, социальные 

сети повлияли на взаимодействие между людьми. Различные платформы трансформировали 

системы торговли, логистики и др. Сегодня большое внимание уделяется здоровому образу 

жизни. Всё больше людей с каждым днем отказывается от вредных привычек и переходит на 
«здоровую» сторону. Например, в 2021 году доля россиян, поддерживающих здоровый образ 

жизни, составила приблизительно 11 млн. человек [16]. Данный показатель указывает на то, 

что люди стали более бережно относится к своему здоровью. Рассмотрим основные 

составляющие здорового образа жизни: отказ от курения; отказ от алкоголя; отказ от 

наркотиков; физическая активность должна составлять не менее 150 минут умеренной или 75 

минут интенсивной физической нагрузки в неделю; употребление в пищу овощей и фруктов 

и т.д. [17]. Кроме того, в эпоху цифровых технологий разработано довольно большое 

количество технологий и платформ, направленных на поддержку и соблюдений правил ЗОЖ 
Рассмотрим технологии и платформы, которые популярны в России на сегодняшний 

день для людей, поддерживающих здоровый образ жизни: фитнес браслет – считается одной 

из лучших мотивации, для здорового образа жизни. Браслет отслеживает такие показатели 

как шаги, дистанция бега, фазы сна, калории, частоту сердечных сокращений и др.; пояса, 

стикеры, кулоны для правильной осанки - правильная осанка — это залог здоровья, так при 

отклонении от правильной оси, данные приспособления сигнализируют об этом человеку. 

Рассмотрим существующие цифровые технологии, платформы для здорового образа жизни 

человека:  
1. Приложения для телефонов: это приложения, предназначенные для спорта, т.е. в 

таких приложениях люди могут найти для себя подходящие именно для него физические 

упражнения в зависимости от их подготовки, предпочтений и т.д. В таких приложениях 
можно найти как видео-упражнения, так и готовое меню, а также психологические тренинги. 

2. Платформы для контроля уровня воды в организме человека.  
3. Игровые формы цифровых платформ (приложения могут быть выстроены в игровой 

форме, в таких приложениях люди могут поливать цветок, который может увядать или 

наоборот расцветать). 
Применительно к теме настоящего исследования необходимо отметить, что в 

процессе формирования здорового образа жизни подрастающего поколения происходит 

изменения социальных механизмов в социуме, увеличение числа участников социальных 

механизмов (с учетом виртуального пространства), развитие ценностей социума, что 

помогает – конечном итоге – индивиду принимать решения в сторону 

экологоориентированного, здорового образа жизни [18]. В период цифровой трансформации 

экономики региона формируется запрос на создание цифровых платформ, участники 

которых будут ориентированы на ценности здорового образа жизни посредством 

использования цифровых технологий [18]. Такое поведение индивида является, на наш 

взгляд, основой технологического и социально-экономического развития регионов в период 

цифровой трансформации экономики регионов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы автоматизации управления 

затратами на промышленных предприятиях в новых реалиях, связанные с отсутствием 

подхода и плохой информационной обеспеченностью процесса. Обоснованы меры решения 

проблем и выявление особенностей. 
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проблемы, особенности. 
 
В настоящее время каждое предприятие старается найти пути снижения затрат, 

эффективнее и рациональнее использовать ресурсы, сэкономить и получить максимальную 

выгоду на каждом из этапов производства. На сегодняшний день, большое количество 

методов исчисления затрат, которые можно было бы использовать на нефтехимических 

предприятиях, но на практике приходится сталкиваться с проблемами, которые 

препятствуют внедрению этих методов [1]. 
На данный момент существуют несколько основных проблем управления затратами 

на промышленных предприятиях: 
 отсутствие системного подхода к управлению затратами; 
 плохое информационное обеспечение процесса принятия решений. 
С первой проблемой сталкиваются, в частности, большие промышленные 

предприятия, так как основную роль в управлении затратами занимают экономические и 

финансовые службы, которым при бюджетировании, планировании, организации, контроле, 

учете, анализе и других функциях управления затратами, которые осуществляются на 

предприятиях, необходимо взаимодействовать со структурными подразделениями. Как 

показывает практика данное управление частично отсутствует и не имеет четкого 

закрепления за службами промышленного производства и управление затратами либо не 

предоставлены, либо выполняются частично [2]. 
Ко второй проблеме, отнесем пропорциональное распределение накладных расходов к 

основной заработной плате производственных рабочих, притом с одной стороны взаимосвязь 

между выбранными базами распределения отсутствует, а также с другой стороны 

отсутствует связь между причинами возникновения и величиной накладных расходов. Так 

доля накладных расходов в общей сумме затрат велика, себестоимость рассчитывается 

неточно, часть продукции, сырья и запасов может быть оценена ниже реальной стоимости, 

что приведет к убыткам, а часть, которая выше, снизит конкурентоспособность из-за 

необоснованно высокой цены [3]. Делаем вывод, что неточная информация о сумме затрат на 
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производство приводит к проблемам управления, что делает принятие обоснованных и 

эффективных управленческих решений – невозможным и/или ошибочным. 
Для решения данных проблем предприятию необходимо, чтобы деятельность, 

относящаяся к управлению затрат, носила системный характер выполняя все функции 

управления. Одним из самых простых решений является создание отдела, который будет 

контролировать и координировать все смежные подразделения предварительно, в котором 

будет закреплено ответственное лицо, отвечающее за затраты.  
Важно подчеркнуть, что комплексное управление затратами всех смежных 

подразделений позволит обеспечить постоянное выявление резервов сокращения затрат. 

Таким образом, внедрение системного подхода в управлении затратами будет 

способствовать снижению себестоимости, улучшению финансовых показателей и 

повышению эффективности деятельности предприятия в целом.  
Следует отметить, для улучшения управления затратами на предприятии необходимо 

назначить за ответственными лицами основные функции по управлению затратами в рамках 

каждого смежного подразделения, уточнить критерий классификации затрат, контролировать 

необходимость сырья и материалов на производстве [4]. 
Для эффективного управления затратами необходимо обладать полной информацией 

о всех затратах на предприятии, своевременно выявлять факты отклонений фактических 

показателей от плановых, находить причины отклонений и анализировать их [5]. На такой 

основе можно выявить резервы по снижению затрат, что впоследствии поможет добиться 

повышения эффективности управления затратами и всей деятельности в целом, как в 

следствии повышении конкурентоспособности. 
Рассматривая особенности управления затрат, в частности на примере 

нефтехимической отрасли, можно выделить общие особенности управления затратами для 

всех промышленных предприятий, а именно: 
 затраты на приобретаемое сырье, материалы динамичны вследствие изменения на 

комплектующие, изменения продукции и норм расхода ресурсов и т.д.; 
 затраты многообразны, поэтому в процессе управления ими необходимо применять 

широкий спектр приемов и методов; 
 измерение, учет и оценка затрат довольно трудны, поскольку не существует 

абсолютно точных методов измерения и учета затрат; 
 сложность и противоречивость влияния затрат на экономический результат. 
Стоит отметить, что управления затрат затрагивает не только 

внутрипроизводственный процесс, а также на структурные подразделения промышленного 

производства, такие как конструкторский отдел и отделы разработки и подразделения 

маркетинга и сбыта [6]. 
Приводя пример особенности в конструкторском отделе и отдела разработок, можно 

выделить периодическое производство небольших партий типовой продукции 

модифицированной под индивидуальный требования заказчика. В этом случае характерны 

дополнительные затраты на проведение конструкторских работ, закупку «нестандартных» 

позиций комплектующих и производство, и наладку данной продукции. На сегодняшний 

день, приводя пример в нефтехимической отрасли, можно выделить ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», которые имеет два крупных центра разработок, а именно: 
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проектно-конструкторный центр и научно-технический центр. Так же особенностью 

считаются не всегда оправданные научно-исследовательские работы или заброшенные 

проекты по разработке новых видов продукции. Затраты и инвестиции на такие проекты в 

будущем превращаются в чистые убытки. Пример успешного проекта на нефтехимическом 

производстве «ПАО Нижнекамскнефтехим», можно выделить разработку новую марку 

каучука СКД-777 разработанная в 2018 году, где в 2021 году началась ее освоение в 

промышленном масштабе. 
Особенность в подразделениях маркетинга и сбыта заключается в том, что затраты на 

маркетинг производятся в тройном размере, так как клиент «представлен в трех лицах»: 

конечный заказчик – организация, в дальнейшем эксплуатирующая поставляемое 

оборудование, проектная организация, партнеры следи контрагентов непосредственно 

закупающие продукцию. [9] 
Подводя итог, можно сделать вывод что любая деятельность предприятия, любые 

особенности и проблемы функционирования имеют прямое отражение на затратах. Без 

грамотного управления затратами деятельность организации имеет хаотический характер. 

Успешное развитие предприятия будет обеспечено лишь в том случае, если все имеющиеся 

ресурсы будут использованы с максимальным эффектом.  
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Очередную эпоху глобальных перемен человечества, начавшуюся на стыке II и III 

тысячелетий, связывают с цифровизацией. В научной и учебной литературе начался поток 

терминов, рассматривающих в контексте «дигитальности» изменения предметных областей, 

связанных с этими технологиями, либо использующих их («цифровая экономика», 

«цифровая революция», «цифровой бизнес», «цифровая культура», «цифровая цивилизация», 

«философия цифрового мира», «цифровая реальность», «цифровое государство», «цифровой 

город», «цифровой человек», «цифровая дипломатия»)» [1, с. 58-59]. В серии сборников, 
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посвященных статистическому анализу цифровой экономики в России, представлены 

показатели, характеризующие исследования и разработки в области ИКТ, деятельность 

сектора ИКТ, сектора контента и СМИ, ресурсы цифровой экономики (затраты, 

инфраструктуру, кадровый потенциал), вовлеченность населения в цифровое пространство, 

статистические данные об использовании цифровых технологий в организациях, основные 

индикаторы развития цифровой экономики [2]. Связь различных аспектов современной 

жизнедеятельности в цифровом обществе с мультимедийными средствами и 

информационными технологиями как источниками ее генезиса, нередко уподобляется 

«взрывным технологиям», способным за очень короткие сроки и масштабно воплотить в 

жизнь или свести на нет какую-либо идею. Огромный и устойчиво возрастающий поток 

информации создает некую иллюзию «цифрового» дискурса, называемого одними 

«цифровым цунами», «цифровым потопом», другими «цифровым паводком», сравнивая его 

естественно – природным весенним паводком рек, когда природа сама урегулирует и 

стабилизирует ситуацию, восстановив равновесие природной среды.  
Анализ многочисленных современных публикаций, основанных на неоклассическом 

либо (и) институциональном подходах, показывают позиции, связывающие цифровизацию 

то с апокалипсисом, концом всему, то, наоборот, с дальнейшим прогрессом: «тут и прогресс, 

тут и угроза, может быть смертельная, процессу очеловечения и самой жизни человека и 

человечества. А уж каким именно боком повернется данная объективная возможность 

цифровизации: гибелью или прогрессом – зависит в значительной степени от 

направленности макроэкономической политики государств» [3].   
Актуальность изучения и анализа сложившегося многообразия терминов, касающихся 

цифровых технологий связана и с тем, что это наверняка даст возможность определить 
вектор развития человечества с учетом роли цифровых трансформаций [1, с.59]. В этой связи 

нельзя не обратить внимание на имеющие место интригующие теории в области 

цифровизации, претендующие на принципиальную трансформацию догматики современного 

мейнстрима и академической науки о человеке, человеческом обществе, наукообразные 

мифы, претендующие на объяснение будущего человечества в целом, нередко ссылаясь на 

экспериментально полученные результаты междисциплинарных исследований, а также 

пытаясь подвести под них и философскую основу. При этом развернутые ответы на многие 

вопросы даются в контексте смены движущей силы эволюции из-за трансформации 

традиционной культуры Homosapiens в алгокогнитивную культуру [4]. Тревогу вызывают 

как неизвестная траектория, так и выводы о будущем человечества, сделанные без 

привлечения экономической науки, без анализа и учета глобальных социально-
экономических, политических тенденций, противоречий в мире.  Необоснованность 

прогнозов на десятки, а то и на сотни лет объясняется игнорированием более быстрого 

изменения социума, чем людей, обострения глобальных социально- экономических, 

политических, религиозных и иных противоречий в мире, обретающих благодаря 

цифровизации совершенно иные характеристики. При этом для социума переход к 

алгокогнитивной культуре оборачивается его всеобщей тотальной поляризацей, 

«племенным» расколом, культурными войнами «племён» так, что жители земли рискуют 

просто не успеть найти ответы и соответствующие пути решения неуклонно растущих 

глобальных проблем и рисков.  
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Теоретическую поддержку в исследованиях этой области могут оказать, с одной 

стороны, системная теория, принимающая энергию, материю и информацию как основных 

факторов роста, с другой стороны, теория циклов Н.Кондратьева, выделяющая 

определенную базисную «циклообразующую» инновацию, начиная  от паровой машины 

первого цикла и до информационной техники современного цикла, когда информация 

становится как определяющим фактором общественного воспроизводства, отличающимся 

наибольшей неэластичностью предложения [5, с.74], так и товаром наиболее динамично 

растущего сектора современной экономики [6]. Если же обратиться к терминологии 

классической экономии, то цифровизация экономики – это один из новых аспектов 

производительных сил, требующий соответствующего обновления производственных 

отношений, в том числе и отношений собственности, и макроэкономической политики [3]. 

Общеизвестно, что проекты «модернизации» общества с целью достижения значимых 

социальных целей всегда предполагают соответствующие высокие, в том числе, 

информационные, технологии [7, с.81]. В этой связи анализ истории цивилизации в 

контексте информационных технологий высвечивает четыре основные парадигмы [8].  
Первая парадигма связана с развитием в течение сотни тысяч лет устной речи, 

представляющей принципиальное отличие человека от обезьяны, сделавшей возможным 

появление развитых вербальных языков, позволивших, в свою очередь, людям обрести еще 

одно абсолютно уникальное качество – способность пространственной (между отдельными 

людьми) и временной (между разными поколениями) передачи невиданно больших объемов 
социальной и иной информации. Новым, более совершенным и успешным элементом 

движущей силы эволюции Homo в течение нескольких десятков тысяч лет стала постепенно 

модернизирующаяся и развивающаяся культура, способствовавшая превращению нашего 

безволосого тропического предка примата, занимающегося охотой и собирательством, в 

доминирующегося вида, существенно преобразовавшего себя и окружающий мир, осваивая 

вначале различные формы хозяйствования на земле, затем формы обмена услуг на 

продовольствие, формируя тем самым экономические основы товарно-денежных отношений.   
Вторая парадигма связана с появлением письменной языковой культуры, 

отличающейся от устной тем, что в последующем исчезла необходимость передачи 

большого объема информации, предварительно сохранив их в памяти людей. Благодаря 

письменности появились постоянные поселения, деревни, возникли торговые отношения 
между ними, отсюда – появление того, что мы называем цивилизацией.  

Третья парадигма (революция) – изобретение в XV веке в Европе печатной машины, 

распространившееся и на остальной мир. Так, если до появления книгопечатания стоимость 

книг, переписываемых тогда от руки в монастырях, составляла примерно 150 тыс. долларов в 

современных деньгах, то она радикально снизилась: уже в 1550 году книгу можно было 

напечатать за несколько минут по цене 30 центов. Тем самым благодаря печатному станку 

стало возможным накопление, хранение, передача и распространение информации в 
невиданных ранее количествах, создание библиотек, массовое обучение людей грамоте, 

умению читать, писать, считать, ознаменуя тем самым появление современной цивилизации. 
С появлением цифровых технологий связана современная четвертая парадигма 

информационных технологий. В результате произошедшего на стыке тысячелетий 

взрывному скачку скорости получаемой из коллективной памяти жителей Земли 

информации и знаний (так, в современных условиях объем информации удваивается каждые 
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два года), связанному, во-первых, со стремительным развитием  в конце  XX века 

информационных технологий и  созданием благодаря этому  глобальной информационной 

сети на основе Интернета, и первых браузеров для освоения пространства этой новой 

цифро-сетевой медиасреды; во-вторых, массовым распространением в начале XXI века 

Интернета, скачкообразным ростом аудитории социальных сетей и количества мобильных 

пользователей (особенно, за счет смартфонов),  состоялись два фундаментальных 

трансформаций: 1) массовый переход людей в виртуальные он-лайн сообщества Интернета 

и 2) повсеместная замена физических артефактов культуры сетевыми цифровыми 

технологиями использования, записи, обмена и передачи информации в рамках виртуальных 
сообществ. Отсюда обе фундаментальные функции культуры (а) сбор, хранение и передача 

информации (знаний) и б) освоение опыта и социальное обучение) приобрели оцифрованную 

форму и в значительной мере перешли в глобальную сеть. Какова будущность дальнейшего 
технологического прогресса и развития такой цивилизации – вопрос открытый.   

С учетом нарастающего интереса к возможностям, рискам и выгодам цифровой 

экономики немаловажное значение имеет выявление и определение наиболее значимых 

особенностей ее развития. В этой связи, ключевым условием развития глобальной цифровой 

экономики, определяющим также и конкурентоспособность стран, признается уровень 

цифрового доверия. Учитывая определенные трудности в его понимании и измерении в 

исследовании Mastercard предложен способ изучения и измерения уровня «цифрового 

доверия», а также оценки состояния цифрового развития. Впервые в отчете 2017 года авторы 

исследования школы им. Флетчера измерили уровень доверия к инновациям в 42 из 60 стран, 

проанализировав по четырем критериям, в том числе, по потребительскому поведению и 

отношению к новым технологиям, опыту их использования и инновационному климату, 

сформулировав в итоге вывод о значимости и необходимости повышения уровня цифрового 

доверия [9]. Отсюда отнюдь не случайны объединения усилий представителей бизнеса, 

власти и общественности с целью обеспечения безопасности пользователей в цифровом 

пространстве, в том числе и в области международных отношений и дипломатической 

службы. Так, на состоявшейся 14-15 апреля 2022 г. в МГИМО международной научно-
практической конференции «Цифровые международные отношения 2022» глава МИД С. 

Лавров отметил, что если не будут выработаны универсальные договоренности в сфере 

регулирования интернета, то мир рискует погрузиться в состояние киберанархии, 

последствия которой могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой 

экономики и международной безопасности, для элементарного жизненного комфорта и 

самочувствия сотен миллионов граждан [10]. 
Свидетельством того, что доверие (подразделяемое в сфере ИКТ на две широкие 

категории: «пользователь» и «система») действительно представляет центральное измерение 

в отношении между людьми и технологиями, является и рост количества используемых 

услуг, устранение барьеров в сфере сотрудничества между пользователями именно 

благодаря новым доверительным отношениям. Наиболее очевидным и наглядным примером 

появления новых видов и увеличения количества доверительных отношений между 

пользователями и сетевыми компаниями могут служить облачные вычисления, например, 
Google, Amazon и т. д. [11, с. 421]. А то, что, доверяя компьютерной системе, пользователь 

иногда может не догадываться о спроектированности некоторых технологий таким образом, 

чтобы манипулировать доверием пользователя, означает, что доверие подразумевает и 
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надежность со стороны убедительной технологии, и ответственность со стороны 

проектировщиков [12, c. 89].  
Следует отметить, что новые характеристики современной международной экономики 

уже во многом перестали быть предметом экономикса, демонстрирующего в условиях 

глобализации свой предел к потенциальному развитию, проявлением которого  являются, 

например: 1) разделение мировой экономики на великие разломы, когда одному проценту 

населения Земли принадлежит 82 % мирового богатства, а на долю половины взрослого 

населения мира приходится лишь один процент глобального благосостояния; 2) превращение 

(в результате динамично происходящего нового передела мира под влиянием цифровизации) 

классического противоречия между трудом и капиталом в более глубокое противоречие 

между логикой развития капиталов и культурными ценностями цивилизации; 3)   нынешняя 

поляризация мира (15-20% жителей Земли в начале ХХI веке живут в постиндустриальном 

обществе,  60-70% остаются в индустриальном обществе, а 15-20%  не могут пройти даже 

первичную индустриализацию) ведет к «глобальному цифровому разрыву»; 4) взамен 

социально-экономической противоположности собственников (владельцев)  средств 

производства и наемных работников приходит разделение на Интернет-имущих и Интернет 

неимущих, «цифровой разрыв» между людьми  (в их цифровом образовании, в доступе к 

цифровым услугам и продуктам, и, как следствие – в уровне благосостояния) [13, c. 66]; 5)  

«цифровое рабство» (управление поведением миллионов людей на основе использования 

персональных данных); 6) формирование «новых цифровых классов» (как парадокс нашего 

времени): признаком бедного класса становится  регулярное потребление цифровых он-лайн 

услуг (гаджеты, социальные сети, мессенджеры представляют своего рода  «электронный 

фастфуд» обездоленных); привилегией богатых людей,  знаком статуса и обеспеченности, 

хай-класса [14] становится  оффлайн, то есть то, что можно получить в процессе личностного 

общения, без компьютерных технологий.  
Острота проблемы поиска новых источников экономического роста, необходимость 

целостного, всестороннего и развивающегося научного отражения противоречивой 

реальности цифровизации могут быть разрешены в рамках  эвристических традиций 

политической экономии с наполнения новым содержанием моделей хозяйственных систем и 

с учетом внеэкономических условий и факторов, способной преодолеть также 

фундаментальную причину ограниченности  эвристических возможностей неоклассической 

парадигмы,  состоящей в том, что теория рыночной экономики (неоклассика) есть не что 

иное, как учение об обмене,– каталлактика (по определению Л. Мизеса). Воспроизводство 

же, как политэкономическая категория, отражает широкий спектр фундаментальных 

оснований хозяйственной системы, включая динамические техникоэкономические и 

политико социальные изменения, в том числе, с учетом потенциала цифровизации.  
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ «ПОЛЮСОВ РОСТА»  
В РЕГИОНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В статье представлено результаты исследования «полюсов роста» в 

регионах Российской Федерации, а также условия для развития конкурентоспособности и 

выход на следующий уровень эволюции. Выделение «полюсов роста» – это ключевая модель 

развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального 

развития. Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста 

отражает территориальное и экономическое взаимодействие регионов. Конкурентные 

преимущества Республики Татарстан определяются ее вкладом в российскую экономику, 

сравнительными характеристиками ее современного социально-экономического развития, а 

также имеющимися благоприятными условиями и предпосылками обеспечения на 

долгосрочный период устойчивого роста региональной экономики.  
Ключевые слова: «Полюсы роста», социально-экономическое развитие региона, 

конкурентоспособность региона, конкурентные преимущества, региональные проблемы.  
 
Проблемам поляризованного развития посвящён достаточно богатый и весьма 

разнородный массив публикаций. В современных условиях при исследовании полюсов роста 

в мировой экономике, в частности и в России, прорисовывается тенденция зависимости от 

рейтинга регионов по уровню конкурентоспособности их экономик. Регионы-лидеры и 

формируемые ими полюса роста оказывают ключевое влияние на социально-экономическое 
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развитие регионов, входящих в такие полюса. Регионы-лидеры обеспечивают возможности 

для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста.  
Исследование взаимосвязи конкурентоспособности региона от расположения полюсов 

роста страны, расчет индексов конкурентоспособности позволяют разрабатывать стратегии 

социально-экономического развития территорий, которые предусматривают качественно 

новое, инновационное развитие производств и социальных сфер регионов.  
Первоначально предполагалось рассматривать имеющийся потенциал конкурентного 

развития от инвестиционной деятельности регионов. Но возник ряд ограничений. Это, 

прежде всего, отсутствие в свободном доступе подробной информации о применяемых 

технологиях, уровне их соответствия технологическим укладам, их качественных 

характеристик. Большинство из них ограничиваются описанием макроэкономических 

показателей, сколько планируется вложить инвестиций, долей лиц с высшим образованием в 

численности занятых.  

Таблица 1 – Характеристики «полюсов роста» 

Количественные Качественные 
Высокая результативность и эффективность 

ключевых экономических показателей  
Удобное географическое расположение объекта 

(доступность) 
Высокийуровеньурбанизации Удобнаятранспортно-логистическаяразвязка 
Высокаяплотностьнаселения Безопасность 
Расположение одной или нескольких городских 

агломераций с населением более 1 млн человек 
Природно-климатическиеусловия 

 
В связи с этим имеющийся потенциал конкурентоспособности территории 

предлагается анализировать по синергии количественных и качественных характеристик 

территории, что позволяют сделать полюсы роста. Причем качественные и количественные 

характеристики субъекта часто взаимосвязаны между собой (табл. 1). 
В более узком смысле конкурентоспособность – это набор условий для существования 

и развития бизнеса в стране или регионе, включая привлекательность для иностранных 

инвестиций [1]. 
Индекс конкурентоспособности характеризует микроэкономические факторы, 

определяющие уровень производительности и благосостояния в национальной экономике в 

средне- и долгосрочной перспективе. На основе индекса конкурентоспособности Всемирный 

экономический форум (ВЭФ) ежегодно публикует рейтинги стран в Отчетах по глобальной 

конкурентоспособности. Подход Всемирного экономического форума для оценки 

конкурентоспособности стран был адаптирован для использования при оценке 

конкурентоспособности на региональном уровне. Это дало возможность, с одной стороны, 

более глубоко анализировать и сравнивать конкурентоспособность регионов в национальном 

масштабе, а с другой – проводить для регионов международные сопоставления. В процессе 

адаптации подхода была проведена серия интервью с ведущими международными 

экспертами, состоялись обсуждения на международных форумах. 
В России эксперты выделяют 6-8 полюсов роста [1-2], по нашему мнению, 

оптимальным было бы считать 7: Центральный, Северо-западный, Южный, Волжско-
камский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. При этом регионы-лидеры по индексу 

конкурентоспособности расположены лишь в первых пяти полюсах. В отличие от мировых 
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практик формирования «полюсов роста», основу составляет крупная агломерация и высокая 

плотность населения, российские центры образуются как регион или группа 

взаимосвязанных соседствующих регионов, растущих ускоренными темпами за счет 

развивающихся и расширяющихся отраслей, способных вызывать дальнейшее развитие 

экономической деятельности во всей зоне своего влияния. При этом один или несколько 

регионов формируют ядро развития полюса роста. 
Следует отметить, что кроме полюсов роста оказывают влияние на уровень 

конкурентоспособности «коридоры экономического роста», каждый из которых 

специализируется на приоритетных направлениях, обусловленных определёнными 

геополитическими, транспортно-логистическими, социально-экономическими, историко-
культурными и природно-климатическими факторами [2]. 

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов 

России. Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской 

Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и 

юг страны, центр Волжско-камского полюса развития. Она обладает значительным 

экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом. Конкурентными 

преимуществами Татарстана являются выгодное географическое положение, богатые 

природные ресурсы, высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный 

и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура. 
Промышленный профиль Республики Татарстан определяют нефтегазохимический 

комплекс, крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную 

продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение. 
Важным конкурентным преимуществом Республики Татарстан является человеческий 

капитал. Она входит в десятку наиболее развитых регионов РФ по индексу ИРЧП и из года в 

год коэффициент увеличивается. Показатели РТ превышают средние показатели по России 

[3]. 
Создание высокопроизводительных рабочих мест в базовых отраслях экономики. В 

создании рабочих мест в машиностроительном комплексе значительная роль отводится 

предприятиям-резидентам ТОСЭР. Однако статус резидентов ТОСЭР получают в основном 

компании с технологиями 2-4 уровней. Для того, чтобы привлечь на территорию 

производства с более высоким уровнем добавленной стоимости (производства 5 

технологического уклада) необходимо создать соответствующую институциональную среду, 

так как данные производства развиваются в среде, которая ищет перемены, имеет 

глобальный масштаб, индивидуализацию производства и потребления, высокую частоту 

внедрения в производство новой продукции и т.п. [4, С.1196] 
Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. 

Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4,2% ее валовой 

сельхозпродукции. Внедрение инновационных технологий обработки земли, повышения 

плодородия почвы. В сельское хозяйство Республики Татарстан интенсивно внедряются 

приемы биологизации земледелия. На площади 319 тыс. га обработано чистых и 

сидеральных паров, вывезено на поля 2,6 млн. т органических удобрений, обновлено 

многолетних трав на площади 98 тыс. га, посеяно 44 тыс. га пожнивных посевов, разбросано 

соломы на площади более 1,0 млн. га [5, С.104]. Министерством сельского хозяйства и 
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продовольствия Республики Татарстан в 2021 году обеспечено наличие 4873 единиц 

высокопроизводительных рабочих мест.  
В Татарстане сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. В 

Республике Татарстан созданы и успешно развиваются особые экономические зоны, 

индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки. Всего на 

территориях объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Республики 

Татарстан осуществляют деятельность 1869 резидентов, создано свыше 44 тысяч рабочих 

мест. Объем отгруженной продукции по итогам 2021 года составил 325,5 млрд рублей.  
В единый перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, вошли 14 татарстанских предприятий, из них 3 – производители 

федерального значения и 11 – регионального значения.  
Активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут 

промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной 

продукции. В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и 

особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». Резидентами ОЭЗ 

«Иннополис» являются 84 компании, осуществляют свою деятельность 13 компаний-
партнеров. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики 

Татарстан составляет 25,6%. В Татарстане активно развивается инфраструктуры малого и 

среднего предпринимательства. В республике функционируют 93 объекта инфраструктуры 

(76 промышленных площадок и 17 промышленных парков), на которых осуществляют 

деятельность более 1,4 тысяч резидентов [6]. 
Успешно функционируют технополис «Химград», индустриальная площадка КИП 

«Мастер», ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», IT-парк. Следует 

отметить, что доля Татарстана по 4 секторам: промышленность, добыча, сельское хозяйство 

и инфраструктура выше среднероссийских показателей и именно эти сектора лежат в основе 

кластеров региона: машиностроение, нефтедобыча и нефтехимия, агропромышленный и 

информационные технологии. 
Полюс роста «Волга-Кама» – территория потенциальной интеграции бизнеса 

Республики Татарстан, территория лидерства Татарстана. В будущем для Татарстана 

целесообразно усиливать интеграцию в рамках волжского бассейна: Нижней и Верхней 

Волги. 
Одними из важнейших факторов сохранения положительной динамики большинства 

макроэкономических показателей развития региона являются диверсифицированная 

экономика региона, проведение на территории Татарстана крупных спортивных 

мероприятий, а также строительство транспортных артерий. 
Преимущества географического положения, а также соседство с динамично 

развивающимися регионами волжско-камского пояса и государствами, создает условия 

развития Республики как одного из ключевых российских транспортно-логистических хабов, 

отличающегося высокой активностью на внешних рынках, устойчивым ростом объёмов 

экспорта и значительным потенциалом его дальнейшего роста. 
Татарстан обладает стабильной институциональной системой, обеспечивающей 

высокое качество взаимоотношений с федеральным центром, успешную реализацию 
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международных проектов и высокую привлекательность для бизнеса. Система 

государственного управления Республики Татарстан выстроена и является стабильной.  
Сегодня сильными сторонами инновационной сферы региона являются: высокое 

качество делового климата; наличие «сильных» вузов; высокий уровень подготовки кадров с 

современными производственными компетенциями; развитая инфраструктура сектора «связь 

и информация»; наличие современных промышленных предприятий, созданных с 

привлечением иностранных инвесторов, и предприятий, основанных в советский период, в 

сфере автомобилестроения, авиастроения, химической и нефтехимической промышленности, 

судостроения и т.д. 
Занимая третью позицию в рейтинге конкурентоспособности, Татарстан проигрывает 

по таким позициям как инвестиции и финансовый капитал, основные фонды и их 

эффективность.  
В качестве основных недостатков, сдерживающих рост индекса 

конкурентоспособности можно выделить: низкий спрос на инновации со стороны 

государства и бизнеса;недостаточно развитый сектор исследований и разработок; низкий 

уровень внутренних затрат на исследования и разработки; низкая эффективность 

«инновационного лифта»; низкая координация в реализации отдельных инновационных 

механизмов и программ, низкий уровень сетевого взаимодействия между 

участниками;дефицит инновационных предпринимателей; недостаточное качество системы 

подготовки и привлечения кадров для инновационной системы; финансирование поддержки 

инновационной деятельности из бюджета «по остаточному принципу»; сохранение общей 

невосприимчивости экономики к инновациям, что препятствует практическому 

использованию (коммерциализации) результатов исследований и разработок ученых. 
Опыт России и зарубежных стран показывает, что регионы  полюса роста 

формируют основной вклад в развитие страны. Благодаря их растущим и расширяющимся 

отраслям инновационного характера, интеграции бизнеса этих регионов в экономики 

приграничных регионов интеграционные процессы распространяться в целом и на другие 

регионы, усиливая уровень конкурентоспособности как самого региона-лидера, так и 

соседних регионов. Для полюсов роста свойственно перекрестное включение регионов, 

соответствующее перекрестным зонам влияния сильных регионов. 
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ЭНЕРГИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО 

Аннотация: Экономические концепции для общественных наук можно в целом 

характеризовать взаимосвязью и взаимодействием их создателей. Они достаточно схожи по 

форме и целям использования. Например, концепция стоимости: трудовая, информационная, 

энергетическая и т.д. послезавтра и позавчера энергетической составляющей моделей 

социально-экономического развития сегодня вышли на первый план не столько в теории, 
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сколько в практике. Энергетический кризис в Европе – в настоящем. Ценностные 

составляющие экономического поведения хозяйствующих субъектов. Но особняком стоят 

вопросы энергетики трудовой активности людей в контексте рассмотрения в качестве 

предмета экономического анализа энергии культурно-исторического прошлого как 

источника возможного прогноза новых моделей будущего. Целью настоящей публикации и 

является актуализация этой проблемы. Теоретической базой анализа стали работы Эрнста 

Кассирера, Генриха Риккерта, Освальда Шпенглера и российских учёных В.Т. Рязанова,  
С.С. Сулакшина, В.П. Орешина, Ю.Г. Гельцера, А.И. Субетто. Методологический анализ 

использует принципы и методы институционально-эволюционной экономики. К новизне 

автор относит тезис о культуре как овеществлённом времени и идентификации энергии 

культурно-исторического прошлого. 
Ключевые слова: взаимодействие поколений экономических концепций; энергия 

культурно-исторического прошлого; экономическая безопасность хозяйствующих субъектов. 
 
В Стратегии национальной безопасности Российской федерации [7] содержится 

специальный раздел «Культура» [7, С. 23-25], в котором раскрыты основные цели 

обеспечения национальной безопасности в области культуры, а в статье 77 этого документа 

прямо указывается на культурно-исторические ценности. Поэтому размышления об энергии 

культурно-исторического прошлого прямо ложатся в разговор о проблемах и путях 

обеспечения национальной безопасности России. 
Есть все основания полагать, что в любом кризисе фазового типа, имеющего быть в 

наше время, главную роль играет понимание того, что дальнейшего движения, а не просто 

выхода из кризиса, той картой, которая сделает нам не длинными, а короткими Тёмные 

времена, будет энергия культурно-исторического прошлого. Ведь чем дольше длится кризис, 

тем дальше мы откатываемся назад по технологической шкале, тем больше технологий 

устаревают, исчезают, поскольку некоторые из них уже невозможно будет использовать. 
Например, если у вас нет напряжения в сети, станут бесполезными самые 

современные компьютеры. При длительном кризисе ухудшается ситуация со всем – 
электричеством, продовольствием. Уменьшится число людей, поскольку современные 8 

миллиардов человек, живущих на Земле, не могут быть обеспечены в условиях слабого 

технологического развития. Каждые 20 лет фазового кризиса будут обходиться примерно в 

миллиард человек. Кто-то умрёт, кто-то просто не родится. Если сейчас получится создать 

возможность для полётов к Луне и в дальний космос, если появится перспектива всерьёз 

думать об экспансии на неземлеподобные небесные тела, приоткрывая тем самым 

существующую оболочку жизни на Земле, расширяя её хотя бы до ближайшей Солнечной 

системы, – это вбудущем кризисепоменяет ситуацию и может оказаться спасением для 

миллиарда человек. И данном случае «Зевс» нам нужен не просто как космический корабль, 

ядерный буксир, он необходим для того, чтобы начать борьбу за пространство концепции 

будущего. 
Как теоретическая база перехода от позавчера в послезавтра экономическая наука 

определяет взаимодействие поколений, то есть энергию культурно-исторического прошлого. 
Каждому поколению даётся в наследство природный капитал (биосфера, воздух, вода, 

минеральные ресурсы, флора и фауна). От состояния этого капитала зависит жизнь человека 

и его экономическая деятельность. Но по учению В.И. Вернадского и ноогенезу А.И. 
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Субетто идёт создание ноосферы [8]. А в её основе лежит уже не расходование природного 

капитала, а того общественного, социального капитала, к которому, несомненно, следует 

отнести и энергию культурно-исторического прошлого. На эту мысль наталкивают и работы 

зарубежных учёных [3; 5], и работы российских учёных [1; 4; 5; 11]. 
В.Т. Рязанов в своей работе о российской школе национальной экономики прямо 

указывает на антропный принцип в экономике [6, С. 40]. А С.С. Сулакшин с коллегами 

специально рассматривает ценность культуры для развития социально-экономической 

системы страны [9, С. 106-107]. 
Особо подчеркнём, что культура с помощью норм и ценностей выполняет роль 

регулятора поведения личности и социальных групп, являясь областью человекотворчества. 

В отличие от общественных явлений, относящихся к какому-либо одному ряду, культура 

представляет собой явление, вмонтированное в ткань общественной жизни, и поэтому 

является одним из механизмов (инструментов)обеспечения экономической безопасности 

общества, увязывающим духовно-сущностные и системно-структурные методы защиты от 

угроз деградации. 
Производительные силы включают в себя людей. Элементом производительных сил 

являются люди, активно участвующие в процессе производства. Втом числе к ним относятся 

архитекторы и дизайнеры. Тем самым художественная деятельность выступает 

самостоятельным фактором производственного процесса, оказывая многогранное 

воздействие на производство, на повышение его экономичности, производительности труда 

и т.д. Дизайнер включается в субъективный элемент производительных сил, а его 

творчество, «овеществляясь» в продуктах труда, в орудиях труда, входит в объективные 

элементы производительных сил. Появление дизайнерства удовлетворяет потребность в 

обновлении субъективного элемента производительных сил, порожденную машинным 

производством. Дизайн, выступая как самостоятельный фактор производственного процесса, 

означает, что промышленное искусство становится фактором, так сказать, функцией 

производства. Искусство получает новое призвание быть средством производства не только 

духовного, но и материального богатства. С появлением художественного конструирования, 

как фактора технического прогресса, начался объективный по своей природе процесс 

превращения части искусства в непосредственную производительную силу. Основанное на 

научном расчете, на учете психофизиологического фактора, промышленное искусство 

начинает выполнять одну из функций субъективного элемента производительных сил. 

Современный дизайн превращает красоту из украшения жизни в динамическую силу 

развития общественных производительных сил. 
Подчеркнём, что появление современного дизайнерства ознаменовало начало 

превращения части производительного труда в экспериментальную науку и материально-
художественное творчество. Этот процесс приводит к тому, что техника все больше будет 

выступать не только предметным образом научного знания, но и опредмечивающимся 

искусством. Сближение между техникой и искусством, превращение художественного 

творчества в практическо-материальную деятельность, сращивание его с инженерно-
технической, конструкторской работой означает, что инструментом художественного 

творчества дизайнеров становится сама промышленная техника. В этом проявляется 

превращение художественного труда в непосредственно производительный труд в сфере 

материального производства. 
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Другое деление культуры вытекает из рассмотрения человека как системы, 

включающей два начала: духовное, социальное и природное, физическое. В этом случае 

основным выступает сочетание духовности как компонента с природным началом - 
физической культурой человека. При этом делении мы отвлекаемся от других компонентов. 

Социальное в культуре выступает в том, что ее регулятивная и социально-коммуникативная 

функции обеспечивают духовные предпосылки сохранения, устойчивости и 

функционирования социальной и политической систем данного общества. В условиях 

правового государства эту функцию культура может выполнять, если она включает 

политическую культуру (т.е. культуру демократии, гражданственности), подразумевающую 

способность масс к самоуправлению. 
Отсутствие такой способности О. Шпенглер назвал закатом Европы [10]. А в наличии 

такой способности В.П. Орешин видит возможность регулирования национальной 

экономики [5]. 
В завершение наших рассуждений выделим обстоятельство тесного переплетения 

энергии человека, энергии культурно-исторического прошлого с энергетической 

безопасностью общества. На эти обстоятельства прямо указывают работы В.В. Чекмарева 
[11; 12]. 
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Из того, что в российском учете вынужденно есть четыре вида: бухгалтерский, 

налоговый, управленческий и международный, то напрашивается вывод, что в нем имеется 

одна или даже несколько ошибок. Нам удалось выявить следующие из них: 
 первая – в построении российского учета не с позиции предпринимателя, как во 

всем остальном мире, а с позиции созданного им предприятия [1]; 
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 вторая – разрешение создавать предприятия (коммерческие юридические лица) не 

только физическим лицам, но и юридическим или государству, что противоречит 

Конституции РФ [2]; 
 третья – двойное налогообложение прибыли: сначала в составе налога на прибыль 

организации (хотя в действительности это прибыль предпринимателя, создавшего эту 

организацию с целью извлечения себе прибыли), затем в составе налога на доходы 

физических лиц (при распределении предпринимателем своей прибыли самому себе в виде 

дивидендов) [3]; 
 четвертая – переименование государственного пенсионного обеспечения по 

старости в страховое и введение предупредительных мероприятий по предотвращению 

страхового случая (достижения пенсионного возраста), например, произвольно сдвигая этот 

возраст, хотя столетние наблюдения показывают, что старость наступает в 60 лет. Для 

предпринимателя страховые отчисления означают еще один налог. Поэтому переход в 

способе ведения бизнеса от предприятия к индивидуальному предпринимателю приводит 

только к некоторому снижению данного вида налоговой нагрузки с 20% до 10% [4]. 
На западе эти проблемы тоже частично есть, а в Китае с помощью системы льгот от 

налога на прибыль отказались, вследствие чего эта страна стала первой экономикой мира. 
В связи с вышеизложенным задача сохранения единого общепланетарного 

экономического языка на основе международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) для нашей страны является весьма актуальной. Для ее решения надо в учете во 

главу поставить МСФО и сделать конкретные приспособления для российских стандартов, а 

не наоборот, как сейчас. 
Чтобы хоть как-то исправить искажения применяют государственные субсидии (как у 

нас, так и в мире), которые могут быть названы по-разному и спрятаны в самые различные 

позиции учета. Отсюда следует, что для правильного учета надо выделять (а не прятать) 

государственные субсидии на отдельные счета. Исходную себестоимость корректировать 

при этом не нужно, чтобы ее можно было сравнивать с мировыми данными. 
В итоге в нашей стране в настоящее время на плаву остаются крупные 

государственные предприятия (а по факту учреждения) без прибыли и дивидендов, но с 

субсидиями, и предприятия в особых экономических зонах без налога на прибыль 

организации (или сильно сниженным). 
Таким образом, научная новизна предлагаемого способа исправления текущих 

искажений – в разработке системы учета (хотя бы пока только себестоимости) по МСФО, 

пригодной для использования на крупных российских промышленных предприятиях, 

отличающейся выделением государственного субсидирования и позволяющей сравнивать 

себестоимость с общемировыми данными. 
А пока те регионы РФ, которые отказались от налога на прибыль организаций (сразу 

во всем регионе, как Республика Крым, или только в особых экономических зонах, как 

Республика Татарстан) выигрывают в конкуренции за привлечение инвестиций. 
Напоминаем, что главный источник инвестиций, который все ищут, но никак не могут найти, 

это нераспределенная прибыль. 
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Аннотация: Материалы статьипредставляют взгляд на особенности процесса 

урбанизации Советского Союза в период 1960-1980-гг. Представлен обзор промышленного 

развития Закамского промышленного региона ТАССР. Рассматриваются проблемы 

адаптации сельского жителя в городском пространстве. Анализируются особенности 

поведения и менталитета деревенского жителя в городской среде.  
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Новейшая история России связана с периодомстремительного перехода экономики из 

аграрной в аграрно-индустриальную, а затем в индустриальную стадию развития. 

Сопровождался данный процесс резким повышением роли городов, городской культуры в 

общественном развитии, и был связан с увеличением численности населения городов за счет 

жителей сел и деревень, то есть урбанизацией населения страны.  
Массовый исход жителей деревень в города, к городскому образу жизни был 

сопряжён с непростым процессом адаптации к новому социальному статусу и к новым 

отношениям внутри городского сообщества. Так как бывший сельский житель кардинально 

менял свой жизненный уклад и вторгался в уклад жителей города, это болезненно 

отражалось на сознание бывшего жителя деревни, провоцируя конфликтность в отношениях 

между старыми жителями городов и выходцами из деревни. Проблемы адаптации сельского 

населения к городским условиям жизни дополнялись особенностямипрохождения данного 

процесса в условиях проживания в национальной республике, ТАССР в 1960-1970 гг. 
Сегодня изучениеконфликтовв пространстве советского городапродолжает оставаться 

актуальными привлекая научный интерес историков, социологов и политологов. 
На протяжении XX века численность городского населенияСоветского Союза 

увеличилась в 8 раз, свидетельством чего является преобразование страны из сельского и 

аграрного – в городское и индустриальное государство. 
Модель «советской» урбанизации подразумевала ряд особенностей. Прежде всего, 

урбанизация в СССР происходила не только посредством естественного миграционного 

прироста на основеувеличения потребностей в рабочей силе растущих производств. Этот 

процесс развивался под жестким контролем государства в условиях плановой экономики, 

предусматривавая регулирование кадрового снабжения производственных предприятий 

путем административного контроля за направлением выпускников ВУЗов и СУЗов страны, 

организации идеологических компаний («комсомольских строек»), включение сельских 
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поселений в черту городских, и других инструментов кадровой политики советской 

государственной машины. Ярким примером организации административно-территориальных 

преобразований служит беспрецедентный опыт строительства г.Набережные Челны и 

автомобильного гиганта «КАМАЗ» на территории ТАССР. Опыт столь масштабного 

проекта, строительства с нулевого цикла обнажил целый спектр проблем социального 

характера связанных с стремительной урбанизацией Закамского промышленного региона 

ТАССР.  
В 1950-м году Постановлением Совета министров СССР было создано 

производственное объединение «Татнефть». Была создана целая программа, 

обеспечивающая новые предприятия квалифицированной рабочей силой –посредством 

направления выпускников ведущих нефтяных вузов страны. Так, только за первые три года в 

ПО «Татнефть» было направлено около 750 специалистов [4, с.3]. 
С численностью населения городов региона рослакак и потребность в создании 

жилищной и социальной инфраструктуры. Решением этой проблемы стало принятие проекта 

строительства города Альметьевск для расселения семей рабочих. Таким образом, 

началоурбанизационных процессов на территории ТАССР приходится на 1950-1960-е года, 

когда начинается создание крупных промышленных предприятий.  
Позже урбанизационные потоки устремляются из Альметьевска, Лениногорска и 

Бугульмы, в направление Нижнекамска, а позжев направлении города Набережные Челны, в 

связи с началом строительства в 1969 году автомобильного гиганта «КАМАЗ».  
Для определения специфики данных процессов необходимо остановиться на 

особенностях проживания населения на территориях строящегося города. Издавна здесь 

располагалось множество сельских поселений. Часть которых в процессе строительства 

Нижнекамской ГЭС в 60-х гг. XX в.  была подвергнута затоплению. Население этих деревень 

вынужденно переселялось в город, где им предоставлялось жильё. Помимо этого, в черте 

городасохранилисьстарые поселения, в результате чего деревянные дома стали 

соседствовать с высотными домами. В этих условиях столкновение городской и деревенской 

культуры становилось неизбежным. 
Незавершенность процессов урбанизации выражалась в том, что миграция из села в 

городское пространство часто не сопровождалась принятием городского образа жизни. 

Многие новоиспеченные горожане продолжали придерживаться сельской модели поведения, 

проецирую это и на младшем поколении. Сохранение тесных связей с близкими 

родственниками в сельской местности, сопровождаемое еженедельным возвращением в 

деревню, вовлеченность в сезонный цикл сельскохозяйственных работ, сохраняли 

менталитет сельского жителя, несмотря на формальный статус горожанина.  Кроме того, во 

многих городах на первых этапах строительства инфраструктуры отсутствовал культурный 

потенциал развития городского пространства, тяжело и долго решались проблемы 

досугового обеспечения. 
Адаптация сельских жителей в городском пространстве происходила довольно 

своеобразно, что связано с частичной изоляцией от природных факторов и созданием 

непривычных искусственных условий существования. Переезжая из села в город, человек 

оказывается в непростой ситуации, требующей освоения новых форм деятельности, смены 

круга общения и даже жизненного ритма. На первоначальном этапе проживания в новой 

среде человек может столкнуться с понятием отрицательной адаптации, одна из форм 
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которой – маргинализация населения. Под маргинализацией следует понимать 

социологическое явление, обозначающее «пограничность» личности между какими-либо 

социальными группами. Данное явление становиться неизбежным, и деревенскому жителю 

необходимо приложить куда больше усилий для адаптации в городе, чем, к примеру, людям, 

которые переехали из одного города в другой. 
Переезд в город для жителя советской деревни становиться наиболее 

распространенным выбором. К осуществлению этого шага колхозников и работников 

совхозов подталкивали серьезные причины объективного и субъективного характера. Одной 

из них следует считать экономическую сторону вопроса. На рубеже 60-70-х гг. ХХ 

векауровень жизни населения в сельской местности значительно уступал уровню жизни 

жителей городов. К 1970 году средняя заработная плата рабочего в сельском хозяйстве 

составляла 52 рубля в месяц, при средней зарплате по стране 115 рублей в месяц [5, с. 

2].Более низкий уровень дохода, отсутствие социальных гарантий на протяжении 
длительного периода, в совокупности с долгожданным возвратом свободы выбора мест 

проживания с выдачей паспортов для работников колхозов в 1974 году, приводили к 

массовому исходу жителей деревнив города, в поисках лучшей жизни и более 

высокооплачиваемой работы [1, с. 16]. Данный контингент, переезжая в городскую 

местность, сталкивается с структурной безработицей и находит, в первую очередь, 

неквалифицированную работу, которая носит характер подработки и тяжёлого физического 

труда. Однако именно такой выбор открывал перспективу более оперативного получения 

квартиры. 
Другой причиной, которая подвигала сельских жителей к смене привычного 

жизненного уклада, стало желание предоставить своим детям «лучшее будущее», то есть 

обеспечение возможности получения качественного образования с возможностью получения 

востребованных и высокооплачиваемых профессий с перспективой дальнейшего развития по 

карьерной лестнице. 
Возможности для миграции сельских жителей дополнялись причинами социально-

политического характера. Так, 50-70-е гг. XX века стали временем всесоюзных строек. На 

возведение крупных промышленных объектов и населённых пунктов стекалась огромная 

масса людей со всего Советского Союза. Люди из деревни также не упускали возможности 

стать частью масштабной стройки.  
Таким образом существовал целый ряд причин, способствовавших массовой 

миграции сельского населения в города. Последующие процессы адаптации этих масс к 

условиям городской жизни проходил в условиях постоянной взаимосвязи бывшего 

колхозного крестьянства и городских жителей. Для комплексного подхода к анализу этих 

взаимоотношений необходимо разобраться в понятии менталитета сельского жителя 

Советского Союза.  
На первых этапах проживания в новых условиях новоиспеченные горожане 

сталкивались с целым рядом трудностей, начиная с поиска работы и заканчивая простыми 

взаимодействиями с людьми в бытовых ситуациях. Первые шаги в городе сопровождались 

антагонизмоммежду выходцами из деревни и горожанами, которые возникали в 

большинстве случаев в виду стереотипности мышления городских и сельских жителей. 

Помимо расплывчатых представлений самих горожан, подобное мышление формируется 

через кинематограф, где сельская местность представляется захолустьем, а его жители – 
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простодушными и наивными людьми. В это же время для приобщённых к постоянному 

тяжёлому труду деревенских жителей горожане виделись высокомерными, изнеженными 

благами цивилизации людьми. В ходе столкновения мнений, взаимные претензии, 

основанные на предубеждениях, нередко вызывали скрытые конфликты. 
Ещё одна важная причина конфронтации заключалась в разнице моделей поведения. 

Сельский житель приспособлен к преодолению небольших расстояний в рамках территории 

проживания, взаимодействие с большинством своих односельчан носит для него открытый 

характер общения, основанного на знакомстве со всеми жителями своей деревни. В новых 

городских реалиях большое количество окружающего его незнакомого населения вызывает у 

сельского жителя серьезные проблемы в адаптации.  
Другими факторами потенциальных противоречий, свойственных для национальных 

республик Советского Союза, становиться языковой барьер, связанный с низким уровнем 

знания русского языка у татароязычного населения региона. Скудный словарный запас, 

специфический акцент вызывал негативную реакцию русскоязычного городского населения. 

Все это делало сельского жителя в глазах горожан объектом недоумения и, нередко, 

насмешек. В ответ, жители деревень упрекали горожан, в нежелании общаться с ними на 

национальном языке, в незнании языка своего народа у отдельных татароязычных жителей 

городов и потерю морально-нравственных ориентиров.  
Разница в моделях поведения между жителями городских и сельских поселений также 

характеризовалась отличиями их менталитета и темперамента. Вспыльчивый, взрывной 

характер жителей деревни характеризуется в отношении к посторонним, находящимся в их 

населённом пункте. В случае возникновения конфликтной ситуации с представителями 

другой деревни разрешение данного конфликта, нередко, проходило путём применения 

физической силы [2, с. 21]. Подобная традиция перекочевала в город в период всесоюзных 

строек. В результате масштабной типовой застройки жилищных районов бывшие сельские 

жители – участники строительных работ, сумели переселиться из бараков в новостройки. 

Потребность защищать свою территорию от жителей других улиц, присущая молодёжи того 

времени, приводила к дракам «улица на улицу», в которых видна преемственность 

столкновениям «деревня на деревню» [3]. 
К концу 1980-х годов конфликтность между представителями деревенской и 

городской среды значительно снизилась. Это связано, прежде всего, с возросшей долей 

урбанизации населения. В период с 1996 по 2021 год, доля городского населенияв России 

составила 78% [2, с.16].  
Таким образом, в настоящее время, во многом проблемы ХХ века теряют свою 

остроту. Стремительный процесс урбанизации в условиях тотальной информатизации 

многих сфер жизни человека приводятк стиранию границы между представителями 

городского и сельского анклава в инфополе. В такойситуации процессы адаптации сельских 

жителей к городской среде, проходят в менее жестких формах, постепенно отпадают 

проблемы, связанные со спецификой языка, речи, модели поведения и мировоззрения.  
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Цель искусства в современном мире – удовлетворять духовные потребности человека, 

формировать их как личностей. В рамках этого движения во второй половине XX века берет 

свое начало новейшее течение в искусстве, которое получило название современное 

искусство, которое одновременно завораживает, притягивает и отталкивает. Именно эти три 

глагола хорошо описывают такое направление как стрит-арт, который оказывает активное 

воздействие на облик современного города и становится его неотъемлемой частью. 
Городские окраины, заброшенные промышленные здания, подземные переходы, 

метро благодаря стрит-арт произведениям превращаются из развалин в новые 

достопримечательности. Это уже является частью джентрефикации, реконструкции 

находящихся в упадке городских кварталов путем привлечения инвестиций бизнеса и 

богатой группы населения [3, 36]. 
Стрит-арт – это особый творческий жанр, направленный на создание художественных 

образов на основе объектов и инфраструктуры города [8, 128]. В большинстве случаев, еще 

недавно в России восприятие стрит-арта связывалось исключительно с понятием граффити. 

Ведь в современном его понимании это явление зародилось в США (Манхеттен, Нью-Йорк) 

в 1960–1970-е гг. и получило свое развитие в формах бомбинга и теггинга [7]. Бамбинг 

представляет собой форму вандализма, нанесения рисунков на любых поверхностях в 

публичных местах без разрешения властей города или владельцев недвижимости, обычно в 

ночное время.  
В тоже время граффити постепенно стали представлять собой современный вид 

уличного искусства, представляющий отдельную субкультуру современного города [4, 66]. 

Уличных художников в сфере стрит-арта принято называть райтерами (от англ. writer – 
писатель). Для райтеров холстом является окружающее людей пространство города.  

Художники создают уличные произведения искусства не только для самовыражения, но и с 

целью привлечения внимания общественности к важным повседневным, социальным, 

экологическим, политическим проблемам и т.д. [6, 77]. 
В большинстве стран мира юридически покраска частной собственности без 

разрешения владельца считается порчей. Представители городских властей уверены, что 

изображение, сделанное с разрешения, считается искусством, но если работа сделана на 

чьей-то собственности, она становится результатом преступления, называемого порча 

имущества. Сознательный выбор рейтеров в деле формального совершения преступления 

формирует точку зрения о том, что уличное искусство олицетворяет свободу, позволяющую 

делать пространство городов ярче. Ведь, нигде официально не закреплено, какие рисунки 

можно считать вандализмом, а какие искусством [5].  
Все эти противоречия процесса распространения граффити культуры сопровождали 

процесс развития не только позитивных, но и негативных сторон стрит арта. Некоторые 

райтеры осознанно при создании своих работ совершали акты откровенного вандализма по 

отношению к муниципальной и частной собственности [9]. В стрит-арте нет отчётливых 

правил норм, зато есть это ощущение полной свободы творчества. 
В начале ХХI века отношение к стрит-арт культуре постепенно смещается от 

активной фазы отторжения к использованию творческого потенциала уличной культуры в 

деле развития городских пространств на основе реализации творческого подхода. Примером 

могут служить приравнивание стрит-арта к городским достопримечательностям, 

информирование граждан о появлении новых стрит-арт объектов через официальные СМИ, 
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проведение конкурсов и тендеров для «облагораживания территории», ее украшения стрит-
артом, организации специализированных выставок, «арт пространств, музеев и т.д. [1]. 

Наиболее актуальным форматом уличного искусства для этих целей становяться 

муралы – полноцветная, масштабная работа рейдера, содержащая рисунки, надписи, буквы 

на большой площади. Данный переход был обусловлен сменой поверхности нанесения 

рисунков и условий, в которых создается граффити, сменой содержания и самой идеи 

граффити. Из средства достижения маскулинной идентичности, противопоставления себя 

власти, средства субкультурной самоидентификации граффити постепенно стало считать 

своей целью изменение среды, общественного пространства, коммуникацию с обществом 

[2]. 
Изменения формата стрит-арт культуры позволилорассматриваетьмуралы как 

альтернативу коммерческому искусству и наружной рекламе. Городские власти благодаря 

местным художникам делают уличное искусство средством расширения туристического 

потенциала городов. 
В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ стрит-арт 

движения трех городов Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 

Объектом сравнения были выбраны муралы как арт-объекты, выполненные с торцевой 

стороны зданий, имеющие большие размеры, позволяющие значительно усиливать 

эмоциональное восприятие городского пространства. 
Авторы выделяют в качестве главных критериев развития стрит-арт направления в 

городском пространстве этих городов символизм, смысловую нагрузку, целеполагание, 

идентификацию и эстетику. 
На современном этапе Казань справедливо считается центром креативных и 

качественных муралов в Республике Татарстан и одним из центров активного развития арт-
культуры России.  

Начало активного процесса развития стрит-арта идет с фестиваля «LikeIt. Art» в 2012 

году, который был проведен при поддержке мэрии города Казани. На мероприятие в город 

приехали художники из разных стран, создав множество арт-объектов. После фестиваля у 

администрации города выстроился нестандартный подход к развитию городской 

инфраструктуры, через ремонт домов с нанесением на фасадах домов муралов, что 

придавало им изюминку.  
Кроме того, казанские муралы получили известность после проведения матчей 

Чемпионата Мира по футболу 2018 года в Казани, когда местные райтеры перенесли 

рисунки индонезийского иллюстратора с изображением звезд футбола Криштиану Роналду и 

Леонеля Месси на фасад здания напротив отелей, где заселялись известные футболисты. 
Популярность казанских муралов усилилась после проведения в Казани в 2020 году 

фестиваля «Культурный код». Результатом мероприятия стали семь новых муралов на стенах 

девятиэтажных домов вдоль бульвара «Белые цветы» по улице Абсалямова.  
В большинстве современных работ можно считывать смыслы и послание автора, если 

хотя бы чуть-чуть погрузиться в историю места, где мурал размещен, или историю героя, 

нанесенного на произведение художника. В тоже время работы, созданные во время первого 

фестиваля паблик-арта Like It Art 2012 года, дешифровке уже не поддаются. Можно только 

догадываться, что символизирует человек с рогаткой, летящий верхом на деревянном доме 
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по адресу Абсалямова, 23, или женщина с полуобнаженной грудью и головой овцы на улице 

Космонавтов, 38.  
После фестиваля прокуратура Казани требовала закрасить все граффити, так как 

окраска домов не соответствовала ГОСТу, но граффити были сохранены благодаря 

протестам жителей столицы Татарстана. 
Росту количества муралов на зданиях города способствуют и коммерческие интересы. 

Заказы к граффити-сообществам и местным райтерам исходят от владельцев различных 

брендов, заинтересованных в размещении своих торговых логотипов на улицах Казани. 

Чаще всего художники не отвечают на такие запросы. Но одним из исключений стало 

создание одного из самых больших муралов в Казани «Я могу дышать», автором которого 

является Рустам QBic. Рисунок был выбран жителями города Казань в социальной сети 

художника.  
К развитию стрит-арта в Казани сегодня подходят очень серьезно. Недавно созданный 

институт развития города закрепил единую стратегию развития стрит-арта в городе. Власти 

города наладили сотрудничество с Санкт-Петербургским институтом исследования стрит-
арта. Сейчас в базе свободных поверхностей города находятся более 130 фасадов.  

На последние годы развитие стрит-арт площадок в Казани идет на нескольких 

объектах: заводе Алафузова, в центре творческого коллектива «Alesha-Art», в резиденции 

креативных индустрий «Штаб», в Центре Современной культуры «Смена». 
Другим центром развития арт-культуры в Республике Татарстан становиться город 

Альметьевск.  С 2017 года в нефтяной столице республики действует пятилетняя паблик-арт-
программа «Сказки о золотых яблоках», реализуемая командой Института исследования 

стрит-арта из Петербурга. За три года художники из России, Украины, Италии, Уругвая, 

Испании и других стран создали в Альметьевске более 30 арт-объектов — муралов, 

инсталляций и скульптур.  
Благодаря серьезному культурологическому исследованию изображения из 

старинных сказок, букварей, изображения с монет, которые раньше можно было увидеть 

только в редких книгах, разместились на стенах городских зданий и стали принадлежать 

каждому жителю. Таким образом, Альметьевск уже в течение нескольких лет превращается в 

город-книгу, на стенах и домах которого написана тысячелетняя история края [8]. 
Об этом говорит и название проекта «Сказки о золотых яблоках». Оно отсылает к 

старинной татарской сказке, герой которой узнает, что главное богатство человека — это его 

дети. Цель проекта – показать, такие ключевые для татарской культуры ценности, как семья 

и национальные корни. Другой целью проекта стало сохранение бренда города Альметьевск 

как нефтяной столицы Татарстана. 
Возможности паблик-арт программы позволили вовлечь в проект жителей этого 

города через участие в процесс выбора стрит-арт объектов для размещения на зданиях 

города. Просветительская составляющая данного проекта была нацелена на повышение 

уровня знаний арт-культуры, через организацию серии образовательных мероприятий, 

организаций встреч и мастер-классов с художниками, лекций экспертов об искусстве. 
Программа предусматривает открытие большой мастерской, где на одной из 

площадок будет предоставлена возможность создания стрит-арт объектов для жителей 

города. Создается это для того, чтобы выявить местных, талантливых художников и дать им 

возможность проявить себя.  
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Центром развития арт-культуры в Закамском регионе Республики Татарстан стал 

город Набережные Челны, где с 2014 года начинают активно размещаться стрит-арт 

объекты. За последние пять лет в Набережных Челнах появилось 13муралов. Практически 

все они принадлежат одному автору.  
Реакция городского населения на создание арт-объектов во многом неоднозначная. 

Например, в 2017 году появилось изображение ребенка с кубиками «МИР» на торце дома на 

пересечении проспектов Мира и Яшьлек. Работа подверглась критике, жители называли 

малыша страшным и писали о плагиате. 
В 2018 году девятиэтажный дома в поселке ГЭС, выходящий на проспект Мусы 

Джалиля, был украшен изображением рабочего в каске и комбинезоне на фоне плотины 

гидроэлектростанции. Индустриальный сюжет соответствовал месту расположения дома – 
на улице Гидростроителей.  

Главная концепция создания муралов в городе Набережные Челны состоит в 

сохранении исторического наследия и создании бренда города. Муралы с рабочим и 

автомобилем КамАЗ на зданиях в поселке ГЭС выполняют именно данные функции.  
Однако опыт создания муралов на территории города для отдельных граждан 

приводит к обратному от заданного эффекта, часть жителией перестала серьёзно 

воспринимать арт-объекты. Они вошли в повседневную жизнь горожан, потеряв свое 

значения. Движение остановилось. Администрация, молодежные креативные центры, 

художественные объединения не выражали никаких инициатив по поводу развития стрит-арт 

объектов.  
Ситуация усугубляется тем, что автором большинства городских муралов является 

один человек. Это создает отсутствие разнообразия среди мураловв городе, которые стали 

копиями с одним стилем для всех работ.  
Рассматривая вопрос о необходимости расширения стрит-арт объектов в городе, 

авторами был проведен опрос сорока респондентов. В опросе были перечислены вопросы: 

«Нужен ли стрит-арт городу как Набережные Челны?»; «Почему стрит-арт направление так 

хорошо прижился в г. Альметьевске, а в Набережных Челнах не получил признания?».  
Большая часть опрошенных составили студенты, обучающиеся на программах 

высшего образования. Возрастная категория респондентов определилась периодом от 17 лет 

до 25 лет, большинство из которых достигли совершеннолетия. Анкетирование показало, что 

респонденты слышали про явления «граффити» и «стрит-арт» (86,49%), и не только 

слышали, но и когда-то сами этим занимались (10,81%).  
Респонденты подтвердили тот факт, что в Набережных Челнах существуют объекты 

уличного искусства (72,97%), но многие просто не обращают на них внимания (24,39%). На 

вопрос «Как вы относитесь к проявлению стрит-арта в городе Набережные Челны?» 

респонденты ответили положительно (40,54%), заметив то, что стрит-арт – полезен при 

условии, если он несет в себе художественный смысл (59,46%). На один из главных вопросов 

«Как вы относитесь к муралам в городе Набережные Челны?» респонденты ответили 

положительно (37,84%) согласившись с мнением о том, что муралы облагораживают 

городское пространство (45,95%), привлекают внимание к общественным и политическим 

проблемам (13,51%). Пять респондентов ответили отрицательно (13,51%) и аргументировали 

это тем, что город Набережные Челны представляет собой маленькую детскую страну с 

негативной атмосферой, в которой отсутствуют современные арт-рисунки. 
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 На необходимость увеличения стрит-арт объектов указало 94,59% респондентов, 

создание новых площадок для развития стрит-арт направления в городе Набережные Челны 

поддержало 94,59% респондентов.  
Исходя из опроса, можно сделать вывод о том, что развитие стрит-арт направления в 

промышленном городе Набережные Челны необходимо. Появление и развитие стрит-арт 

площадок в городе может стать точкой притяжения многих новых идей. С помощью стрит-
арт работ необходимо подчеркнуть исторический контекст города, позволяющий сохранить 

наследие города строителей «КАМАЗа». Благодаря муралам в Набережных Челнахможно 

преобразить огромные монотонные серые панели многих промышленных сооружений и 

жилых домов. Большое количество красочных элементов увеличит престиж города и 

привлечет внимание молодежи к действительно важным общественным проблемам.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:  
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

Аннотация: Рассмотрены предпосылки устойчивого развития сферы медицинских 

услуг через призму кадрового обеспечения. Приведена возможность оценки состояния 

устойчивости развития на основе модели аттракторов. Представлены приоритеты развития 

сферы медицинских услуг в обеспечении устойчивости медицинских организаций.  
Ключевые слова: экономика сферы услуг, медицинская услуга, медицинские 

организации, устойчивое развитие, модели устойчивого развития.   
 
Развитие сферы медицинских услуг в условиях повышенной неопределенности 

обусловливает значимость выбора и оперативного применения релевантных моделей 

развития медицинских организаций в цифровой экономике. Отметим, что повышенная 
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волатильность внешней среды вызывает в то же время необходимость в обеспечении 

устойчивого развития медицинских организаций.  
Анализ численности врачей и среднего медицинского персонала в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности Российской Федерации показывает, 

что в среднем численность среднего медицинского персонала превышает численность врачей 

в 2,5 раза (рис. 1). Такая тенденция прослеживается практически по всем субъектам Южного 

федерального округа. За период 2015-2021 гг. численность медицинских работников имеет 

тенденцию к сокращению, что вызвано многими объективными причинами. Здесь следует 

отметить особенности регулирования отрасли в области аккредитации медицинских 

сотрудников, оптимизацию бюджетных расходов, увеличение нагрузки на работников 

здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и т.д. В 

частности, в Республике Крым численность среднего медицинского персонала, имеющего 

высшую и первую квалификационные категории, сократилась на 21% или на 1529 человек за 

6 лет, однако за 2020 год наблюдается рост числа медицинского персонала на 79 человек. 

Численность врачей с 2015 года по 2020 год сократилась на 357 человек или на 10% [1]. 

 

Рисунок 1 – Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала в 

организациях государственной и муниципальной форм собственности  
Российской Федерации 

Источник: Росстат 

Проанализируем расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение. 

Отметим, что расходы на здравоохранение в Российской Федерации в целом имеют 

тенденцию ежегодного роста (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динамика расходов на здравоохранение Российской Федерации за 2015-2021 гг. 

Источник: Росстат 

Динамика расходов на здравоохранение по субъектам Южного федерального округа 

представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение за период 2015-2021 
гг., млрд руб. 

Субъект  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Российская Федерация 2861,0 3124,4 2820,9 3315,9 3789,7 4939,3 5167,3 
в том числе:        
Южный федеральный округ 116,8 108,8 61,0 70,9 86,8 145,7 159,0 
Республика Адыгея 3,1 2,9 1,7 1,67 2,2 3,96 3,2 
Республика Калмыкия 2, 1,9 0,8 0,9 1,5 3,3 2,5 
Республика Крым 17,5 17,1 13,8 13,9 15,5 21,9 26,9 
Краснодарский край 41,6 44,5 23,1 25,9 30,6 47,4 47,6 
Астраханская область 6,7 6,5 2,4 3,9 5,7 9,2 8,4 
Волгоградская область 16,1 5,8 6,0 7,8 10,8 21,7 22,5 
Ростовская область 25,9 26,2 10,7 13,1 17,3 29,0 35,6 
г. Севастополь 3,8 4,0 2,7 3,8 3,2 9,2 12,3 

Источник: Росстат 
 
В результате исследований выявлено, что наибольшее влияние на уровень оказания 

медицинских услуг оказывают такие экономические показатели развития медицинских 

организаций: финансовый уровень поступлений от ОМС; уровень заболеваемости на 1000 

человек; средняя заработная плата врачей; средняя заработная плата среднего медицинского 

персонала; укомплектованность врачами; укомплектованность средним медицинским 

персоналом. Для разработки моделейоценки состояния устойчивого развития сферы 

медицинских услуг целесообразно применять методы корреляционного анализа, 

множественной регрессии, кластерного и факторного анализа, методы нелинейной динамики 

и краткосрочного линейного прогнозирования. 
На основе анализа деятельности ряда медицинских организаций Республики Крым 

(многопрофильных стационаров) возможно использованиев рамках нелинейных 
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динамических моделей аттрактора Фейгенбаума для оценки уровня устойчивости развития 

медицинских организаций. Представление решений масштабируется на графиках, 

показывающих развитие системы, что представлено на рис. 3. 
 

   
а б в 

Рисунок 3 – Аттракторы устойчивости системы управления организаций: (а) основной 

аттрактор системы; (б), (в) вспомогательные аттракторы системы. 
 
Замкнутость траекторий основного аттрактора (рис. 3 (а)) показывает стабильность 

работы системы. Разрывы траекторий характеризуют срыв работы, а концентрация 

траекторий характеризует устойчивость работы. Размытость траекторий говорит о 

неповторяемости цикличности в работе системы. Вспомогательные аттракторы (рис. 3 (б), 

(в)) показывают работу системы при обратных связях. Наличие перехлестывания замкнутых 

траекторий свидетельствует о стабильности обратных связей в системе.  
Применение аттракторов к оценке уровня устойчивости медицинских организаций на 

базе Республики Крым позволило провести ранжирование многопрофильных стационаров с 

целью формирования направлений их устойчивого развития и финансирования.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 

Аннотация: В статье охарактеризована деятельность особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа в России. На примере ОЭЗ «Долина Алтая» рассмотрены 

проблемы, обуславливающие снижение инвестиционных показателей территории и числа 

привлеченных резидентов, а также перспективы развития ОЭЗ данного типа.  
Ключевые слова: особые экономические зон, туризм, рекреационная деятельность, 

инвестирование, российская экономическая практика. 
 
Особые экономические зоны (далее ОЭЗ) достаточно широко распространены в 

зарубежной экономической практике, а также функционируют на территории некоторых 

регионов России, однако в нашей стране ОЭЗ начали появляться сравнительно недавно.  
Режимы Особых экономических зон помогают регионам и стране решить сразу 

несколько задач, стоящих во главе угла курса российской экономики. Во-первых, это 

создание новых рабочих мест, как, например, для высококвалифицированных кадров, так и 

сезонных рабочих. Во-вторых, в Особых экономических зонах создаются необходимые 

условия для ведения бизнеса в России, что влечет за собой импортозамещение, а также 
увеличение экспорта. В-третьих, некоторые из ОЭЗ России являются привлекательными для 

зарубежных инвесторов и дальнейшего сотрудничества, что тоже немаловажно в настоящее 

время [1, c.210]. 
Данная работа имеет проблемных характер, так как, являясь одной из ключевых 

возможностей для бизнеса с 1990-х, Особые экономические зоны в России недостаточно 

эффективны по многим показателям, как, например, ОЭЗ в странах Европы и Восточной 

Азии. 
Особая экономическая зона – это специально отмеченная Правительством РФ 

территория страны, которая характеризуется льготами (Федеральными и региональными) по 

налогообложению и таможенным сборам. Для резидентов, в свою очередь, ОЭЗ гарантирует: 

доступ к инфраструктурам (промышленной, деловой), упрощенный порядок регистрации 

бизнеса, аренда или выкуп земли и оборудования по цене ниже среднего, приближение 

производства к потребительским кругам, минимизация затрат на старт и ведение бизнеса, 

развитие конкурентоспособного производства, выход на международные рынки финансов. 

Целей создания Особой экономической зоны достаточно много, но для каждой территории 

исходя из ее показателей необходима лишь совокупность некоторых из них. Главная цель – 
это повышение уровня населения региона и благосостояния страны посредством повышения 

уровня производства.  
Целью создания туристско-рекреационных зон, в свою очередь, является эффективное 

использование зон туризма и лечебных курортов в регионах России, обеспечения 

доступности населения к подобным территориям.  В противовес двум ранее рассмотренным 

типам, туристско-рекреационные зоны специализируются на предоставлении услуг, а не на 
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производстве каких-либо продуктов. На 2022 год на территории РФ функционируют 8 ОЭЗ 

ТРТ:  
1. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском Крае; 
2. ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» в Иркутской области;  
3. ОЭЗ ТРТ «Остров Русский» в Приморском Крае; 
4. ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» в Республике Алтай;  
5. ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань» в Республике Бурятия;  
6. ОЭЗ ТРТ «Завидово» в Тверской области;  
7. ОЭЗ ТРТ «Остров Русский» в Хабаровском Крае;  
8. ОЭЗ ТРТ «Ведучи» в Чеченской Республике [2]. 
В каждой из ОЭЗ данного типа находится какой-либо уникальный объект природы, 

который привлекает людей не только из той страны, в составе которой находится субъект, но 

и зарубежных туристов. Такие точки стимулируют развитие территории. Главная 

особенность успешного функционирования зон – предложение уникальных видовых 

условий, экологический потенциал территории.  
На примере ОЭЗ «Долина Алтая» мы можем рассмотреть проблемы и перспективы 

развития Особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа «Долина Алтая», до 2013 года носившая название 

«Алтайская долина», расположенная Майминском районе. ОЭЗ занимает территорию 

площадью 850 гектаров неподалеку от реки Катунь в 20 км от главного и единственного 

города республики – Горно-Алтайска. Она была создана в 2007 году на основании 

Постановления Правительства РФ. 
Главная цель создания ОЭЗ «Долина Алтая» – формирование среды для 

круглогодичного семейного отдыха, который включает в себя спектр активностей и услуг, 

отвечая всем международным стандартам. На территории Особой экономической зоны 

находятся десятки объектов инфраструктуры: отели и коттеджи разной звездности, 

этнические деревни, кафе и другие пункты общественного питания. Однако связующим 

звеном комплекса является искусственно созданное озеро.  
Для потенциальных резидентов ОЭЗ предлагается ряд преференций:  
 Упрощенная процедура регистрации проекта и государственной проверки бизнеса;  
 Невмешательство государства в реализацию проектов;  
 Особый режим администрирования;  
 Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок до 5 лет;  
 Освобождение от уплаты налога на землю также на срок до 5 лет.  
Помимо вышеуказанных преференций, резидентам гарантируется долгосрочность 

сотрудничества, прозрачность систем менеджмента и финансирования. 
Объемы частных и государственных инвестиций в ОЭЗ «Долина Алтая» составляют 

10 млрд рублей и 9 млрд рублей соответственно. Ежегодно в поисках инвесторов и 

резидентов представители ОЭЗ участвуют в различных форумах, конференциях, выставках и 

других событиях межрегионального и международного уровней.  
К проблемам функционирования, в первую очередь, стоит отнести неразвитость 

инфраструктуры. Счетная палата неоднократно признавала неэффективной деятельность 

всех ОЭЗ туристcко-рекреационного типа, за исключением ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». 
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Причиной послужили проблемы с вводом в эксплуатацию некоторых объектов 

инфраструктуры, в ОЭЗ «Долина Алтая», к примеру, таким объектом является искусственное 

озеро, при строительстве которого была нарушена технология фильтрации. В результате чего 

туристический поток ежегодно сокращается, несмотря на переориентацию российских 

туристов с отдыха за границей на внутренний рынок.   
Следующей острой проблемой функционирования ОЭЗ «Долина Алтая» отмечается 

неразвитость транспортно-логистической системы и изношенность транспортных фондов. 

Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры препятствует экономическому 

росту, привлечению туристов, инвесторов, снижает конкурентоспособность территории и 

территориальных продуктов, а автомобильный транспорт и продуманная дорожная 

инфраструктура играют ключевую роль в экономическом развитии Особой Экономической 

зоны посредством грузовых и пассажирских перевозок [3, с. 23]. 
Также среди препятствий к развитию ОЭЗ туристcко-рекреационного типа стоит 

выделить отсутствие современной рекламы территорий. В современных условиях именно 

рекламно-информационное обеспечение бренда места позволяет влиять на расширение 

туристических и инвестиционных потоков. Иногда важен не столько региональный продукт, 

сколько количество каналов его продвижения, а также возможность увеличить охват среди 

целевых аудиторий. Из множества видов рекламы территорий в продвижении Особой 

Экономической зоны Алтая как региона с благоприятным инвестиционным климатом 

задействованы лишь некоторые из них: интернет – реклама в виде небольших окон на сайтах 

бронирования отелей, сувенирная реклама и реклама в местах продаж. Более того, 

используемая сейчас реклама ОЭЗ республики Алтай уже не отвечает последним трендам в 

сфере маркетинга, вследствие чего, не может привлечь ни инвесторов, ни туристов.  

Наиболее популярным форматом сейчас является видео – реклама как performance – 
инструмент в различных социальных сетях, для создания которой используются lifestyle – 
фото и – видео, по количеству охватов явно опережающая устаревшие виды маркетинга 

территорий [4, с. 109]. 
Тем не менее, перспективы в развитии ОЭЗ ТРТ также есть: многие из Особых 

Экономических зон России предлагают туристам круглогодичный отдых с множеством 

видов туризма.  К примеру, в ОЭЗ «Долина Алтая» туристы могут выбрать между 

следующими направлениями: рекреационный туризм, лечебно-оздоровительный, деловой, 

спортивный, этнический, познавательный этнический, экотуризм. Среди видов спортивного 

туризма выделяются: экстремальные виды, пешие прогулки, хайкинг, трекинг, сплав по 

горным рекам, спортивные маршруты разной сложности – мы видим, что отдых в ОЭЗ ТРТ 

«Долина Алтая» рассчитан на многие целевые аудитории (молодежь, семьи с детьми, 

пенсионеры, иностранные граждане и др.) [5, с. 149]. 
Стоит также отметить, что дальнейшее развитие Особых экономических зон, в том 

числе и туристско-рекреационного типа, возможно при условии реструктуризации хозяйств 

территории, переходе к более щадящим технологиям природопользования в процессе 

запуска и функционирования ОЭЗ. В современных условиях возрастающего внимания к 

вопросу отношения человека к природе недостаточно построить такую зону в экологически 

чистом районе и ожидать большие потоки туристов и вкладчиков капитала. Необходимо, в 

первую очередь, предусмотреть все пути развития и внедрения природоохранных проектов – 
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сокращения углеродных выбросов, максимизации использования солнечной энергетики и 

других.  
Таким образом, появление и развитие Особых экономических зон на территории 

Российской Федерации обусловлены интересами государства в привлечении иностранных 

инвесторов для решения большого количества практических задач в экономической сфере: 

стимулирование экспорта продукции, снижение уровня безработицы, внедрение в 

производства новых технологий, развитие наукоемких отраслей, апробация новых методов 

организации труда[6, с. 43].При соблюдении ряда условий, а именно: развитии транспортной 

инфраструктуры, внедрении современных маркетинговых технологий в процесс 

продвижения региона, сохранении уникальных природных объектов, возможно улучшение 

качественных и количественных показателей эффективности функционирования ОЭЗ 

туристcко-рекреационного типа, привлечение большего числа туристов и инвесторов для 

дальнейшего развития территорий.  
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Особенностью исторического развития России является то обстоятельство, что, 

начиная с XVI в., Московское государство стало активно прирастать новыми территориями, 

и прежде всего Сибири и Дальнего Востока (причины такой пассионарности русского 

народа, который до этого переживал нелучшие времена межкняжеской раздробленности, а 

затем зависимости от Орды, пока остаются малоизученными). В результате Россия как 

государство стало характеризоваться двумя важнейшими признаками: 1) огромная, самая 

большая в мире территория; 2) многонациональность.  
Эти признаки, несмотря на сложнейшие процесс развития российской 

государственности прошедших веков, остаются в силе и до настоящего времени (и это 

несмотря на то, что сначала в 1917 г., после падения Российской империи, а затем в 1991 г., 

после распада СССР, Россия претерпела территориальные потери и уменьшение населения). 

С одной стороны, указанные признаки позволяют потенциально укреплять экономическое 

могущество России, учитывая наличие неисчислимых запасов природных ископаемых, и 

прежде всего энергоносителей в виде угля, нефти, газа, а также металлов, леса и т.д.  
Но, с другой стороны, для реализации такого потенциала требуется привлечение 

огромных трудовых ресурсов, то есть человеческого капитала. И с самого начала 

колонизации восточных земель российское правительство столкнулось с этой проблемой, 

учитывая, что местные жители в лице коренных этносов не были готовы к экономической 

деятельности требуемого уровня. Не решала проблемы и карательная политика российского 

государства, когда ссыльные на каторгу и поселение направлялись в дальние края для 

отбывания наказания, поскольку и численно, и мотивационно, и, главное, ввиду отсутствия 

необходимой профессиональной трудовой квалификации, осужденные преступники были не 

в состоянии решать экономические задачи по освоению отдаленных территорий, имея в виду 

прежде всего строительство заводов, городов и т.д. 
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По указанным причинам человеческий капитал приходилось перемещать из 

европейской части России за Урал, и длительное время трудовая миграция носила 

спонтанный характер. Некоторая системность стала появляться лишь в первой четверти  
XIХ в., когда внутренняя миграционная политика стала обретать свои черты. Так, 10 апреля 

1822г. был принят Указ «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли 

Сибирских Губерний» [1]. Этим законом, в частности, предписывалось: «1. Переселение в 

Сибирские Губернии казенным крестьянам по желанию их на удобные и свободные земли из 

всех других Губерний дозволить. Дозволение сие распространяется на старожилов и в самой 

Сибири, когда они пожелают перейти из одной Сибирской Губернии в другую … 5. Не 

позволять переселения крестьянам прежде, нежели взнесут они все причитающиеся на них 

по прежнему жительству недоимки…» [1]. 
Очевидно, российский законодатель полагал, что крестьяне будут заинтересованы 

ухать из малоземельных районов европейской части России и перебраться в Сибирь, где 

земли было много. Однако и в этом случае данный стимулирующий закон не получил 

активного практического воплощения в связи с необходимостью оформления множества 

документов, в итоге этот проект, предварявший столыпинские реформы, не получил 

должного развития.  
Если же вести речь о миграции трудовых ресурсов для развития промышленности, то 

в период Российской империи этот вопрос так и не был поставлен на должный 

государственный уровень. При этом в Российской империи даже не обсуждалась 

необходимость целенаправленно развивать национальные отношения, предусматривающие 

прежде всего диалог национальных культур разных территорий страны, чему как раз и могла 

бы способствовать трудовая миграция, и в этом смысле Ленин был в значительной мере 

прав, называя царскую Россию «тюрьмой народов». 
Как бы ни было, но в советском государстве трудовые миграционные процессы 

получили более активное развитие, что было обусловлено прежде всего государственным 

устройством (экономика на основе государственной собственности, соответственно, 
человеческий капитал можно было перемещать централизованным образом). Так, в 1925 г. 

был разработан проект освоения и развития Дальнего Востока на десять лет, который 

предполагал осуществление ряд крупномасштабных мероприятий по развитию сельского 

хозяйства, транспортной инфраструктуры, включая достройку Амурской железной дороги, 

прокладку шоссейных дорог, строительство портов и многих других объектов [2, с. 6].  
Для реализации таких планов о нужны были миллионы рабочих рук. Отчасти 

советское государство использовало труд заключенных в рамках печально известного 

ГУЛАГа. Но все же основная часть тех, кто осваивал отдаленные места в СССР, были 

специалисты, которых государство существенным образом стимулировало (выдача 

подъемных, высокие заработки, удлиненные отпуск аи другие льготы).  
Существенной представляется также политико-идеологическая составляющей, когда, 

например, строительство заводов, ГЭС, шахт и других объектах в отдаленных районах СССР 

для молодежи считалось трудовым подвигом, важной частью жизни юношей и девушек, 

десятки тысяч которых устремлялись на комсомольские стройки, в том числе и за 

романтикой. В этом контексте можно назвать и движение студенческих строительных 

отрядов, получившее широкое развитие в 1970-е гг. 
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При очень важно также подчеркнуть, что в Сибирь, на Север, Дальний Восток ехали 

представители самых разных народов, проживающих в СССР. Многие оставались на 

постоянное место жительства. В результате происходил непосредственный обмен 

культурными традициями, люди чувствовали, что живут и трудятся в единой 

многонациональной стране.  
Однако ситуация резко изменилась после безуспешной горбачевской перестройки 

(1985-1991 г.), закончившейся распадом СССР. Экономика постсоветской России, резко 

переориентированная на рыночные отношения, вошла в глубочайший кризис,  и  уже тогда 

была обозначена тенденция ускоренного оттока населения из отдаленных районов (прежде 

всего из Сибири и Дальнего Востока) в европейскую часть страны. Так, население только 

лишь Дальнего Востока за 30 лет (1988–2018 гг.) сократилось на 22,9% [3, с. 107]. Как 

отмечает Г.А. Зюганов, «обезлюдивание сибирских территорий и миграция из соседних 

стран очень тревожное явление. Эти процессы ставят Россию на грань потрясений. И 

катастрофическая депопуляция Сибири – это угроза национальной безопасности» [4].   
Это суждение, высказанное в 2007 г., по-прежнему актуально. К этому следует 

добавить то обстоятельство, что продолжающаяся отрицательна миграция человеческого 

капитала (из отдаленных районов страны в европейскую часть России), негативно влияет и 

на развитие национальных отношений. Дело в том, что эти отношения не могут эффективно 

развиваться без непосредственного и, подчеркнем, постоянного (а не эпизодического в виде 

отдельных мероприятий) общения представителей разных народов, проживающих в России. 

А это возможно только на основе совместного экономического развития, поскольку для 

абсолютного большинства людей именно труд является главной составляющей всей жизни. 
Но такого совместного труда на постоянной основе по указанным выше причинам как 

раз и не хватает. Большинство субъектов Федерации замыкаются в рамках своей 

региональной экономики. Молодые люди из многих республик редко куда выезжают, 

внутренний туризм развит еще слабо, и у многих теряется ощущение, что они живут в 

огромной многонациональной, но единой стране. При этом, например, в Дагестане, уже 

длительное время наблюдается высокий уровень безработицы, «причем наиболее уязвимой 

является молодежь» [5, с. 74]. 
В этой связи, как представляется, должны быть востребованы межрегиональные 

экономические проекты в тех районах, куда будет перемещаться человеческий капитал из 

других территорий, и в которых могли бы участвовать представители разных народов. Для 

этого нужно использовать позитивный опыт советского государства, привносить новые 

элементы, диктуемые современными реалиями, позволяющие обогатить сибирские и 

дальневосточные просторы нашей страны добротным человеческим капиталом, и это должен 

быть не кампанейский, а долговременный тренд (на несколько десятилетий). И особенно это 

актуально в настоящее время, когда экономика России испытывает затруднения в связи с 

осложнением международной ситуации и обострением отношений России и стран Запада. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕГИОНА 

Аннотация: В статье рассматривается применение принципов государственно-
частного партнерства для решения задач регионального развития. Показано, что 

государственно-частное партнерство является одним из основных инструментов 

современного городского и регионального развития. Обосновано использование соглашений, 

базирующихся на принципах государственно-частного партнерства для решения важнейших 

социально-экономических задач по развитию региона, повышению уровня экономической 

безопасности, а также удовлетворенности населения.В статье рассматриваются основные 

аспекты развития взаимодействия между государством и бизнесом для эффективного и 

устойчивого роста как на государственном, так и на региональном уровне,институты 

партнерства между государством и частным сектором (бизнесом). Приводится обзор 
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проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в России и Республике 

Татарстан. 
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Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование привлечения 

частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые 

должны быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств 

соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в экономическом 

обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 
Основное назначение государственно-частного партнерства на региональном уровне 

состоит в преодолении нехватки разнообразных ресурсов, в том числе финансовых, 

кадровых, инвестиционных и иных для реализации органами регионального управления 

проектов, обеспечивающих решение важных для региона задач. Преодоление этой нехватки 

обеспечивается за счет ресурсов частного бизнеса, вовлекаемого во взаимодействие с 

властью на условиях получения определенной выгоды. В качестве предмета государственно-
частного партнерства региональных властей и частного бизнеса выступают региональные 

инфраструктурные объекты в виде дорог, энергетики, транспорта, канализации, 

водоснабжения, связи и так далее. 
Реализация проектов на основе государственно-частного партнерства представляет 

собой качественно новый этап взаимодействия государства и бизнеса. Этот этап позволяет 

преодолеть ограниченные возможности государства и его субъектов по финансированию 

социальных и инфраструктурных проектов. Он отличается масштабностью, высокой 

эффективностью использования ресурсов, возможностями к реализации инноваций, 

позволяет эффективно использовать преимущества частной формы собственности для 

повышения качества услуг и эффективности управления объектами общественной 

инфраструктуры.  
Любой проект государственно-частного партнерства призван реализовывать, в первую 

очередь, задачу повышения социальной удовлетворенности населения от качества 

предоставляемых инфраструктурных услуг, за которые традиционно несет ответственность 

государство.  
При реализации проектов ГЧП правительства передают во временное долго- и 

среднесрочное пользование бизнесу определенные объекты, как правило – общественно 

значимые и/или инфраструктурные, оставляя за собой право регулирования и контроля за их 

деятельностью [1, с. 51]. 
Инвестиции частного бизнеса и государства в рамках ГЧП позволяют решить 

социально-экономические задачи, среди которых: 
1. Создание дополнительных рабочих мест. Новые рабочие места появляются на 

проектируемых объектах и строительно-монтажных работах. Наряду с этим реализация 

проектов инициирует создание значительного количества рабочих мест в сопряженных 

отраслях в зависимости от специфики проекта (например, в строительной индустрии, 

машиностроении, на транспорте и т.д.). 
2. Рост доходов населения и повышение покупательной способности. Рост доходов 

населения и расширение платежеспособного спроса являются результатом оплаты труда 
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занятых на рабочих местах, созданных на проектируемых объектах (прямой эффект) и 

развития производства, инициированного реализацией проекта (косвенный эффект). 
3. Дополнительные налоговые поступления. Дополнительные налоговые поступления 

позволяют увеличить бюджетное финансирование образования, здравоохранения, культуры, 

социальной политики, включая государственные пособия и компенсационные выплаты 

населению на местном, региональном, федеральном уровнях. 
4. Улучшение здоровья и демографической ситуации в регионе (в результате 

сокращения преждевременной и предотвратимой смертности, повышения рождаемости, 

увеличения продолжительности жизни). 
5. Повышение квалификации рабочей силы, в связи с внедрением прогрессивных 

технологий. Этот эффект особенно ярко проявляется при реализации проектов, 

направленных на создание (развитие) элементов национальной инновационной системы. 

Повышение профессионально-квалификационных требований к работникам является 

стимулом для развития системы профессионального образования и др. 
В 2021 г. на Российской неделе ГЧП лауреатами национальной премии в сфере 

инфраструктуры «РОСИНФРА» были объявлены следующие проекты: 
1) в сфере детской инфраструктуры – концессия по строительству образовательного 

комплекса на 4550 мест («Школа 800») в Нижегородской области;  
2) в сфере спорта и туризма – проект по строительству многофункционального 

спортивного комплекса «Арена» в Омске; 
3) в сфере экологии – проект по созданию комплексного межмуниципального 

полигона в ХМАО; 
4) в сфере магистрального транспорта – строительство мостового перехода через р. 

Лену в Республике Саха (Якутия) [3]. 
В социальном секторе наметилась очевидная положительная перспектива на 

повышение качества и доступности инфраструктуры – в результате применения механизмов 

ГЧП развиваются и модернизируются спортивные объекты, появляются современные 

медицинские центры, проводиться большая работа по обеспечению доступного общего 

образования в регионах [4, с. 20]. 
В отрасли здравоохранения крупнейшим проектом в 2021 г. является концессионное 

соглашение по строительству пяти объектов специализированной и первичной медицинской 

помощи в г. Магадане. Также на полях российской недели ГЧП заключено соглашение о 

ГЧП отношении инфекционной больницы в Новосибирскойобласти [4, с. 21].  
На рисунке 1 представлена реализация ГЧП-проектов по основным сферам 

инфраструктуры в 2021 г. 
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Рисунок 1 – Реализация ГЧП-проектов по основным сферам инфраструктуры в 2021 г. 

Сегодня становится все более очевидным тот факт, что обеспечение высоких, 

устойчивых и экономически эффективных темпов развития страны, достижение 

стратегических целей государственной власти в претворении в жизнь статусных 

национальных программ социально-экономического развития государства невозможны без 

заинтересованного партнерства государственных, федеральных и муниципальных органов 

власти с представителями частного бизнеса. Реализация важнейших национальных программ 

социально-экономического развития России, ориентированная только на использование 

бюджетных средств, не позволит государственным и местным органам власти осуществить 

масштабные стратегические проекты, лежащие в основе модернизации и инновационного 

развития экономики страны, а, следовательно, и обеспечить ее высокую 

конкурентоспособность в завоевании и расширении отечественных позиций на внутреннем и 

внешних рынках. 
В данном случае ГЧП выступает альтернатива бюджетному источнику 

финансирования крупных инвестиционных проектов, поэтому большинство проектов ГЧП 

реализуется в рамках национальных проектов. 
В регионах России успешно реализуются проекты национального значения 

с применением инструментов государственно-частного партнерства. В качестве примера 

можно привести популярную в ряде городов программу «Умный город», которая 

предназначена для достижения качественной и комфортной жизни людей благодаря 

экологичному и экономичному использованию совокупности инновационных технологий, 

которые обеспечивают городские системы жизнедеятельности. 
Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» с 2018 г. [5]. В рамках 

программы «Умный город» ведущий провайдер Россиипредлагает создание информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей реализовывать цифровые решения 

для города, в том числе с использованием технологии интернета вещей. 
Главным инструментом осуществления данных принципов является широкое 

внедрение ведущих мероприятий в областях цифровизации и инженерии в городской и 

коммунальной сферах инфраструктуры. 
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Целью «Умного города» является не только цифровая трансформация и 

автоматизации процессов, но и комплексное увеличении эффективности городской 

инфраструктуры [6]. 
Элементами программы «Умный город» являются умные домофоны, 

интеллектуальное освещение пешеходных переходов, умные светофоры, умное городское 

освещение. 
Республика Татарстан является достаточно привлекательным регионом для развития 

государственно-частного партнерства. Наиболее распространённой формой государственно-
частного партнерства является создание особых экономических зон. Каждая действующая 

ОЭЗ обладает юридическим статусом, который предоставляет инвесторам налоговые льготы 

и таможенные преференции, позволяет получить доступ к инфраструктуре, а также 

сократить издержки на реализацию проектов в ОЭЗ. Таким образом, наличие особого 

правового режима позволяет в ОЭЗ создать наилучшие условия для развития бизнеса и 

осуществления проектов. 
Открытая в 2005 г., особая экономическая зона «Алабуга» является одной из форм 

государственно-частного партнерства. Основной целью деятельности ОЭЗ «Алабуга» 

является оказание содействия развитию экономики Республики Татарстан и Российской 

Федерации в целом, путем создания наиболее благоприятных условий для реализации 

российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в области 

промышленного производства. 
Концессионерами ОЭЗ «Алабуга» выступают ее резиденты, среди которых Соллерс 

Форд, Шишеджам Аутоматив Рус, Елабужский аккумуляторный завод. 
Второй особой экономической зоной в Татарстане и пятой технико-внедренческой 

зоной в России стала ОЭЗ «Иннополис», созданная в 2012 г. Целью ОЭЗ «Иннополис» 

является создание ИТ-столицы России, где разрабатываются и коммерциализируются 

лучшие инновационные решения. 
Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать компании, специализирующиеся в разных 

сферах инновационной деятельности, при этом приоритетным направлением специализации 

для ОЭЗ «Иннополис» являются информационно-коммуникационные технологии. Резиденты 

ОЭЗ «Иннополис» могут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив 

доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного 

ведения бизнеса. 
Примером государственно-частного партнерства является строительство спортивно-

оздоровительного комплекса «CLEVER» в г. Набережные Челны. В рамках соглашения 

определены количество занятий и группы занимающихся. Группы людей с ограниченными 

возможностями здоровья (по 15 человек) посещают 4 раза в неделю занятия по ЛФК и 

аквареабилитации. Группы детей и подростков из малообеспеченных семей, утвержденные 

районной администрацией, посещают занятия по боксу, аквааэробике и фитнесу. 
Спортивный комплекс состоит из фитнес-клуба и термальной зоны. Фитнес-клуб 

представляет собой 3-х этажное здание, общей площадью 4 250 кв.м. с полным перечнем 

фитнес-услуг.  
В августе 2022 г. состоялось открытие комплекса «Нижнекамские термы», которого 

долго ждали жители восточной части РТ. Проект сети терм удмуртских инвесторов был 

заявлен еще несколько лет назад и одобрен президентом РТ Рустамом Миннихановым, и 
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дошел до реализации в Нижнекамске. Ежедневно комплекс смогут посещать около 4 тыс. 

человек. Стоимость комплекса оценивается в 700 млн рублей. Срок окупаемости инвесторы 

заявили в три с половиной года. Термы станут точкой притяжения туристов для всей 

восточной зоны. 
Успешные региональные концессионные соглашения реализуются в РТ с 2011 г. по 

открытию медицинских центров, в том числе для восстановления репродуктивного здоровья 

и проведения искусственного оплодотворения, лечения рака при помощи технологий 

гемодиализа и томотерапии, реабилитации детей с детским церебральным параличом. 

Публичная сторона для реализации проектов в социальной сфере предоставляет объекты 

недвижимости. 
Таким образом, республика Татарстан активно использует для реализации 

инвестиционных проектов механизм государственно-частного партнёрства. ГЧП, прежде 

всего, является механизмом привлечения частных инвестиций в создание объектов 

общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения 

качества оказываемых на его базе социально значимых услуг населению. 
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Аннотация: В данной статье представлены особенности образования и процесса 

оказания образовательных услуг. Автором обосновано образование как опережающий 

фактор развития современного общества и роста образовательного потенциала регионов.  
Ключевые слова: Образование, система образования, образовательное учреждение, 

образовательные услуги, образовательный процесс, образовательный потенциал. 
Динамично развивающееся общество предъявляет новые требования, в числе которых 

приоритетное развитие системы образования, при этом человеческий капитал выступает как 

важнейший фактор экономического роста и развития общества. 
Система образования призвана реализовать политику государства в области 

образования, она имеет соответствующую систему органов управления образованием. 

Уровень развития системы образования зависит от сложившихся различных исторических, 

политических, экономических и социальных условий в стране. [1] 
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Целью образовательного учреждения, в том числе инклюзивного образовательного 

учреждения, является обучение, воспитание и развитие творческих способностей личности с 

учётом их индивидуальных особенностей. При этом необходимо создать благоприятные 

условия для формирования высоконравственной и творческой личности, который несёт 

ответственность за себя и свою страну, наделён патриотическим духом. В рамках 

образовательного учреждения одновременно реализуются задачи образовательного, 

воспитательного характера и создаются условия для выявления и раскрытия творческих 

способностей обучающихся. [2] 
Таким образом, в рамках образовательных учреждений реализуются в единстве 

образовательные, воспитательные (педагогические) и научные процессы, направленные на 

достижение цели и задач образовательного учреждения. Образовательный процесс 

направлен на повышение уровня образования обучающегося, воспитание 

высоконравственных личных качеств, выявление творческого потенциала личности. 
Образовательный процесс способствует оказанию образовательных услуг. Для 

оказания образовательных услуг необходимо наличие следующих элементов: здания и 

помещения для обучения, мебель (столы и стулья для обучающихся, доска для записей), 

технические средства обучения (электронная техника, мультимедиа, современные 

дистанционные образовательные технологии), учебники, учебные пособия, обучающие 

программы, разработанные преподавательским составом образовательного учреждения 

(учебно-методические комплексы, содержащие в себе рабочие программы, фонды 

оценочных средств, конспекты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

методические указания для самостоятельных работ, к выполнению курсовых работ, 

контрольных работ и т.д.). 
В образовательном учреждении высшего профессионального образования 

обучающиеся должны освоить навыки написания научных тезисов и статей, проведения 

научных исследований. Для этого должны проводиться научные кружки и создаваться все 

благоприятные условия: наличие современного библиотечного фонда, в том числе 

электронные базы учебной, учебно-методической, научной литературы и материалы 

периодической печати и статистическая информация, разработаны или приобретены 

соответствующие программные продукты для проведения этих исследований, должны быть 

в доступе для обучающихся электронная техника (например, в читальных залах) и 

обязательно квалифицированное руководство этими исследованиями со стороны 

преподавательского состава.  
Воспитательные процессы направлены на формирование высокоразвитой, 

высоконравственной личности, патриотического духа и выявление творческого потенциала 

обучающихся. Для этого также должны быть созданы все условия в образовательном 

учреждении: организация и проведение кружков по интересам (кружки по иностранным 

языкам, ораторскому искусству, танцам, пению, рисованию и множество других с учетом 

желаний и предпочтений обучающихся). Для организации этих мероприятий должны быть 

приобретены необходимые оборудование, инвентарь, инструменты (например, музыкальные 

инструменты и техника, обучающие программы и т.д.). 
Важнейшим элементом процесса оказания образовательных услуг является наличие 

высококвалифицированного преподавательского состава, поскольку от их профессиональной 

деятельности во многом зависит качество оказываемых образовательных услуг. Требования 
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к уровню образования преподавательского состава в разных образовательных учреждениях 

разные. Они чётко регламентированы в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, соблюдение которых являются обязательным для образовательных учреждений. 

Это прежде всего наличие профессионального образования, учёное звание, учёная степень, 

систематически проводимые повышение квалификации и переподготовка преподавателей. 

При найме обязательно учитываются опыт работы и содержание портфолио преподавателя: 

особые достижения, в том числе в науке (учебно-методические разработки, научные 

публикации, соответствующие грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.д.). 
Уникальность системы образования заключается в том, что здесь прямо и 

непосредственно реализуется главная цель общественной системы. Труд преподавательского 

состава образовательных учреждений способствует оказанию услуг, которые необходимы 

обществу – это знания, умения и навыки специалиста, в том числе и научные, которые все 

другие отрасли национальной экономики используют. От качества оказываемых 

образовательных услуг зависит эффективность затрат предприятий, организаций и 

учреждений, использующих труд специалистов. В силу этого образовательные учреждения 

могут правомерно претендовать на часть их эффекта (дохода). [3] 
В результате система образования по праву относится к основной отрасли 

национальной экономики, определяет интеллектуальный потенциал общества, выделяется 

как фактор развития. То есть система образования относится к значимой сфере человеческой 

жизнедеятельности, обеспечивающий развитие и прогресс в обществе. В век научно-
технического прогресса само образование становится опережающим фактором развития 

общества. Предприятия, организации и учреждения, вкладывающие финансовые средства на 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников, окупают эти средства 

за счёт роста их производительности труда. Доказана прямо пропорциональную зависимость 

квалификации работников предприятия и производительности труда от их трудовой 

деятельности. Кроме того, сторонники человеческого капитала определили индивидуальный 

экономический эффект для отдельного человека. Так, гражданин с более высоким уровнем 

образования имеет более высокие доходы и социальный статус. Это означает возможность 

более высокого уровня потребления, следовательно, более широкие возможности и 

перспективы в обществе, также лучшее понимание культуры, науки и технологий. 

Результаты деятельности образовательных учреждений носят долгосрочный характер и 

проявляются на социальном, культурном и нравственном образе общества, что способствует 

превращению системы образования в приоритетную отрасль национальной экономики. 
Таким образом, образование становится опережающим фактором развития 

современного общества и роста образовательного потенциала регионов. 
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Аннотация: Национальная безопасность государства и суверенитет российского 

общества не могут быть обеспечены только наличием сильных вооружённых сил и развитой 

экономикой. Не менее значимую роль играют и культура, и образование (как указано в 

Стратегии национальной безопасности, утверждённой Указом Президента Российской 

федерации).  Но особую роль играет культурно-историческое наследие. Целью настоящей 

статьи и является выработка в понимании этой роли концепта для обсуждения и дискуссии 

всех специалистов, заинтересованных в устойчивом развитии страны. 
Методологические рассуждения авторов базируются на междисциплинарном подходе. 

Новизной статьи авторами аксиоматизируется положение о роли культурного наследия в 

качестве тренда разработки теории социально-экономической безопасности государства и 

общества. 
Ключевые слова: экономическая безопасность; суверенитет; культурное наследие. 
 
Размышления о роли культурного наследия требуют выделения базовой 

составляющей этого понятия. Другими словами, требуется определить свою позицию по 

вопросам, что такое культура, генезис её возникновения, также требует понимания структура 

культуры как общественного явления и функций культуры.  
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Подчеркнём, что в современном значении термин «культура» был введён в научный 

оборот лишь в XVIII веке [14]. Отметим также и тот факт, что специалисты насчитывают 

более 250 определений культуры [1]. Но для нас, экономистов, важны не те из них, которые 

дают возможность определять культуру в качестве предмета изучения тех или иных отраслей 

гуманитарного знания, а только те, которые институционализируют это понятие 

применительно к экономической деятельности человека. 
Например, культура производства или культура трудовых отношений. Именно с этих 

позиций мы и исследуем роль культурного наследия в обеспечении суверенитета 

государства. Будем утверждать, что в таком контексте культура предстаёт как сложное 

«природно-искусственное образование» (термин И.Г. Никольского), ассимилирующее и 

перерабатывающее материалы природы. Человек сам природен, его невозможно отделить от 

своей физической основы. Предметы, продукты труда, потребительные стоимости [6, С. 192] 

представляют собой соединение вещества природы и труда. Можно утверждать, что человек 

в процессах производства может изменять лишь формы вещей. И в этом смысле нам не 

близко определение культуры, данное выдающимся культурологом Э.Б. Тайлором, 

утверждающим, что «Культура... в широком этнографическом смысле слагается в целом из 

знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых друг их 

способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [8. с.8]. 
В приведённом определении как бы скрылась ценностная основа трудовой 

(экономической) деятельности человека. Полагаем, что нам ближе утверждения Э. Гидденса 
[2] и К. Леви-Стросса [4], считающих, что культура содержит ценности, созданные 

отдельными социальными группами, нормы, которым они следуют, и материальные 

ценности, которые они производят. В этом смысле культура – это исторически сложившаяся 

совокупность социальных норм, правил («культура начинается с правил», – говорит К. Леви-
Стросс [4, с.128]), ценностей; это механизм саморегуляции общества. Культура 

человеческого общежития, поведения, несомненно, задается регулятивными механизмами, 

присущими данному обществу. Но было бы неправильно на этом основании отождествлять 

культуру с совокупностью норм, ценностей, правил и образцов поведения. Последние 

выступают как культура не сами по себе, а лишь в связи с людьми, ими пользующимися. 

Сами же по себе они существуют лишь как социально-регулятивный механизм. 
Не вызывает сомнения, что любая господствующая система способна превратить в 

свою подсистему и культуру [1]. Этот процесс весьма противоречив. Но для целей нашей 

статьи принципиально важно то обстоятельство, что поведение и решения группы людей, 

общества в целом, да и государства, сводятся к поведению и решениям отдельных 

личностей. Эти причины и следствия можно записать и исчислить, можно записать историю 

поведения каждой частицы и сложить их вместе, построить математическую модель, которой 

они следуют. Подставив новые данные в такую модель, можно обсчитать их и получить 

искомый результат [13]. А основанием истории поведения будет культурное наследие. Ибо 

сам суверенитет государства обеспечивается не сохранением его географических границ, а 

сохранением культурного наследия и его умножением. Шаманы цифровизации прилагают 

серьёзные усилия для изменения стремления людей к суверенитету. По их шаманскому 

мнению, нужно максимально упростить общественную систему, нужно свести всё сложное к 

простому, убрав ненужные и мешающиеизмерения. Нужно полностью обратить 
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человечество в целом и каждого отдельного человека в цифру, нужно калёным железом 

выжечь всё, что рождает неопределённость их поведения и их свободу; 
Нужно ввести их в рамки, встроить их в модели, но так, чтобы они не могли выйти за 

пределы этих моделей. Для этого нужно уничтожить искусствои религию, культуру, а затем 

инауку, которая ведьтожеоснована насвободе научного поиска и на критическом мышлении. 

Науку, настоящую науку, шаманы ненавидят больше всего, ибо она может в один 

прекрасный момент поставить подвопрос подходы самих шаманов. 
Ещё впредыдущие десятилетия глобальные финансисты позаботились о том, чтобы 

настоящие культу тура, искусство и наука были отрезаны от масс людей, переведены в 

статус элитного потребления, маргинализованы либо вовсе уничтожены. На их место при 

обильном финансировании пришла эрзац-культура, которая стала, уничтожать культурные 

коды народов» [11]. 
Шаманы понимают, что культура – это область человекотворчества. Это мера власти 

человека над собственной природой, физической и психической. Это обуздание зверя в 

человеке. Декларируя этот тезис, мы отчётливо понимаем и то, что культура не есть нечто 

только позитивное и прогрессивное [10]. 
Ещё Лев Толстой утверждал, что человек духовен (культурен) в той мере, в какой он 

«живёт своими мыслями и чужими чувствами» [9]. На каждом историческом этапе культура 

выступает как общественно необходимая сфера общества, обусловленная ценностными 

ориентациями и принципами доминирующей социальной группы экономической структуры 

общества. 
На первый взгляд кажется, что предметы потребления, которые удовлетворяют 

материальное потребности человека, служат ему прежде всего утилитарно. На деле это не 

так. У Маркса потребительная стоимость есть «вещество природы, приспособленное к 

человеческим потребностям посредством изменения формы». Таким образом, продукт труда 

– это вещь, удовлетворяющая человеческую потребность. Сама же универсально богатая 

человеческая потребность включает в себя эстетическую потребность человека, его 

стремление не только практически использовать предмет, но и наслаждаться его красотой. 

Человек стремится к такому виду удовлетворения своих материальных потребностей, 

который соответствовал бы в то же время его духовным, эстетическим и общественным 

потребностям. Чем выше культура общества, тем больше духовные эстетические, этические 

потребности сливаются с материальными, видоизменяя, очеловечивая их [6]. 
«Голод есть голод, – писал Маркс, – однако голод, который удовлетворяется вареным 

мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, который заставляет 

проглатывать сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов» [6, С. 192]. 
Размышляя о роли культурного наследия в обеспечении суверенитета государства, 

подчеркнём, что сложность культуры как системы состоит в том, что она выступает как 

аккумулятор прошлогосоциального опыта, образ настоящего и модель будущего. Тем самым 

культура представляет собой и фактор стабильности общества, и вектор его мобильности. 

Человеку нужны берега вечности и острова памяти. В этом смысле культура – этоноситель 

социальной памяти, это узы, которые связывают человечество. Культура – этото, что 

передается; она составляет наследство или социальную традицию [12]. 
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Сегодня, в условиях трансформации странового мироустройства, изменения 

географических границ государств, обеспечение суверенитета во многом обеспечивается 

сохранением языка как основного элемента структуры народной культуры. 
«Еще в ноябре 2013 года во время встречи с заведующими кафедрами 

конституционно-правовых дисциплин вузов президент России Владимир Путин заявил: 

«Злоупотребление иностранными терминами мне отчасти напоминает злоупотребление 

рекламой на иностранном языке. Те, кто злоупотребляет иностранными терминами, 

полагают, видимо, что это автоматически причисляет их к некой более высокой и более 

цивилизованной касте, принадлежность к которой делает их более значимыми, а их идеи и 

суждения – более основательными». 
Двумя годами позже, в июне 2015 года, Валентина Матвиенко, председатель Совета 

Федерации, написала в своей статье: «Русский язык – ключевой элемент национальной 

идентичности русской нации. И потому нельзя считать маловажными такие весьма 

распространённые явления нашей современной жизни, как примитивизация русской речи, 

засорение её иностранными словами. Я понимаю необходимость заимствований из других 

языков, когда за ними стоит возникновение новых понятий, явлений, которым нет аналогов в 

нашем родном языке. Тогда эти заимствования оправданы. Но ведь сплошь и рядом мы 

сталкиваемся с чисто механическим, полностью произвольным перемещением слов из 

иностранного языка в русский язык. Зачем нам все эти стикеры, постеры, апгрейды, когда в 

нашем родном языке есть идентичные термины: «наклейка», «плакат», «обновление»? У нас 

полностью пропало слово «продавец», зато появилось словосочетание «менеджер по 

продажам», хотя суть осталась «та же самая». 
С заботой вспомнила Валентина Ивановна о русском языке и в декабре 2021 года на 

заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей, заявила, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову: «Меня 

просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном 

уровне, Денис Валентинович, [говорят] «кешбэк»... Почему нельзя российский аналог? 

Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошёл 

перформанс... Ну хватит нам увлекаться этим.,. Посмотрите, как берегут свой язык страны, 

где небольшая численность населения, где язык не очень распространён. Они даже на сугубо 

компьютерные технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на 

своём родном языке, а у нас каршеринг. <...> Дети любят разные лейблы на куртке, футболке 

и так далее. К сожалению, всё время это на английском языке. Русский язык нельзя нам 

терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше. 

Пожалуйста, обратите на это внимание. Над этим тоже надо [подумать]: заложить уже в 

элементы одежды сказку, мечту, вкус, эстетику, всё на русском языке». 
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл также не обошёл этот вопрос 

стороной, заявив на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности 

в ноябре 2021 года: «Болезни» языка хорошо известны: низкий уровень речевой культуры 

людей, особенно молодёжи; засилье иностранных заимствований и жаргонизмов в массовой 

культуре и публичной сфере... что представляют собой эти опасности? Одна из них – это 

сохраняющаяся до сих пор нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое 

калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций... Если в 

СМИ или, шире, в массовой коммуникации идёт последовательное насаждение чуждых 
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ценностей и культурных парадигм, если всё большее распространение получают 

нетрадиционные для нашей культуры образы, модели речевого поведения, всё это неизбежно 

приводит к размыванию основ национального самосознания». 
Вопрос о защите русского языка поднят и в таком важном документе, как 

обновлённаяСтратегия национальной безопасности РФ. В частности, вней отмечено, что 

русский язык как государственный язык Российской Федерации подвергается 

дискредитации. Стратегия объявляет необходимой защиту традиционных российских. 

духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти и включает в число 

необходимых для этого задач «защиту и поддержку русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, усиление контроля за соблюдением норм современного 

русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через 

средства массовой информации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не 

соответствующие указанным нормам» [10]. 
Новое обращение в ФАС с подробным указанием на нелепость и необоснованность 

данных ответов и с приведёнными выше высказываниями политиков и патриарха 

положительного действия не возымело. Ответ был дан сухой и скупой и свёлся к тому, что 

прежний ответ – правильный. Так что же получается: не только международные 

производители товаров повседневного спроса участвуют в дискредитации русского языка, но 

и нашародная, здешняя Федеральная антимонопольная служба?». 
О том, что Запад ведёт против России гибридную войну, за последние годы написано 

и сказано немало. Одним из многих измерений этой войны является борьба против русского 

языка, и заключается она в наплыве иноязычных слов. «Нокдаун», «блэкаут», «флешмоб», 

«кешбэк», «каршеринг», «хайп» и им подобные наводняют наш язык с невероятной 

скоростью. 
Распространённым заблуждением является утверждение, что заимствованные слова 

обозначают новые понятия; которых, якобы, раньше в русском языке не было, но это далеко 

не всегда так. Например, «паркинг» и «парковка» заменяют наше родное слово «стоянка», 

«дисконт» – «скидка», «пранк» – «розыгрыш», «клининг» – «уборка», «буллинг» – «травля», 

«транспарентный» – «прозрачный», «пролонгация» – «продление» и тому подобное. 

Некоторые считают, что заимствования обогащают русский язык и мирно сосуществуют со 

словами на русских корнях. Однако оценки, сделанные авторами в 2020 году с помощью 

поисковой статистики «Гугл» и сведений из «Национального корпуса русского языка», ясно 

показали ложность и этого заблуждения. Например, слово «волонтёр» используется всё 

чаще, а «доброволец» – всё реже. 
В подавляющем большинстве случаев современные заимствования приходят из 

одного и того же языка: английского. Добавим к этому повсеместное засилье вывесок и 

надписей на этом языке [5]. На сделанной в России и для продажи в России упаковке со 

смесью сушёных ягод красуются надписи berrymix и smartfood. Вызывает полнейшее 

недоумение обилие в спальных районах Москвы табличек с указателями «школа», 

«библиотека», «детский сад», «больница», повторённых на английском. Такое же повторение 

надписей сделали зачем-то в одной из самых обычных городских больниц Тюмени. Как 

метко высказался один из интернет-пользователей, «такое чувство, будто мы к оккупации 

готовимся, а чтобы завоевателям было удобней, всё вокруг на английский переводят». 
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Более того, изменение языка тесно связано с изменением мировоззрения его 

носителей [3]. Люди, говорящие на смеси русского с английским, по своим ценностям, 

скорее всего, будут намного ближе к Западу, чем те, кто говорит на чистом русском языке. 
Это действительно нужно понимать и осознавать. Мы имеем дело не с привычным 

американским империализмом, где внешние задачидекларируются на государственном 
уровне. Страшнее тот встроенный механизм, который может разъесть изнутри всё, что нам 

дорого. 
Игнорирование роли культурного наследия – это единственное на сегодняшний день, 

что может нас побороть изнутри. Мы переболели практически всеми возможными 

«болезнями» в XX столетии. И сейчас это, наверное, единственное оружие, которое по-
настоящему против нас может и будет применяться. Мы должны понимать, что нам срочно 

нужно принимать меры по спасению своего национально-государственного организма. То, 

что произошло на территории бывшей УССР, убедительно показывает, что носителям этой 

якобы националистической идеологии глубоко наплевать на украинцев и Украину! 
И вхождение в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов, жителей 

которых целых восемь лет терроризировали, и в части языка ещё более актуализирует 

проблему роли культурного наследия в обеспечении суверенитета нашего государства! 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНФИГУРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: Необратимость процессов внедрения цифровых технологий в сферу 

образования требует обоснования новых подходов к пониманию масштабов изменения 

конфигурации общего образовательного пространства. Перевод системы создания 

образовательных продуктов на цифровую платформу теоретически мало изучен. 
Отмеченное позволяет сформулировать цель настоящей статьи: исследование 

возможных вариантов изменения образовательной среды и оценка их влияния на сохранение 

общего образовательного пространства. 
Одновременно осуществляется прогноз возможности управления форматированием 

конфигурации образовательного пространства 



268 

Теоретическим основанием исследования явились работы учёных- 
институционалистов и эдукологов. Методическими принципами анализа стали принципы 

синергизма, конструктивизма и системогенетики. 
Ключевые слова: образовательное пространство, цифровые технологии, 

вариативность производства образовательного продукта, управлениецифровыми 

платформами. 
 
Цифровизация экономики, теоретически некорректное понятие, в экономической 

практике завоёвывает с помощью «прогибщиков от политики» всё более модное место. Не 

избежала этой моды и сфера образования. И дело не в плохой практике организации ЕГЭ, не 

в слабой сопротивляемости при наличии консервативного стиля жизни большинства 

педагогов, и даже не в остаточном финансировании учебного процесса и снижении 

авторитета профессии «учитель-преподаватель». Дело в инфраструктурном изменении 

обустройства общества. Это изменение можно характеризовать ростом потребительских 

настроений
5
, отсутствием идеологического вектора будущего для молодёжи

6
, «непонятками» 

движения в социальных лифтах
7. 

Игнорирование Законов Природы привело к «внезапной угрозе» пандемий (в данном 

случае COVIB-I9). Коронавирусная инфекция как бы по КВНовски сказала человеку: «раз ты 

царь, то надевай корону». Экономика становится заложницей «короны». А образование — 
заложником ещё и цифровизации

8. 
С. Ануреев

9
, С. Глазьев

10
, В. Катасонов

11
, А. Субетто и В. Чекмарев

12, 
О. Четверикова

13 с различных позиций описывают происходящее в образовательном 

пространстве, опираясь на факты, структурируя их и оценивая перспективы будущего 

состояния системы «Человек-Природ а». Из обобщения позиций указанных учёных следует 

вывод, что внутри страны вполне уютно (и даже удобно!), нонельзя работать, а трудиться 
нельзя вообще. 

Ведь люди в общении не просто решают задачу передать друг другу какую-либо 

информацию, а ищут сопереживания. 
Цифровая реальность до сих пор не осмыслена. У одних она рождает эйфорию, у 

других – апокалиптический ужас. 
Размытость содержания понятия «цифровая экономика» делает значимым попытку 

осмысления процессов цифровизации экономики с позиции политико-экономического 

подхода. Другими словами, с позиций рассмотрения человека и социума в экономическом 

пространстве. Речь идёт о том, сколько человеческой энергии забирает цифровизация. 
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СПб: Питер, 2021. - 688 с. 
7 Осипов Ю.М. На пульсе ускользающего времени // Философия хозяйства. 2020. № 1. - С. 11-14. 
8 Четверикова Q.H. Трансгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. - М.: Книжный мир, 

2018. - 384 с. 
9
Ануреев С. Дело не в ЕГЭ // Завтра, 2021. № 30. - с. 4. 

10
Глазьев С. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? - М.: Книжный мир, 2016. – 640 с. 

11
Катасонов В.Ю. Мир под гипнозом цифры, или Дорога в электронный концлагерь. - М., 2018.-424 с. 

12
Субетто А.И., Чекмарев В.В. Битва за высшее образование России: 1992-2003. - СПб, 2003.-306 с. 

13 Четверикова О.Н. Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России. - М.: Книжный мир, 2019.-320 с. 
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Человеческая энергия. Она ведь может расходоваться на создание фантомов
14

. Вспомним 

хотя бы недавнее прошлое, что позволяет сделать вывод, согласно которого вся финансово-
цифровая возня – это перераспределение, а не создание новых ценностей. 

И здесь никак нельзя забыть идею одного высокопоставленного чиновника, 
предполагавшего увеличить эффективность сельскохозяйственного производства за счёт 

развития туризма в сельской местности. Смешно? Да не очень. Вот и от «цифры» еды, 

одежды, жилья больше не становится. При этом «цифра» всё более жадно высасывает 

жизненные ресурсы. Обогащения на «цифре», реальные или желаемые, это обогащения на 

перераспределении кем-то созданных благ
15. 

Так что же, цифровизация – это полный миф? Конечно же нет. Положительным 

примером является цифровое вещание. В короткий срок в стране введено в эксплуатацию 

5040 объектов цифрового эфирного вещания. 
Но этот пример – пример цифровизации технологий. А где же продукт? Принимает ли 

ваш телевизор аналогичный сигнал, который скоро отключат? Даже если принимает, то его 

ещё надо настроить (расходы на настройку). Но у большинства людей таковых нет. А это 

значит, что нужно купить новый телевизор (или приобрести специализированную 

приставку). Декларируется, что в регионах жители, чей доход ниже суммы прожиточного 

минимума могут получить компенсацию за покупку приставки к телевизору. Фактически - 
хождения по инстанциям, а это и время, и деньги! Однако вернёмся к сути заявленной 

политики в части цифровой экономики. Президент РФ В.В. Путин сформулировал задачу 

создания цифровой экономики как механизма, изменяющего парадигму развитиястраны
16

. То 

есть цель цифровой экономики - это создание технологий эффективного управления 

процессами создания продукта! Очевидно (впрочем, пока только теоретически), что с 

помощью цифровых технологий вполне реально построить виртуальную модель, 

имитирующую функционирование экономики. В основе модели - математически 

объективные экономические законы, представленные в виде системы алгоритмов с прямой и 

обратной связями. На основе этой модели и создаётся экономическая киберсистема, 

работающая в режиме реального времени с использованием потоков информации
17

. Но для 

людей (жителей страны) станет ли цифровая экономика новым жизненным укладом? Или же 

цифровая экономика - это Интернет вещей? Да и то - после создания супер-компьютеров 

экзафлопсного класса? Например, член-корреспондент РАН, директор Института 

программных систем РАН Сергей Абрамов под цифровой экономикой понимает состояние 

экономической системы, когда большая часть любой продукции или услуг рождается, живёт 

и умирает в цифре. 
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Когда же все, формирующие экономическую политику, поймут, что если нет 

производства, то нет и экономики
18? 

Ниже будут приведены суждения о цифровой экономике, а здесь отметим, что 

мифологичность содержится во многих рассуждениях учёных, рассматривающих «цифру» 

как панацею от всех угроз российской экономике. Но здравые суждения (а их большинство!) 

привели к тому, что в ведущих вузах России уже начались преподаваться соответствующие 

дисциплины. А, значит, растёт устойчивость российских университетов в неустойчивом 

мире! 
Термин «цифровая экономика» был введён в научный оборот Доном Тапскоттом

19 и 

Николасом Негропонте, которые не были экономистами. Но использование цифровых 

технологий в производстве началось задолго до появления этого термина. Использование тех 

или иных цифровых устройств и технологий в сфере образования, конечно же, меняет 

характеристики производства образовательного продукта
20. 

Однако о цифровизации образования, видимо, вести речь методологически вряд ли 

возможно в силу рассмотрения образования и вкачестве системообразующего фактора 

информационного общества
21

, и в качестве иммунной подсистемы системы «общество»
22

, и в 

качестве «клеточки общества»
23

, и телеологического института
24

. А Т. Воеводина 

утверждает, что «образование - матрица, с которой воспроизводится народ»
25. 

Подкрепим своё понимание рассуждениями о расплывчатости термина «цифровая 

экономика» суждениями видных отечественных экономистов
26. 

Так, А. Харченко и В. Конюхов считают, что цифровая экономика — это 

экономическая деятельность, просто построенная на основе электронной коммерции и 

электронного денежного обмена
27 Е. Попов

28 и другие авторы видят решение других задач 

ЦЭ - с помощью современных цифровых девайсов возможно создать цифровые модели 
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потребителей, анализировать и прогнозировать экономические процессы, экономить 

ресурсы, оптимизировать систему закупок и финансов, и т.д. В свою очередь, как считает 

Н.Н.. Садыков, использование цифровых технологий позволяет обрабатывать все 

увеличивающийся объем данных, а это решает задачу повышения отдачи ресурсов с 

одновременной их экономией
29

. Китайская академия информационных и коммуникационных 

технологий в своей Белой книге более точна. Она разделяет ЦЭ на собственно электронную 

промышленность, ИТ-индустрию и коммуникации и создание новой стоимости в других 

отраслях благодаря применению цифровых технологий
30. 

Есть авторы, которые усматривают в цифровой экономике такие прогрессивные 

начала, что смело постулируют: человечество вступило в эпоху глобальных перемен
31. 

Другие высказываются осторожнее, но все равно, даже оговариваясь по части рисков, 

которые вместе с прогрессомнесет цифровизация, лейтмотивом суждений всегда 

выступаютпреимущества, которые знаменует переход к цифровой экономике (ЦЭ). Так, А. 

Петров видит в ЦЭ основу для перехода к четвертому этапу промышленной революции
32, 

ему вторит Т. Ставцева, утверждая, что начинают проявляться черты общества нового типа, 

постиндустриального, с переориентацией производства с создания материальных благ на 

предоставлениеинформационных услуг. А Е. Устюжанина и другие авторы утверждают, что 

ЦЭ вследствие неизбежности цифровой трансформации общественного производства ведёт к 

изменению парадигмы всего экономического развития
33

, а потому перед экономической 

наукой встала проблема пересмотра многих экономических категорий и их новой 

интерпретации, а также терминологического аппарата. 
Полагаем, что проведённый экскурс в определение содержания термина «цифровая 

экономика» достаточен для намеренного отхода от вопроса о мере «прогрессивности» 

современных цифровых технологий в образовании, то есть о том, насколько развитие 

последних способствует разотчуждению человека как «деятельностному преодолению 

конкретно-исторических форм отчуждения»
34. 

Заметим, что термин «цифровая экономика» истончается от чрезмерного 

употребления всуе, от непонимания сути цифровых технологий многими из тех, кто этим 

термином щеголяет. Не технологии, а Учитель формирует человека. И как не вспомнить  
В.И. Ленина, который спустя три месяца после Революции созвал Всероссийский съезд 

учителей. На съезде он в своей речи воздал должное школе, видя в ней единственного 

                                                 
29

Садыков Н.Н. Влияние глобальных тенденций в сфере ИКТ на экономические информационные 

системы в России // Экономическая наука современной России. 2014. Л
г
° 1. -С. 58-71. URL: 
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демиургасправедливого общества
35

. На второй день после съезда Ленин получил «в награду» 

отравленные пули. А сегодня «демиург цифрового образования» глава Сбербанка Герман 

Греф объявил лучшие отечественные физико-математические школы «советским 

пережитком» и сообщил, что «стране они не нужны». 
Наверное, именно имеющиеся у части руководителей подобные настроения по поводу 

роли образования для будущего послужили поводом для проведения в августе 2021 года 

Всероссийской научно-практическойконференции «Цифровое образование: прогресс или 

деградация?», организаторами которой явились Независимый исследовательский центр 

(НИЦ), Комитет по образованию Общенародного Союза Возрождения России и 

Всероссийский родительский Союз «Вместе». 
На конференции отмечалось, что широкое использование цифрового 

образовательного контента, дистанционное обучение, уменьшение роли преподавателя 

имеют серьезные риски для здоровья, психики, личности учащихся, снижают качество 

обучения. Все это в совокупности составляет серьезную угрозу национальной безопасности 

страны, поскольку именно качественное образование и воспитание молодого поколения 

является залогом успешного и эффективного развития общества. Участники конференции 

подчёркивали, что внедрение цифровой образовательной среды в учебных заведениях 

страны коренным образом меняет сущность педагогического процесса обучения и 

воспитания. В основных выступлениях были рассмотрены такие вопросы как влияние 

цифрового и дистанционного обучения на психоэмоциональное, социальное, моральное и 

физическое здоровье детей, правовая оценка нормативно-правовым документам о введении 

цифрового обучения, а также опыт практических действий по объединению усилия 

педагогов, психологов, социологов, медиков, родителей, общественности по 

предотвращению введения ЦОС в массовую школу. 
С учётом особого внимания к противоречиям ЦОС и появлению интелториатакак слоя 

деклассированной интеллигенции кванфизированных лаборантов далее мы рассмотрим 

образование как иммунную подсистему системы «общество». 
Тестирование как способ проверки освоенности знания не равнозначно тестированию 

памяти. Конечно же, тестирование памяти тоже можно осуществлять. Но это тестирование 

своей целью имеет проверку понимания будущего нашего общества. Однако такой цели в 

нормативных документах, определяющих функционирование системы образования, найти 

невозможно. 
В этом контексте уместно замечание о наличии значительного количества работ, в той 

или иной степени институционализирующих Вернадскианскую революцию
36

. Её суть 

(вкратце) - понимание объективности трансформации биосферы в ноосферу посредством 

образования и науки. Однако даже в курсе философии разговор о ноосферизме не 

присутствует. Мировоззренческий хаос, мировоззренческая толерантность - источники 

истуканности-идолищности «цифры». 
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«Цифровой экономике» требуются «полезные идиоты», способные лишь быть 

придатками (носителями рабочей силы) к орудиям труда. Но самое принципиально важное 

заключается в том, что согласно закона Эшби- Шеннона-Винера управляющая система 

должна быть сильнее управляемой. А- может ли быть цифра сильнее слова? 
Сегодня разрыв между уровнями сложности весьма велик. Требуется специальный 

анализ причин этого разрыва. Необходим поиск ответа на вопрос о соответствии 

институционального обеспечения реализации целей образования для выполнения 

национальных проектов, механизмов создания образовательных продуктов, управления 

развитием общего образовательного пространства. 
Нельзя не подчеркнуть, что конфигурация общего образовательного пространства во 

многом зависит от постановки целей получения образования и самимилюдьми и 

государством, В. Виташов, например, отмечает, что зачастую «люди создаются под запросы 

и стандарты госвласти. В России в органах власти, без учёта силовиков и муниципальных 

служащих, служат около двух миллионов человек»
37

. Но не без диплома же какого-либо 

вуза. 
Конечно, мы стоим на пороге революционных изменений в энергопотреблении и 

энергопроизводстве, в образовательных технологиях и формировании новых свойств и 

характеристик образовательного продукта, вообще в образе жизни, психологии и этике. 
Весной 2021 г. главный учёный секретарь Российской академии наук (РАН) Николай 

Долгушкин отметил, что отток учётных и высококвалифицированных специалистов за рубеж 

с 2012 г. вырос с 14 тыс. до почти 70 тыс. человек в год. То есть в 5 раз! По словам 

Долгушкина, Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд 

уменьшается количество учёных: в 1990 г. было 992 тыс., а ныне осталось 348 тысяч
38. 

Вот реальная трактовка соотношения между идеалами согласно ФГОС и 

действительностью, идеалами, которые вдохновляли бы граждан с дипломами на 

реализацию своего трудового потенциала с достаточной жизненной энергией и со 

значительным для общества результатом. А в это время в Китае презентация второй версии 

нейросети WuDao2.0, обученной по 1,75 трлн параметров, подтвердила готовность КНР к 

глобальному лидерству в сфере искусственного интеллекта - лучший из аналогичных 

объектов коллективного Запада, GoogleSwitchTransformer, менее объёмен (1,6 трлн 

параметров) и обладает меньшим набором функций. Специально указывается, что это лишь 

"первый шаг на дороге в десять тысяч ли", а в работе над проектом используются и 

российские "ноу-хау"... Ну, а в России наука и образование финансируется уже много лет на 

одном уровне «социальной обузы». 
Рассмотрение процесса формирования конфигурации общего образовательного 

пространства в условиях использования цифровых технологий в рамках объёма настоящей 

статьи позволяет сделать следующие выводы. 
1. Информационное общество может возникнуть, но не на основе цифровой 

экономики, а на основе переформатирования биосферы в ноосферу и на основе становления 

гражданского общества, в котором главным действующим лицом и субъектом происходящих 
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в нём процессов и отношений выступает человек со всей системой его потребностей, 

интересов и ценностей. 
2. Образовательное пространство живёт, развивается, меняет конфигурацию, также 

как и само образование находит новые смысловые оттенки, приспосабливаясь к 

изменяющейся социальной действительности
39. 

3. Цифровые технологии как дополнительный инструмент производства 

образовательного продукта дают новые возможности изменения его характеристик. Но 

одновременно влекут за собой определённые риски для людей в части обеспечения здоровья 

и соблюдения их прав. 
4. Экономика знаний (понятие «экономика зданий» ввел Фриц Махлуп в работе 

«Производство и распространение знания в Соединенных Штатах» (1962г.), где он 

рассмотрел процесс распространения знания в экономической сфере, Априведший к 

появлению информационной экономики) в её цифровой транскрипции привела с одной 

стороны к появлению новых технологий (включая Искусственный интеллект), а с другой, 

стороны, к трансформации многих традиционных нравственных ценностей, возникновению 

человека эпохи ZOOM. 
5. Необходима институционализация процессов управления формированием 

конфигурации общего образовательного пространства на основе фундаментальных 

теоретических идей о будущем государства, общества, человека в их соэволюции с 

биосферой. 
6. Дальнейшее внедрение цифровых технологий в процесс производства 

образовательного продукта вряд ли будет эффективным вне решения задач строительства 

цифровой экономики и сопутствующих ему изменений в сознании всех граждан, о чём 

подробно с разных сторон напоминают нам специалисты
40. 

7. Появление в сфере образования оргократии как слоя людей, являющихся функцией 

управления (ректора и проректора вузов, директора школ) явилось причиной резкого 

снижения качества образовательного процесса
41. 

8. А кто заказчик «цифры» в сфере образования? Учителя? Школьники? Их родители? 

Профессора? Студенты? 
Кому выгодна «цифровая экономика»? может быть только тем, кто не хочет, чтобы в 

стране были ОБРАЗОВАННЫЕ граждане? Как тут не вспомнить Ришелье, который считал, 

что главной угрозой государству является образованный человек… а может быть вообще 

цифровая среда – это территория бессмыслиц? Ведь происходящее уничтожение книжного 

фонда в библиотеках образовательных учреждений происходит только потому, что 

«рукописи не горят», а отключение Интернета возможно даже по команде одного лица, 

принимающего решения? Костры книг как носителей информации заменяются нажатием 

кнопки. А Интернет как хранилище «информационного мусора» управляемо без дискуссий 

по пониманию чего-либо. 
Кто заказчик «цифрового образования»?  

                                                 
39

Подробнее см.: 44; 45; 46; 47. 
40

См.: 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55. 
41

Процесс хорошо освещён в зарубежной литературе (см.: 56-61). 
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Не ответив на этот вопрос, мы будем «давить личинок на теле умершего кита», 

называющихся недофинансированием, глобализацией, толерантностью и т.п. 
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Бурные тенденции развития городов привели к дальнейшему повышению их 

социально-экономической роли, особому расширению их роли в обществе. В Послании 

Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 2022 года «Справедливое 

государство. Единая нация. Благополучное общество» обозначена большая программа 

развития и реализации городского управления окружающей средой» [1]. Основные 

проблемы, с которыми сталкиваются современные города, приводят к пересмотру подходов 

к управлению качественного городского развития. 
В настоящее время продолжают создаваться новые городские комплексы, 

совершенствуется инженерное оборудование, улучшается качество жилья, ведутся 

инфраструктурные работы на основе усиления связимежду городами, формируя, таким 

образом, роль и место современных городов в обществе и повышение благосостояния 

населения, проживающего на прилегающей к городам территории. Современный этап 

процесса урбанизации характеризуется ростом численности населения, формированием 

городских агломераций и крупных мегаполисов. 
Научный интерес к городам и городской жизни возник даже у восточного мыслителя 

аль-Фараби. В своем труде «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» указывает, 

что «добродетельный город противоположен невежественному городу, городу 

безнравственному, городу обмена и заблудшему городу. Равным образом ему 

противоположны и отдельное люди – представители этих городов. Невежественным городом 

является тот, жители которого никогда не знали счастья, и им и в голову никогда не 

приходило к нему стремиться». Здесь онразличаетгорода по их важности [2]. 
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А.Смит, К.Маркс и Ф.Энгельс отмечали, что города следует рассматривать как 

конкретное историческое понятие, а также правомерно ли их производительные силы 

претерпевают соответствующие изменения в зависимости от уровня развития и 

особенностей социально-экономических явлений, происходящих в обществе.  Ярким 

примером этого является процесс урбанизации городов, которые развиваются вместе с 

научно-техническим прогрессом. В результате наблюдается тенденция роста характера, роли 

и значимости городских поселений в жизни общества. [3]. 
По К.Марксу можно сказать, что «в городах есть факты концентрации населения, 

средств производства, капитала, потребности и т.д., а в селе существенно диаметрально 

противоположный факт-обособленность и раздробленность. При этом город – это не 

механическая совокупность промышленности и услуг, а некая организация человеческой 

жизни и общества. Это уникальный единый организм, в котором не должно быть слишком 

больших диспропорций. Потому что это негативно сказывается на выполнении ими 

экономических и социальных функций. Сложность территориальной организации городских 

поселений состоит в том, что здесь не только сумма целых его частей, но и само 

существование города отличается от простого большинства самостоятельных домов» [4]. 
Развитие процессов урбанизации в переходный период после распада СССР в 1991 

году республики Центральной Азии избрали разные модели экономического, 

территориального и городского развития, в зависимости от демографической ситуации, 

схемы расселения, природно-климатических и социально-экономических условий. Это в 

свою очередь повлияло на масштабы и характер процессов урбанизации в регионе. 
Урбанизация в Казахстане в основном обеспечивалась посредством формирования 

индустриальных зон. Если в 1939 году в РК было 28 городов и 53 поселков городского типа, 

то в 1945 году – 38 и 100, соответственно. В послевоенный период процессы урбанизации в 

республике продолжались, было образовано 40 городов. Разработка недр, крупное 

промышленное и транспортное строительство, освоение целинных земель явились 

основными двигателями развития и роста городов. В частности, разработка полезных 

ископаемых и развитие нефтяной, химической, металлургической, угледобывающей 

промышленности обусловили рождение таких городов, как Шевченко, Новый Узень, Кентау, 

Текели, Каратау и Жанатас. В Прииртышье и Центральном Казахстане выросли города Абай, 

Сарань, Шахтинск, Экибастуз и др. К началу 1980-х гг. доля городского населения 

Карагандинской, Мангышлакской и Джезказганской областей достигала 83-89%, что 

являлось очень высоким показателем, в особенности по сравнению с остальной Центральной 

Азией.5 
В результате совершенствования городского планирования города Казахстана могут 

стать более экологичными и эффективными. Отчеты ОЭСР последних лет убедительно 

свидетельствует о том, что Казахстан может извлечь выгоды из дальнейшего развития 

агломераций, что признают и сами власти. Однако важно подчеркнуть, что экономические 

выгоды от агломерации не являются автоматическим следствием большей концентрации 

населения. 
Агломерация – это нечто большее, чем просто плотность или концентрация. 

Преимущества агломерации отражают простоту, с которой люди могут взаимодействовать и 

вести дела с большим количеством других субъектов. Поэтому агломерацию можно 

увеличить без повышения плотности - например, путем устранения узких мест в 
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транспортном сообщении в конкретном месте, с тем чтобы облегчить перемещения по 

городу. С другой стороны, плотность населения может быть очень высокой, а выгоды от 

агломерации – небольшими в том случае, если города не спроектированы и не управляются 

должным образом. Предложенная  таблица1 иллюстрирует, чтопроходят интенсивные 

процессы урбанизации в стране, где численность городского населения за период с 2000  по 

2020 гг. увеличилась на 2 639 531 человек.6 

Таблица 1 – Динамика городского населения в Казахстане, 2000-2020 гг., чел. 

Регион  2000-2005  2005-2010  2010-2015  2015-2020  2000-2020  
Республика Казахстан  250 103  241 185  1 039 530  1 108 713  2 639 531  
Акмолинская  –9 380  –10 997  6 895  –572  –14 054  
Актюбинская  6 927  94 180  44 131  118 576  263 814  
Алматинская  16 420  –41 884  33 315  –15 069  –7 218  
Атырауская  8 078  –14 666  28 144  76 151  97 707  
Западно-Казахстанская  18 513  21 950  28 024  31 463  99 950  
Жамбылская  3 806  –27 794  24 579  4 994  5 585  
Карагандинская  –13 093  –68 876  40 549  6 343  –35 077  
Костанайская  –33 291  –47 201  21 540  40 361  –18 591  
Кызылординская  5 263  –73 067  36 221  32 190  607  
Мангистауская  19 939  3 821  –2 802  12 341  33 299  
Павлодарская  –7 664  22 048  21 912  –1 752  34 544  
Северо-Казахстанская  –40 631  10 857  7 633  6 932  –15 209  
Туркестанская*  78 835  112 016  264 250  –850 901  –395 800  
Восточно-Казахстанская  –31 999  –45 663  25 378  18 822  –33 462  
г. Астана 129 288  133 270  189 537  297 590  749 685  
г. Алматы  99 092  173 191  270 224  274 935  817 442  
Примечания:  
1) Среднегодовая численность;  
2) * Данные за 2000-2016 гг. по Южно-Казахстанской области;  
3) Составлено по источнику [6]  

 
Для того, чтобы получить преимущества от агломерации необходимо создание 

городов, которые эффективно функционируют в качестве экономических систем. Таким 

образом, решающее значение для обеспечения экономических выгод в Казахстане будет 

иметь качество урбанизации. Также от него в большой степени будут зависеть экологические 

последствия быстрого роста городов страны. В настоящее время среди тенденций нового 

городского устройства можно выделить крайнюю функциональную обособленность, 

создание крупных кварталов, формирующихся вокруг магистральной сети дорог, которые 

часто относительно далеки друг от друга. Все это ухудшает внутреннее сообщение, делает 

города менее дружественными для пешеходов и стимулирует использование личных 

автомобилей. А также ухудшает связи между городскими рынками труда и делает города 

менее пригодными для жизни пожилых людей и тех, кто не может позволить себе личные 

автомобили. 
Состояние системы общественного транспорта усиливает факторы, способствующие 

развитию транспортных систем, ориентированных на автомобили, со всеми вытекающими из 

этого экологическими проблемами и проблемой заторов, особенно в Астане и Алматы. 

Общественный транспорт в основном представлен автобусами, большинство из которых 
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устаревшие, ненадлежащего качества и загрязняют окружающую среду. Только в Алматы 

есть линия метро, и планируется строительство трамвайной линии. Низкие цены на топливо 

и парковку для автомобилей создают дополнительные стимулы для использования личного 

транспорта и ограничивают доходы городов, которые можно было бы направить на 

улучшение системы общественного транспорта. Кроме того, транспортные маршруты не 

покрывают всю городскую территорию, а частота курсирования транспорта часто 

недостаточна. В связи с тем, что в части станций посадки и назначения пассажиропотоки не 

изучены, и в силу отсутствия интегрированной системы продажи билетов планирование не 

основывается на наилучших возможных оценках спроса. В результате новые маршруты в 

значительной степени пересекаются с существующими [7]. 
На данный момент ситуация начинает меняться, например, в  таких  мегаполисах  как 

Астана и Алматы разработали меры политики, направленные на стимулирование перехода от 

использования личных автомобилей к использованию общественного транспорта и на 

повышение качества обслуживания. Открытие метрополитена Алматы в 2011 году стало 

знаковым событием. Алматы, и Астана работают над развитием современных легко 

рельсовых транспортных систем (LRT), которые должны появиться в ближайшие несколько 

лет, оба города обновляют муниципальный автобусный парк и внедряют интегрированные 

системы продажи электронных билетов. Дальнейшие желательные меры предполагают 

включение экономических показателей в процессы планирования, которые часто учитывают 

в основном физические параметры (земля, население, плотность и т. д.), и проектирование 
дорожных сетей, больше ориентированных на пешеходное движение и общественный 

транспорт. Управление плотностью городов в меньших масштабах может обеспечить 

развитие, более ориентированное на транзит, создание болеемногофункциональных 

городских пространств и более высокую конкуренцию среди застройщиков, способствуя 

появлению более приемлемой для жизни новой застройки городов. Это также помогло бы 

лучше увязать уплотнение и развитие инфраструктуры (например, районы с более высокой 

плотностью располагались бы вблизи развязок общественного транспорта).  
В документе ОЭСР, 2017 года сделан вывод, что при целостном рассмотрении 

вопросов землепользования, окружающей среды, транспорта и жилья, объединенные группы, 

работающие над стратегическим планированием, могли бы помочь сократить расходы и 

лучше скоординировать меры политики; слишком часто эти проблемы решаются 

разрозненно. Важной частью этого процесса являются четкие руководящие принципы, 

правила и процедуры для интеграции мер политики, заданных национальным 

правительством. В Казахстане можно продвигать работу совместных групп, занимающихся 

стратегическим планированием в целях максимального использования накопленного опыта в 

правительстве. 
Определяя конкретные приоритетыдляреформы городского планирования и 

экономического развития в Казахстане и используя рекомендации ОЭСР [7] можно 

определить несколько конкретных приоритетов:  
Во-первых, приоритет для перехода от унифицированной, технократической 

политики, стандартов и норм городского планирования к более гибкой практике, 

учитывающей местные условия. Осуществление городского планирования и проектирования 

по принципу «сверху вниз» не подходит для уравновешивания интересов развития 

государственного и частного секторов в экономических реалиях рынка. Присутствует 



283 

несогласованность между городским планированием и развитием, поскольку граждане и 

местные игроки рынка часто исключаются из разработки мер политики.  
Во-вторых, переход от пассивных, проблемно-ориентированных подходов, таких как 

узкая отраслевая политика, к многоотраслевым пакетам мер городской политики. Он 

подразумевает сочетание мер в области землепользования, жилищного строительства, 

коммунальных услуг, транспорта и зеленой политики для развития городов. Для 

комплексного решения проблем городского развития необходимы дальнейшие 

законодательные и институциональные изменения. В частности, экономическое и 

физическое планирование должны быть лучше скоординированы.  
В-третьих, приоритет для разработки политики городского и территориального 

развития в соответствии с моделями расселения и экономическими потоками, а не 

административными границами. Например, сельские районы, прилегающие к крупным 

городам, обычно исключаются из официальной процедуры планирования и управления 

развитием городов. Города рассматриваются отдельно от соседних сельских и других 

городских районов. Тем не менее, в стратегическом документе «Казахстан-2050» обращается 

внимание на преимущества более комплексных подходов, объединяющих инструменты 

регионального и городского развития. 
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ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ СССР  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

Аннотация: Автор статьи рассматривает функции и задачи Прокуратуры СССР в 

период Великой Отечественной войны. В процессе исследования были проанализированы 

общие направления деятельности прокуратуры и её роль в государственном механизме 

советского государства в чрезвычайный период.  
Ключевые слова: Прокуратура, СССР, Великая Отечественная война, функции, 

задачи. 
 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала колоссальным испытанием для 

советского народа и государства. Не стали исключением и органы власти, в т.ч и 

Прокуратура СССР. С начала войны усиливались центральные органы власти, создавались 

временные чрезвычайные органы власти,  упрощалась структура управленческого аппарата. 
Руководство прокуратурой в данный период времени, осуществляли В. М. Бочков (до 

1943 г.), на плечи которого возлагалась работа по военизации прокуратур, и экс-нарком 

юстиции К. П. Горшенин (с 1943 г.). Общая структура прокуратуры СССР, установленная 

положением об учреждении прокуратуры 1933 г. [1], и Конституцией 1936 г., сохранилась [2, 

с.241,249], а городские и районные прокуратуры в местностях, на военном положении, были 

преобразованы в органы военной прокуратуры, как и все транспортные прокуратуры [3, 

с.196]. Правовым оформлением этих процессов послужил указ Президиума Верховного 

Совета (далее ВС) СССР 22 июня 1941 г. «О военном положении» [4], передававший 

функции органов власти в области обороны, правопорядка и безопасности военсоветам 

фронтов, армий, и.т.д, а где их нет – высшему командованию войсковых соединений (п.2), а 
местные органы власти обязывались оказывать им полное содействие для нужд обороны 

(п.5). Неподчинение приказам каралось уголовным преследованием. И хотя акт сместил 

акцент деятельности прокуратуры с осуществления надзора за исполнением законов и 

судебной деятельностью на борьбу с захватчиком, на ведомство возлагались особые 

функции. Так, что же это были за функции? 
Проанализировав деятельность прокуратуры, можно выделить следующие функции 

прокуратуры в период Великой Отечественной войны: 
 Поддержание законности и порядка в военное время. 
 Толкование норм чрезвычайного законодательства. 
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 Борьба с нарушением прав членов семей военнослужащих, беспризорностью, 
поддержание гражданской, трудовой, воинской дисциплины. Обеспечение сохранности 

государственного, общественного и военного имущества. 
 Восстановление правопорядка и мирной жизни на ранее оккупированных 

территориях, проведение работ по выявлению военных преступников, и их судебного 

преследования. 
Раскроем содержание каждой из этих функций: 
Начать можно с основной функции – поддержания общественного порядка и 

законности в рамках прокурорского надзора. Так, указ Президиума ВС СССР от 22 июня 

1941 г. утверждал Положение о военных трибуналах в местностях на военном положении и 

районах боевых действий [5], передававшее воентрибуналам все дела: а) о государственных 

преступлениях, б) об охране социалистической собственности, в) об уклонении от воинской 

обязанности и.т.д. Упрощалась процедура привлечения к уголовной ответственности и 

порядка применения высшей меры наказания (далее ВМН) в виде смертной казни (п.16). 

Остальные приговоры, не предусматривавшие ВМН, вступали в законную силу с момента 

провозглашения и исполнялись немедленно [6, с.369], а отменялись лишь в порядке надзора 

(ст.14). 
Основными задачами прокуратуры, в рамках осуществления прокурорского надзора 

были: 
Осуществление надзора за исполнением законодательства в т.ч и чрезвычайного, 

оказание правовой и методической помощи. 
Организация и проведение борьбы с преступностью, розыск и привлечение к 

ответственности виновных лиц. 
Поддержание обвинения в суде и надзор за исполнением законов при рассмотрении 

дел и вынесении приговоров воентрибуналами. 
Осуществление надзор за соблюдением законов в местах лишения свободы, 

дисциплинарных и штрафных частях. 
Переходя к функции и задачам обеспечения воинской дисциплины и правопорядка, 

отметим, что органы военпрокуратуры возглавлялись Главной военпрокуратурой Красной 

Армии и Главной военпрокуратурой ВМФ, существовавших раздельно. В действующей 

армии, на основании приказа Наркома юстиции СССР и Прокурора СССР от 24 июня 1941 г. 

№ 102/58 была создана иерархическая система военпрокуратур фронтов, флотов, армий, 

флотилий, корпусов и дивизий. А в тылу действовали военпрокуратуры округов с 

подчинением им военпрокуратур гарнизонов, контролировавших нижестоящие 

военпрокуратуры и дававших методические указания по правовой практике. Наиболее 

действенной формой руководства признавалась кадровая ротация - с направлением 

работников вышестоящих органов в нижестоящие. На начало войны штат военных 

прокуратур составлял военный прокурор и три следователя, но в 1942 г. штат был сокращен 

до военного прокурора и следователя. В ходе боевых операций военпрокурор, как правило, 

находился в управлении дивизии, а следователь - в полку [7, с.89]. 
Военная обстановка расширила полномочия и включала внесудебное направление 

военнослужащих за совершение преступлений в штрафные роты утверждение приговоров 
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воентрибуналов командованием, производство органами дознания предварительного 

расследования в полном объёме. 
Деятельность военпрокуроров учитывала динамику боевых действий и если в 

начальный период войны приоритет был отдан борьбе с дезертирством, паникёрством, 

которые в наличие приказа Верховного Главнокомандующего от 16 августа 1941 г., и 

приказов от 28 июля 1942 г. и 21 августа 1943 г., предписывавших применение суровых мер 

к нарушителям воинской дисциплины составляли существенный объём работы 

военпрокуроров, задачей которых являлось недопущение фактов неправомерного 

применения ВМН и репрессий к невиновным. Далее вектор сместился на борьбу с 

мародерством, должностными злоупотреблениями. Боевая обстановка требовала быстрого 

реагирования любые правонарушения, что повлекло сокращение сроков производства по 

уголовным делам до 1-3 дней, в т.ч судебное рассмотрение, а иногда и исполнение 

приговора, не снижая требований норм процессуального закона, в т.ч. пределов доказывания 

[7, с.92]. Также военпрокуроры участвовали в допросах, выдавали санкции на арест и др. 

процессуальные действия, что было доп. гарантией законности. 
В рамках судопроизводства прокуроры осуществляли надзор за рассмотрением дел в 

трибуналах, участвовали в судебных заседаниях, в т.ч предварительных, за 

своевременностью исполнения приговоров касательно лишения свободы, отправки в 

штрафные подразделения, применению ВМН. 
В поле зрения военпрокуроров находились вопросы исполнения боевых приказов, 

контроль за службами снабжения, коммуникаций, и объектами военного строительства и др. 

Также, по инициативе военпрокуроров, в 1942 г. введены красноармейские книжки [7, с.93], 

значительно снизившие поток дезертирства и случаи незаконного привлечения 

военнослужащих к уголовной ответственности и улучшило учёт личного состава. 
Особую актуальность в военное время приобрела функция борьбы с нарушителями 

трудовой дисциплины и самовольного оставления работы на предприятиях военной 

промышленности и транспорта, нарушения прав членов семей военнослужащих, детской 

беспризорности. 
Так в рамках борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, в соответствии с 

постановлением №75 СНК СССР, создавались комиссии по устройству безнадзорных детей, 

осуществлялся их перевод в детские дома и интернаты. Велась борьба с детской 

беспризорностью и преступностью, создана система детских и подростковых 

спецприёмников и воспитательно - трудовых колоний, где преимущественно получали уход 

и гарантированное трудоустройство [8, с.32-33] с возможностью проф. обучения с 

последующем получением трудовой квалификации. К концу войны на прокуроров 

возлагался надзор за исполнением законов о борьбе с детской беспризорностью и 

преступностью, местами содержания и заключения несовершеннолетних. Усилился контроль 

и ответственность за расхищение имущества детских учреждений. Велась профилактическая 

работа и правовая помощь в отношении семей военнослужащих, также прокуратура 

участвовала в контроле ценообразования и предоставления социального обеспечения 

[9,с.363,368] (пособий, выплат, предоставления земельных участков), борьба с волокитой и 

нарушениями в ведомствах. 
В связи с мобилизацией транспортной системы, Наркомом юстиции СССР и 

Прокурором СССР был издан приказ от 21 апреля 1943 г. № 28/19 «О порядке привлечения к 
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ответственности работников ж/д транспорта за преступления по службе» [10], в соответствии 

с которым работникам ж/д транспорта присваивался статус военнослужащих, и за 

преступления по службе они привлекались к ответственности по статьям о воинских 

преступлениях. Аналогичные меры, были применены и в отношении работников 

предприятий военной промышленности. 
Прокуратура осуществляла и контроль за выполнением предприятиями планов по 

эвакуации промышленности и мирного населения в безопасные районы и поставками 

боеприпасов и вооружения на фронт [11, с.197]. Прокурорам районов - мест прибытия 

предприятий и населения, предписывалось осуществление надзора за исполнением решений 

о восстановлении и введении в строй эвакуированных заводов, а военпрокуроры, помимо 

надзора за исполнением законодательства военного времени в армии, осуществляли 

контроль за соблюдением планов движения и перевозок, сохранностью грузов. Увеличение 

количества поднадзорных объектов и ужесточение ответственности потребовали и 

качественного усиления ведомственной дисциплины в органах прокуратуры, которую также 

обусловил и процесс военизации прокуратур. Так приказом Прокурора СССР от 17 октября 

1942 г. 
№ 613/М был установлен порядок наложения дисциплинарных взысканий и мер 

поощрения за добросовестный труд прокурорско-следственных работников [12, с.88]. А за 

невыполнение приказов и распоряжений в отношении виновных лиц, мог налагаться полный 

спектр дисциплинарных взысканий: от замечания до увольнения. Позже указом Президиума 

ВС СССР для прокуроров и следователей были установлены классные чины, приравненные к 

воинским званиям, с выдачей соответствующей униформы. 
И завершающей функцией, более актуальной для завершающего периода войны, стало 

выполнение задач в районах, освобожденных от захватчиков, где работники прокуратуры 

оказывали всяческое содействие советским органам в восстановлении хозяйственной жизни, 

правопорядка и ритма жизни, проводили крайне тяжёлую работу по выявлению 

коллаборационистов с целью судебного преследования в рамках открытых территориальных 

процессов, выявлению и расследованию совершенных ими преступлений. Также указом 

Президиума ВС СССР от 2 ноября 1942 г. была образована Чрезвычайная государственная 

комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 

их сообщников, и причиненного ими ущерба гражданам, организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР. Действуя совместно с ней, прокуроры и следователи 

осуществляли расследование преступлений оккупантов и их пособников [13, с.9-19]. 
Комиссии также предоставлялось право поручать органам прокуратуры и следствия 

производить расследование, опрашивать потерпевших, собирать свидетельские показания и 

иные документальные данные, относящиеся к уголовно - наказуемым деяниям. 
Таким образом, как мы видим, вся работа органов прокуратуры в годы войны, 

преследовала своей целью всячески содействовать фронту, обеспечить победу над 

захватчиками, и свой вклад в победу работники ведомства внесли не только на полях 

сражений, но и путём противодействия нарушениям воинской дисциплины, поддержанием 

боеспособности подразделений, чему способствовала исключительная оперативность 

расследования преступлений при высоком качестве следствия и прокурорского реагирования 

на выявляемые причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений, но и в 

тылу. Там постоянно велась правовая пропаганда среди военнослужащих и населения, 
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оказывалась помощь семьям военнослужащим, осуществлялся надзор за беспризорными 

детьми, их реабилитацией и обучением. Значительно расширился и активизировался общий 

надзор, велась работа за контролем цен и стабильной хозяйствующих и производственных 

субъектов. Так Великая Отечественная война внесла существенные изменения в структуру и 

характер деятельности органов прокуратуры. 
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Период правления Екатерины II отмечается возвратом к задачам и замыслам 

петровских преобразований, реформами государственного управления, в том числе и 

органов прокуратуры, находившихся тогда в упадке из-за политической нестабильности и 

отсутствии ранее нужды в контроле высших должностных лиц. Пострадавшая от 

политических кризисов, не имеющая кадровых и материальных ресурсов прокуратура 

растеряла свой авторитет, и не могла как ранее выполнять свои функции. 
Недостатки, сложившиеся тогда в системе управления, в частности деятельности 

Сената, стали явными и требовали исправления. Еще дипломат Н. И. Панин обращал 

внимание на необходимость возвращения генерал- прокурору тех надзорных функций, что 

были ему даны Петром I [1, с.24]. 
В основу преобразований была положена идея отделения исполнительных органов от 

процесса судопроизводства. Начало этому положил манифест от 15 декабря 1763 г. [2], 

который разделял Сенат на 6 департаментов, где первый департамент, которым стал 
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руководить генерал – прокурор, становился главным звеном и центральным органом 

управления, где решались наиболее важные государственные задачи и находились дела 

политического сыска, финансов, законотворчества и др. В остальных департаментах 

состояли обер-прокуроры [3, с.83], подчиняющиеся напрямую генерал - прокурору и 

выступающих в качестве «согласователей мнений сенаторов» для достижения единства 

правоприменительной практики при решении дел департаментами. Но позже (в 1764 г.) 

генерал прокурору было предложено сконцентрировать свою деятельность, ввиду 

чрезмерной нагрузки, лишь на посещении общих собраний департаментов, где 

предписывалось обращать внимание на разрешение важнейших государственных, секретных 

и др. вопросов. 
Промежуточным итогом реформ стала реорганизация Сената, утратившего свои 

законодательные функции, на правительствующий (ведавший исполнительными функциями) 

и судебный. Произошло качественное усиление административных функций генерал- и обер- 
прокуроров, что привело к фактическому изменению сущности их деятельности, в рамках 

которой, из лиц, осуществляющих надзорные полномочия, они превращались в 

государственных чиновников [4, с.78], проводивших политику исполнительной власти, но 

де-юре, «осуществляли производство по делам государственным, секретным и интересным». 

Эти перемены отмечал ещё М. М. Сперанский, современник тех событий, видевший в 

генерал-прокуроре объединение полномочий нескольких министров: юстиции, финансов и 

внутренних дел. Также генерал-прокурора назначал прокуроров в коллегии и губернии. Но 

связь между генерал- прокурором и остальной прокуратурой ослабевала, оставляя 

организацию надзора, в качестве исключительной прерогативы правящего монарха. 
Завершением этой линии реформ, является указ от 14 сентября 1774 г., 

утверждавшего при первом департаменте Сената должность обер-прокурора, оставляя за 

генерал-прокурором лишь присутствие в общих собраниях Сената и ведение 

«государственных и интересных дел» [5, с.28]. Но, чем большее количество 

административных функций получал генерал-прокурор, тем сильнее надзорная власть 

оказывалась его второстепенным полномочием и оказывалась малоподвижной структурой, 

не способной к оперативному реагированию. 
Однако изменения, привнесённые в рамках данной реформы, имели достаточно 

ограниченный характер и в целом не затронули систему и деятельность губернских органов 

прокурорского надзора, сохранившихся неизменными вплоть до реформы 1775 г., ставшей 

следующим этапом в череде преобразований. 
Изменению в рамках губернской реформы 1775 г., затрагивавшей систему 

административно – территориального деления, подлежала и система местного управления 

требовавшей создания местных органов надзора, т. е своеобразная децентрализация системы 

управления [6, с.116-117]. Катализатором перемен, послужило и Восстание Пугачева, 

поставившее перед российской монархией необходимость срочного восстановления порядка 

и пресечь беспорядки среди народных масс. 
Правовой базой преобразований стало принятие в 1775 году «Учреждений для 

управления губерний» [7] (далее сокр. Учреждения), обновивший сформированный ранее 

институт наместничества, где каждый из наместников (генерал- губернаторов), был 

подотчётен монарху и был самостоятельным центром власти в провинции, вокруг которого 

объединялась вся властная вертикаль. 
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Обширность полномочий наместников отражалась и на положении прокуратуры. Так, 

ст. 95 и 405 Учреждений обязывали прокуроров доносить о беспорядках, злоупотреблениях и 

др. нарушениях наместническому правлению, что связывало прокуроров с местной 

администрацией и ставило их в зависимость по отношению к ним, ослабляя этим связь с 

центром – генерал-прокурором и Сенатом, что привело Сенат к полному отстранению от 

надзора за делами на местах. 
Учреждения реорганизовывали структуру прокуратуры, которой посвящались I, III и 

XXVII главы. Созданная система губернской прокуратуры становилась разветвлённее. 

Согласно ст. 42 Учреждений «при наместническом правлении и при палатах определяются 

губернский прокурор, губернские стряпчие по казённым и уголовным делам», аналогичные 

должности создавались при губернских магистратах (ст. 44), а в уездах только стряпчего (ст. 

46). [8, с.79]. А общий состав прокуратуры в каждой губернии состоял из 12 лиц – 4 
прокуроров и 8 стряпчих [1, с.25]. На все эти должности прокуроры назначались Сенатом по 

предложению генерал-прокурора» (ст. 77). Как показывала историческая практика, никакой 

независимостью от местной администрации прокуроры не обладали, а их помощники – 
стряпчие, вообще назначались наместническим правлением (ст. 80), что ставило их в 

фактическую зависимость от главы местной администрации, несмотря на то, что 

подчинялись губернскому прокурору (ч. 11 ст. 405), составляя и действуя как единое целое 

(ч. 8 ст. 405). 
Но власть губернского прокурора над подчинёнными была ограничена. По указу 

Сената от 1781 г. он терял право наложения взысканий и требования устных объяснений [5, 

с.30]. Губернские власти повсеместно подминали прокурорские чины, не всегда получавших 

поддержку руководителя. Губернское начальство часто назначало стряпчих своими 

секретарями. Нередки были случаи непредоставления помещений для работы. Сенат, хоть и 

указывал на эти нарушения, положение было неизменно и местному надзору, вынуждая 

приспосабливаться к такому положению [9, с.40-41]. Перед прокурорами и стряпчими в 

губерниях ставились единые задачи по осуществлению надзора за исполнением имперских 

законов местными администрациями, представлением интересов «центра». 
Конкретизируя положения Учреждений, его нормы относили к ведению прокуратуры 

надзор за законностью в судопроизводстве по следующим направлениям: а) Надзор за 

исполнением действующего законодательства, б) уголовное преследование [5, с.31]. Помимо 

данной деятельности, возлагался надзор и за местами заключения и контроля за скорым 

разрешением делопроизводства в отношении лиц «содержащихся под стражей» (согл. ч. 13 

ст. 405). Устанавливалась минимальная периодичность контроля - 1 раз в неделю. 
Функция охраны общественного порядка и законностью заключалась в обязанности 

прокуроров доносить местной администрации сведения о нарушении законов и 

правопорядка, экономических преступлениях [1, с.111], нанесении имущественного ущерба 

(ч. 4 ст. 405). 
Относился к ведению прокуроров и контроль за действующим законодательством 

Империи, что в условиях некодифицированности и ещё действующего Соборного Уложения 

1649 года составляло крайне сложную задачу. В случае изменения действующего закона 

губернские прокуроры должны были дать заключение перед правлением губернии для 

внесения акта в книгу законов, учреждений и указов, с целью избежать правовых коллизий 

(ч. 1 ст. 405). Аналогичные заключения прокурор давал при открытии заседания при 
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решении любого дела (ч. 3 ст. 405, ч. 2 ст. 408), что говорит о наделении прокуроров правом 

толкования законов в качестве государственного юрисконсульта, напоминать местным 

властям о необходимости их применения в тех или иных обстоятельствах, причём 

губернские власти были обязаны выслушивать толкование прокурора, в противном случае 

прокурор направлял донесение в вышестоящую инстанцию [5, с.32]. Но стоит отметить, что 

давая заключение о толковании законов, прокурор направлял копию генерал-прокурору, 

который вносил в него поправки, обеспечивая единство методической практики (ч. 6 ст. 405). 
В рамках борьбы со злоупотреблениями и нарушениями закона прокурор обязывался 

контролировать младший административный аппарат и доносить наместническому 

правлению и генерал-прокурору о таких фактах (ч. 2 ст. 405). В обязательном порядке 

следовало доносить о неточном исполнение законов судами, делопроизводственной 

волоките, состоянии преступности, (ст. 405). Также прокурорам и стряпчим предоставлялось 

право в любое время посещать наместническое правление и требовать все «реестры и дела» 

для просмотра на предмет нарушений закона. 
Также на прокуроров и стряпчих было возложено участие в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Где прокурор был вправе присутствовать при рассмотрении дел в суде, 

подавать лично или через стряпчего письменные заключения по делу, выносить протесты на 

решения и приговоры [10, с.113]. Также прокуроры наделялись правом наложения штрафов в 

отношении виновных в нарушении порядка и поведения в суде, причём часть штрафов они 

могли обращать в свою пользу [9, с.38], что воспринималось государством как 

стимулирующая мера в обеспечении закона. 
На особом положении находились губернские стряпчие - помощники прокурора, 

которые хоть и действовали с прокурором как единое целое [8, с.80], обладали определенной 

процессуальной независимостью. В рамках гражданского процесса они могли вести дело без 

согласия губернского прокурора, выслушивая его заключение. Имели право подавать 

жалобу, выступая как сторона в деле, выступать по делам касающихся интересов казны, 

преступлениях против порядка управления, «делам об опеке и иным «безгласным» делам» 

(ч. 4 ст. 406). Впоследствии стряпчие получили право принимать ходатайства по делам лиц, 

отыскивающих свободу от крепостной зависимости, не имевших ранее права быть истцом и 

ответчиком в суде. 
В уголовном процессе в соответствии со ст. 409 Учреждений, стряпчие имели право: 

вызова ответчика в суд, выдвижении ходатайства о даче санкции на арест, опротестовывания 

или обжалования решения суда в вышестоящую инстанцию, производстве следствия. 
Что касается уездного стряпчего, его основными полномочиями являлось 

предоставление сведений губернскому прокурору, и с его согласия и поручению он мог 

предъявлять иск в суд или приносить жалобы на действия и акты местной администрации 

губернскому начальству (ст. 410). Также возлагались и некоторые полицейские функции 

вроде функции по взысканию штрафов (ч. 7 ст. 410), где часть взысканного штрафа (в районе 

1/3 части) передавалась самому стряпчему, поскольку государство не всегда располагало 

средствами для содержания мелких чиновников [5, с.34-35]. 
Таким образом, в царствование Екатерины II отечественная прокуратура претерпела 

обширные и важные изменения, кардинально изменившие её положение на государственном 

поле страны, заложив определённый фундамент и управленческие традиции, а также 

подготовило почву для последующих преобразований – в виде создания и организации 
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министерства юстиции. Была не только создана система губернской прокуратуры, 

разделившая структуру прокуратуры в виде двух ветвей - сенатской (высшей центральной), 

которую представлял -генерал и обер-прокуроры в столице и губернская (местная), тем 

самым отдаляя сенатскую прокуратуру от губернской [4, с.78], учитывая факт двойного 

подчинения последней. А касательно функциональной деятельности прокуратуры, то 

сенатская ветвь прокуратуры в рамках разрастания административных функций постепенно 

трансформировалась в орган управления государством, где генерал-прокурор де-факто 

приобретал полномочия министров и участвовал в управленческой деятельности [11, с.136-
142]. Губернская же прокуратура охватывала все направления деятельности, от надзора за 

законностью в деятельности исполнительной власти и судов до участия в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, сочетая государственное обвинение и 

защиту интересов населения, что вело к общему усложнению и расширению сферы 

прокурорского надзора. 
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непреодолимой силы. В материале проанализированы нормативно-правовые акты, которые 

устанавливают причины наступления форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств 

непреодолимой силы. Отдельное внимание уделено вопросу разграничения этих двух 
понятий. Авторами предложены корректировки законодательства Российской Федерациипо 

установлению понятия «форс -мажор» с указанием наусловия его возникновения. 
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Правовые категории «непреодолима сила» и «форс-мажор» занимают особое место в 

системе гражданского права. Известные еще праву Древнего Рима, они привлекают большое 

внимание на современном этапе развития законодательства. Такой интерес обусловлен 

стремительным изменением политических, экономических и правовых условий, ведь 

обстоятельства, признаваемые непреодолимой силой и форс-мажорами, могут послужить 

основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности и прекращения 

обязательств. Кроме того, исследование правовых особенностей оснований, делающих 
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невозможность привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, затрагивает 

большой спектр отношений, урегулированных правом, становясь связующим звеном для 

гражданского законодательства, цивилистической научной литературы и судебной практики. 
Дискуссионным является вопрос, можно ли отождествлять понятия «непреодолимая 

сила» и «форс-мажор» при освобождении от гражданско-правовой ответственности. 

Непреодолимая сила и форс-мажорные обстоятельства являются смежными понятиями, но 

не взаимозаменяемыми. Обстоятельства непреодолимой силы являются природными, 

естественными явлениями, в то время как форс-мажорные обстоятельства – социальными, 

искусственными. К тому же положение усугубляется тем, что законодатель не дает точного и 

емкого толкования данным правовым явлениям. Не менее дискуссионным является и вопрос 

о том, является ли категория «непреодолимая сила» оценочной, поскольку относится ли 

конкретный случай к обстоятельству непреодолимой силы или нет, остается на усмотрение 

суда, в связи с чем в судебной практике могут появиться своего рода «коллизии» [1, С. 112]. 
В силу того, что 24 февраля 2022 года Президентом Российской Федерации была 

объявлена специальная военная операция, большинство гражданско-правовых отношений 

претерпели изменения, особенно на международном уровне, путём введения различных 

санкций, ограничивающих имущественные, личные неимущественные и корпоративные 

права, чтоповлияло на возможность своевременного исполнения обязательств. Поскольку 

санкции являются обстоятельствами, которые в той или иной степени не зависят от воли 

сторон, регулирование отношений будет осуществляться на основе статей, посвященных 

либо форс-мажорным обстоятельствам, либо обстоятельствам непреодолимой силы. В этой 

связи данная тема в наши дни является актуальной. 
Гражданским кодексом Российской Федерации в части 3 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации закреплено, что под непреодолимой силой принято понимать 

чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, делающие 

невозможным надлежащее исполнение обязательства [2]. В соответствии с данной нормой, 

можно предположить, что при различных условиях исполнения лицом обязательства одно и 

то же обстоятельство может выступать в одних случаях как непреодолимая сила, а в других - 
как обычное событие, не препятствующее исполнению обязательства. Чтобы отнести то ли 

иное событие к обстоятельствам непреодолимой силы, оно должно соответствовать 

признакам данного определения. К их числу принято относить: чрезвычайность, 
непредотвратимость, непреодолимость обстоятельств, а также наличие непреодолимости 

силы, возникшей у третьего лица, на которое должник возложил исполнение обязательства. 

Традиционно к числу таких обстоятельств относятся наводнения, пожары, эпидемии, 

землетрясения и прочие стихийные бедствия, изменения действующего законодательства 

или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими сторона не может реально 

воздействовать, которые не зависят от ее воли или ее действий, и которые она не могла 

предвидеть. События, отвечающие свойству непредотвратимости, не являются зависимыми 

как от воли одного человека, пусть даже обладающего широким кругом властных 

полномочий, так и от воли большой группы людей. В любом случае государственные органы 

власти никак не могут оказать воздействия ни на начало возникновения юридических 

фактов, которые подходят под признаки непреодолимой силы, ни на сам процесс их 

прогрессирования, ни на прекращение этих фактов. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации не закреплено какие обстоятельства 

можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. Термин непреодолимой силы 

употребляется и судебных решениях. Так, в сфере предпринимательской деятельности 

обстоятельством, освобождающим от ответственности, является лишь воздействие 

непреодолимой силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение), определенных 

запретительных мер государства, а также обстоятельств общественной жизни: военных 

действий, эпидемии, крупномасштабных забастовок и так далее, то есть таких явлений, 

воздействие которых происходит извне и непредотвратимо [3]. Обратившись к судебной 

практике, можно сделать вывод, что отнесение того или иного события к данной категории 

происходит по усмотрению суда, который делает это, опираясь на нормы гражданского 

законодательства. 
Российский законодатель дает дефиницию только обстоятельствам непреодолимой 

силы, а также определяет порядок их определения, раскрывает их признаки. В случае с форс-
мажорными обстоятельствами законодатель ничего подобного не делает, он как бы обходит 

стороной данное понятие и не дает ему толкования, но при этом использует его в 

нормативно-правовых актах. Так, в пункте 6 статьи 8 Федерального закона «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд» форс-мажор приводится среди списка обстоятельств, освобождающих от исполнения 

обязательств по государственному контракту, и говорится, что форс-мажор относится к 

событиям чрезвычайного характера [4]. 
На основании пункта 1 статьи 417 Гражданского кодекса Российской Федерации 

государственный орган имеет право издать нормативно-правовой акт, который будет 

полностью или частично освобождать от исполнения обязательства. Подобная защита прав и 

законных интересов человека осуществляется, в частности, в период серьезных нагрузок, в 

том числе, финансовых, на население страны в связи с возникновением обстоятельств, на 

которые государство повлиять не может. Например, в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 подобные меры принимались как на 

внутригосударственном, так и на международном уровнях [5, С. 58]. В качестве примера 

введения подобных мер на внутригосударственном уровне можно указать установление 

Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторийна 

банкротство, введенный во время пандемии новой коронавирусной инфекции) [6]; 
приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующее отношение; введение сокращения импорта определенных товаров по 

причине санитарных ограничений. В данном случае органы власти принимают осознанное, 

волевое решение на издание того или иного нормативно-правового акта, следовательно, это 

решение зависит от человека или от группы людей, наделенных должностными 

обязанностями, а значит являющихся должностными лицами. Получается, что принятие и 

издание подобных актов не попадает под понятие «непреодолимая сила», так как не носит 

характер непредотвратимости и чрезвычайности и не имеет их признаков, поэтому оно будет 

являться форс-мажорным обстоятельством. 
Из этого следует, что если действия являются правом исключительно государства, 

которые находятся в прямой зависимости от воли конкретного человека или группы людей, 

наделенных должностными обязанностями, то обстоятельства подпадают под категорию 

форс-мажорных. К юридическому форс-мажору относятся решения высших 
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государственных органов, такие как запрет импорта или экспорта, валютные ограничения, 

забастовки, войны. 
По общему правилу, отличие непреодолимой силы от форс-мажора состоит в том, что 

при наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда государство принимает 

вышеизложенные нормативно-правовые акты, оно должно полностью или частично 

возместить нанесенные убытки. В то время как при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы ни государство, ни юридические лица не обязаны возмещать вред, 

причиненный имуществу тем или иным природным явлением. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что основаниями освобождения от 

гражданско-правовой ответственности могут являться как форс-мажорные обстоятельства, 

так и обстоятельства непреодолимой силы. Условия освобождения от ответственности, 

отличные от непреодолимой силы, следует называть «ограничительной оговоркой», 

включающей в себя иные, дополнительные основания освобождения от ответственности, 

которые относятся к форс-мажорным обстоятельствам. В Российской Федерации 

законодательно не установлены правовые нормы, которые бы регулировали возникновение 

форс-мажорных обстоятельств. Поэтому, с точки зрения целесообразности, необходимо 

проработать нормативно-правовую базу в данной сфере, а именно установить понятие 

«форс-мажор», указать условия его возникновения, а также - основные его признаки, и 

разработать правовую базу, предусматривающую меры поддержки субъектов гражданских 

правоотношений по освобождению от гражданско-правовой ответственности в условиях 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
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Происходящие в обществе изменения диктуют необходимость поиска эффективных 

способов повышения уровня и качества жизни граждан страны. Одним из основных 

направлений деятельности по улучшению качества жизни выступает сохранение и 

укрепление общественного здоровья как важнейшего фактора благополучия населения. 
Инвестиции в современную систему здравоохранения и развитие института 

медицинского страхования в нынешнем его понимании не приводят к ожидаемым 

результатам оздоровления населения. Существуют заметные проблемы в организации 

системы здравоохранения, такие как, обеспечение высокотехнологичным диагностическим и 
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лечебным оборудованием, персоналом, препаратами, проведение капитального ремонта и 

строительство новых зданий больниц и поликлиник и многое другое. Проведенные за 

последние годы исследования позволяют утверждать, что, несмотря на принятые на уровне 

правительства меры по совершенствованию системы охраны здоровья населения, такие как, 

борьба с детской смертностью, всеобщая диспансеризация, вакцинация населения, а также 

государственные программы, направленные на эти цели, не приводят к желаемым 

результатам. Население выражает неудовлетворенность качеством медицинского 

обслуживания в поликлиниках и стационарах, уровнем профессионализма медицинского 

персонала и др. Нельзя утверждать также и о преобладании в общественном сознании 

стандартов здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью. 

Существует большое количество проблем и в системе подготовки и повышения 

квалификации кадров медицинских учреждений. 
Общественное здравоохранение как социальное явление традиционно исследуется с 

помощью системы показателей, отражающих способность общества воспроизводить 

население в конкретных социально-экономических условиях, предполагая уровень и 

качество воспроизводства населения. Однако в каждой стране есть свои методы определения 

и оценки состояния здоровья населения. В России основными критериями, 

характеризующими общественное здоровье, являются медико-демографические критерии, 

показатели физического развития, заболеваемости и инвалидности.  
По данным ООН, города обеспечивают 60% ВВП и 80% экономического роста в 

развитых странах [1]. От успешного решения основных проблем этих территорий зависит 

результат устойчивого социально-экономического роста страны в целом. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к крупным 

городам относятся города с населением от 250 тыс. до 1 млн. человек [2]. Интенсивное 

развитие крупных городских систем с высоким качеством среды обитания и человеческим 

потенциалом является одним из приоритетов федеральной политики и рассматривается как 

фактор устойчивого экономического роста и конкурентоспособности страны [3]. 
Общественное здоровье играет важную роль в формировании демографических 

процессов, от которых во многом зависят смертность и рождаемость. Современная городская 

среда может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье людей. 
С одной стороны, городское население имеет больше возможностей для получения 

медицинской помощи, образования и увеличения доходов, чем сельское население. С другой 

стороны, высокая концентрация производства, большой транспорт, нарушение биоритмов 

человека, растущая зависимость от искусственной среды и перенаселенность относительно 

небольших территорий приводят к снижению потенциала здоровья. 
В Татарстане исследование социально-экономических аспектов здоровья, его 

развития охраны и страхования, проблемы реформирования и выбора оптимальной модели 

системы здравоохранения, а также исследование ценностей здоровья и здоровья как образа 

жизни, отражающемся на социальном потенциале региона были проведены М.А. Нугаевым, 

З.М. Шангареевой, А.А. Бариевой и др. [4]. 
Нужно отметить, что около 55% опрошенных респондентов изредка обращались к 

врачам за последний год, что является положительным показателем и указывает на хорошее 

самочувствие респондентов. Удивительно, но есть люди, которые никогда не обращались за 

помощью к доктору, они составили 16% мужчин и 19% женщин. 
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Почти 71% опрошенных придерживаются позиции, что права человека по охране 

здоровья должны полностью обеспечиваться государственной системой здравоохранения. 
Некоторые граждане считают, что государственная система здравоохранения должна 

обеспечивать только основные, жизненно необходимые медицинские услуги, остальное – 
личное дело каждого из граждан. Так ответили 29,5% респондентов. [5]  

Настоящее исследование сделало очевидным, что причина нездоровья зависит как от 

объективных и субъективных факторов и кроется в качестве, уровне, образе и стили жизни 

человека и во вредном воздействии окружающей среды (в том числе и информационной). 
Часть опроса и анализ различных факторов, влияющих на здоровье населения, 

показал положительную динамику в отношении людей к своему здоровью, их желание 

следить за ним, посещать врачей для своевременной диагностики и лечения заболеваний. 

Как мы видим, население Набережных Челнов оценивает свое состояние здоровья как 

«скорее, плохое» до 2000 г. и «скорее, хорошее» в последующие годы анализируемого 

периода, что совпадает с общественным настроением. Для улучшения здоровья населения 

необходима слаженная работа всех отраслей нашей жизни, но особенно необходимость 

государственного регулирования в сфере укрепления общественного здоровья. 
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В современных реалиях уровень коррумпированности региональных и 

муниципальных органов высок, и необходимость организации действенного инструмента 

борьбы с коррупцией ни у кого не вызывает сомнений. У Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации много возможностей для борьбы с коррупцией. 
Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства является одной из 

основных задач Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая напрямую 

связана с укреплением законности в государственных и местных органах, а также в бизнесе.  

В связи с этим работа Генеральной прокуратуры регулируется не только реализацией 

мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушений, но и подготовкой 

мер пресечения. 
В рассматриваемом контексте надзорная деятельность органов прокуратуры должна 

осуществляться по всем направлениям в соответствии с требованиями закона. Борьба с 

коррупцией возникает не только из-за интересов государства и общества, но и в связи с 

злоупотреблением властью, при регулировании деятельности коммерческих структур. 
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В целях повышения эффективности антикоррупционных мер на уровне современного 

общественного развития 25 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон «О 

противодействии коррупции». Основными принципами противодействия коррупции 

являются действия, запрещающие отдельным категориям граждан открывать и вести счета 

(вклады), денежные средства, ценности и другие юридические действия в иностранных 

банках за пределами Российской Федерации, владеть и (или) иметь иностранные финансовые 

инструменты, а также накладывает определенные обязательства по доходам и имуществу 

государственных служащих и информированию соответствующие государственные органы 

по конкретным вопросам.  
Современная правовая концепция коррупции также отражена в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции», где коррупция определяется следующим образом: 

злоупотребление государственной властью, взяточничество, злоупотребление должностными 

полномочиями, коммерческий подкуп или любое незаконное использование денег, 

ценностей, иного имущества и/или имущественных услуг лицом в его должности вопреки 

закону, а также незаконная уступка иных видов имущественных прав себе или третьим 

лицам, либо предоставление таких привилегий другими лицами определенному лицу; 

совершать действия, указанные в пункте «а» от имени юридического лица. 
Следует подчеркнуть, что комплекса работы в данной сфере недостаточно для 

предотвращения коррупции. Анализ проявлений коррупции требует широкого набора 

методов, комплексного и системного подхода. 
Согласно приказу Генерального прокурора РФ, прокуроры обязаны каждые три 

месяца проводить проверки в отношении органов, выполняющих следственные задачи, и 

обеспечивать соблюдение законности при получении и учете сведений о коррупции и 

принятии решений [1, с. 18]. 
Действующий закон предусматривает административную ответственность за 

коррупционные действия: незаконное вознаграждение от имени юридического лица (19.28 

КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего (19.29 КоАП РФ). 
К возбуждению дел об административных правонарушениях данной категории 

допускаются прокуроры (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ) и судьи общей юрисдикции (ч. 1 и 3 КоАП 

РФ).  
Выявление правонарушений в уголовном преследовании представляет собой сложный 

и системный процесс, требующий применения аналитических способностей и участия 

значительных человеческих и технических сил. Содержание административного 

правонарушения может быть определено согласованной работой правоохранительных 

органов с отраслевыми ведомствами [2, с. 55] 
Что касается роли прокурора в привлечении к ответственности преступников, 

совершивших коррупционные преступления, то сегодня у прокурора нет полномочий по 

возбуждению уголовного дела и следствию. Полномочия прокуратуры основаны на качестве 

правовой оценки действий, предпринимаемых в борьбе с коррупцией. С этой точки зрения 

прокурор является лицом, обладающим достаточными правовыми знаниями, чтобы 

правильно и точно оценивать производство и исправлять ошибки, обнаруженные 

следственными органами при раскрытии коррупционных преступлений [5, с. 57]. 
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Тот факт, что проблемы, вызванные коррупцией, многогранны, говорит о 

необходимости системного подхода к антикоррупционным нормам. Важной частью борьбы с 

коррупцией является предупреждение коррупции, в том числе различные процедуры, 

ограничения и запреты, налагаемые на муниципальных служащих. Однако 

антикоррупционные законы не всегда эффективны. Поэтому для соблюдения требований 

статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» необходимо доведение до 

сведения государственных и муниципальных служащих требований по предупреждению 

коррупции. 
На сегодняшний день имеет место попытка реализации Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территорий Российской Федерации, владеть и (или) пользовать иностранными финансовыми 

инструментами». Однако в связи с сегодняшней политической ситуации, в ходе которой 

Российская Федерация, можно сказать, изолирована от международного экономического 

сообщества, получение информации о счетах и депозитах в иностранных банках 

муниципального служащего практически невозможно. 
Одним из способов выявления нарушений, связанных с открытием и ведением счетов 

(вкладов) в иностранных банках за пределами Российской Федерации, является получение 

информации от банков на территории Российской Федерации, имеющих денежные средства 

и ценности.  
При этом Центральный банк РФ не имеет права собирать информацию о счетах 

(вкладах), ценностях и иностранных финансовых инструментах, используемых в 

иностранных банках, и представлять ее в Генеральную прокуратуру, так как данная 

информация относится к категории «Банковская тайна». [3, с.9]. 
По вышеизложенному материалу можно сделать вывод, что «коррупция» 

представляет собой серьезное общественно-политическое явление, имеющее экономическое 

происхождение. Для достижения цели минимизации коррупционных явлений, необходимо 

добиться согласованных действий и тесного взаимодействия между законом и 

правоохранительными органами, где одна из главных ролей отведена институту контроля за 

соблюдением Федерального закона «О противодействии коррупции».  
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Одна из основных задач государственного управления состоит в том, чтобы 

обеспечить, как на федеральном, так и на региональном муниципальном уровне, правильное, 

своевременное и информационное взаимодействия государства и его граждан. 
Если мы проведём параллель между существующими взаимоотношениями 

гражданского общества и государства, то проявится общая тенденция: государство в лице 
органов власти вынуждено считаться с интересами народа, формируемых гражданами 

объединений, социальных групп, этнических сообществ. Их влияние ощущается во время 

проведения массовых акций, в период подготовки к выборным кампаниям, они определяют 

общий вектор внутренней политики, понуждают официальные государственные структуры 

принимать социально ориентированные решения.  
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Правовая природа такого влияния не проявляется открыто и не оформляется актом, 

она опосредована деятельностью институтов гражданского общества. Ее суть отражена в 

конституционном принципе: «единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее народ» (ч. 1 ст. 3) [1]. 
Взаимоотношения между гражданским обществом и государством зависят от типа 

политического режима. 
При тоталитарном режиме государство, контролируя все сферы и уровни жизни 

общества, почти не оставляет пространства для гражданского общества. И только 

демократический режим, в рамках конституционного порядка, создает условия для 

функционирования и развития зрелого гражданского общества, равно как и для правового 

государства. [2]. 
Содержанием деятельности государства служит реализация общезначимых интересов 

социальных групп, классов, этносов. Средствами их реализации служат власть, правовые и 

моральные нормы, убеждения, традиции, [4]. 
Основу государства составляют политические институты, органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Политические партии, движения ииные 

объединенияграждан, представляющие интересы отдельных социальных групп, входя в 

структуру гражданского общества, также непосредственно участвуют в жизни государства, 
например, в выборах органов государственной власти, деятельности представительных 

органов государства и т.д. [3]. То есть происходит переплетение, взаимное дополнение 

государства и гражданского общества. 
Соотношение государства и гражданского общества, пределы вмешательства в жизнь 

граждан в разных странах имели конкретные исторические формы. Например, переход от 

абсолютистско-монархического правления к демократии начинался с подчинения 

государства и гражданского общества правовым нормам, введения принципа разделения 

властей, составивших единую систему конституционализма. 
За последнее двадцать лет взаимоотношениенашего государствас гражданским 

обществом заметно изменилось в лучшую сторону.  
Граждан нашей страны, с каждым годом, все больше волнует и заинтересовывает 

развитие родного государства в позитивном направлении. Это доказывается высокойявкой 

жителей субъектов РФ на референдумы и выборы, большой численностью участников 

научных и экономических форумов, политических акций.  
Органами государственной власти созданы многочисленные законодательно-

правовые акты, регулирующие взаимодействие гражданского общества и государства. [5]. 
Они непрерывноподвергаются модернизации, тем самым  представляя  собой способ 

развития и приспособления к новым реальностям правовой системы всех юридических 

понятий, правовых институтов, видов государственной деятельности, публичной власти, 

законодательства и законотворчества, из практики властеотношений и законодательства всех 

уровней исключаются устаревшие формы и методы управленческой деятельности.  
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ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 

ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Аннотация: В данной статье рассмотрены российские нормативные правовые акты, 

которыми руководствуется прокуратура при осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  
Ключевые слова: прокуратура, права и свободы человека и гражданина.  
 
Защита конституционных прав граждан приобретает в настоящее время важное 

значение в системе государственного механизма, потому что их обеспечение определяют 

степень свободы человека, эффективность взаимоотношений государства и каждого 

человека. Прокуратуре в этой системе отводится, пожалуй, огромная роль как гаранта прав и 

свобод человека и гражданина. 
Конституция Российской Федерация [1] провозглашает, что «права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью. Их обеспечение и защита является 

обязанностью и важнейшей функцией правового государства». 
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Органы прокуратуры всегда, на протяжении всего времени своего существования, 

имели высокую значимость в системе государственного механизма защиты 

конституционных прав граждан. Выступая в роли правозащитника, органы прокуратуры РФ 

в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ» [2] (далее – Закон о 

прокуратуре) проводят надзор за соблюдением Конституции РФ, за добросовестным 

выполнением законов, за соблюдением прав и свобод каждого гражданина общества 

органами государственного управления за обеспечением прав и свобод человека. 
Прокуратура образовалась и всегда функционировала как орган надзора. С момента ее 

появления (1722 г.) вплоть до судебных реформ Александра II (1860-е гг.) ее судебная, 

обвинительная или исковая деятельность составляла лишь одно из частных дополнений к 

функциям надзора. В дальнейшем историческом развитии были этапы, когда с прокуратурой 
не связывали надзор за соблюдением законов. В условиях перестройки и демократизации 

государства и общества, во времена правовой реформы шла пропаганда отмирания 

общенадзорной функции прокуратуры (то есть надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов). Однако ни одному органу государственной власти в наше 

время невозможно заполнить ту правовую брешь, которая образовалась бы при ликвидации 

общего надзора. Практика показала государственную значимость роли прокурорского 

надзора в обеспечении законности и правопорядка в государстве. 
Прокуроры исполняют свои полномочия неукоснительно в соответствии с 

законодательством, выполняют свою деятельность независимо от органов власти. По 

мнению Н.В. Мельникова, «нет необходимости отдельно выделять функцию по защите прав 

и свобод граждан. Например, надзор за исполнением законов, надзор за органами, 

осуществляющими дознание, оперативно-розыскную деятельность, предварительное 

следствие, направлены именно на защиту прав и свобод граждан» [3;43]. 
Роль органов прокуратуры в государственном механизме защиты конституционных 

прав и свобод объясняется тем, что на прокуратуру возложены функции по обеспечению 

законности и стабильности правопорядка, предотвращению нарушений федерального 

законодательства, привлечению нарушителей к юридической ответственности, а также по 

возврату нарушенных прав граждан. Надзорная деятельность прокуратуры как одно из 

направлений деятельности гарантирует соблюдение конституционных прав гражданина и 

тем самым претворяет в жизнь нормы Конституции РФ.  Так, А.Ю. Ульянов отмечает, что 

«надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина имеет важное значение в 

правозащитной роли органов прокуратуры на современном этапе государственно-правового 

развития российского государства» [4;6]. 
Задачи, которые определены законодательством, по защите конституционных прав 

граждан, реализуются прокурорамис помощью предоставленных им полномочий, список 

которых довольно обширен. Однако само понятие «полномочия прокурора» не раскрывается 

в законодательстве. Это понятие можно раскрыть как вид и меру должного поведения 

прокурора, котороестрого и в соответствии с Законом о прокуратуре направлено на решение 

установленных в законе задач. 
Рассматривая полномочия прокурора, можно провести дифференциацию: 

полномочия, дающие право прокурору обнаруживать нарушения прав и свобод человека и 

гражданина; полномочия, способствующие предупреждению нарушений в данной сфере; 

полномочия, дающие право привлекать нарушителей к юридической ответственности. 
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Однако, правоприменительная практика показывает, что в рассматриваемой сфере 

следует реформировать нормы законодательства, для дальнейшего совершенствования 

надзорных полномочий органов прокуратуры. Так, полномочия, направленные на 

предотвращение нарушений прав гражданина, в числе которых есть право прокурора 

приносить протест на акт, нормы которого идут в разрез с правами гражданина, право на 

подачу искового заявления в судебные органы, а также право вносить представление о 

снятии нарушений прав гражданина. 
Кроме перечисленных выше, предусмотрены полномочия прокурора по 

осуществлению актов реагирования, способствующих привлечениюнарушителей 

кюридической ответственности. К таким полномочиям относится право возбуждать при 

наличии оснований дела об административных правонарушениях, направлять в органы 

предварительного расследования мотивированное постановление и материалы прокурорской 

проверки для решения вопроса об уголовном преследовании нарушителей. 
Прокуроры могут применять акты реагирования в пределах своих рассмотренных 

выше полномочий независимо друг от друга, так они имеют различную цель: в первом 

случае ставится цель восстановить нарушенное право, а во втором случае ставится задача 

принудить нарушителя ответить перед законом, нести соответствующее наказание 

соответственно тому, какие последствия наступили вследствие его противоправного 

поведения. 
Однако, применение актов прокурорского реагирования не всегдаведет к 

восстановлению нарушенного права, потому что законодательством не регулируется 

процедура принудительного механизма, предусматривающего возвращения нарушенного 

права. Допустивший нарушение права гражданина субъект можети не прилагать никаких 

усилий для восстановления нарушенных прав. Тогда этот нарушитель при наличии 

оснований будет нести административную ответственность по ст. 17.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [5]. Однако   принуждения его к 

восстановлению нарушенного права не будет. 
Законодательством сформулирован порядок действий прокурора в случае отклонения 

протеста на нарушающий права гражданина правовой акт. В соответствии с ч. 3 ст. 208 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [6] прокурор имеет 

право обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части. 
Считаем целесообразным прокурорам в том случае, если нарушителем прав 

гражданина не выполняются его требования, понуждать нарушителей прав к совершению 

выполнения предъявленных прокурором требований, направленных на возвращение 

нарушенных конституционных прав граждан, в судебном порядке. Для этого необходимов 

законодательном порядке зафиксировать предложенную процедуру. Например, его можно 

установить путем внесения дополнений в ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [7] либо включения соответствующих норм в главу 22 Кодекса 

административного судопроизводства РФ. В дополнении ко всему сказанному, можно внести 

изменения в части сокращения установленных сроков рассмотрения дел данной категории, 

учитывая какую важность представляют требования прокурора для государственного 

механизма защиты конституционных прав граждан. 
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Мы согласны с мнением Д.А. Гонибесова, подчеркивающего «особую роль органов 

прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина» [8;65]. Такая доминирующая 

роль в сфере защиты прав гражданина объясняется независимым статусом прокуратуры в 

системе государственных органов РФ. 
Большую роль играет прокуратура в обеспечении реализации конституционных прав 

граждан на обращение. Однако законодательство содержит в себе пробелы, препятствующие 

эффективной реализации этого права [9;34]. Проблемы связаны с неурегулированностью 

вопросов порядка подачи и рассмотрения обращения граждан. Например, законодательство 

не регулирует порядок подачи и рассмотрения обращений, поданных на иностранном языке, 

практически неясен порядок подачи обращений в устной форме, в виде электронных 

обращений. Во избежание нарушений рассматриваемого права граждан, недостаточно 

владеющих государственным языком для того, чтобы обратиться на нем в государственные 

органы, следует урегулировать данный вопрос в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [10].  

К пробелам законодательства, регулирующего порядок реализации конституционного 

права граждан на обращение, вызывающим большое число обращений в органы 

прокуратуры и в суды, является неурегулированность вопроса о порядке подачи 

электронных обращений. Вышеназванный закон не содержит норм, регламентирующих 

порядок подачи и рассмотрения электронных обращений. Это приводит к проблемам в 

реализации гражданами конституционного права на обращение. Очевидно, что порядок 

подачи обращения в форме электронного документа также нуждается в усовершенствовании 

путем внесения изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», с учетом того, что гражданин должен быть наделен правом   
выбрать самому, каким способом он может направить обращение в форме электронного 

документа. 
Претворение в повседневную жизнь рассмотренных нами полномочий прокурора 

должна гарантировать законность в государстве, основополагающим принципом которого 

является защита конституционных прав граждан. Поэтому недочеты законодательства, 

позволяющие нарушителям прав и свобод личности, не принимать мер к их восстановлению, 

тормозят дальнейшему укреплению законности и достижению задач, поставленных перед 

прокуратурой. При наличии таких пробелов в законодательстве надзорная деятельность 

прокуратуры в сфере защиты конституционных прав граждан будет малоэффективна.  
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Рассмотрены различные тактики проведения допроса несовершеннолетних в зависимости от 

их возраста. 
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тактика допроса. 
 
Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период с 2020 

года по январь-август 2022 года, преступность несовершеннолетних постепенно снижается. 

Только за 2022 год количество преступных посягательств, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось на 7,3% [1].  
По данным информационного центра МВД по РТ по итогам 6 месяцев 2021 г. 

отмечается снижение детской преступности на 31,6%. В совершении 104 преступлений 

участвовали 116 несовершеннолетних, снижение на 28,4% [2]. 
За январь-август 2022 года РТ занимает первое место среди субъектов РФ по 

количеству проводимых предварительных расследований особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (57 несовершеннолетних). 
В отношении каждого из несовершеннолетних, следователями, дознавателями 

проводились различные следственные действия в рамках расследования преступления. 
Актуальность исследования правовых основ допроса несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых проявляется в том, что несовершеннолетние, в силу своих 

физических и психических особенностей, имеют особый межотраслевой правовой статус, 

который в самом общем виде подразумевает особую правовую защиту несовершеннолетних 

в любых жизненных ситуациях, в том числе в случаях совершения несовершеннолетними 

преступлений. 
Под допросом понимается разновидность следственного действия, в ходе которого 

следователем (дознавателем), в строгом соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства осуществляется процесс заслушивания показаний, 

результаты которого фиксируются в соответствующем протоколе допроса [3, с. 93]. 
Сущность допроса заключается в оказании психологического воздействия 

допрашивающего лица на допрашиваемого несовершеннолетнего. Основной целью допроса 

является получение необходимых сведений о событиях преступления, например, о лицах, его 

совершивших, характере и размере причиненного преступлением ущерба, причинах, 

вызвавших преступное деяние, а также условиях, способе его совершения [4, с. 113]. 
Уголовный Кодекс РФ [5] устанавливает, что несовершеннолетний может являться 

подозреваемым и обвиняемым только по достижению им 14 лет. Следовательно, возникает 

вопрос, с какого возраста следователь (дознаватель) имеет право допрашивать 

несовершеннолетнего в качестве свидетеля совершения преступления или потерпевшего.  
По словам Н.И. Порубова, в отношении несовершеннолетнего может быть проведено 

такое следственное действие как допрос независимо от возраста, если предмет допроса ему 

по возрасту доступен и ребенок не является умственно отсталым [6, с. 155]. 
Е. И. Цымбала придерживается мнения, что значимые для дела показания могут быть 

получены у здоровых детей старше 3 лет и детей с психическими отклонениями средней 

тяжести старше 5-6 лет. Однако для этого необходимо создание специальных условий при 

проведении допроса и привлечение психологов, имеющих необходимую подготовку».  
М. М. Мамайчук определяет минимальный возраст для проведения допроса – 2 года. 
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УПК РФ [7] в части 1 статье 191 предусматривает, что допрос может проводится в 

отношении несовершеннолетнего до 7 лет, но минимальный возраст не закрепляет. 
Мы придерживаемся мнения Е.И. Цымбала, так как малолетние до 3 лет имеют 

проблемы с концентрацией, плохо запоминают ситуацию в целом, помнят фрагментами, 

только яркое и красочное, что привлекло их внимание.  
Допрос несовершеннолетнего: 
 до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 

сложности – более одного часа; 
 в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - 

более двух часов; 
 от 14 до 18, не может продолжаться более двух часов без перерыва, а в общей 

сложности, не должен превышать более четырех часов в день. 
Участие защитника обязательно, начиная с фактического задержания 

несовершеннолетнего или возбуждения дела [8, с. 605].  
Следующей отличительной особенностью является то, что при проведении допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля обязательно применение видеозаписи 

или киносъемки, за исключением случаев, когда несовершеннолетний потерпевший или 

свидетель либо его законный представитель против этого возражает [9].Если ребенок, 

отвечая на вопросы следователя (дознавателя), смотрит на реакцию его законных 

представителей, опекунов или попечителей, то, следовательно, можно сделать вывод, что на 

несовершеннолетнего оказывали воздействие до начала допроса. 
Так, среди особенностей проведения допроса несовершеннолетних по уголовно-

процессуальному закону можно выделить запрет на продолжительность допроса 

несовершеннолетних, обязательное участие защитника, педагога либо психолога. 
Далее изучимхарактерный черты психологических особенностей несовершеннолетних 

в зависимости от их возраста, касательно такого следственного действия как допрос. 

Основываясь на этих чертах следователь (дознаватель) разрабатывает тактику допроса. 
Так, малолетним с 3 до 7 лет, присуще быстрое переключениевнимания. Их 

привлекают необычные, значительные по силе раздражители, например, резкие звуки, яркая 

окраска, необычная форма предметов. Содержание их памяти, как правило, составляют 

яркие эпизоды. Логичнее при проведении допроса использовать картинки с изображением 

предметов, которые необходимо установить 
Малолетние младшего школьного возраста, а именно с 7 до 11 лет, способны 

логически рассуждать, контролировать свою речь, преднамеренно воспринимать объекты 

или действия других лиц. При проведении допроса целесообразнее использовать метод 

сравнения, то есть предъявлять малолетнему предметы, которые он возможно не смог бы 

описать, но сможет опознать. 
Несовершеннолетние от 11 до 14-15 лет характеризуются проявлением чувства долга 

и ответственности, самопознанием. У них возникает наклонность подражать 

совершеннолетним лицам, что может привести к возникновению проблемы. Так, если 

примером для подражания у несовершеннолетнего является лицо с антисоциальным 

поведением, то подросток начинает перенимать правосознание такого лица. 
В данном случае при проведении допроса используют 2 тактики допроса: 
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 прием уточнения, то есть следователь определенными вопросами уточняет 
необходимые показания, относящиеся к частным моментам, помогающим уточнить 

отдельные обстоятельства дела; 
 прием детализации - постановка вопросов, позволяющих расчленить общие и 

недостаточно конкретные показания на отдельные эпизоды, факты для конкретизации 

обстоятельств. 
Несовершеннолетние от 14-18 лет имеют следующую важную особенность: 

переходный возраст, то есть физиологическая и психологическая перестройка организма в 

целом. 
Для этого возраста характерно смешение понятий «добро и зло». В данном случае 

необходимо применить такие приемы допроса, как использование положительных свойств 

личности, это предполагает постановку вопросов, рассчитанных на стимулирование ранее 

известных следователю положительных качеств допрашиваемого; прием контроля - 
постановка вопросов, прямо не относящихся к теме допроса, но позволяющих получить 

контрольные сведения для проверки правильности показаний об отдельных фактах. 
Как отмечал М. Эриксон, при допросе несовершеннолетнего необходимо 

разговаривать на его языке. Это располагает ребенка. Также необходимо следить за 

интонацией, на какие слова несовершеннолетний ставит ударение. Это поможет задавать 

уточняющие вопросы, что создаст впечатление, что допрашивающий понимает 

допрашиваемого [10, с. 45]. 
Для проверки правдивости показаний, можно использовать такой тактический прием 

как повторный допрос в обратной последовательности, который представляет собой 

обратный порядок перечисления событий.  
Также на этапе подготовки к допросу следователь должен решить, как приглашать на 

допрос несовершеннолетнего. Например, если ребенок активный, идет на контакт, то можно 

пригласить на допрос его лично. Если же ребенок запуган, избегает общения, то пригласить 

на допрос стоит через его законных представителей, опекунов или попечителей, 

администрацию школы; 
Таким образом, при проведении допроса несовершеннолетнего, особое внимание 

следует уделять личности субъекта преступления, мотивам преступления, а также 

психическому состоянию несовершеннолетнего. Учитывая возрастные особенности 

рассматриваемой категории преступников необходимо привлечение 

высококвалифицированных педагогов и психологов для общения с несовершеннолетними. 

Кроме того, необходимо повышать квалификацию сотрудников правоохранительных 

органов, которые смогут расположить к себе подростка и не усугубить его психическое 

состояние. 
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Аннотация: Юридическое лицо является одной из самых распространенных форм 

предпринимательской деятельности в России.Регулирование юридических лиц изменилось 

за последние годы, что делает изучение этого вопроса особенноактуальным. В данной статье 

исследуется и сравнивается понятие деловой активности, системаюридических лиц и 

несколько видов отдельных юридических лиц в отношении компаний РФ. 
Ключевые слова: правовой режим, законодательство, деловая активность, 

юридические лица, гражданское законодательство, предпринимательская деятельность, 

хозяйствующий субъект. 
 
Эффективное развитие возможно только при наличии определенных 

правовыхмеханизмы обеспечения бесперебойной работы и защиты экономической 

деятельности. 
Конституция Российской Федерации [1] как важнейший нормативный правовой акт 

государства предусматривает следующие гарантии для хозяйствующих субъектов. 
Во-первых, гарантируетсяэкономическая свобода и поддержка конкуренции, что 

является основным факторомповышение качества услуг, работ и товаров. Единое 

экономическое пространстводолжно быть для обеспечения свободного движения товаров, 

услуг и финансовых ресурсовв Российской Федерации (ст. 8). Установление каких-либо 

иных препятствий для свободногодвижение товаров, услуг и финансовых ресурсов не 

допускается в РоссийскойФедерация. Ограничения вводятся только в том случае, если это 

необходимо для обеспечениябезопасность, защита жизни и здоровья людей, защита природы 

и объектов культурногостоимости и в порядке, установленном федеральными законами (ст. 

74 Конституции).  
В Российской Федерации признаются и равным образом охраняются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 8). Каждый имеет 

правоиспользовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной 

экономическойдеятельности, не запрещенную законом (ст. 34). 
Таким образом, существуют регламенты, обеспечивающие нормальную деловую 

активность в России. 
Для более глубокого понимания того, что такое юридическое лицо, рассмотрим, 

прежде всего, определение предпринимательской деятельности. 
В соответствии ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
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имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 

этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом [2]. 
Таким образом, можно выделить несколько черт предпринимательской деятельности 

в России:  
 независимость хозяйственной деятельности. Участники деловых отношений 

действуют по собственной воле и в своих интересах. Независимость участника 

подразумевает право выбирать вид бизнеса, методы работы и подрядчиков; свободное 

исполнение права и их защита. Предпринимательская деятельность может быть ограничена 

только федеральными законами; 
 рискованный характер хозяйственной деятельности. Бизнес риски 

предпринимательской деятельности состоят в возможности неполучения запланированного 

или ожидаемого положительного результата; 
 ориентация на систематическое получение прибыли. Законодательство не 

предлагает каких-либо критериев для разграничения систематической и несистематической 

прибыли. Однако, анализируя судебную практику, можно определить, что процесс 

получения прибыли носит систематический характер, если целью хозяйствующего субъекта 

является не разовая прибыль, а скорее получение постоянного источника прибыли;  
 деловая активность, посредством которой получение прибыли также носит 

систематический характер. При этом отсутствие прибылине означает, что такую 

деятельность нельзя квалифицировать как предпринимательскую, поскольку получение 

прибыли является лишь целью предпринимательской деятельности, а не единственным ее 

возможным результатом;  
 участники регистрируются в порядке, установленном законодательством. Лица, не 

зарегистрированные в установленном законодательством порядкене могут участвовать в 

хозяйственной деятельности и, в зависимости от размера ущербаили прибыли, подлежат 

административным или уголовным санкциям [3, с. 137]. 
В России предпринимательская деятельность в основном осуществляется за 

счетюридических лиц. Многие юридические лица проходят процедуру государственной 

регистрации. Важным фактором эффективной деятельности юридического лица является, без 

сомнения, его правовое регулирование. 
Если обратиться к определению юридического лица в современном ГК РФ, то 

необходимо обратить внимание, что законодатель не счел необходимым делать указание на 

вещное право, на котором юридическое лицо обладает имуществом. Отсутствует 

упоминание о самостоятельном балансе или смете. Появилось упоминание о гражданских 

правах и обязанностях вместо имущественных и личных неимущественных прав [4, с. 363]. 
Прежде всего, нужно отметить, что юридическое лицо – это организация. В теории 

выделяется такой признак юридического лица, как организационное единство, 

подразумевающее наличие органов, составляющих определенную структуру. 
Следует отметить, что система юридических лиц четко определенав Гражданском 

кодексе Российской Федерации. Все существующие виды юридических лицделятся на 

коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организацииимеют своей 
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основной целью получение прибыли. Некоммерческие организации делаютне ставят такой 

цели и обычно стремятся к достижениюсоциальные, благотворительные, образовательные, 

научные и управленческие цели, а такжеа также связанные с охраной здоровья населения, 

развитиемфизической культуры и спорта, удовлетворение духовного и иногонематериальные 

нужды и любые другие цели, преследующие общественное благополучие [2]. 
Организационное единство позволяет юридическому лицу осуществлять цели его 

создания, а также участвовать в гражданском обороте. В первую очередь, организация 

необходима юридическому лицу для осуществления эффективного управления. Формальным 

выражением признака организационного единства служит устав, или иной учредительный 

документ, где определяется, какие именно органы действуют в данном юридическом лице, 

каковы их полномочия [5, с. 47]. 
Следующий признак юридического лица – наличие обособленного имущества. 

Например, С.В. Никольский отмечает, что имущество как объект гражданского права 

состоит из следующих элементов: вещи, иное имущество, имущественное право на вещь и на 

иное имущество, имущественные обязанности [6, с. 20]. 
Если исходить из положений действующего законодательства, то данный термин 

употребляется в различных значениях: как в узком (вещи), так и в широком (не только вещи 

и имущественные права, но и имущественные обязанности). Статья 28 ГК РФ допускает 

различные истолкования. Обычно содержание ст. 128 понимается таким образом, что в 

состав имущества входят вещи и имущественные права. Понятие имущества как комплекса 

прав и обязанностей было известно российскому дореволюционному праву и 

законодательству. 
С признаком наличия самостоятельного имущества тесно связан признак 

самостоятельной имущественной ответственности юридического лица. Гражданско-правовая 

ответственность – институт, находящийся в фокусе внимания многих поколений цивилистов. 

Вместе с тем, однозначных подходов к определению ответственности, в науке не имеется [7, 
с. 7]. 

Следующим признаком юридического лица является осуществление прав и 

обязанностей от своего имени. Фирменное наименование играет важную роль в 

индивидуализации юридического лица как участника предпринимательских отношений, как 

субъекта права. Фирменное наименование в первую очередь находится в сфере действия 

личных неимущественных прав. В то же время, фирменное наименование воздействует на 

формирование деловой репутации, влияет на отношения с контрагентами, влияет на спрос на 

товары и услуги организации. Поэтому оно представляет собой и имущественную ценность. 

Такой вывод справедлив и вотношении некоммерческой организации, в том случае, если она 

осуществляет деятельность, приносящую ей доход. Вместе с тем, коммерческая организация 

обязана иметь фирменное наименование, а некоммерческая – наименование [4, с. 367]. 
Еще одним признаком юридического лица является способность быть истцом и 

ответчиком в суде. Юридическое лицо, участвуя в гражданском обороте, редко может 

избежать необходимости обращения в суд или привлечения к суду. Возможность быть 

истцом и ответчиком в суде реализуется через институты процессуальной правоспособности 

и дееспособности. В юридической литературе высказывалось мнение о том, что гражданская 

процессуальная правоспособность не существует в качестве самостоятельного института, а 

полностью зависит от гражданской правоспособности. Однако, при анализе данной теории 
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следует учитывать, что в судах рассматриваются не только дела, вытекающие из 

гражданских отношений, но и многие другие [8, с. 275]. 
Таким образом, приходим к выводу о том, что юридическое лицо - это 

зарегистрированная в официальном порядке организация, имеющая в собственности, 

оперативном управлении обособленное имущество или хозяйственном ведении, имеющее 

самостоятельный баланс или смету. Это социальное образование, выступающее в 

гражданских правоотношениях как самостоятельная целостная единица. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Укрепление законности в области административной юрисдикции можно считать 

значимым, ведь в современных реалиях деятельность органов по защите правопорядка 

играет немаловажную роль. Стоит отметить, что тенденция повышения конструктивной роли 

деятельности служителей правоохранительных органов наблюдается в разных аспектах. Это 

правильно для укрепления государственности, экономических, социальных и политических 
основ страны. Рассмотрим аспекты, в которых отмечается тенденция к повышению роли 

деятельности госструктур по охране законности и правопорядка [3]:  
Ежегодно снижается количество регистрируемых преступлений и, несмотря на то, что 

в отдельных областях правоотношений уровень преступности остается стабильным. Причем 

за последние годы прослеживалась тенденция возрастающего уровня административных 

правонарушений: нарушение общественного порядка, незаконная миграция, хищение 

имущества, распространение наркотиков. Многие общественно опасные деяния перестали 

считаться таковыми после пройденного процесса дискриминации. Например, незаконная 

миграция или нарушение общественного порядка стали считаться административными 

правонарушениями. Контролирующие органы административной юрисдикции стремятся 

повысить компетенцию и полномочия по привлечению граждан (физические, юридические 

лица) к административной ответственности.  Это также важно по причине появления новых, 

отличных по характеру правонарушений и для последующего совершенствования 

организационной структуры органов исполнительной власти, в том числе, на федеральном 

уровне [2]. 
Административный надзор считается особым видом государственной управленческой 

деятельности. Органы правопорядка и должностные лица должны использовать комплекс 

мер административного принуждения, чтобы пресечь или выявить правонарушения, 

привлечь виновных к ответственности. Органы административной юрисдикции действуют в 

рамках “Закона о прокуратуре” (п.2, ст. 1).  
Прокурор принимает участие в административном процессе, осуществляет 

деятельность в рамках своих полномочий согласно КоАП [1].  РФ (ст.25.11). Он: принимает 

активное участие в рассмотрении дел по административным правонарушениям, решает 

возникающие вопросы, выдает заключения, возбуждает делопроизводство о 

правонарушении, выносит протест на Постановление суда независимо от личного участия в 

процессе или принятого судьей решения, совершает другие правомерные действия в рамках 

полномочий, предусмотренных законом “О прокуратуре РФ”. 
Адвокат вправе освобождать граждан от административного правонарушения в 

случае их неправомерного вовлечения и задержания по решению несудебных инстанций [6]. 
Случаи, при которых возбуждается дело по привлечению к административной 

ответственности: Накладывается административный штраф или выносится предупреждение 

при совершении правонарушений без составления протокола. Появляется необходимость в 
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проведении расследования, возбуждается дело о правонарушении при вынесенном 

определении. Составляется первый протокол с применением мер по возбуждению 

административного производства. Составляется протокол о правонарушении. Выносится 

Постановление со стороны прокурора о возбуждении дела. 
Перечисленные меры и подходы к трактовке дел об административном 

правонарушении - содержательные, полностью соответствуют конституционному принципу 

разделения властей [5]. 
Поводом для возбуждения дела является не только совершенное административное 

правонарушение, но и письменные заявления физических/юридических лиц, переданные 

материалы от общественных объединений/органов местного самоуправления/ 

правоохранительных инстанций, сообщения в СМИ. На основании КоАП (ст.28.1, ч.1) 

сообщения, заявления или материалы должны отражать суть, содержать реальные сведения о 

произошедшем событии при нарушении правопорядка. 
Прокурор составляет протокол, выносит Постановление о возбуждении дела, 

отражает в нем сведения об административном правонарушении (КоАП, ст.28.2, 28.4, ч.2). 
Действия прокурора при составлении правонарушения должны иметь 

последовательность и сходство с действиями других участников процесса. Хотя конкретные 

методы подхода прокурора к вынесению Постановления о возбуждении дела, касающегося 

административного правонарушения, в законе не прописаны. 
Пленум Верховного Суда РФ объясняет: при административном правонарушении 

должны быть выяснены все обстоятельства по делу, почему и процессуальные действия 

проводятся в комплексе, требуют немалых временных затрат. 
В современном мире деятельность государственной власти и институтов 

гражданского общества (включая федеральный) должна быть организованной. Только 

координация деятельности служащих во всех значимых сферах правовых отношений 

позволит достичь поставленных целей в борьбе с преступностью. 
Направления, по которым выстраивается взаимное сотрудничество органов 

административной юрисдикции с прокуратурой: 
1. Отношения и общие тактики действий касаемо тематического прокурорского 

надзора, если правоохранительные органы административной юрисдикции совместно с 

прокурором проводят работу в одной сфере правоотношений. Однако, не всегда совпадают 

предметы контроля прокурорского надзора и государственных структур. Проблема остается. 

Для решения важна взаимность. Найти общие достижимые цели удастся лишь путем 

взаимного соблюдения установленной компетенции и разграничения процессуальных 

взаимоотношений подобных видов государственной деятельности. 
2. Решения по административным правонарушениям принимает орган юрисдикции. 

При этом прокурор дает оценку законности принимаемых мер, проверяет точность и полноту 

полномочий, понуждает к исполнению поставленных задач. 
3. Прокурор обеспечивает взаимодействие с компетентными государственными 

структурами, отслеживает деятельность органов правопорядка по борьбе с преступностью. 

Прокурор выступает сопроводителем, координатором процессуального процесса и в 

приоритете – профилактика преступности.  
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Координационные отношения в области борьбы с правонарушениями и 

преступлениями бурно развиваются, поэтому появились более новые и востребованные 

модели для осуществления.  
Наблюдаются динамичные изменения и дифференциация предметов координации. 

Они меняются по методам и формам осуществления, составу участников, сферам правовых 

отношений. На основании чего прокуратура, как координатор деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, стало неким “координатором 

координаторов”. Осуществление надзорных функций не должно вызывать опасений по 

поводу вмешательства в деятельность прокурорского надзора, если служащие действуют в 

рамках закона, защищая тем самым свободу и права гражданина. 
4. Если прокурор возбуждает производство, принимает личное и активное участие в 

административном процессе, побуждает всех участников процесса бороться с 

обстоятельствами, провоцирующими наступление правонарушений и тем самым, соблюдать 

законность. 
Прокуратура остается единственным и безальтернативным органом, который в силу 

специфики своего правового статуса может успешно координировать деятельность 

правоохранительных органов по обеспечению борьбы с преступностью, законности и 

правопорядка.  
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Чтобы права человека эффективно защищались и восстанавливались в случае их 

нарушения, требуется наличие такой предпосылки как знание основных норм российской 

Конституции. Это, прежде всего, нормативно-правовой акт, но при этом в Конституции РФ 

[1]нашли отражение представления россиян о том, как должна быть устроена жизнь в 

государстве, отображен их запрос на справедливость. 
Безусловно, основу гражданского общества и правового государства составляют 

Конституционные нормы, посвященные человеку, принадлежащим ему правам и свободам, 

являющимся высочайшей ценностью. 
В отечественном Основном законе закреплены нормы отправления правосудия в 

условиях демократии. Именно в порядке выполнения Конституции был введен институт 

присяжных заседателей и создан Конституционный Суд (статьи 123 и 125). 
Произошло значительное увеличение количества конституционных норм, 

регламентирующих механизмы осуществление правозащитыв рамках судопроизводства и 

посредством других правовых инструментов (статьи 19, 22 и с 45 по 54). 
Конституционная практика в РФ характеризуется такой отличительной чертой как 

наличие института омбудсмена, то есть Уполномоченного по правам человека (пункт «д» 

части 1 статьи 103 Конституции). 
Можно выделить такие основные составляющие системы механизмов защиты прав 

россиян: судебные органы, институты государства, обеспечивающие внесудебную защиту, и 

не аффилированные с правительством организации, осуществляющие правозащитную 

деятельность. 
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Необходимо уделить внимание ключевым составляющим системы механизмов 

правозащиты. Согласно Конституции полномочия по отправлению правосудия возложены 

исключительно на судебные органы. Они не могут быть возложены на выполняться какими-
либо другими органами или должностными лицами. Запрещено создавать шариатские, 

чрезвычайные суды или так называемые «тройки», совершать самосуд, руководствуясь 

кровной местью, или другими способами брать на себя судебные функции. 
Судебная защита прав человека представляет собой систему прав процессуального и 

материального характера, принадлежащих всем физическим лицам без исключения (разного 

происхождения, пола, расы, национальности, религиозной, политической, языковой, 

социальной и государственной принадлежности, убеждений, должностного и материального 

положения, мест рождения и проживания, принадлежности к тем или иным объединениям 

граждан и т.п.), которые позволяют восстановить права в случае их нарушения или 

предотвратить незаконное использование норм права путем обращения в судебные органы. 
Под правосудием подразумевается деятельность, которая осуществляется судами в 

порядке, закрепленном в процессуальном законодательстве и состоит в том, что упомянутые 

органы рассматривают и разрешают споры по поводу действительно или предположительно 

совершенных нарушений административных, уголовных, гражданских правовых норм или 

положений других отраслей права.  
Однако данный вид защиты может использоваться исключительно в том случае, когда 

органы правосудия реально независимы, не подвергаются никакому внешнему воздействию, 

особенно давлению со стороны властей, их решения принимаются по результатам изучения 

доказательств, по совести и исходя из убеждений. При выполнении данных условий 

судебные органы способны надежно гарантировать права и свободы граждан в спорах, 

которые возникают у них с государством.  
Центральное место органов правосудия в правовой системе – признак 

цивилизованного общества. Суд является олицетворением истинного права и 

справедливости. Чем авторитетнее судебные органы, правосудие в целом и значительнее их 

роль, чем они самостоятельнее и свободнее в отношениях с органами, выполняющими 

представительские и управленческие функции, тем демократичнее государство, выше 

уровень законности в нем, надежнее защита прав и свобод человека от разного рода 

посягательств. 
Вынуждены констатировать, что российский суд с точки зрения обеспечения гарантий 

прав человека играет на сегодня крайне незначительную роль. Так как на протяжении 

советской эпохи культивировалось пренебрежительное отношение кспособности права 

оказывать регулирующее воздействие, юридические акты подменялись волевыми, 

осуществлялось чистое администрирование, судебные органы были низведены до простых 

управленческих структур. 
Российской Конституцией гарантируется, что каждый может в судебном порядке 

защитить свои права и свободы (часть 1 статьи 46). Речь идет о том, что любой человек 

обладает правом на защиту[9]. Это может бытьработник предприятия, принадлежащего 

государству, частному собственнику, или смешанного типа, общественной организации, 

безработный, школьник, студент, военнослужащий или пенсионер, лицо с полной 

дееспособностью или находящееся под попечительством либо опекой, когда от его лица 

выступает представитель, и т.д. Рассматриваемое право гарантированно предоставляется не 
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только россиянам, но и лицам без российского гражданства (иностранным гражданам, 

подданным и лицам, у которых нет гражданства). При этом защищаются все права и свободы 

независимо от того, какой документ их предусматривает – Конституция, отраслевой 

законодательный или другой правовой акт индивидуального или нормативного характера. 
Лица без гражданства и граждане (подданные) других государств наделены в РФ теми 

же правами, что и российские граждане, исключая политические, и на них возложены 

аналогичные обязанности, кроме воинских. Находясь на российской территории, любое лицо 

имеет право на обращение в отечественные суды, а также в международные правозащитные 

организации, если внутри государства будут исчерпаны все доступные правовые 

инструменты защиты. 
Уже более двух десятилетий длитсясудебная реформа, в рамках которой должны быть 

решены следующие задачи: создана система независимых судебных органов, с высокой 

эффективностью защищающих права и свободы; обеспечено отправление правосудия на базе 

принципов равноправия сторон и их состязательности; суд освобожден от необходимости 

выполнять функции, которые для него несвойственны; граждане привлечены к участию в 

судопроизводстве как присяжные заседатели; усилен контроль со стороны суда в процессе 

предварительного следствия; расширен доступ к правосудию и граждане обеспечены 

помощью квалифицированных юристов. 
Следует отметить, что некоторые меры с целью утвердить судебную ветвь 

государственной власти как обладающую независимостью, сильную и самостоятельную за 

прошедшее время были приняты. Речь идет о вступлении в законную силу ряда законов: «О 

судебной системе Российской Федерации»[2], «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»[3], «Об исполнительном производстве»[7], «О мировых судьях в Российской 

Федерации»[8]. 
Кроме того, существенно изменены и дополнены Гражданский процессуальный [5] и 

Уголовно-процессуальный кодексы [6], постановления, изданные Конституционным и 

Верховным Судами с целью усилить судебную защиту закрепленных в Конституции прав и 

сделать правосудие более доступным для населения [9]. 
Россияне не всегда пользуются правом на судебную защиту, опасаясь 

бюрократических проволочек, волокиты и практически не рассчитывая на то, что удастся 

добиться истины. Решения судов зачастую не выполняются в установленные сроки, 

судебные приставы выполняют свои обязанности некачественно, не возмещаются убытки, 

причиненные гражданам. 
Но отправлению правосудия в соответствии с законодательством препятствуют 

обстоятельства объективного характера. В судебной системе катастрофическая ситуация с 

кадровым обеспечением. Суды не финансируются в необходимых объемах, что приводит к 

отключению телефонной связи, электричества, отопления, отсутствию средств на отправку 

корреспонденции и компенсацию расходов участников судопроизводства. В большинстве 

случаев суды размещаются в аварийных зданиях, которые не приспособлены к проведению 

судебных разбирательств, и используют неисправное оборудование. 
Недостаточное финансовое обеспечение приводит к тому, что судьи оказываются 

напрямую зависимы от государственных органов субъектов РФ. 
Итак, нет оснований для идеализации отечественной системы судебной защиты прав и 

свобод. Однако пренебрежения она также не заслуживает. Даже обладая многочисленными 
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недостатками, судебная система остается самым эффективным инструментом защиты прав и 

свобод, а также их восстановления в случае нарушения. На внутригосударственном уровне 

она является основным элементом системы защиты прав и свобод. 
В многочисленных обращениях граждане высказывают неудовлетворение работой 

судов, органов внутренних дел, прокуратур в сфере обеспечения законности и многих других 

вопросах. Необходима немедленная реакция всего депутатского корпуса и конкретных 

депутатов на все подобные сообщения и применение ими мер, направленных на решение 

поднятых гражданами проблемных вопросов, с использованием всех составляющих 

механизма правозащиты.  
Исходя из вышесказанного, наличие у заинтересованного лица возможности выбирать 

подходящий способ защиты прав и свобод – это средство, позволяющее обеспечить 

конституционную гарантию. 
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Понятие труда, рассматриваемое с научной и бытовой стороны, выступает в качестве 

социально-экономической категории. Для улучшения условий существования, людьми 

постоянно оказывается влияние на изменение среды обитания, которая претерпевает 

постоянные преобразования. Для человека характерно стремление обезопасить себя и 

сделать условия жизни качественнее. Для того, чтобы удовлетворить собственные 

потребности человек постоянно совершает определенную последовательность действий. На 

свое благо им используются природные материалы для создания более удобных 

окружающих условий. Данная деятельность имеет прямую связь с понятием труда. Но и 

современное общество характеризуется тем, что человек должен прикладывать усилия для 

обслуживания собственных потребностей в процессе жизнедеятельности и защиты своих 

срав и свобод [5]. 
Прокурорский надзор выступает в качестве одного из наиболее эффективных 

способов отстаивания трудовых прав граждан. 
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Наиболее распространенным способом информирования соответствующих органов о 

нарушении закона в рамках трудовых отношений выступают обращения граждан и 

организаций в органы прокуратуры. В большинстве случаев, прокурорами выявляются:  
 незаконное увольнение работников; 
 незаконное привлечение к иному виду трудовой деятельности; 
 задержка выплаты заработной платы; 
 нарушение режима отдыха и труда. 
В 2021 году, за шесть рассматриваемых месяцев сотрудниками прокуратуры в городе 

Набережные Челны установлено 217 случаев нарушения законодательства по труду (АППГ 

211), по итогам проверок, ответственные лица получили следующие виды наказаний: 
 1 предостережение относительно недопущения дальнейших нарушений в сфере 

трудового законодательства; 
 13 представлений относительно оплаты труда; 
 открыто 15 дел о привлечении к административной ответственности: 13 по ч.6 ст. 

5.27 КоАП РФ (АППГ 12), 2 по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (АППГ 2); 
 возбуждено 5 уголовных дел: 3 согласно ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (АППГ 6), 2 в 

порядке ст. 37 УПК РФ по ст. 145.1 УК РФ (АППГ 2); 
 106 прокурорских исков, общая сумма выплат по которым составила 1 млн. 793 тыс. 

500 рублей (АППГ 32 на сумму 723 тыс.); 
 10 представлений, с нарушениями в области занятости населения; 
 возбуждено 3 уголовных дела по прокурорскому постановлению в порядке ст. 37 

УПК РФ по ст. 216 УК РФ и ст. 143 УК РФ, (АППГ 0); 
 возбуждено 2 административных дела согласно ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (АППГ 0). 
Во втором полугодии, благодаря прокурорскому вмешательству, было произведено 

погашение задолженности по заработной плате в размере 131млн 424 тыс. 
Для органов надзора прокуратур РФ приоритетным направлением деятельности 

выступает защита трудовых прав граждан. Именно данному направлению уделяется 

наибольшее внимание. По этой причине, происходит периодическая проверка деятельности 

индивидуальных предпринимателей и остальных организаций различного вида 

хозяйствования на наличие факторов нарушения трудового законодательства. 
Деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина основывается на положениях ст. 7 и ст. 45 Конституции Российской 

Федерации [1], которые устанавливают, что в РФ обеспечивается полнаягосударственная 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 
Согласно нормам, которые содержатся в Трудовом Кодексе РФ [2] (ст. 21) для 

каждого работника предусматривается право на: заключение, изменение и расторжение 

трудовых отношений в соответствии с условиями, которые изложены в рамках ТК РФ и 

иными законами, действие которых установлено на федеральном уровне. Также, по 

отношению к нему предусмотрено условие о своевременной выплате заработной платы в 
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полном объеме и привлечение только к тем видам работы, которые оговорены в рамках 

трудового договора. Заработная плата в обязательном порядке должна соответствовать 

уровню квалификации специалиста, количеству выполненной работы, ее качеству, 

сложности труда, продолжительности рабочего времени. 
Предусматривается обязанность работодателя по соблюдению режима труда и 

отдыха, предоставление выходных дней согласно установленному порядку, обеспечению 

безопасных условий трудовой деятельности, обеспечение повышения уровня образованности 

специалиста либо его переподготовку, компенсировать затраты работника в отдельных 

случаях соблюдение всех имеющихся прав работника согласно действующему 

законодательству по труду. 
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [3] 

целью д деятельности работников прокуратуры выступает регулирование соблюдения 

верховных законов, которые стоят на страже всех сторон жизнедеятельности отдельного 

человека и функционирования общества в целом, к которым также относится трудовое 

законодательство. 
Для того чтобы повысить результативность в отношении надзора за соблюдением 

конституционных прав на трудовую деятельность, которые предоставляются каждому 

гражданину. Они должны соответствовать требованиям гигиены, безопасности, оплате, 

защите от безработицы, время отдыха. Данные нормы представлены в пункте 1 статьи 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»был издан приказ 

Генпрокуратуры России от 15.03.2019 N 196 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав граждан» [4]. Согласно представленному документу, 

прокуроры на постоянной основе производят сбор и обработку информации, которая 

призвана характеризовать уровень соблюдения законопроектов в отношении трудового 

законодательства. 
Деятельность прокурорских работников субъектов РФ контролируется следующими 

организациями, которые определяют качество и правильность принятых решений: 
 межведомственная группа, в состав которой входят представители органов 

региональных властей; 
 представители территориальных правоохранительных органов; 
 профсоюзные объединения; 
 объединения работодателей. 
На общих собраниям указанных представителей обсуждается вопрос о способах 

защиты трудовых прав. Повышенное внимание уделяется выплате заработной платы, ее 

полноте и своевременности, соблюдение правил охраны труда, защите от безработицы.  
Субъекты РФ тесно взаимодействуют с рабочими группами, образованными 

муниципалитетами и межведомственными комиссиями по вопросам снижения занятости, 

носящей неформальный характер. Результатом совместной деятельности выступает 

выявление индивидуальных предпринимателей и организаций, которые уклоняются от 

официального оформления отношений с работниками, которые трудятся на данных 

представителей, либо заключают договора, которые не отражают реального объема 

выполняемых функций работников. 
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На постоянной основе производится периодическая проверка решений, которые были 

приняты различными государственными органами в отношении соблюдения федерального 

законодательства работодателями, в том числе тех представителей, у которых наблюдается 

задолженность по выплате заработной платы работникам. 
В процессе проведения проверочных мероприятий особое внимание должно быть 

направлено относительно соблюдения трудового законодательства в отношении выплаты 

заработной платы своевременно и в полном объеме, которая является частью законопроекта 

по защите прав трудящихся. 
Постоянного внимания и мониторинга требуют вопросы соблюдения трудовых прав 

граждан по причине ее актуальности до настоящего времени. Наиболее действенной 

гарантией соблюдение трудового законодательство в современном обществе, выступает 

прокурорский надзор. Он достаточно универсален и оперативен. Действуя согласно 

представленных полномочий, работниками органов прокуратуры могут быть предотвращены 

массовые нарушения прав и свобод граждан в области трудового законодательства. Каждый 

предотвращенный случай выступает в качестве показательного примера для работодателей 

того, что любое нарушение в их деятельности относительно соблюдения трудовых прав 

работника, будет выявлено, а к ответственным за это лицам применено наказание согласно 

степени нарушения. 
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Таможенная деятельность является одним из государственных видов деятельности, 

которая проводится уполномоченными государственными органами. А именно, для 

установления условий и порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, взимание таможенных платежей, вопросы по совершенствованию 

таможенного контроля и таможенных операций.  
Деятельность любой системы, а в данном случае таможенной деятельности, которая 

содержит в себе человеческий фактор в виде исполнителей и группы людей. Возможна лишь 

при наличии определенного начала, которое в своём значении является направляющим и 

регулирующим активность этого компонента системы, управляющего им. 
Таможенная деятельность прежде всего основывается на принципах работы 

таможенных органов [1, с.1]:  
1. законности; 
2. равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод; 
3. единства системы таможенных органов и централизованного руководства; 



332 

4. профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов; 
5. ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных 

органов, понятности требований таможенных органов при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций, доступности информации о правилах 

осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве Союза и 

законодательстве Российской Федерации о таможенном регулировании; 
6. единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций; 
7. недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц 

чрезмерных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области 

таможенного дела. 
Основными целями деятельности таможенных органов является экономическая и 

правоохранительная деятельность. К правоохранительной деятельности относятся такие 

цели как:  
1. обеспечение безопасности здоровья и жизни людей; 
2. контроль за ввозом или вывозом незаконного оборота оружия, наркотических 

средств и др.  
К экономической деятельности относятся такие цели как:  
1. пополнение государственной казны;  
2. стимулирование и развитие отечественной экономики и др.  
Рассмотрим первый вид таможенной деятельности — это применение таможенных 

процедур, взимание таможенных платежей, осуществление таможенного контроля.  
Сначала необходимо дать понятие каждому определению.  
Таможенные процедуры – товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, 

и иные товары, для нахождения и использования на таможенной территории Союза, вывоза с 

таможенной территории Союза и (или) нахождения и использования за пределами 

таможенной территории Союза подлежат помещению под таможенные процедуры. 

Существует 17 таможенных процедур.  
Взимание таможенных платежей – средства, взимаемые таможенными органами за 

совершение таможенных операций. К таможенным платежам относятся: Пошлины (ввозные, 

вывозные), налоги (НДС, акциз), сборы (за сопровождение, таможенное оформление и 

таможенные операции).  
Таможенный контроль проводится в отношении объектов таможенного контроля с 

применением к ним определенных форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля [2, с.3]. 
В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в 

нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

таможенный контроль может проводиться в отношении физических лиц, пересекающих 

таможенную границу Союза. 
Следующий вид правоохранительная и управленческая деятельность.  
Правоохранительная деятельность в таможенном деле является частью единой 

системы правоохранительных органов РФ. Данная деятельность осуществляется на основе 

законодательства РФ и охране общественных отношений в сфере таможенного дела.  
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Правоохранительная деятельность имеет следующий ряд задач: выявление и устранение 

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; обеспечение 

таможенными органами экономической, общественной и иных видов национальной 

безопасности РФ; защита государственной и иной охраняемой законом тайны при 

осуществлении служебной деятельности и др. [3, с.3].  
Следующий вид деятельности управленческий. В его основу входят организационно - 

управленческие моменты, которые направленны на деятельность таможенных органов. 

Задачи: правление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, организация, 

контроль и мотивация деятельности таможенных органов); управление персоналом в 

таможенных органах и др. [4, с.4].  
Информационно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность.  
Информационно-аналитическая деятельность представляет собой вид таможенной 

деятельности, которая направлена на получение, обработку, систематизацию информации, а 

также анализ и составление определенных выводов.  Данная деятельность имеет следующие 

задачи: применение информационных систем, информационных технологий, программно-
технических средств защиты информации в таможенном деле; анализ и ведение таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики и др.  
Последний вид таможенной деятельности – научно-исследовательская деятельность, 

которая направлена на получение новых знаний, развитие инновационной деятельности и на 

оптимизацию работы в таможенном деле.  
Научно-исследовательская деятельность имеет следующие задачи: мониторинг 

достижения целей, выполнения задач и плановых показателей таможенных органов, 

прогнозирование результатов их деятельности; научное обоснование предложений по 

совершенствованию профессиональной деятельности и др. [5, с.4]. 
 Таким образом, в любой сфере деятельности, которая располагает в себе 

человеческий фактор, должно быть положено начало, от чего следовало бы исходить. 

Именно то самое начало предполагает установки определенных целей, задач, которые 

необходимо будет придерживаться в дальнейшем и давать направлении в совершении 

деятельности.  
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Настоящее время характеризуются базовыми преобразованиями значимости России в 

мировомсообществе, а также, в соответствии с этим, возникновением новейших вызовов и 

угроз во внутренней и внешней экономике. Это подразумевает отбор новейших раскладов к 

обеспечению государственной защищенности. На повестке этого года также остаются 

вопросы упрощения и ускорения таможенных процедур, объединениеусилий по 
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противодействию контрабанде и контрафакту, согласования таможенных систем 

дружественных стран, повышения эффективности таможенного контроля.[1] 
Гомон И.В., Непарко М.В., Пильгун Я.С. в своейстатье пишут, что деятельность 

представительств и представителей Федеральную таможенную службуРоссии (далее – ФТС 

РФ).в иностранных государствах направлена, в первую очередь, на налаживание 

международных связей в сфере таможенного сотрудничества, а также получение от 

представителей таможенных служб иностранных государств упреждающей информации о 

потенциальных угрозах экономической безопасности Российской Федерации. [2] 
Статус таможенной службы Российской Федерации в обстоятельствах 

интернациональных вмешательств обязует ее не только лишь улучшать фискальные 

мероприятия, но и проводить и совершенствовать мероприятия таможенного контроля, и 

осуществлять  действия направленные на устройство таможенных границ, развитию 

международных отношений вместе с таможенными органами других стран, а также 

соблюдать нормативно-правовые основы деятельности таможенных органов, 

взаимодействовать с другими муниципальными органами в государственном, а также 

международномсекторе. Вместе с этим минимизирование рисков, а также призывов 

предоставления финансовой защищенности России возложена на ФТС РФ. Стратегией 

развития ФТС РФ вплоть до 2030 года установлена цель – помощь формированию 

международной торговли, увеличению торговых взаимодействий и предоставление 

национальной защищенности РФ, а также правомерности взимания таможенных платежей, 

формирование конкурентоспособных положительных сторон с целью поддержки 

законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Стратегия призвана 

консолидировать усилия таможенных органов Российской Федерации в целях защиты 

объективно значимых экономических потребностей страны, удовлетворение которых 

обеспечивает реализацию национальных стратегических приоритетов Российской 

Федерации. [3] 
В виду санкций международное таможенное сотрудничество со странами Запада 

уменьшилось или с некоторыми странами прекратилось на время. На этом фоне 

закономерным является вопрос о прочности Союза, в функционировании которого роль 

российской экономики, инновационных решений и возможностей к укреплению 

международного имиджа ЕАЭС, предлагаемые Россией, являются решающими. Россия как 

главный участник Союза столкнулась с необходимостью форсировать углубление 

взаимодействия и единства стран внутри ЕАЭС с целью развития собственного 

экономическогопространства для независимости от воздействий со стороны Запада в 

условиях возросшего внешнего давления.  
Одним из таких источников продолжения интеграции России в международный 

товарообмен стал – параллельный импорт.С его помощью удается обойти санкции и 

продолжить ввоз необходимых импортных товаров, что поможет обеспечить внутренний 

рынок востребованными товарами.[4] 
Основным предметом международного таможенного сотрудничества является 

взаимный обмен сведениями о выявленной контрафактной продукции, которые возможно 

интегрировать в информационные системы таможенных органов в целях повышения 

эффективности защиты прав интеллектуальной собственностипри осуществлении 

таможенного контроля. В свою очередь, активизировалось взаимодействие со странами 
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Латинской Америки, прежде всего в области взаимного содействия при контроле за 

правильностью определения страны происхождения товаров. Такие взаимодействия РФ 

укрепляют старые и устанавливают новые таможенные отношения между странами 

выходящих за рамки ЕАЭС.[5] 
Сложившаяся внешнеполитическая ситуация характеризуется значительным 

увеличением попыток деструктивного воздействия на информационные системы 

таможенных органов.В ближайшие годы перед ФТС РФ стоят достаточно амбициозные 

задачи по цифровой изменчивости таможенных органов. Планируется внедрить элементы 

искусственного интеллекта в ключевые экономические процессы таможенных органов, 

например, при семантическом анализе текстового описания товара.В рамках аналитической 

работы ФТС РФ планирует внедрение в практику работы механизмов предиктивной бизнес 
аналитики, которые позволят существенно повысить эффективность процесса анализа 

данных по всем направлениям деятельности, и для того чтобы улучшить работу таможенных 

органов. 
В прогнозный период ключевыми внешними вызовами для внешнеэкономического 

сектора останутся эпидемиологические риски, геополитические угрозы и связанные с ними 

изменения в структуре международной торговой системы. В этих условиях таможенно-
тарифная политика будет направлена на повышение конкурентоспособности национальных 

производителей и улучшение товарной структуры внешней торговли, стимулирование 

инвестиционных процессов и сдерживание инфляционных последствий масштабных 

ценовых колебаний на мировых рынках. 
Таможенно-тарифная политика РФ считается разноаспектной, так как в отношении 

ввоза она создается на уровне ЕАЭС, а в отношении вывоза на национальном уровне. 

Присутствие либерализации торговли с отдельными государствами в рамках формирования 

зон независимой торговли, а также тарифные преференции продолжат расти и совместно с 

этим конкурентная борьба на внутреннем рынке продолжит увеличиваться. [6] 
Вызовы, которые надвигаются на таможенную службу в России необходимо 

преодолеть благодаря совместным действиям внутри ЕАЭС. Мероприятия, направленные на 

улучшение и усовершенствование поставок, таможенного контроля и таможенных процедур 

способствуют этому. Главным в противодействии санкций будет, то как государства-члены 

ЕАЭС будут совершенствовать таможенные отношения, 
Исполняя свои главные функции, а именно фискальную и протекционистскую, 

таможенные органы способствуют только улучшению экономической ситуации. В свою 

очередь, защитная функция на сегодняшний момент является предпочтительней, нежели 

фискальная, ведь необходимость защиты отечественных потребителей и производителей на 

сегодняшний день должен стоять превыше фискальных интересов государства.   
Таким образом, несмотря на политическую и экономическую напряженность в мире, 

ФТС России расширяет географию международного таможенного сотрудничества, 

поскольку в условиях глобализации от правильности решений и своевременного построения 

международных отношений в сфере таможенного дела зависят торговые отношениявсех 

стран мира. Возможность обхода санкций также играет важную роль в доставке товаров на 

территорию ЕАЭС. 
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Взаимодействие государства и человека в реалиях современного времени выходят на 

первый план и в процессе правового регулирования играют основополагающую роль. Это 

подтверждается нормой ст. 2 Конституции Российской Федерации [1], которая 

провозглашает, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются конституционными 

обязанностями Российской Федерации». 
Установленные Основным законом государства  права человека и гражданина 

гарантируются всей системой государственного устройства, а именно, экономическими, 

политическими, социальными структурами государства. Этот перечень следует продолжить 

органами прокуратуры, возглавляемые Генеральным прокурором РФ, которые в числе своих 

обязанностей содержат  защиту прав и свобод человека от противозаконных нападок. 
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»[2] (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура нашего 

государства выступает на правах единой федеральной централизованной системы органов, 

проводимых свою деятельность от имени Российской Федерации по надзору за соблюдением 

Конституции России и выполнением требований норм законодательных актов. 
Органам прокуратуры отведена законодателем огромная функция, проявляющаяся 

вохране прав и свобод человека, заложенных в Конституции РФ, основное направление 

деятельности прокурора видится в принятии эффективныхмер для укрепления принципа 

законности и правопорядка, противодействия нарушениямзаконодательных норм, разрешая в 

судебном порядке конфликты, связанные с нарушениямиправ граждан и юридических лиц. 

Полномочия прокуроров в сфере надзора свидетельствуют о значимости в гарантии 
законопослушного поведения всеми участниками правоотношений в защите 

конституционных прав и свобод человека. Как подметила А.Ю. Ульянова, «надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина имеет важное значение в правозащитной 
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роли органов прокуратуры на современном этапе государственно-правового развития 

российского государства» [6;7]. 
В Законе о прокуратуре предоставлен перечень полномочий прокурора. Но при этом в 

законодательствене дается самого понятия«полномочие прокурора». Проанализировав 

деятельность прокурора, можно дать следующее определение – это вид и критерий должного 

поведения прокурора, которое соответствует и раскрывает функции прокуратуры и задачи, 

сформулированные в ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. 
Все установленные законом полномочия прокурора можно сгруппировать в 3 блока: 

полномочия, дающее право обнаруживать факты нарушения прав и свобод человека и 

гражданина; полномочия, несущие функции предупреждениянарушения прав и свобод 

человека и гражданина; полномочия, дающие право привлекать виновных лиц к 

юридической ответственности. 
В перечне полномочий прокурора по надзору, представленных Законом о 

прокуратуре, следует особо отметить полномочия, в рамках которых прокурору дано право: 

приносить протест на нормативный акт, содержащий в себе требования, нарушающие права 

человека и гражданина; подавать исковое заявление в судебные органы; приносить 

представление, в котором требовать исключений всех нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. 
Далее следует отметить полномочия прокурора в сфере надзорной деятельности  

составлять акты реагирования, в которых содержатся требования о привлечении виновных 

лиц к юридической ответственности. В перечень данных полномочийвходят: право 

прокурора возбудить дело согласно по административному правонарушению, согласно 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [3]; направлять в 

органы внутренних дел постановление и все собранные доказательства по результатам 

проверки, чтобы следователь мог возбудитьуголовное делов отношении виновных лиц, если 

прокурор увидел в действиях этих лиц  признаки состава преступления. 
Прокуроры могут составлять акты реагирования в рамках своих вышеперечисленных 

полномочий раздельно, независимо друг от друга, так как они обладают отличной друг от 

друга целью для получения результата: в одном случае прокурор преследует цель 

восстановления нарушенного правового равновесия между участниками правоотношений, а 

в другом случае он стремится заставить виновное лицо пройти путь предусмотренных 

законом лишений и негативных последствий, которые возникли по причине его незаконных 

действий. 
В данном случае следует отметить, что использование прокурором актов 

реагирования не во всех случаях дает результат, который говорит о восстановлении 

нарушенных прав человека.Например, не установлено на законодательном уровнечеткого 

механизма принудительно заставить виновное лицо привести в первоначальное 

состояниенарушенное им право. В данной ситуации виновное лицо может быть  привлечено 

к юридической ответственности согласно нормы, заложенной в ст. 17.7 КоАП РФ. Совсем 

по-другому решается эта проблема, если прокурором  принесен протест на нарушивший 

права человека правовой акт в случае, если он отклонен. В соответствии с ч. 3 ст. 208 КоАП 

РФ у прокурора есть такое полномочие, когда он  может обратиться в судебные органы  с 

исковым заявлением о признании нормативного правового акта не соответствующим 

законодательству. 
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В связи с этим считаем целесообразным прокурорам в том случае, когда виновное 

лицо отказывается восстанавливать нарушения в сфере прав граждан,заставлять их 

выполнять действия по ликвидации нарушений с их стороны, в судебном порядке.  
Для этого необходимо, чтобы данный механизм процедуры восстановления прав 

человека и гражданина был закреплен на законодательном уровне. Например, следует внести 

соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[4] (далее – ГПК РФ)или совершить редактирование норм, содержащихся  в главе 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации [5], где представлено 

регулирование производства по административным делам об оспаривании решений, 

действий органов государственной власти. 
Учитывая важность данной проблемы, поскольку она касается соблюдения 

конституционно закрепленных прав и свобод личности, следует, на наш взгляд, уменьшить 

срок рассмотрения судами дел, касающихся нарушения прав и свобод человека. Именно 

конкретно прописанный алгоритм действия прокурора в тех случаях, когда виновное лицо 

пытается избежать устранения выявленных нарушений с его стороны, обнаруженных при 

проверке прокурора его деятельности в силу своих надзорных полномочий, даст тот самый 

ожидаемый эффективный результат, позволяющий говорить о соблюдении конституционных 

требований. 
Мы поддерживаем взгляды на проблему защиты прав и свобод человека и гражданина 

Д.А. Гонибесова, который указывает на особую специфическую значимость органов 

прокуратуры в охране и гарантии прав и свобод человека и гражданина [7;77]. Такая 

отведенная прокурорам рольобъясняется особымих статусом в системе государственных 

органов РФ, в содержании которого первостепенную роль играют их независимое положение 

и самостоятельность в принятии решений. 
Плодотворное и эффективное претворение в жизнь общества рассмотренных нами 

выше полномочий прокурора дает неопровержимые гарантии действия принципазаконности 

в нашем государстве, принципазащиты прав и свобод каждого законопослушного члена 

общества. Именно качественный и эффективный надзор и контроль, затрагивающий 

противоправные нарушения, нацеленный на их выявление и пресечение, раскрывает 

сущность гарантированности законности [8; 65]. 
Как видим, присутствующий в законодательстве и рассмотренный нами правовой 

пробел, который дает лазейку виновным лицам уклоняться от восстановления нарушенных 

ими прав и свобод человека, в конечном итоге способствует значительному замедлению 

претворения в жизнь всех тех задач, которые стоят перед органами прокуратуры.  
Прокурор наделен полномочиями, дающими ему право подать исковое заявление в 

суд в интересах граждан при ситуациях, когда сам гражданин не может обратиться в суд, 

например, вследствие плохого состояния здоровья, при несовершеннолетнем возрасте, в 

виду недееспособности и другим уважительным причинам. К.И. Амирбеков и М.А. 

Магомедов подмечают, что «основанием осуществления прокурором своего права по 

обращению в суд служит обстоятельство, сюридическимподтекстом, например, нарушение 

прав несовершеннолетнего» [9;40]. Мы согласны с М. Гадиятовой в том, что «обращение 

прокурора в суд в защиту частных интересов не ограничивает волеизъявление гражданина на 

инициирование процесса, ни в коей мере не нарушая принцип диспозитивности» [10;45].При 

реализации данных полномочий существует проблема, связанная  с заключением по 
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гражданскому делу. ГПК РФ данные полномочия не регламентирует. Прокурор в общем 

порядке использует права лиц, участвующих в деле, которые регулирует ст. 35 ГПК РФ, 

кроме права на доказывание своей правовой оценки. Однако, следует учитывать правовой 

статус прокурора, который не дает права поверхностно подходить к проблеме определения 

объема его полномочий. Поэтому рассмотренные полномочия прокурора нуждаются в 

уточнении.  
Также нуждается в уточнении формулировка «и другим уважительным причинам». 

Неопределенность этой формулировки провоцирует непонимание в определении граждан, но 

с другой стороны, невозможно предусмотреть все случаи, в защиту которых прокурор имеет 

право обратиться в суд в интересах граждан при ситуациях, когда сам гражданин не может 

обратиться в суд, Однако, мы считаем, что следует поконкретнее указать на список таких 

лиц. При учете уважительной причины в качестве причины для обращения прокурора в суд 

не следует забывать, в первую очередь, о правозащитной функции прокуратуры как 

государственного органа, не повторяющие своей деятельностью иные государственные 

органы, которые юридическими способами помогают разрешать конфликты.  
Таким образом, устранив рассмотренные проблемы, связанные с прокурорским 

надзором, прокурорский надзор будет функционировать не настолько эффективно, как 

хотелось бы этого. Как итог этому, создаются определенные трудности в плане претворения 

в жизнь конституционных положений о приоритете прав личности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: Система валютного регулирования в Российской Федерации динамично 

изменяется и трансформируется на основании   внешнеполитической ситуации и тенденций 

развития мирового экономического пространства. Каждый год появляются  инновационные 

и актуальные изменения на  законодательном уровне, а именно в области валютного 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка и ФНС России. 

Повышение уровня развития национального производства и высокий уровень качества и 

конкурентоспособности национального товара на внутреннем и мировом рынках 

представляют основные условия для осуществления процесса стабилизации национальной 

валюты. Помимо этого, стабильность курса рубля и внутреннего валютного рыночного 
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пространства в основном зависит от процессов, происходящих в области денежного 

обращения, кредитной системы и политики. Валютное регулирование как важный 

инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности защищает экономические 

интересы Российской Федерации и национальной экономической безопасности, что 

непосредственно подразумевает совершенствование и развитие соответствующих 

институтов, одним из которых является Евразийский экономический  союз (ЕАЭС), 

участники которого заинтересованы в интеграции валютно-финансовых взаимоотношений  

при условии детального анализа нормативно-правовых документов, институциональных 

изменений и коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, 

внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), конкурентоспособность, нерезиденты, 

резиденты, экономическая безопасность. 
 
Валютное регулирование представляет собой деятельность специальных 

государственных органов, то есть органов валютного регулирования, которые определены на 

государственном законодательном уровне по установлению порядка обращения валютных 

ценностей и правил владения, пользования и распоряжения валютными ценностями для 

обеспечения необходимой защиты и устойчивости национальной валюты и платежного 

баланса государства в области формирования и развития внутреннего валютного рыночного 

пространства [6]. 
Процесс валютного регулирования в Российской Федерации имеет собственный 

особенный характер, поскольку современная денежная система считается фидуциарной и 

выстроена на основании российского и мирового опыта с опорой на современное 

законодательство и «правила игры» на мировых валютных рыночных нишах. 
Особенности валютного регулирования как инструмента внешнеэкономической 

деятельности и обеспечения экономической безопасности: 
1. Принципы валютного регулирования: основные правила, установки, положения, 

особенности устройства валютного механизма.  
2. Определенная специфика валютного законодательства в отношении определения 

субъектов валютных правоотношений. 
В отношении валютного регулирования правовой базой считается Федеральный закон 

№ 173-Ф3  «О валютном регулировании и валютном контроле», который вводит правовой 

базис и определяет основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

РФ  и направлен на обеспечение правовой основы главных факторов прогрессивного 

развития национальных экономических ниш и высокоэффективного международного 

экономического взаимодействия [1]. 
Направления валютного регулирования как инструмента внешнеэкономической 

деятельности  и обеспечения экономической безопасности представлены на рисунке 1 [6]. 
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Рисунок 1 – Направления валютного регулирования как инструмента внешнеэкономической 

деятельности и обеспечения экономической безопасности 

Все представленные направления непременно направлены на защиту экономических 

интересов страны. 
Преимущества применения экономических инструментов в проведении  

общегосударственной политики в области валютного регулирования заключаются в 

следующем (рисунок 2) [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Преимущества применения экономических инструментов в проведении  

общегосударственной политики в области  валютного регулирования 

Валютное регулирование считается не просто важнейшим компонентом   

государственной валютно-финансовой политики, но и в достаточно высокой мере определяет 

характер взаимоотношений в области экономического партнерства РФ и иностранных 

государств [5]. 
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На основании зарубежных санкций президент Владимир Путин принял ряд 

экономических мер. В настоящее время существуют ограничения в области продажи 

валюты.  Так, на основании Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81, со 2 марта 2022 года 

из России запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в 

такой валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 США и рассчитанной по 

официальному курсу ЦБ на дату вывоза.  По данному указу запрещено резидентам РФ 

предоставлять кредиты и займы лицам из недружественных стран в рублях [3]. 
Средства, которые получены  из зарубежного банка или с электронного кошелька, 

выдаются только в рублях. Конвертация осуществляется по курсу банка. Кредиты и займы 

Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 с 1 марта 2022 года запретил резидентам РФ 

предоставлять иностранную валюту по договору займа нерезидентам, что непосредственно 

касается передачи валюты как по новым соглашениям, так и по тем, которые действовали до 

запрета. При этом резиденты могут получать валюту по договорам займа от нерезидентов 

[2]. 
Помимо этого, по Указу Президента РФ от 05.03.2022 № 95 предусмотрен особый 

порядок исполнения обязательств по кредитам и займам перед иностранными кредиторами 

из недружественных государств на сумму более 10 млн. руб. месяц. Для исполнения 

должник может направить в российский банк или депозитарий заявление об открытии счета 

для расчетов в рублях.  В настоящее время налоговые органы продолжают контролировать 

соблюдение ограничений, которые установлены  указами президента РФ. Налоговые органы 

могут получить сведения об иностранных счетах при автоматическом обмене финансовыми 

информационными сведениями, которые ведутся с 79 странами и 12 территориями, но 

некоторые государства после введения санкций в одностороннем порядке отказались от 

обмена ими. Данное решение уже приняли Великобритания, Германия и США [4]. 
Некоторые положения указов президента и писем Центробанка вызывают 

существенные проблемы на практике: 
1. Большинство трудностей связано с трактовкой терминов – «участники 

внешнеэкономической деятельности» или «лица, занимающиеся частной практикой», что 

непосредственно требует переработки. 
2. По отдельным видам контрактов допустимо вносить предоплату в определенном 

проценте «от суммы обязательств», но на практике сумма таких обязательств может быть не 

обособлена в соглашении, что затруднит расчет размера платежа.  
3. Банк России не разъяснил участникам рынка, как широко стоит  понимать понятие 

«зачисление иностранной валюты» в указе от 01.03.2022 № 81. 
4. Вопросы о механизме реализации продажи валютной выручки и о круге лиц, на 

которых распространяются ограничения и т.д.  
Указы президента в целом соответствуют федеральному законодательству и 

направлены на принятие специальных экономических мер, направленных на обеспечение 

защиты государственных интересов и экономической безопасности РФ на основании 

федерального законодательства.  
В области валютного регулирования приняты очередные антикризисные новшества. 

Нормативно-правовыми актами, в частности указами Президента РФ предоставляется 

возможность  банкам, которые попали под санкции, замораживать операции клиентов в той 

валюте, которую затронули ограничения, а организациям и предпринимателям  осуществлять  
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проводить взаимозачеты с нерезидентами и не соблюдать требования «валютного» ФЗ № 173 

«О валютном регулировании и валютном контроле».  На основании данного закона 

с 08.08.2022 г. российские организации и предприниматели не применяют его нормы, по 

которым введена  обязанность по репатриации денег в РФ и определены случаи, когда 

данную обязанность можно не исполнять. С 13.10.2022 вступят в силу поправки, 

расширяющие возможности проведения зачетов с нерезидентами [1]. 
Таким образом, Российская Федерация в последнее время  подвергается серьезной 

поверке на независимость, устойчивость, стабильность, конкурентоспособность и 

способность поддерживать положительную динамику роста благосостояния предприятий и 

организаций государственного и частного секторов, а также населения всего государства.  
Валютное регулирование подразумевает под собой огромный комплекс мер, которые 

осуществляются государственными органами на законодательном, административном, 

организационном и экономическом уровнях.  
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Abstract: The system of currency regulation in the Russian Federation is dynamically 
changing and transforming on the basis of the foreign policy situation and trends in the 
development of the world economic space. Every year there are innovative and relevant changes at 
the legislative level, namely in the field of the currency legislation of the Russian Federation, 
regulations of the Bank and the Federal Tax Service of Russia. An increase in the level of 
development of national production and a high level of quality and competitiveness of the national 
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regulating foreign economic activity, protects the economic interests of the Russian Federation and 
national economic security, which directly implies the improvement and development of relevant 
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in integrating monetary and financial relations, subject to detailed analysis of legal documents, 
institutional changes and communication technologies. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: Цель исследования – оценить применимость инструментов цифровой 

трансформации Российской Федерации в сфере государственных закупок в контексте 

международной практики. Подтверждая все преимущества идеи цифровой трансформации 

систем государственных закупок, российский опыт призван продемонстрировать, с какими 

проблемами на уровне законодательного регулирования может столкнуться государственная 
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политика, связанная с внедрением таких систем.При этом, в отличие от зарубежной 

практики, российская система электронных государственных закупок в совокупности создает 

единое информационное пространство, которое, по сути, не имеет прямых аналогов и 

является частным примером взаимодействия электронных площадок в этой сфере. 
Ключевые слова: правовой режим, законодательство, государственные закупки; 

цифровые технологии; цифровая трансформация; Единая информационная система в сфере 

закупок (ЕИС); технология распределенного реестра. 
 
В современной России государственные закупки приобрели очень важное значение. 

Они предназначены для удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах, 

услугах путем реализации общественных интересов в форме национальных проектов и 

государственных программ, обеспечения экономии бюджетных средств и государственных 

внебюджетных фондов. Также они должны служить инструментом стимулирования 

производства инновационной, высокотехнологичной продукции, поддержки малого бизнеса 

и социально ориентированных некоммерческих организаций. из которых требует 

специального контроля и оценки эффективности[1,с. 88].  
Однако рост государственных расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

удовлетворения общественных нужд не всегда сопровождается адекватным повышением их 

эффективности и результативности. Сегодня доминирующую роль играют системы 

электронных закупок. Системы электронных закупок автоматизируют и стандартизируют все 

процедуры закупочного цикла, сокращая время на выполнение задач и снижая степень 

влияния человеческого фактора. Электронные закупки облегчают доступ к рынку и, таким 

образом, способствуют повышению эффективности, усилению конкуренции и снижению 

административного бремени и эксплуатационных расходов. 
Единая российская информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) 

позиционируется как единое информационное пространство для всего сектора 

государственных закупок в России. Это одна из крупнейших государственных систем 

мирового уровня по объему хранимых и обрабатываемых данных, сложности программного 

кода, количеству реализованных бизнес-процессов, контрольно-аналитических функций. Для 

России создание данной системы повлекло за собой увеличение рынка сбыта и географии 

бизнеса, экономию времени и денег, юридическую защиту сторон, доступ к госзаказам, 
прозрачность процессов, удобную статистику и анализ динамики продаж.  

По своему процессуальному и функциональному инструментарию ЕИС соответствует 

лучшим зарубежным образцам электронных систем государственных закупок, в частности 

Европейской электронной системе государственных закупок.  
Российская Федерация была одним из первых государств, где стали проводиться 

аукционы в электронной форме. Кроме того, с 1 января 2019 года в электронной форме 

проводятся не только аукционы, но и иные конкурсные закупки – открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос 

предложений. 
Наряду с такими вопросами, как внедрение электронного правительства и 

электронных административных услуг, электронные госзакупки предстают частью 

мероприятий административной реформы и цифровой трансформации деятельности 

государственных органов [2, с. 50].  
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С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон№ 44-ФЗ), регулирующий 

функционирование Единой информационной системы в сфере закупок [3]. 
Данный закон построен на новой концепции регулирования закупок – концепции 

системного регулирования отношений, возникающих при все этапы закупочного процесса, 

начиная с планирования закупок, проведения процедуры определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя, заключения договора и его исполнения сторонами, включая 

широкий спектр контроля. При разработке Закона № 44-ФЗ в значительной степени 

использовались правила Федеральной системы закупок США. 
Достижением в области российских закупок является создание единой 

информационной системы, обеспечивающей информационную поддержку всех закупок на 

всех этапах – от планирования до исполнения, включая их мониторинг, контроль и аудит (ч. 

1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ).  
Цифровизация государственных закупок значительно повысила значение 

электронных торговых площадок как элемента информационной инфраструктуры 

договорной системы в данной сфере. Электронная торговая площадка определяется в 

законодательстве как веб-сайт, соответствующий установленным законодательством 

требованиям, на котором проводятся конкурсные методы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (п. 17 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). На 

основании последнего можно сделать вывод, что электронной торговой площадкой следует 

считать электронную информационную систему, предназначенную для проведения 

конкурентной идентификации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью 

заключения договоров.  
При проведении закупочных процедур в электронной форме используемые 

информационные технологии не могут в полной мере обеспечить беспрепятственный доступ 

к информации и надлежащую защиту участников договорной системы в сфере закупок от 

недобросовестных действий субъектов, использующих, в том числе, различные 

компьютерные технологии, например:  программные роботы в электронной торговле для 

накопления информации в целях сговора; специальные аккаунты, созданные для 
автоматической рассылки сообщений через обычные или групповые чаты (Telegram), 

используемые для «переговоров» участников, стремящихся заключить антиконкурентное 

соглашение; иные современные технологии, обеспечивающие победу конкурента путем 

блокировки других участников закупки и др. [4, с. 137]. 
В то же время, несмотря на то, что ЕИС часто рассматривается как основной 

инструмент снижения коррупции и издержек, а также повышения прозрачности и, 

следовательно, эффективности использования государственных средств, он не увенчался 

успехом. На сегодняшний день снизить уровень коррупционных правонарушений, в том 

числе связанных с ценообразованием, является одной из наиболее актуальных проблем 

государственных закупок. В этом контексте следует отметить, что даже стремление к 

большей прозрачности не всегда может уменьшить коррупцию, и фактически некоторые 

виды прозрачности могут вместо этого способствовать сговору.  
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Однако в целом следует отметил, что по отношению к европейской системе 

государственных закупок, считая ее эталоном (с учетом ее наднационального статуса и 

функциональности), на процедурно-функциональном уровне ЕИС не уступает этой системе.  
Внедрение ЕИС, несомненно, стало эффективной мерой по облегчению доступа 

предпринимателей к тендерной информации и минимизации коррупции при закупках. 

Например, в 2016 г. наибольшая экономия бюджета получена при определении поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) посредством электронного аукциона – 60 %, что, в частности, 

подтверждает эффективность использования данного метода заказчиками [5, с. 27].  
При этом, согласно анализу Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации, к основным нарушениям в сфере электронных государственных закупок 

относятся нарушения, связанные с размещением сведений в ЕИС, порядком выбора способа 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка выбора участников закупки; в 

части установления требований в документации о закупке, влекущих ограничение 

количества участников, порядка заключения договора или неправомерного изменения его 
условий, а также заключения договора с нарушением объявленных условий закупки. Однако 

сравнительно недавно в целях предотвращения описанных явлений в российской системе 

электронных государственных закупок использовался инновационный механизм, 

отличающий российскую ЕИС от аналогичных механизмов электронных государственных 

закупок, – технология распределенного реестра. С 1 января 2020 года контроль за 

доступностью (работоспособностью) ЕИС, электронных торговых площадок, в том числе 

хранение информации об указанном наличии, осуществляет специально созданная 

программа, именуемая «Независимый регистратор». Данная система основана на 

использовании цифровой технологии – распределенного реестра. Наряду с порядком 

формирования, хранения и использования содержащейся в ней информации.  
Подводя итоги данного исследования, следует отметить, что при оценке цифровой 

трансформации сферы госзакупок, безусловно, можно предположить, что цифровые 

технологии в указанной выше сфере являются незрелыми, им уделяется избыточное 

внимание, а их вероятная развитие и полезность трудно понять за пределами относительно 

абстрактного уровня их потенциала. Однако на сегодняшний день их внедрение обусловлено 

соображениями объективной необходимости, основанными на отсутствии 

конкурентоспособных альтернатив. Цифровизация в государственном секторе сталкивается с 

рядом конкретных проблем, не в последнюю очередь с точки зрения доступности данных и 

навыков работы с данными. Хотя это, несомненно, повлияет на управление и предоставление 

государственных услуг, оно, скорее всего, будет постепенным, а не революционным. При 

определении направлений и средств повышения эффективности государственных закупок 

необходимо учитывать, что цифровизация должна рассматриваться как способ повышения 

эффективности государственных закупок, основными направлениями развития 

законодательства, о которых являются упрощение правил закупок, их централизация и 

унификация.  
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Поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны государства 

рассматривается как одноиз средств, способствующих формированию дополнительных 

рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитию 

инновационных технологий, росту конкуренции, наполнению потребительского рынка 

широким ассортиментом товаров, работ и услуг. 
Актуальность исследования заключается в том, что особую значимость развитие 

малого и среднего предпринимательства приобретает в условиях введения санкций против 

России. Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар и оказывается в зоне риска. 

Меры государственной поддержки должны помочь предпринимательству гибко реагировать 

на изменения ситуации и переходить на новые форматы ведения бизнеса, 

производитьперенастройку логистики и производственных процессов. 
Государственная поддержка особенно необходима предпринимательству во время 

санкционного давления на Россию. От того как быстро адаптируется сектор малого и 

среднего предпринимательства, в целом зависит структурная трансформация экономики 

страны. 
Термин «государственная поддержка» можно рассматривать как целенаправленное 

создание экономических и правовых условий, стимулов для развития отраслей производств, 

и инвестирование в него материальных и финансовых ресурсовна выгодных, льготных 

условиях [1, с.34]. 
С конца февраля 2022 года исполнительными и законодательными органами 

государственной власти был предпринят ряд мер по внесению измененийв действующее 

законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации с тем, чтобы 

оказатьподдержку субъектам малого и среднего предпринимательства и, тем самым, помочь 

им продолжить свою деятельность в изменившихся условиях. 
Так, в 2022 году представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться 

кредитными каникулами - взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер 
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платежей в течение льготного периода.Главное условие- предприниматель должен работать 

в одной из отраслей,перечень которых утвержденПостановлением Правительства РФ от 10 

марта 2022года № 337[2].В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, 

образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, и т.д. Перечень 

составлен с учетом введённых  западных санкций и предложений представителей бизнеса. 

Одним из важных условий является то, что на кредитные каникулы смогут претендовать 

заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Максимальный срок 

кредитных каникул составляет шесть месяцев. 
Одним из первоочередных действийпообеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления стала грантовая поддержка молодым 

предпринимателям по Постановлению Правительства РФ от 19 марта 2022 года № 413 [3]. 

Так,молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получат грантовую 

поддержку на создание или развитие своих проектов. Гранты могут быть предоставлены как 

индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий, которые могут 

получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн 

рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Финансирование доступно большему 

числу перспективных компаний самой разной направленности.  
Для снижения организационной нагрузки на предпринимателей в условиях 

санкцийбыл введен запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок.По 

Постановлению Правительства от 10 марта 2022 года №336 [4] в России до конца 2022 года 

будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые проверки будут 

сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках 

санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в 

области промышленной безопасности.Однако проведение внеплановых контрольных 

мероприятий,которые согласованы с органами прокуратуры,допускается лишь в 

исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, 

угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
По Постановлению Правительства  от 28 марта 2022 года №497 [5] в России введён 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет 

действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября 2022 года. Фактически мораторий 

предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, найти новые 

источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя 

сотрудников.Это решение поддерживает предпринимателей, которые из-за последствий 

недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой 

ситуации и пока не могут выполнять свои обязательства. 
Предприятия малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – «МСП») 

смогут компенсировать свои расходы за пользование отечественной системой быстрых 

платежей до конца 2022 года на основе Постановления Правительства РФ от 20 июля 2022 

года № 1306 [6].Малому и среднему предпринимательству предоставляется возможность  

возмещения банковской комиссии за пользование сервисом с 1 июля по 31 декабря 2022 

года. Такая мера позволит бизнесу сэкономить на платежах за оказание услуг банками по 

проведению безналичных расчётов. 
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Особое внимание уделяется льготному кредитованию малого и среднего 

предпринимательства, котороеявляется одним из инструментов  стимулирования развития 

малого и среднего предпринимательства.Согласно Постановлению Правительства от 16 

августа 2022 года №1420 [7] малые и средние предприятия смогут получать льготные 

кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 

4,5% и 3% годовых соответственно. Средства, полученные по льготной ставке, можно будет 

направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или 

запуск новых производств.  
Одним из направлений мер государственной поддержки МСП является повышение 

доступности существующих мер помощи, за счет цифровых, высокотехнологичных 

решений. Запущена платформа МСП.РФ, которая позволяет максимально упростить 

открытие,ведение и развитие бизнеса.Цифровая платформа МСП.РФ помогает в реализации 

доступности финансовых услуг для предпринимательства в интернет-сегменте. Это 

позволяет  перевести некоторые этапы взаимодействия клиента МСП с банком в 

электронный формат.На этой платформе уже зарегистрировались больше 171 тысяч 

пользователей практически из всех регионов РФ  и доступно 19 сервисов. 
Кроме того, эффективность господдержки во многом зависит от обратной связи. 

Например, на цифровой платформе МСП.РФ  запущен сервис «360°» Корпорации МСП для 

предпринимателей, куда они могут сообщить о нарушении своих прав припроверках, 

получения государственнойподдержки и иных проблемах, связанных с ведением бизнеса. 
Особое внимание уделяется правовому регулированию предпринимательской 

деятельности в регионах. Мерой  государственной поддержки, которая применима и в 

отношениепредприятий крупного бизнеса, в частности, в отношение предприятия-
автопроизводителя «КАМАЗ» в г.Набережные Челны,является введение налоговых льгот по 

Постановлению Правительства РФ от 4 марта 2022 года № 287 [8].Так,срок уплаты 

утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей 

перенесён на декабрь 2022 года. Эта мера направлена  на  обеспечение стабильности 

финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся 

экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утилизационного сбора 

поможет решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек 

выплаты заработной платы сотрудникам. Эта мера поддержки позволит крупным 

отечественным автоконцернам сохранить свой экономический потенциал. 
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и увеличения 

числа занятых в этой сфере необходимо уделить особое внимание  приоритетной поддержки 

таких перспективных направлений, как обрабатывающие и высокотехнологичные 

производства, решив ряд задач –увеличение количества вновь создаваемых субъектов МСП 

и продолжительности жизни предприятий, рост количества занятых в сфере 

обрабатывающих производств и высокотехнологичного бизнеса, увеличение охвата мерами 

государственной поддержки в целевых группах предпринимателей. 
Особого внимания, на наш взгляд, требуют предприятия в первые три года 

деятельности, им необходимо помочь с выходом на соответствующие рынки и получением 

инвестиционных средств.  
Также, полагаем, одной из дальнейших мер господдержки может послужить создание 

и увеличение региональных фондов  поддержки малого и среднего  предпринимательства. 
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Фонд выступает гарантом для МСП в регионах по отношению к банкам-партнерам и другим 

кредиторам, что снижает риски для предпринимателей и повышает возможности получения 

средств  для развития предприятия. 
Повысить доступность мер господдержки, безусловно,поможет цифровизация услуг и 

упрощение процедур. При этом необходимо упростить количество всевозможных отчётных 

материалов, уменьшая количество документов, так как это представляет собой важнейший 

барьер выхода на рынок для предпринимателей. 
В заключении хотелось бы отметить, что грамотные и соответствующие реалиям 

времени меры государственной поддержки в период экономической нестабильности не 

только способствуют стабилизации экономики, но и вполне могут дать толчок дальнейшему 

ее укреплению и развитию страны в целом. Именно субъекты малого и среднего 

предпринимательства в таких условиях требуют максимальной поддержки и внимания со 

стороны государства, поскольку они в большей степени зависят от стабильности и 

предсказуемости на рынках товаров, работ, услуг. 
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В практической работе органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в настоящее время находят распространение следующие формы 

взаимодействия: согласование планов работ; взаимный обмен информацией; проведение 

совместных или одновременных проверок исполнения законов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина; совместное участие в заседаниях комиссий и оперативных 

совещаниях; организация совместных мероприятий по предупреждению правонарушений 

(информирование органов власти, публикации и выступления в СМИ и др.); повышение 

квалификации работников прокуратуры и сотрудников аппарата Уполномоченного 

(организация встреч, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций); 

совместная подготовка проектов нормативных актов по вопросам реализации прав и свобод 

человека и гражданина и др. Выбор конкретных форм и методов взаимодействия 

предопределяется оперативной обстановкой и служебной необходимостью.  
Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина является 

самой распространенной формой взаимодействия между органами прокуратуры и 

Уполномоченным по правам человека в России. Необходимая работа по обмену 

информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина осуществляется в 

соответствии с ч.1 ст. 24 Конституции РФ. Генеральная прокуратура РФ каждый год готовит 

информацию по результатам по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, а также о мерах, которые были приняты для их защиты со стороны института 

Уполномоченного по правам человека и гражданина РФ. Именно это позволяет прокуратуре 

и самим прокураторам обеспечивать рассмотрение уголовных дел судами, а также надзор за 

следствием, что является непосредственной обязанностью судов. Помимо этого, генеральная 

прокуратура и прокуратура субъектов РФ представляют актуальную информацию по запросу 

Уполномоченного по правам человека. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 34 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 года №1-ФКЗ разрешение запроса 

Уполномоченного по правам человека обязано происходит в течение 15 дней включительно 

со дня регистрации такого запроса, если не установлен какой-либо другой срок. 

Уполномоченный по правам человека является незаменимым и важным источником 

информации о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, как и для 

Уполномоченного прокуратура является важным источником сведений для реализации 

соблюдения и защиты прав человека и гражданина. В частности, необходимые прокурорам 

сведения содержат материалы информирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации органов государственной власти и общественности о положении дел 

с соблюдением прав и свобод граждан в Российской Федерации, его выступления и доклады. 
В конце календарного года Уполномоченный по правам направляет доклад о своей 

деятельности вышестоящим государственным органам, в том числе и Генеральному 

прокурору РФ, что закреплено в п. 1 ст. 33 Федерального конституционного закона от 

26.02.1997 № 1-ФКЗ. Данный доклад содержит общую оценку соблюдения прав и свобод 

человека в России, выделяются основные проблемы в каждой сфере, приводится статистика 

по коллективным и индивидуальным жалобам граждан, а также приводится статистика о 

восстановлении нарушенных прав и должном совершенствовании правоприменительной 

практики и административных процедур [1].  
Абсолютно точно можно сказать, что этот доклад нужно показывать прокурорам, 

поскольку руководители прокуратур субъектов России обязательно должны проводить 



358 

четкий контроль в своем регионе и требовать от подчиненных должного исполнения своих 

полномочий, чтобы обеспечивать доступность к ежегодной публикации докладов от 

Уполномоченного по права человека, а также иные доклады, которые потребуются в 

дальнейшем.  
Прокуроры обязательно должны проверять информацию, которая поступает от 

Уполномоченного по правам человека в РФ, поскольку это одна из приоритетных ветвей 

деятельности прокурора для совершенствования нынешнего законодательства и для 

всестороннего формирования планов на будущие организационно-распорядительные 

действия в отношении прокуратур субъектов РФ. Таким образом, надзорная деятельность за 

информацией, поступающей от Уполномоченного по правам человека, является одной из 

осуществлявших деятельностей прокуратуры.  
Сведения о нарушениях законов могут быть получены из обращений 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, поступающих в органы 

прокуратуры. В соответствии с п. 3.8 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 

приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации наряду с обращениями иных высших должностных лиц страны передаются 

непосредственным исполнителям лишь после предварительного рассмотрения для доклада 

Генеральному прокурору Российской Федерации либо лицу, его замещающему [2]. 
Хочется отметить, что прокуратура ориентируется на исключительно тщательное, 

полное и объективное рассмотрение поставленных задач перед ними, особенно 

поставленных перед ними задач Уполномоченным по правам человека, ведь защита 

нарушенных прав позволяет добиться правомерными действиями справедливости. 

Известные Уполномоченному по правам нарушения позволяют ему участвовать в 

проведении проверок по конкретным делам. Оценка Уполномоченного должна содержать в 

себе не только выводы по российскому законодательству, но и должна опираться на нормы 

международного права. 
Практика описывает успешные случаи взаимодействия прокуратуры и 

Уполномоченного по правам. Например, это касается изучения причин массовых нарушений 

прав и свобод граждан. Помимо этого, прокуратуры и Уполномоченный по правам собирают 

совещания, где обсуждаются глобальные вопросы в части прав и свобод человека и 

гражданина на определенной территории, вырабатывается конкретные меры борьбы с этими 

нарушениями. Именно на таких совещаниях, в том числе, происходит обмен информацией – 
Уполномоченный делится своей статистикой, а прокуратура предоставляет свои данные [3, с. 

82].  
Не менее действенной формой является проведение с участием сотрудников аппарата 

Уполномоченного и его представителей учебно-методических и семинарских занятий для 

работников органов прокуратуры, что позволяет оперативно разрешать текущие проблемы, 

плодотворно в рамках дискуссии вести обмен информацией и опытом, находить 

приоритетные направления для сотрудничества. 
С учетом изложенного, необходимо и сказать про региональных уполномоченных, 

которые также взаимодействуют с региональными Уполномоченными. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам и прокуратуры немного разняться и взаимодействуют по-
другому. Обмен информации также присутствует между региональным Уполномоченным и 
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прокуратурой. Помимо этого, региональный Уполномоченный может участвовать в 

конституционных судах даже не по конкретному делу [4, с. 50]. Между тем, региональные 

Уполномоченные также могут участвовать в совещаниях, научных конференциях. Обычно к 

региональным Уполномоченным обращаются по большей мере осужденные, которые 

находятся в исправительном учреждении, и права которых нарушаются либо другими 

осужденными, либо надзирателями. Помимо этого, осужденные обращаются к 

Уполномоченными на неправильно вынесенные приговоры, обжалование приговоров или 

иных постановлений суда.  Между тем, осужденные обращаются с жалобами на 

медицинскую помощь в местах лишения свободы на предмет ее не совершенности и 

неэффективности. Региональные Уполномоченные способствуют решению вопросов 

осужденных [5, с. 135]. 
Таким образом, что касается взаимодействия Уполномоченного по правам человека и 

прокуратуры, то можно сказать, что обмен информацией проходит в формате совещаний, 

научно-практических конференций, круглых столов, пресс-конференций. Обычная темы для 

таких мероприятий выбирается самые разные – это может быть тема про текущее состояние 

органов прокуратуры и аппарата Уполномоченного по правам человека, а также может быть 

тема про укрепление правопорядка и создание конкретных мер для поддержки и защиты 

прав и свобод населения [6, с. 92]. Разумеется, такие совещания не обходятся без статистики 

и конкретных результатов на успешных примерах как в России, так и в зарубежных странах. 

Плодотворное сотрудничество и непринужденная атмосфера позволяют Уполномоченному 

по правам и прокуратуре действовать слаженно и оперативно в решении проблем граждан, 

связанных с нарушением прав и свобод человека и гражданина.  
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В современном мире в условиях глобализации страны и их субъекты связаны между 

собой через мировое разделение труда. Отдельные государства, в зависимости от их 

ресурсов, факторов производства и возможностей их использования, специализируются на 

производстве различных видов товаров. Такая система помогает другим регионам избежать 

лишних затрат – производство данных видов товаров для них экономически совершенно 

невыгодно. [1] 
Производство внутри разных стран различных видов товаров, а также дальнейший 

обмен этими товарами укрепляет международное сотрудничество и экономические связи 

между государствами всего мира. Таким образом, например, граждане Российской 
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Федерации имеют доступ к различным тропическим фруктам из стран юго-восточной Азии, 

предметам одежды европейских брендов и т.д. Все мировое сообщество благодаря 

устойчивым торговым связям из совокупности многих национальных хозяйств 

трансформируется в целостную экономическую систему, в которой эти хозяйства становятся 

составными частями единого организма. [2] 
При этом из-за неравномерного распределения на земле природных богатств каждая 

страна также делится на несколько регионов, которые специализируются на отдельных видах 

производства. И, как в международном разделении труда, происходит обмен различными 

ресурсами или товарами между отдельными субъектами одного государства. Российская 

Федерация, к примеру, делится на двенадцать экономических районов. Стоит отметить, что 

каждый из регионов имеет свои особенности климатических,природных, экономических и 

демографических условий, что и определяет специфику развития их промышленности и 

сельского хозяйства. [3] 
Республика Татарстан при разделении нашей страны на отдельные части с точки 

зрения экономики относится к Поволжскому экономическому району. Данный район 

характеризуется развитой промышленностью и сельскохозяйственной сферой. Его 

характеристика довольно многогранна. Причиной этого является факт того, что данный 

район является связующим звеном между центральной и азиатской частью Российской 

Федерации. 
Экономико-географическое положение Поволжья считается исключительно 

выгодным. Район граничит с высокоразвитыми Волго-Вятским, Центрально-Черноземным, 

Уральским и Северо-Кавказским экономическими районами России, а также с Казахстаном. 

Довольно густая сеть транспортных путей, а именно железнодорожных и автомобильных, 

способствует установлению широких межрайонных производственных связей. Волго-
Камский речной путь дает выход в Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское, Белое моря, а 

благодаря этому существует возможность осуществления связей с Туркменией, Ираном и 

Азербайджаном. 
Главнейшими ресурсами считаются нефть и газ. Стоит также отметить, что 

агроклиматические и почвенные ресурсы (черноземы) позволяют выращивать многие 

сельскохозяйственные культуры умеренного пояса (зерновые, овощи), а в самых засушливых 

районах иметь значительные площади для выпаса овец и крупного рогатого скота (коровы). 

Также благодаря Волге на территории района сосредоточено примерно девяносто процентов 

осетровых все мира. Основные отрасли промышленности – нефтяная, газовая, химическая, 

электроэнергетика, машиностроение и производство строительных материалов. В сельском 

хозяйстве доминирующими отраслями являются выращивание масличных, зерновых, 

овощебахчевых культур, а также животноводство и рыбная промышленность.[4] 
Благодаря хорошему экономическому потенциалу Поволжья Республика Татарстан, 

входящая в данный район, осуществляет многостороннее сотрудничество со всеми 

субъектами Российской Федерации. Согласно статистике, ежегодный межрегиональный 

товарооборот Татарстана с субъектами РФ составляет около пятисот миллиардов рублей. 

Наращивание объемов торгово-экономического сотрудничества с российскими регионами 

стало важной тенденцией последних лет. Республикой Татарстан при этом заключены 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 

восьмьюдесятью субъектами России. [5] 
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В некоторых субъектах для такого сотрудничества функционируют 

представительства, в основные задачи которых входит представление торгово-
экономических интересов Татарстана и развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

регионами пребывания, а также поиск потенциальных партнеров и инвесторов для 

поддержания приоритетных направлений развития экономики Республики. 

Представительства оказывают содействие в установлении прямых контактов между 

предприятиями Республики Татарстан и регионов пребывания, в продвижении 

республиканской продукции. Они ведут активную деятельность по развитию сотрудничества 

в сфере культуры, науки, образования, туризма, спорта, СМИ. К примеру, Успешно 

осуществляется инвестиционное сотрудничество на территории ОЭЗ «Алабуга», по праву 

носящей статус крупнейшей особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа России. По состоянию на 2022 г. на территории ОЭЗ «Алабуга» работает около 

тридцати трех резидентов. [6] Отмечается возрастающий интерес к проекту «Иннополис» - 
второй ОЭЗ в Татарстане, ИТ-центра российского масштаба и нового высокотехнологичного 

города. В 2022 году на территории ОЭЗ «Иннополис» действуетсто двадцать восемь 

резидентов. [7] 
Международное сотрудничество Республики Татарстан осуществляется в тесном 

взаимодействии с федеральными органами власти, в рамках единой внешней политики 

Российской Федерации. Экономика Татарстана интегрирована в систему мировых 

хозяйственных связей. Около половины промышленной продукции республики идет на 

экспорт, что говорит о благоприятной экономической ситуации.[8] 
Стоит упомянуть, что 2022 годуТатарстан занял второе место в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Республика выходит в 

тройку лидеров уже на протяжении семи лет. [9] 
Также республика участвует в различных евразийских интеграционных процессах, 

развивает стратегическое партнерство со многими странами и межгосударственными 

объединениями: СНГ, БРИКС, ШОС. Например, В октябре 2020 года в г. Казани прошел 

форум молодых дипломатов стран БРИКС.[10] 
На восточном направлении укрепляются имеющие многолетнюю историю связи 

Татарстана с Организацией Исламского сотрудничества. В 2015 г. возобновилась 

деятельность Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которая 

направлена на противодействие угрозам международной безопасности, а также на 

расширение экономического, культурного, образовательного сотрудничества. В рамках 

плана мероприятий Группы ежегодно проводятся десятки форумов и мероприятий в 

Российской Федерации и за ее пределами. 
Также в Татарстане действует главная площадка экономического взаимодействия 

Российской Федерации и стран исламского мира – Международный экономический саммит 

России и стран ОИС «KazanSummit», который в 2021 году проходил двенадцать раз. 
Также в Татарстане накоплен богатейший опыт организации спортивных 

мероприятий международного уровня. К примеру, в 2013 г. в Казани состоялась Всемирная 

летняя Универсиада с участием представителей из ста шестидесяти стран мира. Благодаря 

студенческим Играм в Татарстане была создана инфраструктура для развития 

профессионального спорта, организации соревнований самого высокого уровня по 

множеству видов спорта. 
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Кроме того, в 2019 г. в Казани был проведен мировой чемпионат по рабочим 

специальностям «WorldSkills», который дал толчок к внедрению международных стандартов 

подготовки кадров рабочих специальностей. 
Развивающаяся индустрия гостеприимства способствует динамично развивающемуся 

въездному туризму. Статистика указывает на то, что за первое полугодие Казань посетили 

1,6 миллионов туристов.[11] 
Растет также число иностранных студентов, обучающихся в Татарстане. В 2021 году в 

татарстанских вузах обучалось свыше 18,3 тыс. студентов из ста сорока пяти стран мира. 
Развитию международных связей способствуют дипломатические и консульские 

учреждения, находящиеся на территории Татарстана: генеральные консульства Турецкой 

Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Венгрии, Китайской 

Народной Республики, Республики Узбекистан, Туркменистана, Отделение Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Казани. Принято решение Правительства 

Российской Федерации об открытии в Казани генконсульства Королевства Саудовская 

Аравия. 
Задачи дальнейшего развития внешних связей республики нашли отражение в 

Стратегии развития Татарстана до 2030 года. [12] 
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В Российской Федерации на данный момент времени малое и среднее 

предпринимательство находится в затруднительном положении. Из-за санкций и 

колеблющегося курса мировых валют предпринимателям приходится искать новые пути 

развития деятельности для поддержания текущего уровня прибыли и дальнейшего 

повышения эффективности их работы в предпринимательской сфере. Также на 

осуществление предпринимательской деятельности повлиял коронавирус. В середине 2020 

года мы могли замечать, что много предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свою 

деятельность.  
Тяжёлое положение малого и среднего бизнеса неразрывно связано с правовым 

регулированием предпринимательской деятельности в регионах.  
Рассмотрим правовое регулирование предпринимательской деятельности на примере 

Республики Татарстан.  
Главный нормативно правовой акт, который регулирует предпринимательскую 

деятельность в Республику Татарстан является закон РТ N 7-ЗРТ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан" 
Опираясь на вторую статью, мы можем сделать вывод, что основными  законами, 

которые регулируют  всю предпринимательскую деятельность во всех регионах РФ является 

Конституция РФ и Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации".  
Этой нормативной базы, которая регулируют основу формирования малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан недостаточно. Возникает много недочётов и 

проблем. Речь идёт о банальной бюрократии, а точнее об административных барьерах, 

которые препятствуют развитию предпринимательства в Республике. Важно сократить сроки  

и количество необходимых  разрешений.  
Очень много проблем создают  недоработанные нормативные документы. Так 

например, лицензию на таксомоторные автоперевозки, полученную 5 лет назад, таксисты 

самостоятельно аннулировать не могли. В итоге водители получали штрафы в 120 тысяч 

рублей за нарушения при ведении коммерческой деятельности, которой они на самом деле 

не занимались.  
Основанием для досрочного прекращения действия становится заявление 

юридического лица или ИП, собственника легкового такси, сведения ЕГРИП или ЕГРЮЛ о 

прекращении предпринимателем или юридическим лицом деятельности. Также основанием 

может стать решение суда об аннулировании разрешения. Заявление можно подать в 

Минтранс или в МФЦ. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней.  
Мы видим как много бюрократии присутствует для банальной процедуры 

аннулирования лицензии на таксомоторные перевозки. И это только один пример из тысячи, 

которые произошли а Татарстане за последние 5-6 лет. 
Стоить также отметить государственную поддержку малого и среднего бизнеса в 

Республике Татарстан.  
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Вроде бы поддержка от государства должна улучшить состояние бизнеса в 

Татарстане. Но опять таки всё упирается в бюрократию. В 2020 году предприниматели 

получили финансовую поддержку на сумму 2,9 млрд рублей. По данным 

министерстваэкономики региона, предприниматели получили 659 микрозаймов на сумму 1,2 

млрд рублей, было выдано 315 поручительств на 1,6 млрд, что позволило предпринимателям 

привлечь заемные средства на 7,3 млрд руб. На компенсацию уплаченных процентов по 

кредитам было выдано 124 субсидии на 100 млн руб. Свыше чем 12 тысячам 

предпринимателей и самозанятых была оказана информационно-консультационная 

поддержка. Но помощь от государства смогли получить не все предприниматели. Всё из-за 

того, что некоторые компании в прошлом зарегистрировались по одному виду деятельности, 

а по факту работали по другому. В период пандемии этот стало препятствием для получения 

субсидий и других видов поддержки от государства. Поэтому эту поддержку  можно назвать 

неоднозначной. 
Несмотря на неоднозначную финансовую поддержку от государства, где получить 

материальную субсидированную помощь очень сложно, есть хорошие способы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан. Например патентная 

налоговая система, которая активно используется в регионе.  
Огромный плюс этой системы в том, чтоработая по патенту, предприниматель не 

сдает отчетности по этой деятельности. Вести учет по патенту легко – достаточно просто 

фиксировать поступления от клиентов в книге учета доходов. А, следовательно, исчезает 

лишняя бюрократия, которая является насущной проблемой правового регулирования не 

только в Татарстане, но и в других субъектах РФ. 
Чтобы улучшить правовое регулирование малого и среднего бизнеса, да и просто 

облегчить жизнь предпринимателям нужно убрать административные барьеры, «сырые» 

законы, из-за которых возникают ситуации, когда предприниматель может не только 

потерять всю прибыль, выплачиваяогромные штрафы из-за пробелов в законодательстве, но 

и лишится бизнеса, что впоследствии ухудшит экономику данного региона. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время внимание 

научной общественности направлено главным образом на защиту интересов 

несовершеннолетних и противодействие преступности указанной категории 

лиц. Несовершеннолетние выступают одной из самых криминальных и менее защищенных 

социально частей населения. В числе преступлений, что совершают несовершеннолетние, 

большая часть корыстных и корыстно-насильственных преступлений. В последнее время 

возрастает число совершаемых насильственных преступлений среди лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, и в этой связи возникает острая необходимость всестороннего 

исследования и выработки мер профилактического характера, в целях предотвращения 

совершения новых преступлений, или хотя бы сокращения числа совершаемых преступных 

деяний данной категории. 
Рассматривая общую статистику преступлений по Татарстану за 2021 год 

относительно возраста преступников, то в возрасте 14-15 лет 20 преступлений совершают 

девушки (0,73%), а 176 парнями (1,09%). Можно заметить, что преобладает преступность 

среди несовершеннолетних мужского пола. Аналогично происходит и с подростками 
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старшего возраста 16-17 лет, где 39 (1,43%) преступниками являются девушки, а 373 (2,31%) 

являются молодыми людьми [1]. 
С января 2022 года по июль 2022 года в Республике Татарстан, то есть за семь 

месяцев, преступления совершили 332 несовершеннолетних. Со слов заместителя 

начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Татарстану Ларисы Осиповой,за 2021 

год несовершеннолетних, совершивших преступления было 387 человек[2]. 
Главными чертами преступлений несовершеннолетних являются немотивированная 

агрессия и жестокость. В.Д. Малков обращает внимание на то, что несовершеннолетним, в 

основном, не в силах понять чужую боль. У таких преступников либо заниженный, либо 

вовсе нет страха смерти. Часто им совершаются какие-то агрессивные действия из-за 

смелости, а из-за неадекватной оценки степени опасности собственных поступков для своей 

жизни и окружающих. 
По мнению автора, агрессивности несовершеннолетних, в том числе способствует 

достаточно непродуманное информационное воздействие со стороны СМИ, а именно 

демонстрация и пропаганда насилия с экранов кинотеатров и телевидения [3, с. 358]. 
Также, как отмечает заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева,основными 

причинами преступлений явились ненадлежащий контроль со стороны родителей и 

законных представителей, так называемая «детская шалость», неблагополучие семьи, ложное 

представление о безнаказанности, а также связь ребенка с плохой компанией. Порой 

непонимание значимости задуманного поступка служит основополагающим фактором в 

данном вопросе.Вподростковом возрасте мнение взрослых уходит на второй план, однако 

незнание не освобождает от ответственности.  
В свою очередь, заместитель министра по делам молодежи республики Алла 

Кондратьева считает, что на данный момент большую настороженность вызывает поток 

негативной информации. Плохие примеры продаются лучше, чем позитивные, которые 

могли бы стать для ребенка жизненным кредо. Именно поэтому их больше [4]. 
Структуру преступности несовершеннолетних составляют в основном кражи, 

грабежи, разбои, угоны. Так, в России за совершение неквалифицированной кражи (ч. 1 ст. 

158 УК РФ) ежегодно осуждается около 5% подростков (от общего числа осужденных за 

преступления подростков); за кражу при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах 

(ч.ч. 2-3 ст. 158 УК РФ) - около 40%. В сумме - 45%. Это почти половина. За совершение 

неквалифицированного грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ) осуждается около 3% подростков; за 

грабеж при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 161 УК РФ) -10%. 
Осужденные за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) - составили 2%; угон при отягчающих 

обстоятельствах (ч.ч. 2-4 ст. 166 УК РФ) - 10%. Незначительный процент в структуре 

составляют истязания, изнасилования, убийства, преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия и боеприпасов. В числе осужденных за преступления подростков 

наибольший удельный вес лиц, совершивших тяжкие преступления (51%), почти треть -
средней тяжести (30%), существенно меньше небольшой тяжести (13%), минимальное число 

особо тяжкие (6%). 
У данной возрастной группы просматривается пересечение по наибольшему 

количеству признаков, основной из которых выражается в отсутствии четких границ 
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дозволенного. По половому признаку существенного разделения не происходит, однако все 

чаще фигурантами преступной хроники становятся девушки. За последние 15 лет 

преступность среди девочек выросла в 2,5 раза и составляет 15% от общей совокупности 

зарегистрированных преступлений. 
Еще одним социальным признаком преступности несовершеннолетних можно назвать 

отсутствие образования или его минимальный уровень. Нежелание учится, отсутствие 

стремления приобрести навыки профессий, неверие в перспективность и целесообразность 

получения общетеоретических и профессиональных знаний приводит к низкому 

интеллектуальному уровню развития и, соответственно, повышает риск криминальной 

активности. Объяснение такой ситуации видится в том, что школьное образование дети 

получают бесплатно, и на ребенка 7-8 лет, когда начинается образовательный процесс для 

большинства детей, оказывают влияние родители, органы опеки. Непосещение школы по тем 

или иным причинам жестко контролируется со стороны социальных служб. Это означает, 

что прикладывать собственные усилия в этом направлении несовершеннолетние, имеющие 

криминогенные наклонности, не хотят. 
Для противодействия и предупреждения преступности несовершеннолетних в 

Республике Татарстан существует специализированные группы «Лидер». Данные группы 

действуют на территории всей республики для противодействия групповой преступности 

среди несовершеннолетних, а также для своевременного выявления того, что на подростка 

влияют определенные деструктивные группы, в том числе в интернете. 
Эта организация проводит различные профилактические мероприятия, чтобы не 

допустить вовлечения подростков в ОПГ. В связи с этим наблюдается снижение общего 

уровня подростковой преступности на более чем 20% на начало 2022 года, в том числе 

групповой. За 2021 года не было допущено резонансных групповых хулиганских проявлений 

среди несовершеннолетних. 
Со слов Министра внутренних дел РТ Артема Хохоринабыло проведено более 3,5 

тысяч рейдов, в результате которых составили 191 административный протокол и 45 

уголовных дел. Стражи порядка выявили 212 участников неформальных молодежных групп. 
Кроме того, сотрудники группы «Лидер» регулярно проверяют в интернете группы, 

которые пропагандируют идеологию молодежных деструктивных течений. По инициативе 

МВД Роскомнадзор заблокировал 390 сайтов с деструктивным контентом [5]. 
Подростковый возраст считается одним из кризисных этапов в становлении личности 

человека. Ряд концептуальных положений в сфере противодействия преступности 

несовершеннолетних до сих пор остаются неразработанными, а именно: противоречивыми 

до сих пор остаются позиции исследователей относительно возрастных границ;в 

современном российском законодательстве отсутствует единое определение понятия 

«молодежь»;отсутствуют принципы защиты несовершеннолетних лиц, 

преступившихзакон;не определены детерминанты преступных действий 

несовершеннолетних; не выработана действенная система криминологических мер борьбы с 

преступностью несовершеннолетних [1, с. 99]. 
Обозначенные вопросы нуждаются в криминологическом исследовании данного вида 

преступности в целях выработки основных направлений ее предупреждения. Поэтому 

проведение криминологического исследования преступности несовершеннолетних 

представляется вполне оправданным и перспективным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценки эффективности 

деятельности таможенных органов. Критериями оценки деятельности таможенных органов 

являются: скорость совершения таможенных операций, своевременность и полнота 

поступления таможенных платежей, а также эффективность противодействия преступлениям 

и административным правонарушениям. 
Ключевые слова: Эффективность, внешняя торговля, таможенный контроль, 

таможенный органы, критерии, результативность. 
 
Деятельность таможенных органов связана с осуществлением государственного 

контроля перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, а также 

с участием в государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Оценка 

эффективности такой деятельности является важным инструментомв ходе реализации всех 
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стратегических планов таможенной службы. Это позволяет выявлять основные проблемы 

работы таможенных органов и причины их возникновения, а также способствует развитию 

всей таможенной службы.[1,C. 18] 
Необходимо указать на основные критерии оценки деятельности таможенных 

органов. Таковыми являются: 
 во-первых, скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров на 

таможенную территорию и вывозе товаров с нее, а также сокращение издержек 

заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; 
 во-вторых, своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 
 в-третьих, результативность противодействия преступлениям и административным 

правонарушениям. 
На основе данных критериев, определяются основные показатели, которые регулярно 

отслеживаются, а по результатам осуществляется оценка эффективности деятельности 

таможенных органов. 
Эффективность деятельности таможенных органов в сфере регулирования внешней 

торговли, в основном, означает результативность выполнения основных действий, а именно 

– осуществление таможенных операций в максимально короткие сроки и с минимальными 

издержками.  
Эффективность работы таможенной службы России в значительной мере 

обусловливаетсятем, насколько организована вся система таможенного управления, очень 

важным является определить структуру и оценить деятельности всех элементов этой 

системы.  
Показателей эффективной работы таможенных органов тиспользуется достаточное 

количество и это связано с выполнением ими правоохранительной и фискальной функций.  
Ежегодно с 2004 года на основании приказа Федеральной таможенной службы России 

вырабатывается перечень контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений и таможен. Данные о количестве 

проведенных таможенных проверок по признакам нарушения таможенного законодательства 

за период с 2019 по 2021 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результативность таможенного контроля в 2019–2021гг., ед.[3] 

Таможенные проверки 2019г. 2020г. 2021г. 
2021г., %к 

2019г. 2020г. 

Результативные 3 589 3 241 2 472 68,89 76,29 

Нерезультативные 536 484 245 45,62 50,52 

Итого 4 125 4 805 2 717 65,87 56,55 

 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в 2021 году 

значительно сократилось общее количество таможенных проверок. Также, вместе с общим 

количеством проводимых таможенных проверок, наблюдается уменьшение числа 

нерезультативных таможенных проверок. В отчетном 2021 году данный показатель снизился 

на49,48% по сравнению с 2020 годом и на 54,38% по сравнению с 2019 годом. 

Одновременно, в 2021 году наблюдается снижение числа результативных таможенных 
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проверок на 31,11% по сравнению с 2019 годом и на 23,71% по сравнению с 2019 годом. Это, 

конечно, является положительным фактором.  
Проследить за изменениями в структуре таможенных проверок, проведенных в 2019-

2021 годах, можно в таблице 2.  

Таблица 2 – Структура результативности таможенных проверок, %[3] 

Таможенные проверки 2019г. 2020г. 2021г. 
2021г.к 

2019г. 2020 

Результативые 87 87,01 91 4 3,99 

Нерезультативные 13 12,99 9 -4 -3,99 

Продолжение таблицы 2 
Итого 100 100 100 – – 

 
Рассмотрев динамику иструктуру результативности проводимых таможенных 

проверок, необходимо дать оценку экономической эффективности таможенного контроля в 

целом, которая включает в себя следующие показатели: количество взысканных таможенных 

платежей, пеней, штрафов; среднее значение взысканных денежных средств по результатам 

одной таможенной проверки. 
Можно предположить, что наметившаяся положительная тенденция снижения 

нерезультативных показателей деятельности таможенных органов сохранится и в будущем, 

поскольку в ФТС России быланачато внедрение программы по совершенствованию 

применяемого субъектно-ориентированного подхода в рамках системы управлению рисками. 

Эта система функционирует на основе отраслевого и автоматического категорирования 

участников внешнеэкономической деятельности. Поэтому можно надеяться, что в этом 

направление деятельности будет наблюдаться повышение эффективности деятельности. 
Особое значение имеет, конечно, функция пополнения доходной части федерального 

бюджета. И критерием оценки здесь является такой, как степень исполнения установленного 

планового задания по взысканию и перечислению таможенных платежей. Поскольку речь 

идет о планировании, то нельзя не сказать о том, что выполнение этого показателя, как 

правило, связано с тем, насколько обоснованно составлено плановое задание. Эти плановые 

задания по администрированию таможенных платежей в доходы федерального бюджета 

формируются конкретно по каждому таможенному органу, с учетом социально-
экономического развития того региона и других внешних факторов, где функционирует 

таможенный пост или таможня [2]. 
Как уже было сказано, эффективность деятельности таможенных органов связано с 

пополнением доходной части бюджета страны в рамках таможенного контроля. Далее 

рассмотрим данные по итогам проверочных мероприятий после выпуска товаров (таблица 3). 
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Таблица 3 – Показатели эффективности таможенного контроля в 2019-2021 гг.[3] 

Показатели взыскания таможенных 

платежей, пеней, штрафов 
2019г. 2020г. 2021г. 

2021г.%к 

2019г. 2020 г. 

Взыскано всего, млрд руб. 4,3 6,8 6,4 148,84 94,12 

Средняя сумма денежных средств, 

взысканных по результатам одной 

таможенной проверки, тыс. руб. 
1 045 1 426 2 350 224,88 164,80 

 
На основе данных анализируемой таблицы можно сказать следующее. За период 2020 

года число взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов повысилось почти в 1,5 раза 

по сравнению с 2019 годом. Но в 2021 году данный показатель снижается до 6,4 млрд руб. 
Как было уже сказано выше, в этом году сократилось и само количество проверок, поэтому 

логично, что снизились и поступления по их результатам. Но сокращения эти не являются 

пропорциональными, так как средняя суммы взысканных таможенных платежей и штрафов 

по результатам одной таможенной проверки в 2021году составила 2 350 тыс. руб., что в 2,25 

раз аналогичного показателя 2019 года и на 64,8% больше, чем составил данный показатель в 

2020 году. 
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать соответствующие 

выводы. Наблюдается некоторый рост показателей эффективности таможенного контроля. 

Это может быть связано с тем, что начинает работать и совершенствоваться система 

управления рисками. Категорирование участников внешнеэкономической деятельности 

используется уже давно и направлено на получение эффекта от таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, а значит повышается роль 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, направленного на 

повышение внешнеторговых показателей страны. 
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Непреодолимая сила – это чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных 

условиях обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательства 

[1]. Чтобы отнести то ли иное событие к обстоятельствам непреодолимой силы, оно должно 

соответствовать признакам данного определения. К их числу принято относить: 

чрезвычайность, непредотвратимость, непреодолимость обстоятельств, а также наличие 

непреодолимость силы, возникшей у третьего лица, на которое должник возложил 

исполнение обязательства. Традиционно к числу таких обстоятельств относятсявойны, 

наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения 

действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая 
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ими сторона не может реально воздействовать, которые не зависят от ее воли или ее 

действий, и которые она не могла предвидеть.   
Дискуссионным является вопрос, можно ли относить ограничительные меры, 

принимаемые одним государством в отношение частных лиц другого государства (так 

называемые «санкции») к обстоятельствам непреодолимой силы.24 февраля 2022 года 

Президентом Российской Федерации была объявлена специальная военная операция, в 

результате чего отдельные иностранные государства приняли в отношение граждан и 

юридических лиц Российской Федерации санкции, ограничивающие имущественные и 

личные неимущественные права, что, бесспорно повлияло на возможность своевременного 

исполнения российскими частными лицами принятых на себя обязательств. В связи с этим 

данная тема является актуальной. В данной работе посредством применения методов анализа 

(в том числе, сравнительно-правового) и синтеза рассматривается вопрос о возможности 

квалификации ограничительных мер, вводимых зарубежными государствами, как 

обстоятельство непреодолимой силы. 
По вопросу о возможности отнесения санкций к числу обстоятельств непреодолимой 

силы нет однозначно сложившейся судебной практики.Согласно одной позиции, к 

обстоятельствам непреодолимой силы может относиться введение иностранным 

государством ограничений и запретов в области предпринимательской деятельности, а также 

иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской 

Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на 

выполнение указанными лицами обязательств.Следовательно, санкции можно оценивать, как 

непреодолимую силу, поскольку их введение невозможно было предотвратить и предвидеть, 

они носят чрезвычайный характер и не зависят от воли и действий участников гражданского 

процесса. 
Верховный Суд РФ также посчитал, что к непредотвратимым обстоятельствам может 

относиться введение иностранным государством запретов и ограничений в области 

предпринимательской деятельности, а также иных ограничительных и запретительных мер, 

действующих в отношении Российской Федерации или российских хозяйствующих 

субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств [2]. 
Получается, если санкции являются обстоятельствами непреодолимой силы, то 

договоры поставки для государственных и муниципальных нужд, при воздействии на них 

санкций, будут регулироваться статьями, которые регулируют изменения отношений, после 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Так лицо, нарушившее обязательство 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не несет ответственности за его 

неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, в силу ст. 401 ГК РФ сторона 

освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки и иных 

санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы. 
 Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, сторона может 

быть освобождена от ответственности на разумный период, когда эти обстоятельства 

препятствуют исполнению обязательств [3]. 
По общему правилу, дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли 

возможность исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут. 
Если исполнение обязательства возможно, то наступление обстоятельства 

непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство контрагент. При этом 



376 

государственный или муниципальный орган вправе отказаться от договора, если вследствие 

просрочки он утратил интерес в исполнении. Если исполнение невозможно, то обязательство 

прекращается невозможностью исполнения. 
Договором может предусматриваться специальные правила о прекращении 

обязательств на случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например, об 

автоматическом прекращении договорных отношений при наличии указанных обстоятельств 

либо о прекращении договорных отношений по истечении определенного срока с момента 

возникновения указанных обстоятельств [4]. 
Таким образом мы можем сделать вывод, что введение санкций повлияло на 

исполнение договоров поставки для государственных и муниципальных нужд, а поскольку 

санкции являются непреодолимой силой, то регулирование отношений будет осуществляться 

на основе статей, посвященных обстоятельствам непреодолимой силы.  
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Прокурорский надзор можно охарактеризовать как один из видов деятельности в 

государственной сфере, осуществляющая свои полномочия от имени государства органами 

прокуратуры. Права и обязанности прокурора, которыми он обладает в силу 

законодательства, принадлежат только емуи никакой орган государственной власти не может 

ими воспользоваться [1]. 
Если рассматривать надзор в целом, то рассматриваемый нами надзор со стороны 

прокурора является самой эффективной формой. Объяснение этому кроется в том, 

чтосозданные для надзора органы прокуратуры пользуются своими правами и 

обязанностями самостоятельно, не каким образом не зависят от других органов 

государственной власти государства и субъектов, а также различных общественных 

объединений. Таким образом, мы подошли к выводу, что прокурорский надзор – это 

регламентированный законодательными актамиуниверсальный вид государственной 

деятельности, который проводится от имени государства органами прокуратуры, имеющий 

основной целью укрепление законности, соблюденияверховенства нашего основного закона 

–Конституции РФ, законов, на защиту прав и свобод человека и гражданина [2, c.200]. 
Анализируяпрокурорский надзор как один из видов надзора и контроля, уместно 

выделить отличие его от судебного и государственного контроля. В доктрине права 

судебный контроль представлен как одна из форм проведения в действие правосудия при 

разрешении дел уголовного, гражданского, арбитражного характера. Судебный контроль 

можно отграничить от рассматриваемого нами надзора со стороны прокуратуры по 

следующим параметрам: по субъектам, которые участвуют в процессе реализации контроля: 

судебный контроль вправе проводить только суд, а надзор со стороны прокуратуры – ее 

органы; по процессуальному характеру проведения:  контроль судебных органовимеет 

процессуальный порядок производства, а надзор со стороны прокуратурыможет 

осуществляться как в порядке административного производства, так и в процессуальных 

формах различного производства аналогично судебному контролю; по предмету, на который 
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направлена деятельность: предметом контроля со стороны судьиявляется работа с 

конфликтами с целью их урегулирования или устранения, поддержание законности и  

справедливости решений, принимаемых судьями различных звеньев, конституционных прав, 

свобод и законных интересов человека; предметом надзора органов прокуратуры 

являетсяобнаружение и исключение  нарушений законодательных органов, всеми 

доступными  средствами прокурорского реагирования;по последствиям контроля и надзора: 

судебный контроль отличает в данном случае итоговое принятие судебного решения[3, c.88]. 
Для полного понимания сущности прокурорского надзора проведем анализ сравнения 

прокурорского надзора и государственного контроля. Государственный контроль 

представляет собой деятельность органов исполнительной власти, наделенных 

полномочиями проведения проверок работы юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателейна предмет соблюдения требований федерального законодательства. 

Рассмотрим отличия этих органов. Прокурору не свойственна деятельность в виде 

распоряжений, или какого-либо действия, наложить штраф или другие санкции и 

т.п.Государственный контроль могут выполнять различные министерства как 

государственные органы, они проводят контроль, который прописан в их полномочиях 

законодательными актами, регулирующими функционирование этих органов. Надзор 

органами прокуратуры имеет такое свойство как всеобъемлемость, он охватывает большой 

диапазон как подконтрольных так и контролирующих организаций. Различные ведомства и 

министерства, уполномоченные проводить контроль, при проверке функционирования 

подконтрольных организаций, ставят во главу не только проверку законности, но и 

обращают пристальное внимание на их продуктивность и результативность. Прокурорский 

надзор, в отличии от них, проводит надзор только засоответствию законности и имеет 

исключительно правовой аспект, не касаясь деятельности в экономической сфере. Прокурор 

не занимается каким-либо анализом и распорядительными действиямиразличного рода 

бухгалтерских расчетови договорных обязательств в деятельности поднадзорных 

организаций.Таким образом, проанализировав отличия надзора от других разновидностей 

контроля, мы можем с уверенностью отметить, что прокурорский надзор представляет собой 

одну из продуктивных видов надзора и контроля, обуславливая это тем, что прокурор 

проводит свою непосредственную проверку  вне зависимости от органов государственной 

власти всех уровней и от различных общественных объединений.  
Прокурор не может состоять в общественных объединениях, имеющих цели 

политического характера. В отношении судебной защиты прав и свобод человека можно 

сказать, что она не ограничивает прокурорскую форму защиты.  
Правовую основу надзора со стороны прокуратуры за исполнением законов и 

законностью нормативно-правовых актов составляют: Конституция РФ [4], Федеральный 

законот 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [5] и другие 

федеральные законы, международные договора РФ,подзаконныенормативные правовые акты 

РФ; ведомственные и межведомственные подзаконные акты. Деятельность прокуроров 

регулируют федеральные законы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, 

производство дознания и предварительного расследования, процессуальную деятельность 

правосудия [6, c.419].  
Конституция РФ провозглашает фундаментальные основыфункционирования 

прокуратуры, делая ударение на наиболее эффективных и результативных методах 
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организации надзора. Впервую очередь, Конституция РФ раскрывает сущность прокуратуры 

в виде единой централизованной системы. Далее, четко прописан механизм назначения 

руководителя рассматриваемого ведомства.В нормах Конституции указано, что все 

полномочия и порядок деятельности прокуратуры РФ регламентирует федеральный закон. 

Конституция закрепляет главное правило, согласно которому прокуратура и регулирующее 

ее деятельность законодательство относятся к ведению Российской Федерации.  
Предварительное расследование и дознание проводятся согласно УПК РФ. В нем 

установлены полномочия прокурорав ролисубъекта уголовного судопроизводства проводить 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Прокурор, который обращается в арбитражный суд, наделяется законодательством 

процессуальными правами и обязанностями истца. При рассмотрении гражданских дел по 

законодательству к лицам, участвующим в деле, относится прокурор, который имеет право 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

К примеру, прокурор в пределах своих полномочий участвует в гражданском процессе и дает 

заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью.  
Определяя назначение надзора со стороны прокуратуры за исполнением законов и 

законностью нормативно-правовых актов, следует обратить внимание на то, что он является 

отраслевой разновидностью надзорной деятельности органов прокуратуры. В главе 1 

Федерального закона «О прокуратуре РФ»подробно расписаны такие критерии, как понятие,  

содержание надзора. Надзор за исполнением законов относится к самойбольшой по объему и 

самым востребованным звеном в цепи  прокурорского надзора, поскольку в 

рассматриваемом надзоре даются указания на  проверкукак федеральных органов 

исполнительной власти, так и представительных органов субъектов и органов местного 

самоуправления, а также на проверку различных юридических лиц. Этот вид надзора 

именуют в юридической литературе «общим надзором», потому что здесь более глубоко 

раскрывается сущность и назначение органов прокуратуры, состоящая в 

поддержанииглавенствующей роли закона, в укреплении правопорядка, в защите прав и 

интересов личности, общества и государства [7, c.65]. 
Таким образом, мы можем подытожить сказанное выше и дать полноценную 

характеристикупрокурорскому надзору, который поддерживает и укрепляетвзаимосвязь 

предписаний законов и действий поднадзорных объектов, связанными с выполнением 

требований и предписанием этих законов. Надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов помогает сформировать единое правовое пространство в государстве, 

гарантирует всем гражданам одинаковые права и способы их защиты не зависимо от того, 

где они находятся. 
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Аннотация: Современные реалии диктуют, что технологизация, цифровизация 

(переход экономики и социальной сферы на цифровые технологии функционирования и 

взаимодействия) и национальный интеллектуальный капитал являются базовыми 

конкурентными преимуществами страны, требующими надлежащей информационной 

безопасности. Данное исследование представляет собой развитие научного обзора 

современных способов обеспечения информационной безопасности как в прикладном, так и 

в правовом контексте. В данной статье выделяются и исследуются проблемы и 

хозяйственно-правовые особенности обеспечения информационной безопасности в России.  
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, угроза, 
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Технологическое влияние характеризуется сетевым распространением, что определяет 

создание наднациональной интеграции или трансграничных экономик, что означает 

распространение взаимозаменяемых изменений в социальных и политических внутренних 

процессах. В этом контексте тема информационной безопасности и защиты информации 

требует новых, нетривиальных и прогрессивных правовых и экономических решений.  
Инициативы информационной безопасности относительно процессов социально-

экономического развития, непосредственно рассматривают многочисленные структурные 

преобразования, наряду с организационно-правовыми, техническими и методологическими 

аспектами программно-аппаратных средств этих процессов[1, с. 90].  
В своих исследованиях ряд авторов акцентируют внимание на методологических 

особенностях обеспечения безопасности в информационных системах, применяемых как на 

государственном уровне, так и на уровне отдельных организаций[2, с. 118].  
Следует отметить, что вопросы обеспечения информационной безопасности в 

российских компаниях необходимо рассматривать не только с технической и 

технологической, но и с экономической и правовой точек зрения, в том числе с учетом 

действующих норм и национального законодательства.  
Роль информационных технологий в экономике и международных отношениях крайне 

сложно переоценить. Однако правовой контекст здесь не менее важен, чем 

организационный, что, соответственно, требует дальнейшего развития правовой и 

правоприменительной базы как внутри государства, так и в межгосударственных 

отношениях. В зарубежных странах, где первоначально возникло компьютерное право, оно в 
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конечном итоге превратилось в информационное право. Российское законодательство в 

сфере информационных технологий, ресурсов и безопасности также развивается 

эволюционно, при этом формируется адекватная правовая база, регулирующая субъектные 

отношения в информационно-цифровой сфере.  
Поскольку информационные технологии активно развиваются, а их использование 

стремительно расширяется, нельзя констатировать, что создание национальной правовой 

базы в сфере информатизации и цифровизации завершено.  
В правовой базе, регулирующей общее информационное и цифровое пространство, 

необходимо учитывать лучшие стороны зарубежного правотворческого и 

правоприменительного опыта.  
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит отдельный раздел, 

посвященный защите авторских прав и использованию программ для ЭВМ[3]. К объектам 

авторского права относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные 

произведения. Кроме того, в гражданском законодательстве Российской Федерации 

отражены следующие существенные положения: вопросы государственной регистрации 

программ для ЭВМ, вопросы правового регулирования при использовании баз данных, 

созданных по заказу, а также при выполнении работ по договору;право на топологии 

интегральных микросхем, право на секрет производства, право на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, право на 

использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специальный раздел 

«Преступления в области компьютерной информации» [4]. Положения уголовного 

законодательства Российской Федерации не могут (и фактически не должны) содержать 

исчерпывающий и закрытый перечень возможных проступков и противоправных действий, 

которые могут иметь место в информационно-цифровой сфере. В то же время следует 

отметить, что данный раздел четко и недвусмысленно относит некоторые субъективные 

действия (деяния) к уголовным правонарушениям и вводит уголовную ответственность за 

такие действия.  
Понятие «защита информации» определено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Под 

защитой информации здесь следует понимать: «…принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на: защиту информации от несанкционированного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иные неправомерные действия в отношении такой информации; 

конфиденциальность информации с ограниченным доступом; реализация права на доступ к 

информации» [5].  
Наряду с развитием рыночных отношений, предпринимательства и ростом 

конкуренции в России важным является регулирование корпоративной деятельности в 

реальном и финансовом секторах экономики в сфере защиты внутренней информации, 

затрагивающей различные стороны экономической деятельности. Именно в этой сфере 

сосредоточены основные угрозы хозяйствующему субъекту. Для решения этой проблемы 

принят специальный Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне», регулирующий отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением 

режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну 
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(ноу-хау). В этом законе указывается, что «...коммерческая тайна -режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду». И далее, «...сведениями, составляющими коммерческую тайну (коммерческую 

тайну), являются все виды сведений (производственных, технических, экономических, 

организационных и других), в том числе результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о характере и описании профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности третьим лицам, к которым третьи лица не имеют свободного доступа 

на законных основаниях и которые хранит законный обладатель таких данных коммерческая 

тайна [6]. Также закон «О коммерческой тайне» определяет сведения, которые не могут 

составлять коммерческую тайну.  
Закон «О коммерческой тайне» также предусматривает защиту 

конфиденциальностиинформации в рамках трудовых отношений и при предоставлении 

такой информации. Так, органы государственной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления обязаны создавать условия, обеспечивающие защиту 

конфиденциальности информации, предоставляемой юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями. Более того,указанные выше субъекты не вправе 

разглашать или передавать коммерческую тайну другим лицам, органам государственной 

власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в связи с их 

должностными (служебными) обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «О коммерческой тайне», и не имеют права использовать эту 

информацию в коммерческих или иных личных целях. Однако коммерческие организации 

обязаны предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну, в органы 

государственной власти (по мотивированному запросу).  
Федеральный закон «О коммерческой тайне» также определяет меры по охране 

конфиденциальности информации, полученной ее обладателем, которые должны включать: 

перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; ограничение доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с 

этой информацией и контроля за соблюдением этого порядка; регистрация лиц, имеющих 

доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая 

информация была предоставлена или передана; регулирование отношений по использованию 

сведений, составляющих коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 

договоров и подрядчиками на основании гражданско-правовых договоров; пометка 

физических носителей, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, пометкой 

«Коммерческая тайна» или включение этого знака в реквизиты документов, содержащих 

такие сведения, с указанием владельца такой информации (для юридических лиц – полное 

наименование и местонахождение, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя и место его жительства).  
Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного 
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самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими и физическими лицами 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, либо без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, т.е. в соответствии с заданным алгоритмом, обеспечивающим поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

файлах или иных сборниках систематизированных персональных данных, и (или) доступ к 

таким персональным данным [7].  
Подводя итоги исследования, хотелось бы подчеркнуть, что информационная 

безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности. 

Современная система информационной безопасности представляет собой синтез 

институциональных программных и технических мероприятий, реализуемых на основе 

уникального подхода. При этом организационно-правовые меры имеют не меньшее 

значение, чем технические, так как без внедрения безопасных методов работы и осознания 

необходимости принимаемых мер немыслимо создание действительно защищенной 

инфраструктуры информационных систем.  
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Субъект трудовых правоотношений приобретает право на судебную защиту своих 

прав и законных интересов в трудовой сфере в случае их нарушения. При этомна реализацию 

упомянутого права не влияют никакие обстоятельства, так как оно является элементом 

закрепленного вроссийской Конституции (ч. 1 ст. 46) за каждым человеком права на 

судебную защиту [1].  
Такая защита играет роль главной гарантии того, что трудовые права будут защищены 

и нерушимы. Она, прежде всего, предохраняет их от самых разнообразных нарушений, 

совершаемых как органами государственной власти, так и другими гражданами. Суд 

представляет собой инстанцию, вводящую в правовое русло деятельность, осуществляемую 

государственными органами, должностными лицами и самим государством. 
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Обеспечиваемая органами правосудия защита является разновидностью правовой и 

государственной защиты, так как ее осуществляет исключительно суд, являющийся органом 

государства, руководствуясь при этом законом, то есть ключевой формой права.Отправление 

правосудия – процесс с многочисленными участниками, наделенными правами разного 

объема и характера.  
У защиты прав работающих граждан в трудовой сфере есть определенная специфика, 

отражающая неравенство статусов разных субъектов трудовых правоотношений, то есть 

работодателя и работника. Трудовое право как отдельная отрасль оформилось в виде 

совокупности правил поведения, которые должны защищать работающих граждан от 

произвола со стороны работодателей. Поэтому в числе субъектов, обладающих 

полномочиями защищать трудовые права, наряду с органами правосудия есть также 

структуры, представляющие интересы коллективов, и сами работники, осуществляющие 

самостоятельную защиту собственных прав. Представляется очевидным, что защита прав 

работающих в трудовой сфере охватывает не только работу судебных органов. Как было 

отмечено выше, работники и выступающие от их лица представители могут защищать права 

в трудовых правоотношениях. В связи с этим в отличие от других категорий прав и свобод 

трудовые обладают дополнительными инструментами, позволяющими их восстанавливать в 

случае нарушения. 
Согласно статье 352 ТК РФ [2] все россияне вправе осуществлять защиту 

собственных прав и свобод в трудовой сфере любыми способами, которые не запрещены 

законодательством. Главные из них – это самостоятельная защитасобственных прав самими 

работниками, то есть самозащита, защита со стороны профсоюзов, судов и осуществляемая 

государством на федеральном уровне надзорная (контрольная) деятельность в отношении 

выполнения предписаний трудового законодательства и других содержащих нормы 

трудового права законодательных актов. 
Согласно статье 2 ГПК [3] судебнаязащита – это явление общественно-правового 

характера, которое отличается высокой сложностью и включает в себя не менее трех 

структурных элементов: специализированные органы государства, которые призваны 

защищать права и законные интересы, отправляя правосудие в пределах и по правилам, 

предусмотренным процессуальным и материальным законодательством высокого уровня 

развития; доступность правосудия для всех, проявляющаяся в виде права любого лица, 

которое в этом заинтересовано, обращаться в судебные органы, чтобы защитить свое право 

или законный интерес в случае нарушения или оспаривания; рассмотрение органами 

правосудия дел и принятие ими соответствующих решений своевременно и правильно для 

обеспечения защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, которые 

нарушены или оспариваются, прав и интересов государства, отдельных субъектов 

Федерации и муниципальных образований, а также иных субъектов трудовых, гражданских 

и других правовых отношений. 
В Трудовом кодексе отсутствует отдельная глава или раздел, регламентирующий 

защиту посредством органов правосудия прав и свобод в трудовой сфере. Но при этом в 

многочисленных статьях упоминается, что определенные права, которые связаны с 

трудовыми правоотношениями, могут быть защищены в суде. К примеру, согласно 3 статье 

лица, полагающие, что в их отношении в трудовой сфере допущена дискриминация, имеют 
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право подать в судебные органы заявление с требованием восстановить их права, которые 

были нарушены, возместить материальный ущерб и компенсировать моральный. 
В соответствии со статьями 64, 71 и 89 ТК в органы правосудия совершенные деяния 

могут обжаловаться в таких случаях: когда работодатель отказался заключить трудовой 

договор; он был расторгнут на основании результатов испытания, пройденного при 

трудоустройстве; работодатель, обрабатывая и защищая персональные данные, совершил 

противоправное деяние (действие либо бездействие). 
Упоминания о том, что работодатель и работник как стороны трудового договора 

вправе обращаться в судебные органы, содержатся и в иных статьях ТК, регламентирующих 

охрану и дисциплину труда, материальную ответственностьи ряд других вопросов. В 

судебном порядке могут обжаловаться деяния как работодателя и работника, так и других 

должностных лиц и органов. К примеру, есть возможность обжалования Главному 

государственному инспектору труда или в судебном порядке решений, принятых 

Федеральной инспекцией труда и соответствующими государственными инспекторами, а 

также через суд решения, которые приняты Главным государственным инспектором труда. 
Отбирая соответствующие нормы, регламентирующие правоотношения, по поводу 

которых возник спор, орган правосудия руководствуется принципом недопустимости 

ухудшения положения работающих граждан по сравнению с теми условиями, которые 

предусмотрены для них законом. Таким образом, суду необходимо соответствующим 

образом оценить локальный нормативный акт (определенные нормы), трудовой договор 

либо коллективное соглашение (договор) и принять решение о том, может ли данный 

документ применяться или он должен быть признан незаконным (не имеющим оснований, 

приводящим к ухудшению положения работающего по сравнению с тем, как оно определено 

в законе). 
На сегодня любые дела, связанные с трудовыми отношениями, уполномочены 

рассматривать суды общей юрисдикции. С учетом этого судья, принимая исковое заявление, 

должен оценить спор на предмет того, возник ли он по поводу трудовых отношений, то есть 

основанных на заключенном между собой работодателем и работником соглашении о том, 

что последний будет лично выполнять трудовую функцию за определенную плату (работать 

на должности согласно штатному расписанию, специальности, профессии и квалификации; 

выполнять работу определенного вида, которая будет ему поручена), в рамках которых 

работник должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, а работодатель, 

в свою очередь, обеспечивать для него такие условия труда, которые предусмотрены 

нормами трудового законодательства, других законодательных и подзаконных актов, 

коллективным соглашением (договором), трудовым договором и локальными актами (ст. 15 

ТК). Кроме того, судье необходимо сделать вывод о подсудности дела определенному суду 

[4].  
В соответствии со статьей 26 ГПК при возникновении необходимости в процессе 

рассмотрения дел, касающихся трудовых правоотношений, оперировать сведениями, 

которые отнесены к государственной тайне, эти дела подсудны судебным органам уровня 

субъектов РФ. 
Правила отправления правосудия по трудовым спорам предусмотрены гражданским 

процессуальным законом, но дополнительно должны учитываться нормы ТК. 
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Итак, защита, осуществляемая органами правосудия, отличается определенной 

спецификой. Закрепленное в 46 статье отечественной Конституции право на защиту в суде 

является универсальным и гарантированно предоставляется всем (и гражданам, и лицам без 

российского гражданства), открывая неограниченные возможности для обжалования в 

судебные органы самых разнообразных решений и действий работодателя и работника как 

сторон трудовых правоотношений, а также органов, выступающих от лица государства или 

местного самоуправления. 
Как не раз подчеркивалось в актах Конституционного Суда, право на судебную 

защиту отнесено к категории прав, ни при каких обстоятельствах не подлежащих 

ограничению. 
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Современные телекоммуникационные технологии свидетельствуют о значительном 

опережении научно-технической революции процессов нормотворчества, обеспечивающего 

правовое регулирование складывающихся общественных отношений. Одним из актуальных 

вопросов стала правовая природа современных объектов права и их классификация. 

Традиционные доктринальные подходы по данной проблематике перестали отвечать 

потребностям времени, в частности догмы римского права относительно вещей как объектов, 

как правило, материального мира, давно устарели. Впрочем, как устарели и кажущиеся еще 

недавно современными подходы к пониманию объектов гражданских прав, закрепленные в 

статье 128 ГК РФ, пункте 3.2 Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации и в судебной практике, например, пункт 14 постановления Пленума 

ВС РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[6, с. 199-
200]. 

Появившаяся в 2000-гг. технология блокчейн первоначально не вызывала никакого 

интереса у политиков и регуляторов, поскольку была известна лишь узкому кругу 

технических специалистов. Но она ожидаемо привлекла к себе внимание после резкого 

взлета интереса к одному из продуктов этой технологии – системы платежей BITCOIN. 

Появление нового инструмента, который создал серьезные опасности для привычной 

системы регулирования денежных потоков из-за анонимности, децентрализации и 

транснационального характера заставило государственные органы различных стран искать 

способы снижения возникающих рисков[4, с. 180]. 
По мере стремительного развития технологий блокчейн стало очевидно, что она 

способна эффективно решать огромное количество насущных задач во всех областях жизни: 

электронное голосование, организации здравоохранения обеспечение системы поставок, 

страхование, финансирование, энергетика и т.д. Не признавать этот факт и пытаться 

уклониться от регулирования возникающих новых отношений стало невозможно. Очевидно, 

что речь не идет об установлении единых правил использования самой технологии (хотя 

такой вариант и обсуждается). Технология блокчейн способна обеспечивать создание и 

поддержание распределенных баз данных любых дематериализованных («цифровых») 

активов. Одним из принципиально новых свойств технологии является возможность 



390 

устанавливать правила о характере операции (сделки) в привязке к самому объекту операции 

(сделки). Именно это позволяет использовать технологию блокчейн для создания «умных 

контрактов», то есть соглашений, заключаемых и исполняемых в автоматическом режиме, 

без участия человека. Смарт-контракт работает именно с цифровым активом, поскольку 

передача (предоставление) предмета сделки (актива, определенной обособленной ценности) 

обеспечивается посредством его привязки к конкретному блоку информации в 

распределенной системе[4, с. 181].  
Виртуальные единицы, которыми оперирует блокчейн, чаще всего в специальной 

литературе называют токенами (или жетонами, монетами). Такого рода единицы могут 

иметь различные названия, присваиваемые им разработчиками. М. Свон отмечает: «в 

контексте криптоэкономики слово «валюта» обобщенно используется для обозначения 

«единицы ценности, которая может быть заработана и использована в определенной 

экономической системе», а также обменена на что-то равноценное в других экономических 

системах. Вместо термина койн (coin) с таким же успехом можно использовать термин токен 

(token), то есть цифровой маркер, или средство доступа, или механизм отслеживания некой 

активности». Токены различных систем можно создать в процессе майнинга, а также купить 

или получить за совершение каких-либо действий. Токены могут выполнять функции 

награды за какие-либо действия в системе, а также кредитные, платежные функции, функции 

опосредования передачи иных активов. Единого русскоязычного термина, тем более 

легального, определяющего токены с различными функциями, связанными с оборотом 

активов, длительное время не было предложено. В различных законопроектах предлагалось 

либо ввести понятие «токен», «криптовалюта» в качестве легального термина, либо 

использовать понятия «цифрового права», «цифрового финансового актива» как 

русскоязычных аналогов для определенного типа токенов[4, с. 182]. 
Включение в ГК РФ статьи 141.1 «Цифровые права» свидетельствует о том, что 

российский законодатель признал необходимым включить положения о цифровых правах 

как о самостоятельных объектах гражданского права[4, с. 185].  
В 2013 году в ГК РФ, однако, воплощен несколько иной подход: наличные деньги и 

документарные ценные бумаги признаются вещами, а безналичные денежные средства и 

бездокументарные ценные бумаги относятся к иному имуществу (ст. 128)[4, с. 191].  
Разграничение наличных и безналичных денег, а также документарных и 

бездокументарных ценных бумаг в ст. 128ГКв связи с этим носит исключительно 

информационный характер. Можно еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что 

содержание рассматриваемой статьи закона весьма важно с доктринальной точки зрения и 

необходимо при познании правовой материи, но для регулирования общественных 

отношений бесполезно. Формирование перечня объектов гражданских прав, который 

образует содержание ст. 128 ГК, шло «снизу вверх»[4, с. 191].  
18 марта 2019 г. был принят закон, формирующий базу для гражданско-правового 

регулирования отношений в киберпространстве. Речь идет о Федеральном законе 18.03.2019 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ст. 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — закон, закон № 34-ФЗ) — так 

называемом законе о цифровых правах, который вызвал неоднозначную реакцию цивилистов 

в оценке понятия «цифровое право», его содержания и юридической природы[2, с. 112].  
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Законом о цифровых правах эти права были отнесены к числу имущественных наряду 

с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами (ст. 128 

ГК РФ)[1, ст. 128]. 
В итоге понятие «цифровые права», по сути, превратилось в обозначение 

зафиксированных в электронной (цифровой) форме имущественных прав, отвечающих двум 

признакам: 1) они должны быть прямо названы в качестве цифровых в законе; 2) они 

должны приобретаться, осуществляться и отчуждаться на информационной платформе, 

«отвечающей установленным законом признакам»[7, с. 213]. 
Объект в «цифре» существует в виде токена (Token), который рассматривается, с 

одной стороны, как цифровой код объекта, а с другой — как цифровой ключ, по которому 

системе удается определить «владельца» токена. Цифровой ключ позволяет 

идентифицировать «своего» пользователя системы с целью допуска к токену для совершения 

с ним трансакций, а также дает команду системе для блокировки действий «чужого» лица с 

токеном. Таким образом, он выполняет в информационной системе функцию распознавания 

управомоченного лица.Токен в бизнес-сети выступает прежде всего: 1)  цифровой единицей 

цены: а)  доли участия лица в каком-либо бизнес-проекте; доли участника в уставном 

капитале общества; доли участия в инвестировании строительства, выполнении работ, 

оказании услуг и т.п.; б)  баланса актива или пассива имущества юридического лица или 

предприятия как имущественного комплекса и проч.; 2)  цифровым ценовым аналогом 

бездокументарных ценных бумаг; 3)  цифровым ценовым аналогом иных объектов 

гражданских прав. Кроме того, токен может выполнять и функцию цифрового денежного 

знака. В этом случае он рассматривается как криптовалютный токен, т.е. как средство 

платежа, который можно обменять на иные цифровые объекты, или оплатить им (через 

трансакцию) предоставление в реальной действительности определенного товара, 

выполнение работ или оказание услуг. В экономической литературе, как правило, речь идет 

о так называемых сделках купли-продажи токена, совершаемых в информационной системе 

посредством трансакций. Очевидно, объектом «купли-продажи» в этом случае может 

выступать любое имущественное право, в том числе и вещное, поскольку «цифровка» права 

— чисто техническая проблема[2, с. 114].  
Возникает вопрос: объектом каких гражданских прав могут выступать цифровые 

права? «Перевод» обязательственных и иных прав в цифровые права означает, с одной 

стороны, не что иное, как отрыв дигитальных прав от своего носителя — конкретного 

объекта гражданских прав. С другой стороны, понимание цифровых прав как прав 

обязательственных и иных прав, названных в таком качестве в законе, определяемых в 

соответствии с правилами информационной системы (ст. 141.1 ГК РФ) и выделяемых как 

самостоятельные права наряду с обязательственными и иными правами (ст. 128 ГК РФ), дает 

возможность толкования этих прав как цифровых прав на обязательственные и иные 

имущественные права, т.е. трактовки их как «прав на права́». На наш взгляд, такого 

истолкования можно было бы избежать в случае понимания этих прав как цифрового 

способа фиксации имущественных прав и распространения на них механизма цессии, 

отчуждения указанных прав. Безусловно, цифровой способ фиксации ставит новые 

проблемы, связанные с охраной интересов пользователей системы (управомоченных лиц), в 

том числе и с их изменением при цессии цифровых прав, оформляемых в виде особого 

«трансферта» — фиксации цифровых прав в реестре блокчейн-системы за ее новым 
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пользователем. В этой связи законодателю предстоит продумать систему мер по 

доказыванию закрепления или передачи цифровых прав, особенно для третьих лиц, 

например для должников (при цессии), не являющихся участниками информационной 

системы. Анонимность участников цифровой «сделки», «удаленность» цифрового права от 

своего носителя — материального (нематериального) блага, отсутствие юридически 

значимых (физических) действий, совершаемых участниками оборота — все это 

свидетельствует о том, что цифровое право как объект цифрового оборота с позиций 

классического гражданского права не может рассматриваться как субъективное гражданское 

право, а именно как мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять 

собственные интересы управомоченного лица. Любое субъективное право — это те 

конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах права 

объективного. В информационной системе все «действия» участника сведены к трансакции 

— цифровому запрограммированному алгоритму, выражающему согласие пользователя 

системы на совершение цифровой «сделки». Видимо, в этом случае с определенной долей 

условности допустимо говорить о «цифровом» волеизъявлении в форме «блокчейн»-
действия участника информационной системы. Вместе с тем вовлеченность цифровых прав в 

имущественный оборот дает возможность рассматривать эти права как некую 

имущественную ценность, правовой режим которой аналогичен «ценным правам» 

(Wertrechte), выделяемым в европейском континентальном праве германского типа 

(Германия, Австрия, Швейцария). Эти «ценные права» определяются как Bucheffekten 
(«учетные эффекты»), регистрируются в реестре на счете (Effektenkonto) приобретателя прав 

и имеют правовой режим, во многом схожий с режимом бездокументарных ценных бумаг 

(фондовых ценных бумаг). Полагаем, в российском законодательстве можно было бы 

предусмотреть режим цифровых прав, схожий с режимом указанных «ценных прав»: учет в 

открытом реестре на блокчейн-платформе, предусматривающей алгоритм перехода 

цифровых прав, аналогичный переходу прав по бездокументарной ценной бумаге[2, с. 115-
116].  

Безусловно, рассмотренные новеллы представляют собой некий фундамент для 

создания новых механизмов правовой регламентации отношений в так называемой цифровой 

среде и благоприятно влияют на развитие цифровой экономики в целом. Однако требуется 

дальнейшее законодательное регулирование различных видов цифровых прав, порядка их 

реализации и современных механизмов защиты[3, с. 131]. 
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СОЦИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ  
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: Цель данного исследования заключается в систематизации и раскрытии 

сущностей социотехнологических или по-другому гибридных драйверов развития 

современной цифровой экономики. На основании полученных данных было выявлено, что 

использование сегодняшних современных экономических и социальных моделей поведения 

для ведения хозяйственной деятельности и передовых цифровых технологий являются сутью 

цифровой экономики. Показано, что гармоничное развитие социально-экономической среды 

обеспечивается именно современными цифровыми технологиями. 
Ключевые слова: социотехнологические драйверы; искусственный интеллект; 

цифровые платформы; цифровая экономика; гибридные инновации; блокчейн; большие 

данные; интернет вещей; умный город; долевая экономика. 
 
Путём внедрения передовых цифровых технологий, оказывающих существенное 

воздействие на общественное развитие, происходит цифровизация общества. Следовательно, 

это способствует приобретению передовыми цифровыми технологиями признака социально-
технологических драйверов развития современной инновационной экономики и 

непосредственно общества в целом. 
Необходимо отметить, что одной из крупных и стремительно прогрессирующих  

революций  в истории общества является поспособствовавшая совершенно новым и 

большим изменениям во всех областях деятельности и потребовавшая значимых 

нововведений и изменений, в частности, в области управления экономическими и  

социальными системами революция в сфере передовых инновационных технологий.[1, c. 8]. 
Применение таких драйверов развития информационного  (цифрового) общества 

оказывает воздействие на появление диссонанса среди методов информационных технологий 

и классических методов хозяйствования. Данный диссонанс, в первую очередь, выражается в 

производстве экономических ценностей, а также появлении принципиально новых методов 

хозяйствования в противовес росту доли оказания услуг по отношению к общему объему 

хозяйственной деятельности. 
Развитие цифровизации выступает в качестве своего рода гибридного драйвера 

социального развития, который интегрирует в себе как технологии, так и создаваемые, 

базирующиеся на них, социально-экономические модели поведения. 
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Из этого следует, что в использовании современных социальных и экономических 

моделей, а также передовых цифровых технологий для того, чтобы вести хозяйственную 

деятельность, и заключается само понятие  цифровой (инновационной) экономики. Иными 

словами, это означает схождение компромиссов факторов социального и технологического 

развития, которые способствуют к появлению включающих в себя как технологическую, так 

и социальную составляющую смешанных передовых инноваций.  
К такому типу гибридным инновационным технологиям можно отнести умные 

города, означающие при этом взаимосвязь их обитателей с некоторыми технологиями, 

социальные сети, которые включают в себя как технологическое решение, так и 

формирующие стоимость пользователей и их взаимодействия, а также платформы долевой 

экономики и др. [2, c. 63] 
Таким образом, к современным техническим новшествам и инновациям, 

представляющими собой технологические и социальные драйверы становления  цифровой 

экономики, относятся технология блокчейна, обработка больших данных, облачные 

технологии, интернет вещей, цифровые платформы, долевая экономика и концепция умного 

города. Конкретно их запуск и внедрение, а также формирование новых социально-
экономических форм поведения обусловили выбор в среде многофакторного принятия 

решений дифференциальных стратегий развития предметов экономической деятельности [3, 

c. 12]. 
Представим в таблице 1 классификацию перечисленных выше социотехнологических 

драйверов с кратким описанием возможности их применения для управления ресурсами 

предприятия: 

Таблица 1 – Социотехнологические драйверы цифровой экономики и способы их 

применения 

Ресурсы Драйверы Способ применения 

Трудовые 

Блокчейн Учет распределенных человеческих (трудовых) ресурсов 

Большие данные Обработка огромных массивов личной информации 

Финансовые 

Облачные 

технологии 
Реализация финучета на накопителях, относящихся к 

внешним по отношению к предприятию 

Краудфандинг 
Коллективное совместное финансирование, которое 

подразумевает собой её построение на добровольных 

взносах 

Ресурсы Драйверы Способ применения 

Материальные Интернет вещей 
Совмещение и объединение виртуального мира и 

реальных вещей   
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Продолжение таблицы 1 

 
Долевая экономика 

Причастность потребителей в возникновении 

материальных ресурсов 

Информационные Цифровые платформы 
Выстраивание одной целой нераздельной 

функциональной автоматизированной системы хранения, 

поиска и обработки информации. 

 
Проанализировав положения, которые приведены в табл. 1, можем сделать вывод, что 

методика блокчейна позволяет не только учесть, но и управлять непосредственно трудовыми 

ресурсами предприятия. Исследование использования данной технологии свидетельствует о 

перераспределении функций трансакций как основу применения этих технологий.  
Результативность и эффективность его применения заключается в наборе 

требований пользования инновационными системами. Коды доступа субъектов в блокчейн 

предоставляются именно таким набором требований. 
Распределённость трудовых ресурсов в пространстве объясняет обоснованность и 

рациональность использования данной технологии. При этом характеристика 

распределённости ресурсов присуще не только для для виртуальнoй деятельнoсти, но и для 
реальных товарoв [4, c.77]. 

Необходимо отметить, что доступность информации обеспечивает полезность 

использования блокчейна для потребителей. В свою очередь, данное свойство гарантирует 

возможность мгновенного использования результатов учёта многообразных активов, а также 

всевозможный контроль относительно сервисов блокчейна. 
Поскольку личные сведения, тем более в больших организациях, выступают в 

качестве больших массивов данных, рационально использовать большие данные с целью 

управления и регулирования трудовыми ресурсами. 
Облачные технологии позволяют управлять материальными (финансовыми)  

ресурсами. Благодаря этому происходит значительное усиление контроля за их 

использованием, связанного в первую очередь с тем, что реализация финансового учета 

проводится на таких носителях информации, относящихся к внешним по отношению к 

организациям. Технология краудфандинга применяется с целью привлечения материальных 

ресурсов, другими словами, это построенная на добровольных взносах средство совместного 

финансирования. Её нынешняя модель предполагает взаимосвязь спонсоров, которые 

приобретают финансовое или нематериальное вознаграждение и непосредственно 

поддерживают этот проект, автора-инициатора, предоставляющего в свою очередь, проект 

или же план для финансирования, а также  интернет-сайта, рассчитанного для уведомления 

об этих проектах и сбора средств. 
Интернет вещей может быть применён для управления использованием материальных 

ресурсов, что свидетельствует о возможности расширения и повышения разнообразия 

спектра материальных ресурсов, применяемых на предприятии, путем соединения 

виртуального мира интернета и вещей реального мира[5, c. 156]. 
Также одним из важных направлений управления использованием материальных 

ресурсов считается долевая экономика. Формой разумного хозяйствования, где потребители 
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продукции или услуг активно принимают участие, т.е. формируют долю своего вклада 

непосредственно в развитие данной продукции, представляется  долевая экономика. 

Активное применение данный метод получил вследствие развития цифровых технологий, в 

частности, сети Интернет.  Так, краудэкономика служит наглядным примером долевой 

экономики. Она возникает на базе интернет платформ сообществ, обладающих какой-либо 

общей совместной целью. При этом в рамках краудэкономики ресурсы выдаются взамен на 

социальное признание, другими словами, социальный капитал, получаемый в этом 

сообществе, либо же материальное вознаграждение. 
Совокупностью информации, которая представлена в формате числовых кодов, 

моделей, стандартов, а также методов и средств, которые объединены не только 

технологически, но и информационно в одну автоматизированную функциональную 

систему, обеспечивающую управление целевой сферой, её субъектами и порядок действия 

между ними является цифровая платформа. Следует также отметить, что они служат 

главным термином цифровой повестки, которое разъединяет стратегии цифровой 

трансформации и, конечно, цифровизации. Отсюда следует, что цифровые платформы 

являются главным элементом трансформации в области цифровых технологий 

традиционных отраслей и рынков. Цифровая платформа означает систему 

алгоритмизированных взаимоотношений значимого числа участников рынка, объединенных 

единой информационной средой,  предоставляющей возможность уменьшить 

трансакционные издержки благодаря изменению системы разделения труда и использованию 

пакета цифровых технологий. 
Из всего вышесказанного следует, что систематизация социотехнологических 

драйверов предоставляет возможность развивать целенаправленные исследования 

всевозможных сторон цифровой экономики. 
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ВНЕДРЕНИЕ EDI-СИСТЕМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: Одной из важных функций в деятельности предприятия является 

логистика. Одним из важных факторов в работе над уменьшением логистических расходов 

является ее цифровизация. Технология, которая позволяет участникам рынка обмениваться 

цифровой информацией определенной структуры и содержания для оперативного решения 

производственных задач – EDI-система. В данной статье рассмотрена внедряемая на 

автомобильном предприятии система EDI, ее преимущества над существующим 

функционалом, а также сдерживающие внедрение факторы. 
Ключевые слова: Логистика, EDI, EDI-сообщения, электронный документооборот. 
 
Одной из важных функций в деятельности предприятия является логистика. Наиболее 

распространенной логистической концепцией является Точно в срок (от англ. Just In Time, 
JIT). Основная идея концепции заключается в следующем: если производственное 

расписание задано, то можно так организовать движение материальных потоков, что все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в необходимом количестве, в 

нужное место и точно к назначенному сроку для производства, сборки или реализации 

готовой продукции. Таким образом, происходит отказ  или минимизация  страховых запасов, 

что, в свою очередь, соответствует принципам бережливого производства.  
Одним из важных факторов в работе над уменьшением логистических расходов 

является ее цифровизация. Цифровизация позволит складским и транспортным операциям 

улучшить качество обслуживания клиентов, повысить ценность для партнеров и, 

следовательно, создать эффективную экосистему цепочки поставок: производителей, 

перевозчиков, экспедиторов и т. д.  
На сегодняшний день существует технология, которая позволяет участникам рынка 

обмениваться  цифровой информацией определенной структуры и содержания для 

оперативного решения производственных задач — EDI-система.  Обеспечение 

бесперебойного и своевременного электронного предоставления унифицированной 

информации по определенным хозяйственным операциям и есть основная задача EDI-
системы. Данная система позволяет наладить взаимодействие учетных систем участников 

обмена с минимальным пользовательским вмешательством.   
Участники рынка используют электронный обмен EDI-сообщениями, к которому на 

сегодняшний день нет определенных требований со стороны законодательства. 

Соответственно, наполнение данных сообщений, структуру,  правила контрагенты могут 

устанавливать согласно своим пожеланиям,  а также менять и дополнять согласно 

требованиям другой стороны обмена. Но все же есть определенные разработанные виды 

документов обмена, которые можно брать за основу и уже данные сообщения изменять 

исходя из требований производства и контрагентов. Виды стандартных документов 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Стандартные виды документов для обмена по EDI 
1 2 
PRICAT (Price Catalogue) 
 

Сообщение «Каталог товаров (услуг) с ценами». 
Содержит полный или частичный перечень товаров, характеристики и др. 

Отправляют поставщики, торговые сети, производители. 
ORDERS (Purchase Order) 
 

Сообщение «Заказ на поставку» 
Содержит перечень товаров (услуг), количество, цены, даты и адреса 

доставки. Отправляют торговые сети, производители, склады, поставщики 

сырья, перевозчики и др. 
ORDSP (Order Response) 
 

Сообщение «Ответ на заказ» 
Подтверждение или отказ на поставку товара. Может содержать ответ 

с аналогами товара. Отправляют поставщики и торговые сети. 
DESADV (Despatch Advice) 
 

Сообщение «Уведомление об отгрузке». 
Содержит полную информацию об отгрузке. Дает возможность 

запланировать приемку товара. 
RECADV (Receiving Advice) 
 

Сообщение «Уведомление о приёмке». 
Содержит информацию о фактически принятой продукции. Позволяет 

поставщику сформировать корректный счет-фактуру. 
RETANN (Announcement for 
Returns) 
 

Сообщение «Уведомление о возврате». 
Содержит список товаров для возврата и срок для отгрузки. Создается 

на основании заказа (ORDERS) или уведомления об отгрузке (DESADV). 
INVOIC (Invoice) 
 

Содержит информацию для автоматического формирования электронного 

счета-фактуры (ЭСФ) в формате ФНС. 
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В цепочке документооборота также могут фигурировать другие типы данных в 

зависимости от особенностей деятельности компании или требований контрагентов.  
Применение системы EDI позволяет экономить на печати и доставке, сокращаются 

ресурсы на дублирование, сортировку и хранение документации. Снижаются риски ошибок 

и риски потери информации, сокращается время обработки документов и увеличивается 

скорость подписания документов и получения оплаты. 
На автомобильном предприятии на сегодняшний день работает функционал «Рабочее 

место поставщика» (РМП). РМП является информационной системой, которая доступна 

пользователям, находящимся вне его информационной среды. В данной системе 

поставщиками формируется отчет по графикам поставок, создание непосредственно самих 

поставок (ручной ввод информации по номенклатуре, количеству, упаковки и транспорту).  

Данный функционал, по сути, является упрощенным аналогом системы EDI, но при этом 

происходит ручное дублирование информации по поставкам в системе поставщика и 

учетной системе покупателя, что увеличивает, время, расходы, а также не исключает риск 

ошибок при ручном вводе информации. 
Данный функционал с успехом может заменить внедряемая система EDI, которая 

позволит исключить все вышеописанные недостатки. При этом, c учетом действующих 

внутренних документов достаточно использовать типы сообщений ORDERS, DESADV и 

RECADV. Поскольку формат INVOIC уже реализован во внедренном функционале ЭДО. На 

рисунке 1 представлена схема бизнес процесса EDI. Согласно данной схеме в УС покупателя 

формируется краткосрочный отзыв (ORDER) – заказ поставщику, что в учетной системе 

является точным отзывом. Данный объект содержит данные о потребности в закупаемых 

материалах, полученные при планировании. Поставщик на основании полученной 

информации о потребностях может регулировать свои производственные планы. 

Поставщиком, в свою очередь, перед отгрузкой формируется и направляется DESADV, 
который в системе покупателя трансформируется во входящую поставку. При этом 

исключается ручной ввод данных складом либо поставщиком, работающем в системе РМП. 

После того, как на складе произведена приемка товара по количеству и качеству, операторам 

склада формируется проводка материала. Данная операция инициирует создание и отправку 

сообщения RECADV, которое содержит в своём составе информацию об оприходованном на 

склад количестве и позволяет поставщику внести своевременные изменения в документы 

INVOIC, УПД при обнаружении отклонений в поставке.  Таким образом, сообщения на 

стороне покупателя генерируются автоматически на основе имеющихся данных в системе. 
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Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса EDI 

Проанализировав функционал РМП и EDI-обмен, становятся очевидны преимущества 

второго варианта. Но, несмотря на все очевидные преимущества, не все организации 

рассматривают данный вариант работы. Это происходит по ряду причин: 
1. Для работы по обмену EDI-сообщениями необходима «третья сторона» - EDI-

провайдер, который на начальном этапе настроек оказывает платные консультационные 

услуги. Но на сегодняшний день EDI-провайдеров достаточно много, для получения 

конкурентного преимущества они существенно снижают цены на настройки на 

первоначальном этапе. 
2. Недостаток квалифицированного персонала в организации для настройки и 

поддержки системы. 
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3. Разница в учетных системах организации, разные требования к передаваемым 

данным. Хотя EDI сообщения достаточно унифицированы, но при интеграции их в УС 

системы предприятий необходимы соответствующие корректировки и дополнения. 

Литература 

1. https://ardma.net/razvitie/strategii-rosta/innovatsii/sistemy-upravleniya-logistikoy/ 
2. https://www.esphere.ru/products/edi/documentooborot-mezhdu-torgovimi-partnerami 
3. https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/914 
4. Гаврилов Л.П. Организация коммерческой деятельности: электронная коммерция 3-

е изд. Учебное пособие для СПО. — Юрайт. — 478 с. 
5. Логистика: Учебник/ под ред. Б. А. Аникина: 3-е изд., М.,: ИНФА-М, 2005. 
 

Isavnin A.G. professor, doctor of physical  
and mathematical Sciences,  

Naberezhnye Chelny Institute  
of Kazan (Volga region) Federal University 

Nizamova L.N. master's student of the Economics department,  
Departments of Business Informatics  

and Mathematical Methods in  
Naberezhnye Chelny Institute  

of Kazan (Volga region) Federal University 
Frolova O.N. master's student of the Economics department,  

Departments of Business Informatics  
and Mathematical Methods in  
Naberezhnye Chelny Institute  

of Kazan (Volga region) Federal University 

INTRODUCTION OF EDI-SYSTEM AT A MANUFACTURING COMPANY 

Abstract: Logistics today is one of the key functions of enterprises. One of the important 
factors in the work on reducing logistics costs is its digitalization. One of the technologies in e-
commerce for the transfer of structured digital information between organizations is the EDI 
system. This article discusses the EDI system being implemented at an automotive enterprise, its 
advantages over existing functionality, as well as factors constraining the implementation. 

Key words: Logistics, EDI, EDI messages, electronic document management. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННОГО 

С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

Аннотация: Разработка приложения-игры, позволяющего максимально эффективно и 

быстро использовать преимущества социальных сетей, что позволяет пользователям 

коммуницировать друг с другом.  
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графические элементы, клиент-серверная архитектура приложения, база данных 
 
Сегодня нельзя представить жизнь без интернета и it-технологий. Если использовать 

современные ресурсы, можно легко найти все, от глобальных новостей и погоды до мест 

проведения различных мероприятий, которые можно запланировать с людьми. Самыми 

популярными интернет-ресурсами, по статистике, являются поисковые системы, почтовые 

клиенты и социальные сети. Кроме того, данные ресурсы стремятся к интеграции друг с 

другом. Другими словами, обычно в системе поиска (Например, поисковая система Яндекс) 

создается учетная запись электронной почты и этот адрес электронной почты впоследствии 

становится логином социальной сети (Например, VK). Это позволяет авторизовать 

большинство интернет-ресурсов, интернет-сервисов, используя данные, которые 

предоставлены пользователями в социальных сетях, избавляя этих пользователей запоминать 

множество логинов и паролей.  
Социальные сети представляют собой одно их самых мощных интернет-ресурсов, 

которые предоставляют пользователям разнообразную информацию и мультимедиа-файлы 

(такие как новости, документы, музыка, фильмы, фото, видео, приложения, игры и многое 

другое.) Однако, самым важным и самым полезным преимуществом для разработчиков 

является то, что соцсетьпредоставлет открытый API(ApplicationProgrammingInterface) – 
интерфейс прикладного программирования, который позволяет использовать 

пользовательские данные из социальных сетей в своих приложениях, а также возможность 

использовать сторонние серверы для размещения данных для дизайнерских приложений.  
Чтобы довольно быстро набрать аудиторию для своего приложения, было решено 

разработать приложение – игру. Такое приложение позволит максимально быстро и 

эффективно использовать преимущества социальных сетей и позволит юзерам (с англ. users - 
пользователи) общаться друг с другом и заводить новые знакомства – знакомиться с новыми 

людьми.    
Для того, чтобы можно было хранить много графики и графических элементов, а 

также игровой процесс каждого из пользователей, приложением будут использованы 

сторонние серверы. Для этого стоит использовать клиент-серверную архитектуру 

приложения. Клиент – это программа, которую пользователь использует для отправки 

запросов на сервер. Нужно разместить его в социальных сетях. Такие программы не 

содержат данных, кроме ссылок и запросов от клиентов. Сервер же – это программа, которая 
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принимает запросы от клиентов. Подобные программы размещаются на специальных 

мощных компьютерах, которые постоянно подключены к сети. На сервере мы будем хранить 

граф приложения и базу данных (БД). В базе будут храниться все данные о каждом 

пользователе, а также данные самого приложения непосредственно.  По запросу клиента 

сервер выбирает необходимые данные из базы данных и отправляет клиенту. Клиент 

обрабатывает данные, которые получил, и публикует их пользователю в удобной для 

понимания форме.  
Клиенты и серверы используют расширяемый язык разметки XML 

(ExtensibleMarkupLanguage) для передачи данных друг другу. Передача данных таким 

образом позволяет нам структурировать передаваемые данные, что помогает нам избавиться 

от лишнего разбора строк на стороне клиента и сервера при передаче нескольких параметров 

для клиентского запроса. Данные в XML записываются с использованием разметки, 

специального элемента языка разметки. И сервер, и клиент могут понимать текст, 

написанный между тегами, что позволяет четко указать, какие данные к чему относятся. На 

наш взгляд, для оформления приложения выбирается наиболее удобный инструмент 

разработки. Одним из требований социальных сетей к приложениям является то, что 

приложение должно быть в формате .swf.  Поэтому для клиентской части была выбрана 

среда разработки AdobeFlashProfessional, позволяющая легко работать с графикой и 

программами на языке ActionScript 3.0. Приложение работает с FlashPlayer начиная с версии 

9.0. FlashPlayer встроен в большинство современных браузеров. Для серверной части мы 

выбрали язык программирования PHP 5.3.13. Эта версия языка позволяет использовать 

объектно-ориентированный PHP (используя классы и объекты). Сам язык PHP максимально 

упрощает взаимодействие с системой управления базами данных (СУБД) MySQL. Поэтому 

выбор СУБД очевиден. Важным преимуществом PHP и MySQL является то, что они 

распространяются бесплатно. Средой разработки для PHP является NetBeans 7.0, которая 

также распространяется бесплатно. Сервер взаимодействует с базой данных с помощью SQL 

(язык структурированных запросов). При таких запросах сервер получает и обновляет 

данные в таблицах, а таблицы можно создавать и удалять в базе данных. 
Клиент, сервер, а также база данных (БД) разрабатываются параллельно, но 

постоянно интегрируются для раннего выявления проблем совместимости. Непрерываемая 

сборка в данном случае невозможна из-за отсутствия сервера интеграции и невозможности 

автоматической сборки для Flash. Поэтому интеграция выполняется вручную каждый день.  
Передача данных между клиентом и сервером осуществляется с использованием 

протокола TCP/IP (TransmissionControlProtocol/InternetProtocol) — протокола управления 

передачей. Он использует протокол IP для передачи больших объемов данных по сети, 

разбивая их на части, а затем собирая их вместе в конце маршрута. При отправке с помощью 

TCP/IP данные кодируются и делятся на TCP-пакеты (сегменты), чтобы их можно было 

восстановить позже, если они будут повреждены при распаковке. Безопасность TCP-пакетов 

обеспечивается проверкой четности (добавлением бита к каждому байту) и сохранением 

контрольной суммы в заголовке TCP-пакета. Когда данные помещаются в конверт TCP, 

контрольная сумма вычисляется и записывается в заголовок TCP. Если при получении вновь 

рассчитанная сумма не соответствует сумме, указанной на конверте, данные были утеряны 

или повреждены при передаче, поэтому протокол требует повторной отправки этого пакета. 

TCP требует, чтобы получатель подтвердил получение данных. Он использует ожидания 
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(тайм-ауты) и повторные передачи для обеспечения надежной доставки. Поэтому протокол 

TCP обеспечивает гарантированную доставку данных. 
Основная логика приложения будет находиться на сервере, так как это более 

безопасный выход для хранения данных. В дальнейшем планируется шифрование данных 

при передаче от клиента к серверу и наоборот.  
До сих пор была достигнута связь между клиентом, сервером и базой данных. 

Программа-клиент содержит основные элементы управления и отправляет данные на сервер, 

с помощью сервера сервер выполняет первичную авторизацию пользователя приложения, 

создавая для него строку в клиентской таблице. В этой строке сервер устанавливает 

начальные параметры пользователя на основе выбора роли. В дальнейшем планируется 

загрузка сторонних изображений в клиент и реализация приложений в социальной сети 

ВКонтакте. Последний позволит нам инициализировать пользователя и получить его имя по 

его уникальному идентификатору в социальной сети. 
Приложения для социальных сетей являются кроссплатформенными, что позволяет 

нам не ограничивать их использование конкретной операционной системой. Также 

пользователям не нужно устанавливать приложение на компьютер. Вы можете легко 

делиться своими достижениями в приложении с друзьями в социальных сетях и общаться с 

пользователями со всего мира. Однако использование такого приложения было бы 

невозможно без Интернета. Еще одним важным минусом является необходимость 

регистрации в социальной сети. 
Данное внедренное приложение позволяет встроить его в любую социальную сеть без 

серьезных изменений и облегчает техническую поддержку после того, как произойдет 

внедрение. Распространение через социальные сети может потенциально принести гораздо 

больше пользователей, чем в случае с другим путем.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ WMS (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ) 

Аннотация: Большинство складов используют современные системы и технологии. 

Методология управления складом как источником конкурентных преимуществ объясняет, 

как идти вперед и получать максимальную выгоду от этих вложений 
Ключевые слова: WMS, Axelot, Manhattan SCALE, управление складом 
 
В II квартале 2022 г. российская экономика продолжала испытывать трудности из-за 

введённых санкций со стороны недружественных стран. Из-за того, что нарушились цепочки 

поставок, и производствам пришлось перестраиваться на новые рынки, в II квартале 

зафиксировано снижение темпов роста промышленности. Однако, несмотря на трудности, по 

итогам полугодия промышленного производства (ИПП) показал рост на 2%. 
В данной статье мы разберем, как заблаговременный переход на отечественные 

информационные системы может плодотворно повлиять на производство, отвечающее за 

транспортную безопасность региона и всей Российской Федерации, а именно на примере 

автогиганта «КАМАЗ» и одного из его структурного подразделения ООО АвтоЗапчасть 

КАМАЗ, где до 2021 года эксплуатировалась система управления складом WMS Manhattan 

SCALE, но перед тем как дать определение этой информационной системе хотелось бы 

пояснить читающему, что вообще такое WMS системы.  
Это программное обеспечение, управляющее бизнес процессами внутри складского 

комплекса. Система знает, какие товары будут получены и какие отгружены. Она 

определяет, какие задачи необходимо выполнить для обработки товара, и отдает 

соответствующие команды персоналу и автоматическому складскому оборудованию. Более 
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того, система собирает важную информацию о заказах, отгрузках, запасах, топологии склада 

и его персонал, об оборудовании, клиентах поставщиках, складских процессах и это еще не 

все, она дает возможность отслеживать перемещение товара, контролировать выполнение 

работ, а также обеспечивает высокое качество складских услуг. 
Возвращаясь к конкретной системе Manhattan SCALE, SaaS WMS Manhattan SCALE – 

это гибкий и функциональный сервис, позволяющий автоматизировать основные бизнес-
процессы распределительных центров и складов с разным количеством номенклатурных 

позиций, температурных зон и пр. Новое облачное решение может быть интересно 

производителям, ритейл-сетям и 3PL-провайдерам – всем тем, для кого особенно важна 

скорость и уровень автоматизации: приём, размещение, хранение, обработка и отгрузка 

товаров на складе. На словах замечательный продукт, но если углубиться в происхождение 

компании которая его создала выясниться, что разработчиком данного продукта является 

Manhattan Associates со штаб квартирой базирующаяся в Атланте, штат Джоржия, как 

понимаете предприятие имеющие стратегическое значение для производства гражданской 

грузовой техники и техники производимой для военного промышленного комплекса. Не 

могло остаться работать в этой программе т.к была вероятность попадания в санкционный 

список с последующим прекращением выдачи лицензий и технической поддержки со 

стороны Manhattan Associates. 
Поэтому было принято решение о замене данного софта на российский аналог. Выбор 

пал на программу AXELOT WMS X5 для управления складом разработанной специалистами 

одноименной компании Axelot. 
Программное Решение AXELOT WMS X5 разработано на платформе 

«1С:Предприятие 8.3», гибко настраивается под специфику предприятия и обладает 

полностью открытым кодом. 
Нашей организации предстояло автоматизировать работу склада уже с применением 

ПО AXELOT WMS X5 и перенести наработанные разработки, которые были реализованы в 

системе Manhattan SCALE. 
Ниже приведено описание склада и операции, которые на нем проводятся: 
1.1 Общее описание склада 
Складской комплекс ООО «Автозапчасть КАМАЗ» представляет собой 1 

обособленное помещение. 
Склад работает в круглосуточном режиме.  
Склад используется для хранения и отгрузки запасных частей и сопутствующих 

товаров. 
Склад разделен на отдельные зоны 
 Зона приемки товара 
 Зона консервации товара 
 Зона упаковки товара 
 Зона брака 
 Зона стеллажного хранения товара 
 Зона хранения мелкоштучного товара 
 Зона хранения крупногабаритного товара 
 Зона хранения негабаритного товара 
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 Зона хранения тары 
 Зона хранения товара с узкопроходной системой складирования 
 Зона хранения товара элеваторного типа 
 Зона напольного хранения  
 Транзитная зона перемещения товара 
 Зона комплектации 
 Зона стейджинга (зона хранения скомплектованного) 
 Зона отгрузки товара 
 Зона приемки СКД 
 Зона отгрузки СКД 
 Зона хранения СКД 
 Зона ответственного хранения по РТУ 
 Зона списания 
 
Нумерация стеллажей на складе сквозная. Наименование ячейки склада формируется 

по следующему принципу: 
Для зон стеллажного хранения: 
01-2-03-4, где  
 01 – номер зоны 
 2 – проезд (ряд) 
 03 – стеллаж (номер ячейки) 
 4 – ярус  
Для зоны мелкоштучного товара: 
01-2-003-4, где  
 01 – номер зоны 
 2 – проезд (ряд) 
 003 – стеллаж (номер ячейки) 
 4 – ярус  
1.2 Бизнес процесс обработки входящего потока товаров 
Приемка товара на склад осуществляется только на основании документа системы 

«Ожидаемое поступление», далее ОП. 
Ожидаемое поступление создается в WMS в результате конвертации документа «План 

приемки», который выгружается из КИС в рамках следующих бизнес-процессов: 
 Возврат от покупателя по корректировке РТУ 
 Возврат товаров от покупателя 
 Корректировка поступления от поставщика 
 Оприходование товаров 
 Перемещение товаров из филиала 
 Поступление от поставщика 
 Поступление от поставщика по предписанию 
 Поступление от поставщика с кросс-докингом 
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1.3 Описание процесса разгрузки 
После прибытия ТС на склад, водитель ТС обращается к работнику АСУ приемки. 

Работник АСУ приемки проверяет документы в Корпоративной информационной системе 

(КИС) и выгружает их в WMS 

Разгрузка ТС

Работник АСУ Приемки выполняет 
предварительную проверку документов 
ПТУ в системе 1С с выгрузкой из систем 

САП, ЭДО

WMS 1 C

11 класс

Оператор WMS создает на стороне WMS 
Рейс.

Выбирает тип – Разгрузка;
Указывает ТС – (если нет в справочнике 
WMS ТС, создает его);
Указывает Водителя – (если нет в 
справочнике WMS Водителя,  создает 
его);

Создан рейс в статусе «Новый»

Выгружает  
документы в 

WMS

По данным из КИС 
автоматически 

формируется «План 
поступления» в статусе 

«Новый»

Прибытие ТС с ТМЦ на склад

Водитель ТС обращается к 
работнику АСУ Приемки

Автоматическая 
конвертация документа 

«Ожидаемое 
поступление» в статусе 
«Новый» из документа 

ПП;
Документ «План 

поступления» в статусе 
«Обработан».

Есть документы для 
выгрузки в WMS?

ДА

НЕТ

Есть документы ОП для 
закрепления в рейс

ДА
НЕТ

Переводит статус рейса «К 
выполнению»

Система создает 
произвольную 

операцию 
«Разгрузка ТС» по 
рейсу в статусе «К 

выполнению»

Распечатывает 
из WMS «Лист 

разгрузки»

Начало

1

Работник АСУ создает недостающие 
документы в 1с для выгрузки в WMS

Выгружает  документы в WMS

+

Оператор WMS заходит в созданный 
ранее на стороне WMS Рейс.

Добавляет недостающие документы ОП 
в Рейс

2

Добавляет в 
состав рейса 

документы ОП
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Приемосдатчик сверяет 
тароместа в а/м до и во 

время разгрузки

Приемосдатчик выдает 
"Лист разгрузки"  водителю 

погрузчика

Водитель погрузчика производит 
авторизацию на ТСД под своей 

учетной записью

Выбирает очередь задач «Разгрузка» 
-> «Разгрузка ТС»

Водитель погрузчика 
разгружает а/м на 
приемной рампе

Водитель погрузчика нажимает на 
ТСД кнопку «завершить», тем самым 
подтверждает окончание разгрузки 

ТС

завершение

 Выдает водителю ТС «Лист 
разгрузки» с ПТУ/Без ПТУ с 

последующим вводом 
информации в рейс

Водитель ТС обращается к 
мастеру Приемки И 

передает «Лист разгрузки»

Мастер Приемки передает 
«Лист разгрузки» 
Приемосдатчику  

1

Выбирает ТС по которому будет 
выгружать грузовые места

2
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1.4 Описание процесса приемки 

Приемка запчастей

Оператор в системе 1С переводит ПТУ с 
поставщика на организацию, сверяет с 

оригиналом все документы на з/ч и тару 

WMS 1 C

Работник АСУ Приемки

Начало

Сообщают в плановую 
службу АЗК или поставщика.

Выявлены 
проблемы?

ДА

Оператор в системе 1С проводит 
документы ПТУ и выгружает их в 

систему WMS. Из 1С в WMS посылается 
сообщение 11 класса.

Нет

По данным из КИС автоматически 
формируется документ «План 

поступления» в статусе «Новый»

Автоматическая конвертация документа 
«Ожидаемое поступление» в статусе 

«Новый» из документа ПП;
Документ «План поступления» в статусе 

«Обработан».

11 класс

При выгрузке в 
системе КИС 

делается запись в 
регистр сведений 

«Задания на 
приемку(отгрузку) 

для WMS»
Из системы WMS распечатывает «Листы 
приема» для каждого документа ОП;
Переводит документы ОП в статус «К 
выполнению»

Есть документы ОП 
для закрепления в 

рейс

ДА

Добавляет в состав рейса 
документы ОП

Нет

В «листах приема» выделяют 
позиции с нулевым весом для 
взвешивания на участке приемки в 
ячейке R-23

Есть товар с 
нулевым весом?

Да

Оператор передает листы 
приема приемосдатчику

Нет

Приемосдатчик проверяет 
Лист приема на наличие ВГХ

21

Есть товар с 
нулевым весом?

Да

Нет

+
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Приемосдатчик 
самостоятельно 
производит 
взвешивание, измерение 
и передает данные 
технологам по телефону. 

Количество товара без 
веса больше 10 в 1 листе 

приема Нет

Приглашается технолог

Да

Приемосдатчик производит 
взвешивание, измерение 
совместно с технологом.

2

Приемосдатчик производит 
авторизацию на ТСД под своей учетной 
записью

1

Приемосдатчик выбирает меню 
"ПРИЕМКА"  и выбирает необходимую 
для выполнения ОЗ. 

Водитель погрузчика подвозит 
необходимое количество порожней 
тары по распоряжению 
приемосдатчика

Приемосдатчик обкладывает  
порожнюю тару картоном и клеит 
ЛПН с двух сторон 

При поставке запчастей разной 
группы ABC в одной таре, 
приемосдатчик сортирует по 
группам А,В,С  и раскладывает по 
разным тарам.

Приемосдатчик сканирует бирку детали со 
штрихкодом поставщика, вводит 
фактическое количество товара (при 
необходимости вводит\сканирует серийный 
номер)

Приемосдатчик производит 
перекладывания товара из тары в 
тару, проверяя его  на качество и 
количество.

Если качество товара отличное от 
«Годен», то такой товар 
раскладывается в отдельные тары

3

4

По вопросам качества приглашается 
представитель ЛЦ или 
представитель поставщика, и 
контролер ОТК.

Документ ОП принимает статус «В 
работе»

Правила совмещения товара в МХ: 
A;
B;
C;
A + B;
B + C; 
Товар без категории ABC 
принимается как категория С.

В выходные дни, в 
случае необходимости , 
есть права у операторов 
на ввод информации в 1с

При указании в Листе приема 
«похожего» товара, приемосдатчик  
раскладывает товар по разным 
тарам

Приемосдатчик выполняет 
необходимый комплекс работ по 
приведению разгруженного товара к 
правилам складского хранения

Приемосдатчик сканирует "ЛИСТ ПРИЕМА", тем 
самым подтверждает начало работы в системе 
WMS над документом ОП

При указании в «Листе приема» цвета 
товара в одной таре, приемосдатчик 
сортирует по цветности  и 
раскладывает товар по разным тарам

Приемосдатчик сканирует  номер МХ, 
выбирает тип тары.

Есть 
бирки на 

ОХ?

Да

Нет

Приемосдатчик 
распечатывает 
бирки на товар из 
WMS.

Приемосдатчик сканирует ячейку приемки 
товара



413 

Закрывает принимаемое МХ

3

Приняты все ОХ на 
МХ?

Да

Нет 4

Принят весь товар 
по «Листу приема»?

Нет 4

Да

При выявление расхождений по з/ч 
(излишки, недостача, не 

соответствия серийного номера), 
прилашается представитель ЛЦ или 

представитель поставщика  

В системе  1С в этом 
документе по 

соответствующей 
номенклатуре 

проставляются флажки в 
поле «Принято»

Из системы WMS в 1С загружается 
подтверждение приемки.

В системе 1С происходит сверка подтверждения 
по документу ПТУ в интеграционных таблицах с 

тем, что было записано в регистр сведений 
«Задания на приемку(отгрузку) для WMS»  по 

этому документу

Есть отклонения
 при приемке?

 Приемосдатчик  передает 
документы операторам в 

АСУ приемки, для 
составления ТОРГ-2;  

ДаНет

Приемосдатчик оформляет приходные 
документы на товар и регистрирует в 

журнале.

Оператор забирает оформленные документы, 
закрывает документ ОП в WMS.
Документ ОП принимает статус «Принят»

Система WMS формирует 
задачу размещения на МХ 

согласно стратегии 
размещения

5

Оператор сверяет план/ факт в системе 
WMS

12 класс

+

Есть отклонения
 при приемке?

Нет
Да

В системе 1С в этом 
документе по 

соответствующей 
номенклатуре 
проставляется 

соответствующий вид 
отклонения
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Завершение

Оператор проверяет данные пересчета в 
ИС 1С, вводит  дополнительную 

информацию по с/ф и по необходимости 
прием на хранение

При наличии упаковочных листов на 
готовые грузовые места по 

предписаниям СКД, оператор 
делает копии УПЛ 

Работник ПДО  выпускает реестр по 
приходным документам  за сутки, 
сверяет документы. Готовит пакет 

документов для сдачи в бухгалтерию

После сверки на основании ПТУ вводят 
«Закрытие подтверждения WMS»

5

 
Автоматизация склада прошла успешно, и сейчас данная система эксплуатируется 

сотрудниками компании, без всяких опасений за внешнюю политическую обстановку в мире 

и входе эксплуатации без проблем дорабатывается под изменяющиеся запросы 

пользователей. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СРАВНЕНИЕ 

Аннотация: В настоящей статье уделяется внимание разным аспектам извлечения 

пользы справочно-правовых систем в Российской Федерации. Приведена статистика 

использования исравнение таких систем. Оценивается уровень использования таких систем 

компаний занимающиеся самыми различными видами экономической деятельности. 

Обращено внимание на повышение уровня использования систем в некоторых 

государственных органах. Выдвинуты некоторые рекомендации по увеличению внедрения 

таких систем в России. 
Ключевые слова: справочно-правовые системы, федеральный округ, органы 

государственной власти, информационные технологии, цифровая экономика. 
 
Информационные технологии находятся в непрерывном развитии, поэтому у 

компаний и граждан появилась прекрасная возможность быстро получать нужную и 

актуальную юридическую информацию из справочно-правовых систем (далее - СПС). 
По проблематике СПС существует немалое количество публикаций, но вовлеченность 

использования таких систем на региональном и отраслевом уровне, а к тому же 

использование СПС на уровне государственного управления и местного самоуправления 

было уделено не так много внимания. Именно поэтому, данную работу можно назвать 

актуальной. 
Цель данной работы является оценка востребованности СПС в Российской Федерации 

во временном, территориальном и отраслевом аспектах. 
Справочно-правовые системы получили свое развитие сначала за рубежом. К числу 

таких систем может быть отнесена система CREDOC, старт которой был дан в 1967 году в 

Бельгии, или LEXIS – справочно-правовая система, появившаяся в конце 1960-х годов в 

США, а позже получившая распространение на все англо-саксонские страны. В 1990-х-2000-
х годах в ведущих странах мира в пользовании находились несколько справочно-правовых 

систем разного профиля и специализации.  
В России в начале 1990-х годов началась кардинальная перестройка всей системы 

законодательства. Принимались тысячи законов, муниципальных актов, а одновременно 

признавались утратившими силу правовые акты советского периода. В эти годы начала 

формироваться отечественная система справочной правовой информации. В этом процессе 

активное участие принимали не только государственные органы всех уровней, но и 

представители частного бизнеса 
Справочно-правовые системы  - совокупность юридической информации, которая 

систематизирована в базе данных. На коммерческом рынке существует немало СПС, но 

только несколько из них обладают большой долей на рынке, порядка 90-95%. Речь идет о 

таких СПС как: "Консультант Плюс", "Кодекс", "Гарант", "Система главбух". Около 20% 
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пользующихся СПС утверждают так же, что пользуются одновременно двумя СПС "Гарант" 

и "Консультант Плюс". 
СПС "Консультант Плюс" основана в 1992 года. Одна из первых, появившихся на 

рынке СПС, соответственно обладает большей его частью. Из особенностей данной СПС 

можно выделить такие как: способ выделения области поиска для конкретного взятого слова, 

комфортный интерфейс, позволяющий работать в режиме многозадачности, открывая 

нужную информацию в разных вкладках, систематизированную совокупность 

путеводителей. 
СПС "Гарант" появилась в 1990 году, является одной из лидирующих СПС, 

обусловлено это так же наличием очень полезных функций. Среди них можно отметить: 

функционал под названием: "Машина времени", законодательство, которое представлено в 

схемах, специальный календарь, который информирует нас о новых нормативно-правовых 

актах вступающих в силу, а так же лично настроенную под клиента новостную ленту. 
Система "Кодекс". Лидирующая система среди Нормативно технических систем. 

Отразим ее некоторые особенности. Календарь, облегчающий работу с налоговой сферой, 

удобный интерфейс, позволяющий работать сразу с двумя документами, и поисковая 

система "Судебный аналитик". 
Система Главбух. Цель данной системы: помогать бухгалтеру осуществлять свою 

работу в организации. В ней собраны и систематизированы все нормативно-правовые акты, 

статьи специалистов, полезные таблицы, которые будут полезны бухгалтеру.  
Кроме указанных систем, развиваемых и администрируемых частными компаниями, в 

России к настоящему времени сложилась совокупность именно государственных правовых 

систем, которые используются органами власти федерального, регионального и местного 

уровня, отдельными ведомствами. К числу таких справочно-правовых систем можно отнести 

информационно- поисковую систему «Закон», применяемую в Государственной Думе РФ, 

информационно-правовую систему «Законодательство России», базу данных правовых актов 

Министерства иностранных дел РФ и др. Особенностью таких систем, во-первых, является 

их относительная закрытость, так как они рассчитаны на узкий круг пользователей, а во-
вторых, поскольку данные системы носят некоммерческий характер, то их разработчики не 

уделяют повышенного внимания их многофункциональности, эргономичности интерфейса и 

т.д. Некоторые из таких систем имеют ограниченный функционал. Например, научным 

центром правовой информации при Минюсте РФ разработана справочно-правовая система 

«Эталон», которая используется преимущественно в рамках указанного ведомства для 

решения его узких профессиональных задач. 
Несмотря на широкое распространение справочно-правовых систем на отечественном 

рынке, доля организаций, использовавших подобные системы, не очень велика.  
В период с 2004 по 2009 год удельный вес организаций, использовавших СПС, вырос 

с 33,9 до 56,2 процента, или более чем в полтора раза. В этот период времени наша страна 

находилась на этапе высоких темпов экономического роста, высоких цен на энергоносители, 

что позволяло многим организациям заключать договора на установку тех или иных 

справочно-правовых систем. В период с 2010 по 2019 год доля организаций, использовавших 

справочно-правовые системы, была относительно стабильной. Это можно объяснить 

ухудшением финансового положения организаций, недостаточно активной маркетинговой 

кампанией разработчиков справочно-правовых систем. Рынок таких систем фактически был 
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поделен между 3-4 компаниями, которые, заняв определенные клиентские ниши, не спешили 

реализовать стратегию по их расширению.  
В результате кризиса 2020 году, причиной которого явился короновирус, доля 

организаций использовавщих СПС очень сильно сократилось. Это может объясняться тем 

фактором, что малый бизнес, дабы выжить, сокращал финансирование за счет отказа от 

подобного рода потребления сервисов и получения таких услуг. Это повлекло сокращение 

использования СПС от 53.2% упала до 42.8% 

 
Рисунок 1 – Использование СПС в разрезе федеральный округов 

 
Если провести анализ уровня использования справочно-правовых систем в 

Российской Федерации в разрезе федеральных округов, то при среднероссийском значении 

показателя доли использующих СПС организаций в 42,8%, можно заметить, что наименьшее 

значение этот показатель имеет в Северо-Кавказском федеральном округе 29,4%, а 

максимальное значение в размере 48,5% данный показатель имеет в Северо- Западном 

округе. Из субъектов Федерации наименьшее значение этого показателя характерно для 

Республики Дагестан – 11,1%, а наибольшее значение – для Сахалинской области – 55,3%.  
Такая ситуация лишь частично может быть объяснена различием в уровне развития регионов 

России и требует дополнительного более глубокого анализа. 

Таблица 1 – Процент использования СПС в зависимости от вида деятельности организации 

Вид деятельности организации Доля в % 
Сельское и лесное хозяйство 28.4 
Добыча полезных ископаемых 41.8 
Обрабатывающие производства 48.4 
Выработка электроэнергии 48.1 
Водоснабжение 29.4 
Строительство 31.0 
Торговля 34.8 
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Продолжение табл. 1 
Транспортировка 41.4 
Деятельность гостинниц 32.7 
Информация и связь 43.0 
Финансы и страхование 45.1 
Недвижимость 30.5 
Научная 39.5 
Административная 32.5 
Гос. Управление 41.2 
Высшее образование 69.3 

 
Обратим внимание, как влияет процент использования СПС в зависимости от вида 

деятельности организации. Организации оказывающие образовательные услуги пользуются 

СПС намного чаще по сравнению с остальными. Это легко поддается объяснению, ведь в 

процессе обучения часто необходимо обращаться к правовым выжимкам конкретной 

изучаемой дисциплины или проффессии. Следующими, после лидера, по статистике 

выступают организации осуществляющие обработку, предприятия энергетики, организации 

связи, предоставления здравоохраниня, предприятий осуществляющих финансовую 

деятельность, а так же страховые организации. Их местоположение в общей статистике 

можжно обосновать следующим образом: спицифика деятельности этих компаний очень 

специфична, сложна и узконаправлена. Для решения конкретных проблем, с которыми 

сталкиваются такого рода организации, требудется особое углубление в нормативно-
правовую базу, конкретного вида деятельнсости.  

Обратим внимание на следующую группу исследуемых организаций. Сельские 

организации, лесные предприятиня, организации по переработке мусора, строительские 

организации, риелторские компании, спортивная индустрия обладают меньшим процентом 

использования справочно-правовых систем, хотя спицифика их деятельности не является 

менее простой, чем предыдущие исследованные организации. Они пользуются СПС в 25 – 
31% случаев. Считается что для стимулирования использования таких организаций 

справочно-правовых систем, необходимо разрабатывать государственные программы. 
Особый инетерес вызывает анализ использования СПС среди государственных 

структур, а именно: органы государственной власти, ограны местного самоуправления, 

судебная власть и особокрупные государственные градоуобразующий предприятия. По 

существу, такие субъекты должны показывать большой процент использования справочно-
правовых систем и подавать пример коммерческим организациям в своем роде. 

Именно в органах представительной власти субъектов Российской Фередации замечен 

наивысший уровень пользовательской активности СПС. Так же высокими показателями 

обладают федеральные судебные органы вместе с внебюджетными государственными 

фондами. Такая тенденция прослеживается именно из-за вида деятельности вышеуказанных 

органов. 
Были замечаны и особо низкий уровень использования справочно-правовых систем. В 

таких органах как: судебная система регионов, местного самоуправления. Это безусловно 

требует к себе особого внимания со стороны вышестоящих органов. Предлагается 

разрабатывать новые стимулирующие государственные программы для отстающих в 

использовании современные сервисы правовой информации. 
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Дочерние организации особенно крупных градообразующих и системообразующих 

организаций, которые в своей работе применяют СПС, используют их на среднем уровне. 
Подводя итог, необходимо обратить внимание так же на фактор крупности компании 

по численности в ней сотрудников. Из статистики можно вычленить тот факт что, 

организации в которых работает от 1000 сотрудников, справочно-правовые системы  

используются в работе в 90% случаев. А если рассматривать представителей малого бизнеса, 

можно отметить что если в организации до 50 сотрудников, то СПС используется в 34,3% 

случаев. 
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень использования справочно-

правовых систем в России можно признать высоким. Однако показатель удельного веса 

организаций, использующих справочно-правовые системы, имеет резервы для роста в ряде 

отраслей и направлений деятельности, а также применительно к некоторым ветвям и 

уровням государственной власти. Прежде всего, требуется принятие на всех уровнях 

государственных программ, одним из ключевых критериев эффективности которых следует 

признать рост удельного веса организаций, использующих справочно-правовые системы 

отечественных разработчиков. Также важно реализовать комплекс мероприятий по 

повышению уровня конкуренции на рынке разработчиков справочно-правовых систем, 

предусмотрев налоговые льготы для предприятий малого и среднего бизнеса, 

специализирующихся на разработке, распространении и обслуживании справочно-правовых 

систем. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА CMS ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА И ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация: Цель научной статьи заключается в создании интернет-магазина для 

предприятияООО «ТехПромПрибор». Был проведен анализ основных способов разработки 

сайтов и средств проектирования и создания интернет-магазинов. Исходя из результатов 

анализа, было принято решение разработки сайта на собственной CMS. В результате 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3-inf_2020.rar
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разработанный и внедренный интернет-магазинположительно повлияет как на 

экономическую деятельность предприятия, так и на экономику региона в целом. 
Ключевые слова: Интернет, магазин, CMS, технология, разработка, платформа, 

предприятие, система, настройка, сервис, средство. 
 
Новые интернет-технологии открывают для современных предприятий отличные 

возможности для взаимодействия компаний и потребителей. Они сильно вошли в 

повседневную практику, поэтому стали не только привычным, а также должным явлением. В 

наше время интернет является многосторонней деловой средой. Интернет-технологии 

применяются практически во всех сферах торговли, постоянно улучшаются методики 

взаимодействия. 
В настоящее время интернет-технологии выступают главным направлением 

новаторства в различных сферах. Например, в сфере торговли они способствуют росту 

производительности контроля и управления организацией, а также обеспечивают рост 

оборачиваемости товаров. Это большое преимущество, так как эти показатели способствуют 

повышению конкурентоспособности предприятия.  
Актуальность разработки заключается в использовании предприятием созданного 

интернет-магазина и раскрытие потенциальных возможностей его применения. Интернет-
магазин поспособствует улучшению взаимодействия компании с клиентами, увеличению 

базы клиентов, а также расширению рынков сбыта.  
Цель научной работы: разработка интернет-магазина на CMS платформе для 

предприятия ООО «ТехПромПрибор». 
Установленная цель, объект и предмет исследования назначают следующие задачи 

исследования: 
 выделить ключевые специфики интернет-магазина, проанализировать его 

структуру; 
 изучить ключевые методы разработки сайтов, средства проектирования и создания 

интернет-магазина; 
 выбрать технологии реализации сайта; 
 спроектировать, создать и внедрить интернет-магазин; 
Создание интернет-магазина возможно не только полностью с нуля, можно 

использовать готовые решения CMSплатформ. Это конструкторы для создания интернет-
магазинов, позволяющие облегчить и ускорить процесс разработки. Но у них есть 

недостатки. Ниже рассмотрены популярные CMSплатформы и их возможности. 
InSales – отечественный конструктор для создания интернет-магазина. Основные 

возможности: возможность самостоятельной глубокой индивидуализации, услуги 

продвижение сайта в интернете, создание индивидуального дизайна. 
Eshoper – отечественная платформа для создания интернет-магазина. Основные 

возможности: услуги по продвижению в сети интернет, интеграция с внешними 

популярными приложениями. 
AdvantShop – платформа-конструктор для создания интернет-магазина. Основные 

возможности: система учета CRM, аналитические данные, телефония. Главные качества: 

поддержка мультиязычности, безопасность данных, интеграция с внешними приложениями. 
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Был проведен анализ платформ и их возможностей. Ниже в таблице приведены их 

сравнительные особенности. 

Таблица1 – Сводная таблица сравнения вариантов по критериям 

 
 
Исходя из анализа готовых популярных CMS платформ было решено создавать свою 

CMSс нуля. Данное решение позволит добавить на сайт только необходимые функции, 

которые будут гибкими и бесплатными, под требуемые задачи. Будет отсутствовать 

ежемесячная плата за пользование готовой платформой. Дизайн сайта можно будет 

выполнять в индивидуальном дизайне, в отличии от сайтов на платформах-конструкторах.   
Ключевыми средствамисозданияинтернет-магазина были избраны средства 

разработки: 
 редактор кода Notepad++; 
 языки разметки HTML и CSS; 
 технология Ajax; 
 система управления базами данныхMySQL; 
 фундаментальный язык программирования PHP и как дополняющий JavaScript; 
 приложение для управления СУБД PhpMyAdmin; 
 языки разметки HTML и CSS. 
Краткая справка о выбранном хостинге: 
 панель управления; 
 PHP 7 / 5.6 / 5.5 / 5.4 / 5.3; 
 MySQL 5.6; 
 почтовые ящики; 
 ежедневное резервное копирование; 
 антиспам и антивирус для почты. 
Для редактирования сайта нужновойти в панель администрирования. В нашем случае 

получится http://tehprompribor.ru/server/admin/ и в соответствующие поля ввести выданные 

«Логин» и «Пароль» и нажать кнопку «Авторизоваться». 
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Рисунок 1 – Страница авторизации в CMS 

Для выполнения главной функции сайта – продажи товара,нужно добавить 

необходимый товар в каталог. Для этого в «дереве» карты сайта нужно выбрать раздел, в 

который необходимо будет добавлять товары (см. рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс добавления раздела для товара 

При нажатии на кнопку «добавить» в панели управления в нижней части окна 

откроется интерфейс добавления товара (см. рис.3). 
После заполнения всех указанных в интерфейсе полей товар создастся в качестве 

объекта в нынешнем блоке и автоматически отобразится в каталоге товаров на сайте, где 

пользователь сможет взаимодействовать с ним.  
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Рисунок 3 – Интерфейс добавления товара 

Страница каталога продукции будет иметь следующий вид. (см. рис. 4) 

 
Рисунок 4 – Внешний вид страницы списка продукции 

После того, как клиент добавит товары в корзину и оформит заказ, ответственный 

менеджер связывается с клиентом для уточнения дальнейших деталей заказа. 
Таким образом, данный интернет-магазин даст предприятию и ее клиентам ряд 

преимуществ: привлечение новых клиентов за счет общедоступности, более простое и 

быстрое оформление заказов, более дешевая реклама через интернет. Все это повлияет и на 

экономику региона, так как предприятие будет еще активнее развиваться в Республике 

Татарстан и выходить на рынки других регионов, расширяя свои возможности. Это позволит 

сделать следующий вклад в развитие своего региона: 
 прирост оплаты труда; 
 прирост численности занятых в малом предпринимательстве; 
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 прирост отчислений налогов в бюджет Республики Татарстан; 
 прирост доли малого предпринимательства в валовом региональном продукте. 
Созданная с нуля CMSплатформа для интернет-магазина дала предприятию 

следующие преимущества:  
 удобный кастомизированный интерфейс; 
 отсутствие плагинов и расширений, которые требуют обслуживания и утяжеляют 

сайт; 
 ниже вероятность взлома, так как исходный код есть только у разработчика и 

предприятия; 
 выше производительность, поскольку нет лишнего кода; 
 простое управление – можно включить только необходимые элементы. 
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store will positively affect both the economic activity of the enterprise and the economy of the 
region as a whole. 

Key words: Internet, store, CMS, technology, development, platform, enterprise, system, 
setup, service, tool. 
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Цифровой мир с каждым годом всё больше интегрируется в нашу жизнь и взамен 

старым технологиям появляются новые, более совершенные, более гибкие, которые 

способные адаптироваться под современные реалии и на некоторое время способны закрыть 

всевозрастающие потребности человека. Эти технологии воплощают в себе предыдущий 

опыт, предоставляют новый функционал и открывают новые возможности для 

подавляющего большинства сфер деятельности человека. 
Любой вид деятельности – это информация. Информация лежит в основе абсолютно 

всех процессов в этом мире и чем быстрее информация будет получена и обработана, тем 

быстрее будет получен ответ и принято решение. 
Экономика регионов не является исключением из этого правила. Её здоровое 

состояниетакжезависит отскорости поступающихданных, их анализа, скорости обработки и 

обмена.Вовремя принятое решение, на основе полученных данных в результате анализа, 

способно, как свести убыток к минимуму, так и помочь вырваться вперёд, укрепляя тем 

самым, свою конкурентную позицию на рынке услуг или товаров. 
Стремительно развивающиеся и совершенствующиеся технологии всё больше 

проникают и укрепляют свои позицииво всех структурах экономики, тем самым расширяяеё 

рамки и наполняя большими возможностями и большим потенциалом для управления.В 

совокупности, всё это ведёт к повышению качества предоставляемых услуг или 

производству экономического продукта. 
В свою очередь, каждая экономическая единица, входящая в структуру региональной 

экономики, обладает своими IT сферами, направленными на решение своего круга задач, и, 

свойственных ей, спектра решаемых вопросов. Безусловно, каждая такая единица, имеет 

свою собственную информационною систему и чем сложнее внутренне устройство, тем 

сложнее структура информационной системы, которая может иметь самые разнообразные 

формы и обличия.Учитывая то, что информационные технологии быстро устаревают, а 

объём обрабатываемых данных с каждым днём стремительновозрастает и усложняетсяих 



427 

структура, старые методы вскоре оказываются мало действенными, ввиду своей небольшой 

продуктивности. 
В таких случаях, для адаптации к современным условиям и поддержки здоровой 

конкуренции, необходимосовершенствование технологий и информационных систем. 
Как-бы не казалась простота слов «внедрить новые технологии» или 

«модифицировать старые информационные системы», на деле за нимистоят сложные 

решения, требующие участия, как специалистов более широкого плана, так и 

узкопрофильных специалистов в своей области. Подобных специалистов привлекают из вне 

организации, специализирующихся в данной сфере людей, имеющих опыт построения 

подобных информационных систем и внедрения технологий. 
В целом, для всех структур, которым свойственна масштабность и масштабируемость, 

существует проблема внедрения новых технологий на самых разных уровнях. Эти проблемы 

препятствуют переходу экономической единицы на новый путь развития. 
Препятствия на пути совершенствования информационных систем и внедрении новых 

технологий, с которыми сталкиваются организации, можно разделить на пункты: 
1) Время на внедрение. Большая организация – это большой объём данных, со 

свойственной ей структурой. Это может быть: сложная система документооборота; большие 

объёмы данных со сложной структурой;сложное взаимодействие структур внутри 

организации; сложная структура интрасети и т.д. Всё это приводит к тому, что для 

построения новой системынеобходимо время и доступ ко всем ресурсам организации или его 

частям, что, в некоторых случаях, может ограничить возможностьдвижения действующих 

работников к их рабочим местамили использованию их рабочих ресурсов. Неправильно 

организованные сроки для выполнения, могут привести к весьма плачевным результатам; 
2) Сопротивление сотрудников. Решение о внедренииновых технологий и 

информационных систем ворганизацию, решается на высоком управленческом уровне и оно, 

как снежный ком, в одномгновениепадает на плечи сотрудников. Чем меньше сотрудники к 

нему подготовлены, чем более неожиданно это для них, тем больше вероятности будет 

встретить сопротивление, что незамедлительно скажется на работе всей организации. 

Поэтому, организациям, преследующим цель идти в ногу со временем, необходимо 

заблаговременно разрабатывать политику и стратегию управления сотрудниками; 
3) Материальные затраты. Новые технологии и новые решения требуют 

значительного капиталовложения. Вложения могут быть существенными даже в рамках 

одного бизнес-процесса, всё зависит от масштабов организации. Плюс ко всему, нужно 

учитывать стоимость обучения сотрудников и расходы на покупку лицензии на ПО, если 

таковое имело место быть.  Это расплата за новые возможности, которые отразятсяна 

экономическом ростеорганизации. Эта инвестиция, задаток на будущее, который окупит себя 

и сделает экономику конкурентоспособной. 
Внедрение новых технологий и информационных систем в региональную 

экономическую экономику даст существенный рост ряду экономических показателей. 
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Аннотация: Описание схемы взаимодействия основных бизнес-процессов оптового 

поставщика верхней одежды и сумок в сегменте массмаркет. 
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товара на склад. 
 
В данной статье рассмотрим пример анализа бизнес-процессов в нотации IDEF3. 

Целью работы является описание схемы взаимодействия основных бизнес-процессов 

оптового поставщика верхней одежды и сумок в сегменте массмаркет. 
Для наглядного отображения существующей в компании системы работы отдела 

оптовых продаж использовано CASE-средство верхнего уровня AllFusionProcessModeler 
(BPwin). Методология IDEF0 (функциональная модель) предписывает построение 

иерархической системы диаграмм – единичных описаний системы.
[2]

Контекстная диаграмма 

компании представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма деятельности компании 

В ходе декомпозиции процессов можно выделить основные бизнес-процессы: 
1. Приемка товара  
2. Хранение товара 
3. Отпуск товара 
Для декомпозиции процессов используется методология IDEF3, так как благодаря ей 

можно описать все возможные варианты развития событий и отследить каждый шаг, в 

котором могут измениться свойства объекта, что впоследствии поможет построить точную 

модель всех бизнес-процессов, происходящих в предприятии.  
Основные бизнес-процессы предприятия: 
1) Прием товара от производителя. Машина с грузом прибывает на место назначения, 

после чего сотрудник склада проверяет товарно-транспортные накладные.Если документы 

оформлены в соответствии с требованиями, а внешняя упаковка товаров не повреждена, то 

принимается решение о начале разгрузки товара.  

 
Рисунок 2 – Бизнес-процесс «Приемка товара» 
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2) Хранение товара. Товар, принятый у производителя, поступает на хранение. После 

привоза соответствующего товара, данные о заказе сообщаются во все отделы компании. 
Перед тем как отправиться на инвентаризацию или заказчику, все товары проверяются и 

фиксируются в системе. 
Периодически возникает необходимость перемещения товара внутри склада. Такие 

перемещения выполняются грузчиками по заданию кладовщиков. 
Периодически, на складе проводится инвентаризация – сверка наличия товара в 

системе складского учета и фактического наличия этого товара на складе, правильность 

хранения товара и проверка наличия брака. 
По запросу подразделений, за ними резервируется определенное количество товара, 

имеющегося на складе. 

 

Рисунок 3 – Бизнес-процесс «Хранение товара» 

3) Отпуск товара. На данном этапе с клиентом работает офис-менеджер. 

Запрашиваются документы и проходят проверку бухгалтером. После формирования заказа 

покупателяформируется заявка на выдачу товара со склада. Заявка передается на склад. Для 

отгрузки в соответствии с заявкой комплектуется отгрузочная партия на паллетах. 

Оформляется накладная на внутреннее перемещение, содержащая следующие данные: номер 

накладной, дату составления документа, номер заявки и номер, а также город отправки 

заказа, номенклатурный номер товара, наименование, количество, количество мест, учетную 

цену, сумму. В карточку учета товара заносится информация об отгрузке. 
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Рисунок 4 – Бизнес-процес «Отпуск товара» 

Проанализировав существующие в предприятии бизнес-процессы, можно сделать 

множество выводов, отражающих проблемы, существующие в компании. На продуктивность 

сотрудников склада влияет огромное количество информации, которую приходится 

обрабатывать на протяжении всего рабочего времени. Неавтоматизированный ручной труд 

всегда имеет шанс привести к неизбежным ошибкам в отчетах и документах. Сверка данных 

в документах вручную – тот аспект, в котором очень большое влияние имеет человеческий 

фактор. Кроме того, человеческий фактор может влиять и на остальные процессы, например, 

подсорт товаров для новых поставок, пересортицы. Множество товара может быть просто 

утеряны из-за невнимательности сотрудника, а впоследствии, при обнаружении, быть 

утилизированы.  
Итак, основные недостатки существующей системы: 
1. Неавтоматизированная загруженность складских работников, которая неизбежно 

приведет к проблемам в бизнес-процессах «приемка товара» и «отпуск товара»; 
2. Повторы данных в отчетах системы управления складом; 
3. Сезонность товара сказывается на продажах – в теплое время года продажи верхней 

одежды падают; 
4. Поиск новых клиентов, согласование заявок, звонки, почта и обмен документами с 

потенциальными клиентами занимают много времени. 
Для повышения эффективности бизнес-процессов компании есть возможность 

применить следующие улучшения: 
1. Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, систем прогнозирования 

и анализа продаж 
2. Организовать продажу через интернет. Снизится нагрузка на менеджеров, которые 

раньше вели каждого покупателя с момента первого обращения до завершения сделки 
Таким образом, были проведены анализ бизнес-процессов в нотации IDEF3 оптового 

поставщика верхней одежды и сумок в сегменте массмаркет и выявлены проблемы в их 

эффективности. Предложенные решения помогут компании увеличить продажи и 

оптимизировать процессы. 
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Сегодня информационные технологии оказывают огромное влияние на все сферы 

экономики. Развитие вычислительных средств позволяет разрабатывать программное 

обеспечение различного типа и назначения и повсеместно его применять. В настоящее время 

существуют информационные системы управления всевозможными техническими и 

хозяйственными объектами, документооборотом, кадрами, системы автоматизации 

проектирования и производства и многое другое.  
В современном мире стремительно меняется внешняя среда, стремительно 

развивается и IT-сфера. Трудно представить производственную, торговую или сервисную 

организацию без использования современных информационных технологий, ведь они служат 

для повышения эффективности и конкурентоспособности компании. В большинстве случаев 

такие системы являются готовым программным продуктом компаний-производителей 

программного обеспечения, реже встречаются продукты, являющиеся собственными 

разработками крупных компаний. 
Одним из ярких представителей на рынке программных решений для бизнеса уже 

много лет является SAP SE, который, как безусловный лидер в разработке комплексных 

бизнес-решений, предлагает рынку новые бизнес-приложения и формирует своего рода 

стандарт в области управленческих информационных технологий. 
SAP была основана в 1972 году в Манхейме, Германия, пятью бывшими инженерами 

IBM. Как и большинство девелоперов того времени, они в основном занимались 

консалтингом. В начале своего пути основатели и сотрудники компании тесно сотрудничали 

со своими заказчиками, даже находились в их офисах, чтобы сформировать максимально 

полную картину  бизнес-процессов клиентов и составить четкий перечень требований к 

автоматизации. Компания неуклонно росла из года в год за счет выхода на новые сегменты 

рынка и корпоративных закупок по всему миру.  
SAP всегда была близка к идеям инноваций и нацелена на улучшение жизни людей за 

счет создания новых бизнес-решений. Благодаря этому немецкая компания, которая была 

своего рода небольшим стартапом, выросла в одну из крупнейших технологических групп и 

мирового лидера в области корпоративного программного обеспечения. 
SAP известна своими уникальными инновациями, помогающими клиентам более 

эффективно вести свой бизнес. В результате увеличения количества организаций с массовым 

выпуском продукции стали разрабатываться системы автоматизации управления запасами. 

При этом было установлено, что для повышения эффективности необходимо управлять 

объемами выпускаемых партий товаров, так как если товаров будет производиться мало, то 

это приведет к увеличению управленческих расходов, а если же много, то средства компании 

будут заморожены. Эти показатели первоначально рассчитывались независимо друг от 

друга, но в конце 1960-х годов Оливер Уайт предложил рассматривать направления 

снабжения, сбыта и производства как единый комплекс. В результате такого подхода 

появились системы управления цепочками поставок. Одним из самых ярких примеров таких 

систем является SAP SCM. Решение Supply Chain Management помогает формировать 

адаптивные цепочки поставок, предоставляя производителям инструменты планирования и 

внедрения для управления операциями внутри предприятия, а также современные 

технологии для организации и координации сотрудничества, направленные на расширение 

этих операций за пределы предприятия. В результате внедрения данного решения компании 

получают измеримые и значительные выгоды за счет снижения затрат, повышения уровня 
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обслуживания и производительности, что в конечном итоге приводит к повышению 

прибыльности бизнеса. 
 

 
Рисунок 1 – Рабочий стол программы SAP SCM 

SAP SCM базируется на концепции Demand Driven Supply Chain (Управление цепями 

поставок на основе потребности). Такой подход выдвигает требования к информационной 

среде, поддерживающей процесс, в которой каждый участник может обмениваться 

информацией, товарами, сервисами с другими участниками. Вторая особенность подхода 

заключается в развитой синхронизации между участниками процесса и их реакцией на 

изменение спроса, вызванного различными причинами – изменением самого продукта, 

проведением промо-акций, дистрибуцией и т.д. 
В составе SAP SCM можно выделить следующие приложения: 
 SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO) – система позволяет 

оптимизировать планирование производства, поставок материалов и их движение; 
 SAP Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) – система управления процессами 

взаимодействия поставщиков и клиентов; 
 SAP Event Management (SAP EM) – система управления бизнес-процессами с 

помощью интерфейсов (например, мобильных устройств); 
 SAP Service Parts Management (SAP SPM) – система управления процессом 

постпродажи; 
 SAP Forecasting and Replenishment for Retail (SAP F&R) – система управления 

розничными продажами; 
 SAP MRP Monitor – система позволяет классифицировать материалы по ряду 

параметров, в том числе по сезонности, трендам, стоимости, оборотам и ликвидности. 
Следует отметить, что функциональные возможности решения SAP покрывают 

потребности как отдельно взятого предприятия, так и группы предприятий - холдинга, 

концерна, корпорации и т.д. 
Одной из основных проблем многих компаний является многократное дублирование 

информации и несогласованность действий различных служб, что приводит к задержкам 

процедур сверки информации внутри предприятия на конец отчетного периода, а также при 

составлении отчетов для руководства и контрагентов. В конечном итоге это делает 
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информацию недостаточно достоверной и не оперативной. Решение SAP устраняет эту 

проблему: исключается дублирование информации, поскольку программное решение 

обеспечивает полную интеграцию абсолютно все данных. Это выражается в однократном 

вводе любой информации и предоставлении доступа к ней всем сотрудникам, имеющим 

подходящую для этого роль при авторизации под индивидуальной учетной записью.  
SAP SCM обеспечивает прозрачность действий, совершаемых с материалами на всех 

уровнях (управление запасами, прогнозирование поставок, затрат и т. д.), построение 

производственных планов и ключевых показателей эффективности вне зависимости от 

местонахождения поставщика и заказчика.  
Таким образом, можно выделить основные преимущества решения SAP SCM:  
 единственное в своем классе решение, предлагающее полный набор функций для 

создания адаптивных логистических сетей; 
 позволяет снизить затраты за счет сокращения запасов в цепях поставок 

предприятия, повышения производительности труда, снижения затрат ресурсов; 
 помогает ускорить окупаемость инвестиций за счет сокращения капитальных 

затрат, сокращения инвестиций в запасы, увеличения скорости выполнения заказов и 

повышения рентабельности продукта; 
 предполагает возможность масштабирования в соответствии с растущими 

потребностями предприятия. 
Использование решения SAP SCM уже помогло многим предприятиям улучшить свои 

логистические бизнес-процессы и операции. По сути, решение Supply Chain Management — 
единственное комплексное решение, позволяющее компаниям адаптировать процессы в 

цепочке поставок к постоянно меняющейся конкурентной среде. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «СКВОЗНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: В статье проведен анализ «сквозных» технологий в Российской 

Федерации, список обсуждался в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Программа считается одной из самых важных в стране, инвесторы и государственный 

бюджет выделяют на ее продвижение большие суммы. Проанализировано на основе «Атласа 
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сквозных технологий цифровой экономики России», изданного «Росатомом», и программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Рассмотрены наиболее популярные 

технологии по доле и стоимости НИОКР, НИОКР и патентов. Показаны сферы экономики 

РФ, в которых высокие и низкие проценты использования «сквозных» технологий. 

Объявлены основные пользователи НИОКР и ОКР. По рассмотренным характеристикам 

делаются выводы об уровне развития «сквозных» технологий в России. 
Ключевые слова: «Cквозные» технологии, современная экономика, BigData, 

искуственный интеллект, нейронные сеть, системы распределенного реестра, квантовые 

технологии, свежие производственные технологии, робототехника, сенсоры,ARи VR. 
 
Государственная научно-техническая инициатива (НТИ) объявила «сквозные» 

технологии важнейшим технологическим направлением, сильно влияющим на рост 

экономики Российской Федерации. Сквозные технологии – это те, которые одновременно 

сливаются воедино из многих областей человеческой жизни. 
В 2017 году Дмитрий Медведев утвердил список основных «сквозных» технологий, 

которые будут активно финансироваться до 2019 года, такие как:  
 BigData;  
 искусственный интеллект;  
 системы распределенного реестра; 
 квантовые технологии;  
 робототехника и сенсорика;  
 технологии беспроводной связи; 
 AR и VR. 
В 2018 году обсуждались основные дорожные карты развития технологий 

искусственного интеллекта, робототехники, BigData, систем распределенного реестра, 

квантовых технологий, свежих производственных технологий, беспроводной связи, AR и 

VR. 
Объем финансирования оценивался в 547,12 млрд рублей. Затем, в 2019 году, АНО 

«Цифровая экономика» приняла 4-ю дорожную карту. Глава этой компании Андрей 

Белоусов подтвердил, что в госбюджете запланировано около 220 млрд рублей на работы в 

рамках дорожных карт по сквозным технологиям. 
В дорожных картах выделяются различные способы поддержки, такие как: гранты, 

льготные ставки по кредитам, распределение финансирования ведущих экспериментальных 

центров (ЛИЦ), разработка и внедрение отраслевых решений и др. 
Для поиска инвесторов будет привлечен ряд операторов ассистанса в зависимости от 

типа научно-технических задач. Инвесторами должны стать: Минпромторг, Минкомсвязи, 

РВК, Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий, Фонд 

содействия инновациям, Российская венчурная компания (РВК). 
Пользователями нововведений могут стать заказчики, начиная от отраслевых и 

региональных, девелоперских компаний и малого бизнеса. 
В 2021 году на совещании по развитию и реализации Национальной технологической 

инициативы (НТИ) под руководством Андрея Белоусова было принято решение о 

дополнении списка основных «сквозных» технологий в России. 
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По информации АНО «Платформа НТИ», с 2021 года они будут контролировать 

компании, которые в дальнейшем станут центрами развития трендовых направлений: 

молекулярно-бионической разработки, разработки специфических материалов с заданными 

качествами, разработки водородных технологий и активных методов обеспечения 

информационной безопасности. 
В течение пяти лет планируется инвестировать по 650 млн рублей в рамках 

государственного проекта «Наука и университеты». Сумма направляется на обеспечение 

работы новых центров «сквозных» технологий: заработная плата, приобретение 

инструментов и программного обеспечения. Центры могут использовать их даже после 

окончания грантовой поддержки. 
Также к концу 2021 года в России реализуется около 12 «сквозных» ИТ-проектов с 

крупными бюджетами финансирования, превышающими 182 млрд рублей, отмечает Анна 

Серебряникова, директор Центра компетенций по «сквозным» технологиям. проекты в 

области вычислительной техники, сказал. Она уточнила, что для «сквозных» решений 

большая помощь будет оказана отечественным программистам и производителям 

электронной компонентной базы, вычислительной электроники, программных решений, для 

получения очень качественного продукта, полностью отвечающего запросам потребителей. 

После этого она рассказала о «сквозных» проектах, которые готовятся к реализации – это 

перенос информационной инфраструктуры в госорганах, российские процессоры, создание 

новой российской АРМ, создание нашего ПО и аппаратные средства общего назначения и 

информационные системы. Она уточнила, что использование «сквозных» проектов является 

преимущественно успешным методом достижения целей импортозамещенияв сфере 

вычислительной техники. 
Василий Шпак, помощник министра промышленности и торговли, добавил, что 

«сквозные» проекты – это возможность коллективно улучшать электронику во всех сферах 

ее жизни. 
Приоритетными заказчиками ИТ-проектов станут крупнейшие 

телекоммуникационные, технологические, транспортные фирмы и корпорации, в том числе 

МТС, Ростех и РЖД. 
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ SAP В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

Аннотация: Статья посвящена одному из программных средств реализующих 

процессно-задачную технологию управления бизнес-процессами.Компания SAP является 

одним из ведущих производителей программных решений в области управления бизнес-
процессами. ERP-система предлагает эффективное и универсальное программное 

обеспечение в области планирования ресурсами компании. SAPERP обладает  большим 

количеством преимуществ: от охвата всех бизнес-процессов предприятия до самых 

передовых IT-технологий.  
Ключевые слова: SAP, ERP, программное обеспечение, бизнес-процессы, базы 

данных, планирование ресурсов, автоматизация, транзакция, среда программирования, 

ABAP. 
 
SAP – один из мировых лидеров в области программныхрешений для управления 

бизнес-процессами, разрабатывающий программное обеспечение, облегчающее 

эффективную передачу и обработку больших потоков информации на предприятиях. 
Компания была основана в 1972 году в городе Манхейм (Германия) группой бывших 

инженеров IBM. Основатели и сотрудники тесно сотрудничали со своими клиентами. 
Инженеры часто сидели в офисе вместе с клиентами, чтобы понять их бизнес-требования и 

процессы. Компания неуклонно росла за счет выхода на новые сегменты рынка, 

маркетинговых ходов и корпоративных заказов по всему миру. Таким образом, небольшая 

немецкая компания превратилась в одну из крупнейших технологических групп в мире и 

мирового лидера в области корпоративного программного обеспечения со штаб-квартирой в 

Вальдорфе. В компании сейчас работает более 105 000 сотрудников по всему миру. SAP 
никогда не терял своего новаторского духа и по-прежнему основная цель – новаторские 

решения и улучшение жизни людей. 
Внедрив свои решения SAP R/2 и SAP R/3, компания SAP установила мировой 

стандарт программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP или 

Enterpriseresourceplanning) Затем последовало следующее поколение программного 

обеспечения SAP ERP с SAP S/4HANA. Была создана технология, позволяющая 

обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени. Искусственный 

интеллект и машинное обучение также широко используются. 
Интегрированные приложения компании объединяют все аспекты бизнеса в одно 

пакетное решение на полностью цифровой платформе, заменяя устаревшиепрограммы, 

ориентированные, как правило, на процессы. Сегодня SAP насчитывает более 230 миллионов 

пользователей, предлагает более 100 решений, охватывающих все сферы бизнеса и 
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различных производств, и лидирует в отрасли поставщиков с самым обширным портфелем 

облачных решений. 
В традиционных бизнес-моделях хранение данных часто осуществляется 

децентрализовано. Соответствующие операционные данные каждого подразделения 

хранятся в отдельной базе данных. Это затрудняет доступ сотрудников различных отделов к 

информации друг друга. Кроме того, двойное размещение и хранение данных в нескольких 

отделах увеличивает затраты на хранение и риски во время сбоев. Так как программное 

обеспечение автоматизировало определенные процессы, его влияние в значительной степени 

зависело от доступа к данным. Данные о заказах хранятся в модуле продаж, данные об 

инвентаризации – в модуле склада и т. д. А поскольку эти системы не взаимодействуют друг 

с другом, их необходимо было регулярно синхронизировать, т. е. сотрудник вручную 

копировал данные из одной базу данных в другую. Встроенное программное обеспечение 

решает эту проблему, не затрудняя связь между бизнес-системами и обеспечивая новые типы 

автоматизации. Этот тип интеграции между различными бизнес-процессами и источниками 

данных является фундаментальной особенностью систем ERP. Это стало особенно важным 

по мере развития аппаратного обеспечения, открытия новых возможностей для 

автоматизации и расцвета ERP-систем. 
Программное обеспечение SAP обеспечивает централизованное управление данными, 

которое обеспечивает единый источник данных для всех подразделений, отделов в 

организации. Централизованное управление позволяет компаниям более результативно 

управлять сложными процессами, поскольку сотрудники получают легкий доступ к 

аналитическим данным в режиме реального времени во всей организации. Таким образом, 

увеличить свою прибыль помогает ускорение рабочих процессов, повышение операционной 

эффективности и производительности, улучшение качества обслуживания клиентов.  
SAP разрабатывает программные решения, которые используются малыми 

предприятиями, предприятиями среднего размера и крупными корпорациями. Стандартные 

приложения, отраслевые решения, платформы и технологии можно использовать для 

составления карт и проектирования любого бизнес-процесса. Программное обеспечение 

собирает и обрабатывает данные на одной платформе, от поиска сырья до производства и 

обеспечения удовлетворенности клиентов. Решения SAP могут быть установлены локально, 

на сайте пользователя, или доступ может осуществляться через облако. Это помогает 

компаниям анализировать и эффективно формировать всю цепочку создания стоимости. SAP 
также можно использовать для составления анализов, прогнозов, стратеги развития 

компании, определения сильных и слабых сторон и зон развития. Покупательский опыт и 

отзывы клиентов также являются важными и необходимыми оперативными данными, с 

которыми SAP позволяет управлять. Это позволяет компаниям лучше понимать своих 

клиентов и реагировать на их проблемы. 
SAP была одной из первых компаний, разработавших стандартные решения для 

корпоративного программного обеспечения, и до сих пор предлагает ведущие в отрасли 

современные ERP-решения. «Планирование ресурсов предприятия»и означает 

EnterpriseResourcePlanning. Программное обеспечение ERP включает программы для всех 

основных направлений бизнеса, таких как закупки, производство, управление материалами, 

продажи, маркетинг, финансы и HR.Компаниям и организациям любого размера и отрасли 
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получают возможность вести прибыльный бизнес, стабильно адаптироваться и устойчиво 

расти. 
Скорость доступа к информации во встроенном программном обеспечении позволяет 

компаниям полностью изменить свои бизнес-модели. К примеру, Compaq использовала ERP 

для введения новой модели «производства на заказ» (сборка компьютера только после 

получения явного заказа). Эта модель экономит деньги за счет сокращения складских 

запасов и остатков, полагаясь на быстрый оборот, за что и отвечает ERP. Когда IBM 

последовала этому примеру, время обработки деталей сократилось с 22 до трех дней. 
Выражение «корпоративное программное обеспечение» не имеет ничего общего с 

элегантным, простым в использовании интерфейсом, и SAP не является исключением. 

Базовая установка SAP содержит 20 000 таблиц базы данных, 3 000 из которых являются 

таблицами конфигурации. Эти таблицы содержат примерно 8000 конфигурационных 

решений, которые необходимо принять перед запуском программы. Несмотря на сложность 

настройки, программное обеспечение SAP ERP предлагает ключевую ценность: широкую 

интеграцию между различными процессами. Эта интеграция приводит к тысячам вариантов 

использования на предприятиях и различных производствах.SAP организует эти варианты 

использования в «транзакции», которые являются коммерческой деятельностью. Примеры 
таких транзакций являются «создание заказа» и «просмотр клиента». Эти транзакции 

организованы в формате вложенного каталога, и чтобы найти транзакцию «Создать заказ на 

продажу», необходимо перейти в «Каталог логистики», затем «Продажи», затем «Заказ», и 

там находится фактическая транзакция. 
Можно сказать, что ERP является неким «браузером транзакций», и это будет 

удивительно точным совпадением. Он очень похож на браузер, в нем есть кнопка «Назад», 

кнопки «Увеличения/уменьшения» и текстовое поле для внесения кода транзакции, 

эквивалент адресной строки в браузере, а также «Избранное». 
 

 
Рисунок 1 – Рабочий стол программы SAPEasyAccess 

Несмотря на огромное количество доступных конфигураций и транзакций, 

организации по-прежнему имеют уникальные варианты использования и нуждаются в 
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совершенствовании своих действий. Для управления этими рабочими процессами SAP имеет 

интегрированную среду программирования. Разработчики и программисты могут создавать 

свои собственные таблицы базы данных в интерфейсе SAP. Это реляционные таблицы 

похожи на обычные базы данных SQL: разные типы столбцов, внешние ключи, ограничения 

значений и разрешения на чтение и редактирование. 
Компания SAP разработала язык под названием ABAP (Advanced Business Application 

Programming), который позволяет разработчикам запускать пользовательскую бизнес-логику 

в ответ на определенные события. ABAP — это язык с богатым синтаксисом, в котором 

ключевых слов примерно в три раза больше, чем в JavaScript. Когда программисты пишут 

свою программу (в SAP есть встроенный редактор для программирования), то публикуют её 

как собственную транзакцию, вместе с индивидуальным кодом транзакции. Можно 

настроить существующуюработу программы с помощью систем, которые называются 

«бизнес-надстройками», где программа настраивается для запуска при выполнении 

определённой транзакции, также как изапросы в SQL.SAP поставляется с конструктором 

пользовательского интерфейса. Он поддерживает «перетаскивание» и поставляется с 

функциями, такими как генерация различных форм на основе таблиц БД и тд. 
ERP стоит недешево. Крупная транснациональная корпорация может потратить 

миллионы на внедрение, включая затраты на лицензии и консультационные услуги, а 

остальное – на оборудование, обучение менеджеров и сотрудников. Полная реализация 

можетзанять от четырех до шести лет. Внедрение ERP – очень рискованное предприятие, и 

результаты могут сильно различаться. Одна из историй успеха – внедрение ERP в Cisco, на 

которое ушло 9 месяцев и 15 миллионов долларов, для сравнения, внедрение в Dow Chemical 
Corporation обошлось в 1 миллиард долларов и заняло 8 лет. ВМС США потратили 1 

миллиард долларов на четыре различных проекта ERP, но все они потерпели неудачу. В 

конце концов, только 65% руководителей считают, что внедрение ERP-систем имеет 

«умеренные шансы навредить бизнесу».  
Интеграция ERP-решений означает, что вся организация должна внедрить ее. 

Компании выигрывают только от широкого внедрения, внедрение ERP – это больше, чем 

просто решение о покупке – это обязательство изменить методы управления. Установка 

программного обеспечения проста, но перенастройка всего рабочего процесса компании 

составляет большую часть работы иявляется самой сложной ее частью.  
Можно сделать следующие выводы – внедрение ERP обеспечивает следующие 

технологические и бизнес-преимущества: 
 оптимизирует и приводит к общему знаменателю цели, поставленные в разных 

подразделениях компании; 
 стандартизирует процессы во всех отделах и подразделениях; 
 дает возможность ознакомиться с лучшими мировыми практиками ведения бизнеса 

и результатами их внедрения; 
 меняет структуру организации компании,изменяет процессытаким образом, что 

создает новую, гибкую интегрированную структуру предприятия; 
 объединяет разнообразную информацию, хранящуюся в компании, в обширную 

базу данных; 
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 позволяет авторизованным пользователям создавать, изменять, обновлять данные в 

режиме реального времени; 
 предоставляет самые актуальные, точные, непротиворечивые и полные данные о 

транзакциях, которые могут быть загружены в БД для анализа и составления отчетов. 
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время совершенствование 

корпоративного управления становится ключевой стратегической задачей развития и 

жизнедеятельности любого предприятия. ERP-система выполняет свою главную и основную 

роль в организации в виде эффективного управления предприятием используя единую 

интегрированную платформу, охватывающую все бизнес-процессы предприятия, и 

сочетающую в себе новейшие управленческие и информационные технологии.  
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системы «1:Предприятие». Целью исследования является обзор возможностей платформы 

«1С:Предприятие» с учетом контекста ее развития. Представлены общие сведения о 

платформе и конфигурации 1С. Рассмотрена история возникновения 1С. Обобщены данные 
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За последние десятилетия наблюдается значительный спрос на внедрение цифровых 

технологий в различных отраслях экономики. Однако, последние события, связанные с 

уходом с российского рынка многих иностранных IT-компаний, оказали существенное 

влияние на необходимость импортозамещения в сфере IT. Сегодня государство оказывает 

меры поддержки развития и продвижения отечественного программного обеспечения. 

Переход на российское ПО и отказ от импортного – проблема, с которой столкнулись тысячи 

организаций по всей России. При выборе средств автоматизации у предприятий возникает 

необходимость изучения функционала существующих на рынке программных продуктов, 

определения степени их удовлетворения требованиям компании. Из этого следует вывод, что 

в настоящее время проблема изучения возможностей отечественного программного 
обеспечения становится еще более актуальной.Рассмотрим в качестве объекта исследования 

автоматизированную систему «1С:Предприятие», а в качестве предмета – функциональные 

возможности «1С:Предприятие». 
Цельисследования – провести обзор возможностей системы «1С:Предприятие» с 

учетом контекста ее развития. Для достижения поставленной цели выделим следующие 

задачи: изучить общие сведения о системе «1С:Предприятие», изучить историю развития 

платформы «1С:Предприятие», систематизировать данные о возможностях программы 

«1С:Предприятие», проанализировать динамику развития 1С в России и ее отдельных 

регионах. 
Методы проведенного исследования: изучение и анализ литературы, исторический 

анализ развития системы «1С:Предприятие», обобщение данных о возможностях 

«1С:Предприятие». 
Представим общие сведения о системе программ «1С:Предприятие», а также введем 

ряд важных определений. 
«1С:Предприятие» - это универсальная система автоматизации экономической и 

организационной деятельности предприятия. Основной особенностью программы 
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«1С:Предприятие» является ее «конфигурируемость», т.е. способность адаптироваться под 

нужды конкретного предприятия [1, с.13]. 
Систему «1С:Предприятие» рассматривают как взаимодействие двух ее частей: 

платформы и конфигурации. 
Платформа – это средство разработчика. С помощью нее программисты описывают 

определенное поведение системы. Именно посредством платформы и создаются новые 

конфигурации и обеспечивается работа пользователя в них. 
Конфигурация определяет, какой функционал доступен пользователю. Конфигурации 

отличаются набором созданных в них объектов (справочников, документов, регистров, 

отчетов и т. д.). При этом существуют конфигурации, нацеленные на решение задач 

широкого круга организаций. Такие конфигурации называются типовыми решениями. 

Конфигурации, заточенные под конкретное предприятие, не являются типовыми решениями. 
Изучая систему «1С:Предприятие» нельзя обойти стороной понятие 

«информационной базы». 
Часть информационной базы занимает конфигурация. В зависимости от выбранной 

конфигурации в информационной базе будет разный набор доступных пользователю 

объектов.С этими объектами работает пользователь, вносит свои данные в базу данных. То 

есть, под информационной базой понимается логически целостная система, включающая в 

себя конфигурацию, базу данных, а также дополнительную информацию, необходимую для 

администрирования. Работа информационной базы так же обеспечивается платформой. [2].  
Таким образом, платформа и конфигурация взаимодействуют друг с другом 

следующим образом: платформа является средой разработки конфигурации, а также 

обеспечивает работу конфигурации в пользовательском режиме. 
Обратимся к истории возникновения системы «1С:Предприятие» и проследим за 

динамикой ее развития. 
Изначально система «1С:Предприятие» создавалась для автоматизации 

бухгалтерского учета. Первая версии конфигураций начали выпускаться фирмой «1С» в 

1990-х годах и быстро обрели популярность. Программа позволяла формировать 

бухгалтерские проводки при проведении документов и обеспечивала работу системы в 

многопользовательском режиме. 
Следует отметить, что именно отсюда появился термин «проведение» документа, 

который используется в системе «1:Предприятие» по сей день. Этот термин связан с 

термином «проводка» из теории бухгалтерского учета, означающим какую-либо 

хозяйственную операцию, произошедшую на предприятии. Сейчас термин «проведение» 

документа имеет более широкое понятие, имеющее отношение не только к бухгалтерскому 

учету. 
В 1999 году была выпущена версия платформы «1С: Предприятие 7.7». Расширенный 

функционал позволил создавать конфигурации, нацеленные на автоматизацию других 

областей деятельности: складского учета, расчета заработной платы и другие. 
В версии платформы «1С: Предприятие 8.0», выпущенной в 2002 году, появились 

новые объекты конфигурации, расширен язык запросов. Появилась возможность 

формирования отчетов на базе системы компоновки данных. 
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В версии платформы «1С: Предприятие 8.2», выпущенной в 2009 году, было 

реализовано разделение процедур на клиентские и серверные, что позволило работать в 

программе через Интернет. 
Самой актуальной на сегодняшний день является платформа версии «1С:Предприятие 

8.3», выпущенная в 2012 году. Расширились возможности интеграции с Web-технологиями. 

Эта версия платформы позволяет работать в системе с помощью мобильных устройств под 

управлением Android и IOS.  
По мере развития платформы менялись как внутренние механизмы, так и интерфейс 

пользователя. В версии платформы «1С:Предприятие 8.3» используется интерфейс «Такси». 

Современный режим представления данных предполагает их распределение по подсистемам, 

что делает визуализацию приложения более логичной и понятной пользователю.  
На текущий день платформа «1С:Предприятие» обладает широким спектром 

возможностей, необходимых для работы современного приложения: 
 Поддерживает клиент-серверную архитектуру; 
 Поддерживает возможность работы в программе через Интернет посредством 

облачных технологий; 
 Поддерживает возможность интеграции с другими системами; 
 Адаптирована к разработке мобильных приложений; 
 Поддерживает режимы тонкого и веб-клиента; 
 Поддерживает работу на Windows и Linux системах; 
 Предоставляет возможность ведения отчетности для нескольких предприятий в 

одной базе; 
 Позволяет масштабировать прикладные решения в зависимости от задач 

предприятия; 
 Поддерживает возможности администрирования прав пользователей. 
Решения, построенные на базе платформы «1С:Предприятие», применяются для 

автоматизации различных областей деятельности. Прикладные программы 

«1С:Предприятие» позволяют: 
 Вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
 Автоматизировать торговые и производственные предприятия; 
 Поддерживать оперативное управление предприятием и выстраивать 

аналитическую отчетность; 
 Вести планирование, бюджетирование и финансовый анализ; 
 Автоматизировать логистику, закупку и складской учет; 
 Рассчитывать заработную плату и вести кадровый учет; 
 Автоматизировать документооборот; 
 Вести комплексное управление предприятием (ERP); 
 Автоматизировать управление взаимодействия с клиентами (CRM). 
Сама фирма «1С» занимается развитием и совершенствованием платформы, 

разработкой типовых решений. А ее фирмы-партнеры, расположенные во многих городах 

России и странах ближнего и дальнего зарубежья, занимаются автоматизацией предприятий, 

дорабатывают и адаптируют типовые решения «1С» под требования заказчика. 
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На территории Республики Татарстан зарегистрировано 95 фирм-франчайзи 1С. 

Тройку лидеров в рейтинге составляют компании «1С:Первый Бит», «1С-Рарус» в Казани и 

фирма «ЛИСТ» в Набережных Челнах. 
На сегодняшний день наблюдается положительная динамика распространения 

программных продуктов фирмы «1С». К концу 2021 года доля «1С» на отечественном рынке 

программного обеспечения для автоматизации бизнеса практически сравнялась с долей SAP 
в денежном выражении. Тенденция роста популярности «1С» обусловлена невысокой 

стоимостью, постоянным совершенствованием и развитием функциональности программных 

решений «1С». 
Таким образом, были рассмотрены понятия платформы, информационной базы и 

конфигурации 1С. Изучена история появления и развития платформы «1С:Предприятие». 

Были представлены основные возможности и области применения прикладных решений 

«1С:Предприятие». Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что система 

«1С:Предприятие» является универсальным решением для автоматизации бизнес-процессов 

предприятий любых отраслей. 
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Российской Федерации. Выделены и рассмотрены виды инноваций по их характеру и сфере 

предложения. Дана характеристикамакротехнологиям, на каждой стадии социально-
экономического развития формирующие основу инновационного потенциала. Изложена 

архитектураприоритетовРоссии в области технологий инауки. Дана характеристика 

направлениям в расширение экономической деятельности регионального пространства 

основываясьна концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 
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Ту ступень в жизни регионов России, которая касается их модернизаций, на текущий 

день стоит считать научно-технологическим этапом. И это именно тот этап, который, 

благодаря инновациям, предполагает преобразование и улучшениеэкономических 

отношений.  
В основе модернизации экономики регионов нашей страныестьширокий спектр 

средств и механизмов, которые так или иначе помогают в улучшении отношений, 

складывающихся в сфере экономики, но, всё же, более ясную «картину ближайшего 

будущего»может нам дать экономика именно инновационного типа. Процесс формирования 

этого типа экономических отношений входит в идею социально-экономического развития 
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нашей страны. Мы считаем, что инновации в сфере экономических отношений можно 

объединить похарактеру и сфере применения. Таким образом, выделяют такие типы 

инноваций: 
 инновации, представляющие собой конечный итог инновационной деятельности, а 

также четко показывающий степень эффективности от модернизаций процессов 

производства, их также называют технологическими инновациями; 
 инновации, связанные с модернизацией старой версии этого же продукта (услуги) 

или изобретением нового товара (услуги) в этой же сфере, также они помогают установить 

преимущество над товарами (услугами) других производителей, по-другому их именуют 

какпродуктовые инновации; 
 и последнее, это - управленческие инновации, они направлены на создание или же 

улучшение уже не товаров и услуг, а институтов, то есть это то самое новое знание, 

воплощенное в новых или улучшенных управленческих технологиях и организационных 

структурах. 
Также стоит остановиться на теме, касаемая макротехнологий. Для начала 

попробуем дать определение этому понятию и ответить на вопрос «что такое 

макротехнология?». Макротехнология – это совокупность знаний, касемыхпроизводств в 

различных отраслях и этапах промышленности, а также технологических возможностей для 

этих производств и, конечно же, выпусквысокотехнологичной продукции для последующей 

реализации на рынок. По-другому, макротехнологии – это фундамент инновационных 

возможностей на всех фазах социально-экономического развития регионов России. 

Исследования макротехнологий в промышленности гарантирует стране-владельцу довольно 

объёмную часть из международного рынка, а наша страна – Россия имеет в своём владении 

около 6 или 7 макротехнологий пятого технологического уклада, а конкретно в таких 

областях как космос, судостроение, авиация, металлургия, атомная энергетика и 

машиностроение. 
В Российской Федерации в приоритеты в сфере техники, а также науки входят такие 

виды макротехнологий как: 
1) прорывные макротехнологии (суперкомпьютерные технологии, а также 

нанотехнологии); 
2) основные знания в сфере экономики (биотехнологии, информационно-

коммуникационные и когнитивные технологии); 
3) стремление к улучшению экономики государства (в таких областях как: атомная 

энергетика, космическая и военно-промышленный комплекс); 
4) критические технологии. 
Идеясоциально-экономических инноваций на долгосрочный период в Российской 

Федерации предполагает под собой развитие, а также дальнейшее улучшение экономической 

деятельности и отношений, развивающихся в сфере экономики в регионах нашей страны. И 

это всё находит своё отражение в следующих этапах. 
1. Формирование и развитие отдельных инжиниринговых центров генерации 

современных технологий на базе традиционных производств, которые смогли пройти фазу 

модернизации. 
2. Следующее – это внедрение новейших технологий на территории России и затем 

изменение «укоренившихся» отраслей единичных регионов. 
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3. Повышение интенсивности производства, касаемого переработки сырья. 
4. Далее – создание основы высокотехнологичных и, конечно же, наукоемких 

производств.  
5. Если же это касается промышленности по обработке, то создание 

высокотехнологичных импортозамещающих процессов. 
6. Совершенствование транспортно-логистической системы внутри самих регионов и 

между регионами, а также создание центров управления и логистических комплексов. 
7. Становление связи и телекоммуникаций на базеновейших информационных и 

коммуникационных технологий. 
8. Изготовление туристско-рекреационных зон. 
9. Создание инновационных, образовательных и деловых службв центрах 

промышленности, формированиеновейших и улучшенных центров по науке и образованию. 
10. Изучение неисследованных зон (Арктика и арктический шельф). 
11. Выход на мировой рынок продукций, которая производитьсяотдельными 

регионами страны, а также получение значительной части мирового рынка невозможно без 

изготовления продукции, которая бы выдержала конкуренцию, на основе современных и 

инновационных технологий. 
Таким образом, во многих исследованиях можно увидеть необходимость в 

инновациях, особенно в сфере экономики. Но, к сожалению, их внедрение на Российский 

рынок на практике не всегда совпадает с требованиями, которые «высказывают» 

современные реалии, возможно, поэтому нынешняя система по государственному 

управлению в экономической сфере базируется на такой стратегии как адаптация. Ведь в 

основе адаптации лежат именно традиционные методы управления, а они, в свою очередь, 

направлены на наиболее эффективное и оперативное реагирование на изменения в мировой 

экономике. Мы считаем, что этанаправленностьв долгосрочной перспективе не 

сможетобеспечить того уровня конкурентоспособности, который необходим регионам 

России. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что в наше время наличие инновационной 

деятельности является одним из важных и, возможно даже, самых главных условий для 

эффективной модернизации экономики. В связи с чем, инновация должна быть в каждом 
регионе, то есть территориальный охват этих инноваций должен быть повсеместным или же 

хотя бы близким к нему. 
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СЕКЦИЯ 5. ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИКАМСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Ахмадиев Г.М., доктор ветеринарных наук, профессор, 
Набережночелнинский институт 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

АЛГОРИТМ СНИЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Аннотация: Целью настоящей работы является разработка алгоритма снижения 

влияния природных и антропогенных опасных вредных и веществ на окружающую среду на 

основе использования способа и устройства направленного на создание безопасной среды. 

Для снижения влияния  вредных и опасных веществ на среду обитания живых организмов  

предлагается устройство для предотвращающих распространение в окружающую среду 

химических и биологических опасных веществ, при обеззараживании почвы и ликвидации 

трупов животных и птиц, павших от инфекционных заболеваний в полевых условиях. 

Использование устройства позволяет существенно повысить эффективность экологической   

и биологической безопасности на этапе обеззараживания почвы и локализации трупов 

животных, например зараженных природно-очаговыми опасными инфекциями: сибирской 

язвой, чумой, бешенством и других опасных бактериальных и вирусных инфекций, особенно 

на территориях приближенных  к населенным пунктам. 
Ключевые слова: природные, антропогенные вредные и опасные вещества, 

безопасность, окружающая среда 
 
В настоящее время для прикладной биологии и экологии разработка алгоритма 

инновационных приемов, способов и устройств, направленных на снижение и 

неблагоприятного влияния чужеродных несовместимых биологических и экологических 

факторов, ксенобиотиков, загрязняющих биогенных, техногенных, вредных и опасных  

веществ на окружающую среду является актуальной научно-практической задачей. Исходя, 

из поставленной проблемы обеспечение экологической и биологической безопасности  на  

урбанизированных  территориях регионов России является нерешенной задачей 

[2,с.3;3,с.167-170;4,с.3;5,с3-12;6, с.3]. При этом жизненно-важное, научное и прикладное 

значение имеет создание модели для предотвращения распространения антропогенных  

химических и биологических веществ в местах проживания населения, на урбанизированных 

городских и сельских территориях, агрофирмах, животноводческих и птицеводческих 

комплексах, в среде обитания  животных и птиц. Поэтому учеными ведется научный поиск 

инновационных способов, устройств и приемов для обеззараживания воздуха, воды и почвы. 

На урбанизированных территориях регионов России часто возникают эпизоотологические, 

эпидемиологические, экологические и технологические проблемы и  трудности, включая 

утилизацию трупов животных и птиц, павших от инфекционных болезней, особенно 

неизвестной этиологии и патологий.  
Научная организация и безопасное управление технологией оздоровление 

окружающей среды и разработка алгоритма для снижения влияния  вредных и опасных 
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веществ на среду обитания животных и человека является приоритетной задачей и остается 

не до конца решенной.  
Целью настоящее работы является разработка алгоритма на основе  применения  

известного способа и устройства направленного на снижение влияния опасных, вредных  

веществ, природного и антропогенного происхождения на  окружающую среду. 
Материалы и методы исследований. Настоящая аналитическая работа выполняется  на 

базе Камского инновационного территориально-производственного центра «ИННОКАМ» 

Республики Татарстан. Известны устройства для обеззараживания воздуха, содержащие 

корпус с входным и выходным окнами, в котором установлены вентилятор и источник 

ультрафиолетового излучения. В качестве, которого используют бактерицидные, 

газоразрядные ртутно-кварцевые лампы низкого давления [1,с. 2]. Известно устройство для 

обеззараживания воздуха, содержит корпус с окнами для входа и выхода воздуха. Они   

расположены внутри него в направлении воздушного потока последовательно друг за другом 

фильтром, системой лабиринтных экранов, камерой облучения с продольно размещенными в 

ней источниками ультрафиолетового излучения, и вентилятором, и снабжено блок 

управления с пускорегулирующим устройством [8]. Приведенные известные технические 

решения направлены для обеззараживания воздуха на ограниченной среде, 

урбанизированной  производственной территорий, а конкретнее в закрытых и открытых 

производственных помещениях. Известен способ обеззараживания и утилизации 

инфицированных трупов животных в полевых условиях и устройство для его реализации 

[2,с.2]. В этом способе трупы павших животных упаковывают в мешки, выполненные из 

газонепроницаемого материала с герметическим их закрытием. Мешки доставляют к 

подготовленной яме, где трупы извлекают и опускают в яму на специальное устройство. 

Затем яму накрывают решеткой и покрывают решетку пленкой. После процесса 

ферментации под пленочное пространство подают в заданном количестве газ ОКЭБМ (смесь 

окиси этилена с бромистым метилом), который оказывает радикальное обеззараживающее 

воздействие на возбудителей опасных природно-очаговых и инфекций проявляющихся во 

время экспозиции. 
Результаты исследований. Для снижения влияния вредных и опасных веществ, 

природного и антропогенного происхождения на среду обитания живых организмов,  

предлагается нами выбранное известное инновационное устройство. Назначение  устройства 

для предотвращения распространения в окружающую среду химических и биологических 

опасных веществ, при обеззараживании почвы и ликвидации трупов животных и птиц, 

павших от инфекционных заболеваний в полевых условиях [2,с.2]. Устройство включает 

термостойкую пленку из газонепроницаемого материала, под которой проходит процесс 

обеззараживания с помощью смеси газа ОКЭБМ (смесь окиси этилена с бромистым 

метилом). Сверху термостойкой пленки размещена решетка, накрытая многослойным 

газонепроницаемым металлизированным покрытием, например защитной 

газонепроницаемой пленкой, которая образует с газонепроницаемой термостойкой пленкой 

воздушное пространство, заполненное газом-хлорпикрином. Обе пленки снабжены 

клапанами с фильтром для выравнивания давления и отверстиями, через которые герметично 

проходят шланги от кондиционера для выравнивания температуры в воздушном 

пространстве между пленками и воздушном пространстве между газонепроницаемой 

термостойкой пленкой и поверхностью земли. Каждая пленка имеет отдельную 
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герметизацию по краям в виде канавы и вала из чистой земли. Обеспечивает повышение 

безопасности процесса обеззараживания почвы и утилизации трупов животных и птиц, 

зараженных возбудителями инфекций в полевых условиях. Установлено, что  устройство 

обеспечивает безопасность для личного состава, проводящего обеззараживание почвы, 

например загрязненной сибирской язвой, и утилизацию трупов животных и птиц. Позволяет 

быстро устранить утечки, то есть предотвратить загрязнение окружающей среды 

биологически и химически опасными веществами, разрушающими озоновый слой 

атмосферы земли и инфицирующими окружающую среду. Авторы считают, что 

предложенное техническое решение, на основе  устройства позволяет вести 

профилактическую при нахождении скотомогильников в районе населенного пункта. По 

мнению авторов, устройство имеет достоинство  перед аналогами и прототипами. 

Достоинство заключается в безопасном проведении процесса обеззараживания почвы и 

локализации трупов животных и птиц, например павших от сибирской язвы, за счет 

применения металлизированной трехслойной гибкой пленки в качестве второго слоя и 

решетки, что очень важно при обнаружении очагов сибирской язвы вблизи населенных 

пунктов. Предложенное устройство может быть использовано также для обеззараживания 

почвы, загрязненной и другими менее устойчивыми возбудителями [2,с.2]. Важным, а скорее 

определяющим фактором и условием является для разработки мероприятий на основе 

использования способов и устройств, направленных для  снижения влияния  опасных 

вредных и веществ на окружающую среду, а также  имеет и плановая территориальная 

комплексная  организация  профилактических и оздоровительных мероприятий сохранением 

благополучных условий среды для обитания живых организмов. Прежде всего, известное 

техническое решение может быть безопасным и хозяйственно-полезным в хозяйствах 

занимающихся выращиванием сельскохозяйственных животных и птиц  агропромышленного 

комплекса в регионах России. Проводимые мероприятия   направлены  на предотвращение 

заноса инфекции и на четкое выполнение и осуществление плановых иммунологических, 

серологических, прогнозируемых диагностических исследований   патологий животных 

разных возрастов. Научные  основы и принципы биологии и экологии являются  базой для   

осуществления медицинского,  санитарного надзора и контроля, эпизоотической ситуацией в 

среде  обитания человека, животных и птиц и они направлены на обеспечение экологической 

и биологической безопасности биосфере и техносфере [5,с.3-12;6,с.3]. 
Таким образом, внедрение предлагаемого устройства не требует каких-либо сложных 

конструктивно-функциональных механизмов и приспособлений, в  отношении  затратных 

материалов, что дает возможность применения в агропромышленном комплексе и исключает 

возможность загрязнения окружающей среды биологическими, химическими и 

техногенными опасными веществами[2, с.3]. Использование устройства позволяет 

существенно повысить эффективность биологической и экологической безопасности на 

технологических этапах обеззараживания почвы и локализации трупов животных, например 

зараженных сибирской язвой, чумой, бешенством и других опасных бактериальных и 

вирусных источников. Особенно следует обратить внимание при обнаружении основных, 

промежуточных биологических резервуаров и рядом обитающих, природных вредных и 
опасных очаговых инфекционных, биологических источников, приближенных к населенным 

пунктам. 
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ALGORITHM FOR REDUCING NATURAL AND ANTHROPOGENIC 
HAZARDOUS FACTORS ON THE ENVIRONMENT 

Abstract: The purpose of this work is to develop an algorithm for reducing the impact of 
natural and anthropogenic hazardous harmful substances on the environment based on the use of a 
method and device aimed at creating a safe environment. To reduce the impact of harmful and 
dangerous substances on the habitat of living organisms, a device is proposed for preventing the 
spread of chemical and biological hazardous substances into the environment, while disinfecting the 
soil and eliminating the corpses of animals and birds that died from infectious diseases in the field. 
The use of the device can significantly increase the efficiency of environmental and biological 
safety at the stage of soil disinfection and localization of animal corpses, for example, those 
infected with natural focal infections: anthrax, plague, rabies and other dangerous bacterial and viral 
infections, especially in areas close to settlements  
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: Определены параметры выбросов источников выбросов, 

количественный и качественный состав загрязняющих веществ. Установлено, что без 

очистки в атмосферный воздух выбрасывается одиннадцать загрязняющих веществ. 

Предложена система очистки загрязняющих веществ. 
Ключевые слова: загрязняющие вещества, предприятия автотранспортного 

комплекса, очистка промышленных выбросов. 
 
Современное научное знание о проблеме загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом основано на представлении о негативном воздействии всего 

транспортного комплекса, а не только отдельных объектов транспорта. Например, в работах 

[1-4] приводятся результаты исследования функционирования транспортного комплекса на 

предмет обеспечения экологической безопасности с учётом всего жизненного цикла 

объектов транспорта.  
Размещение объектов инфраструктуры автотранспортного комплекса на 

ограниченных городских площадях значительно обостряет экологические проблемы, 

связанные с отчуждением территории для стоянок, парковок, движения, обслуживания и 

ремонта АТС, чрезмерным загрязнением воздушного бассейна городов. К примеру, при 

проведение окрасочных работ кузова автомобиля выбрасывается значительное количество 

загрязняющих веществ, основная часть из которых приходится на органические соединения. 

При этом на станциях технического обслуживания автотранспортных средств 

устанавливаются фильтра для улавливания взвешенных веществ, выброс газообразных 

соединений осуществляется без очистки.  
В рамках научно-исследовательской работы проведена инвентаризация источников 

выбросов загрязняющих веществ от окрасочной камеры на одном из автосервисов города 

Набережные Челны. Определены параметры выбросов источников выбросов, 

количественный и качественный состав загрязняющих веществ. Установлено, что без 

очистки в атмосферный воздух выбрасывается одиннадцать загрязняющих веществ.  
В целях выбора оптимального метода очистки выбросов изучены различные 

возможные методы снижения выбросов загрязняющих веществ от окрасочных камер, а также 

произведен анализ российского рынка оборудования для очистки выбросов. Наиболее 

перспективным представляется использование комплексных систем улавливания и 

обезвреживания отработавших газов. Высокая степень очистки от широкого перечня веществ 

может быть достигнута благодаря использованию плазмо- и термокаталитических методов 

очистки. Исходя из достоинств термокатализа, связанных с экономичностью и высокой 
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эффективностью процесса, выбран данный метод и для очистки выбросов, предложена 

установка термокаталитического обезвреживания газовых выбросов, отличающаяся высокой 

эффективностью и простотой в эксплуатации. 
Заключение. Внедрение термокаталитического метода очистки выбросов на 

предприятии автосервиса, позволило обеспечить высокую эффективность очистки и 

уменьшить негативное влияние производства на окружающую среду. 
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Аннотация: Обоснована возможность использования незагрязненной деревянной 

тары, утратившей потребительские свойства, для локального отопления производственных 

помещений малого предприятия с природоохранной и экономической точки зрения. 

Показано, что себестоимость генерированной таком образом энергии для предприятия может 

быть в три раза меньше в сравнении с энергией газовой котельной. Обязательным условием 

безопасного сжигания тары является очистка отходящих газов и контроль за эмиссией 

загрязняющих веществ.  
Ключевые слова: тара деревянная, сжигание, отопление, выбросы, утилизация, 

обезвреживание. 
 
Одной из важнейших проблем современности является проблема энергетического 

обеспечения экономик, как отдельных стран, так и ряда международных союзов. При этом 

традиционные энергоносители остаются основной движущей силой современной 

цивилизации. Не случайно Западный мир предпринимает отчаянные попытки ограничить 

значение Российской Федерации как надежного и стабилизирующего поставщика 

углеводородного сырья и каменного угля. Видимо, время дешевого российского топлива для 

социально-экономического благополучия Европы закончилось.  
Теперь там призывают население запасаться дровами, несмотря на пафосные 

программы перехода к зеленой экономике, экономике замкнутого цикла, к постепенному 

отказу от традиционных видов топлива. Между тем, запасы древесины в восточном 

полушарии опять-таки наибольшие в РФ. 
Ежегодно в стране образуются до 70 млн. куб.м древесных отходов [1]. Древесина 

широко применяется для изготовления  деревянной тары, которая используется в ходе 

производства, транспортировки, складирования и хранения различного рода товаров. 

Деревянная тара, утратившая потребительские свойства (незагрязненная), перестает 

использоваться по назначению и становится отходом. Такой отход в Федеральном 

квалификационном каталоге отходов (ФККО) имеет код 40414000515 и название «Тара 

деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная» [2]. Морфологический 

состав отхода: Древесина – 100%. Класс опасности – 5.  Влажность в зависимости от условий 
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применения и хранения исходного товара (тара деревянная) от нескольких процентов до 

выше десяти. В такой невозвратной таре (деревянные ящики и поддоны) на одно из 

предприятий города поступают на переработку образцы отработанной или бракованной 

бытовой техники. Возникает вопрос утилизации или обезвреживания данного отхода с 

пользой для предприятия. Древесина издревле служила топливом для обогрева жилища. 
В нашем случае для малого предприятия имеет место экономическая 

целесообразность для отопления производственных помещений за счет сжигания деревянной 

тары, так как:  
 древесные отходы (ДО) в виде деревянной тары (поддоны и ящики) на данном 

предприятии оказываются доступными; 
 ДО де-факто приходят на предприятие бесплатно в виде тары, в которую упакованы 

утратившие потребительские свойства предметы отработанной бытовой техники; 
 для доставки ДО не требуется отдельный транспорт, так как ДО поступают с 

основной продукцией – отработанной бытовой техникой, для перевозки которой использован 

автотранспорт, то есть самая значимая доля затратной логистики успешно реализована; 
 бытовая техника с тарой доставлены для утилизации, за что предприятие получает 

соответствующие средства от производителей бытовой техники, доставленной в таре; 

средства могут быть направлены на организацию мероприятий по утилизации или 

обезвреживанию деревянной тары для получения тепловой энергии с целью отопления 

производственных помещений; 
 в сравнении с углем и углеводородами древесные отходы считаются экологически 

более чистым топливом, так их сгорание возвращает углекислоту в атмосферный воздух, 

которую дерево поглотило из атмосферы при росте;  
 использование древесных отходов для отопления производственных помещений 

означает экономию не возобновляемого углеводородного сырья, то есть ресурсо- и 

энергосбережение; 
 цены на газ и жидкое топливо не устойчивы, мало предсказуемы и имеют 

тенденцию к росту; 
 применение древесных отходов для автономного отопления производственных 

помещений исключает зависимость от централизованных источников теплоснабжения; 
 энергетическая утилизация древесных отходов отражает современный тренд в 

направлении переработки отходов, уменьшения их запасов, снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 
Важно отметить, что деятельность по обращению с отхода-ми V класса опасности, 

включая деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов V класса  опасности, лицензированию не подлежит. 

Однако, согласно федеральному законодательству [4] сжигание с целью получения тепловой 

энергии тары деревянной, утратившей потребительские свойства, нельзя считать 

утилизацией, или переработкой. Процесс сжигания отходов признается  утилизацией только 

в отношении твердых коммунальных отходов [5]. Использование тары деревянной в качестве 

топлива может быть расценено надзорными органами как обезвреживание отходов. А это 

означает, что сожженная часть тары деревянной с целью получения тепловой энергии для 

собственных нужд не засчитывается при выполнении нормативов утилизации отходов от 
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использования товаров. Следовательно, на сжигание надлежит направлять только часть 

такого отхода при организации параллельной переработки тары деревянной во вторичную 

продукцию. 
Если допустить технологическую схему отопления без стадии разбора деревянной 

тары и предварительной глубокой сушки со сжиганием в двух заглубленных 

твердотопливных котлах оригинальной конструкции, то элементарный подсчет показывает, 

что  себестоимость 1 Гкал тепла, генерируемая котельной на древесных отходах в три раза  

меньше, чем газовой котельной.  
Технологический расчет мощности котла для отопления производственных 

помещений определенной площади и характеристик дает возможность оценить количество 

потребной древесины для сжигания на весь отопительный сезон. Результаты расчета 

показывают, что поступающей на предприятие тары деревянной вполне достаточно для 

поддержания климатически удовлетворительного температурного режима на производстве.  
Котлы должны обеспечивать безопасное сжигание неразборной деревянной тары, как 

древесного топлива естественной (то есть высокой) влажности, и характеризоваться 

минимумом эмиссии загрязняющих компонентов выбросов.  
При полном сгорании твердого топлива в атмосферу выбрасываются водяной пар, 

углекислый газ, окислы азота, твердые частицы золы, органические соединения, малое 

количество угарного газа и еще меньшее количество двуокиси серы.   
Возможность минимизировать объемы выбросов загрязняющих веществ при сгорании 

деревянной тары в таких котлах оценили в результате расчета и измерений. Расчеты 

выбросов проводили по программе «Котельные до 30 т/час», рассеивания неорганических 

веществ с помощью программы УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 4.60). Объемы выбросов 

определяли также экспериментальным путем при измерении концентрации веществ в 

газовых потоках, после чего вновь рассчитывали рассеивание. Аналогичные процедуры 

выполнили с учетом применения систем очистки отходящих газов от неорганических, 

органических и взвешенных веществ. Результаты расчета и эксперимента подтвердили 

возможность в определенных условиях безопасного сжигания тары деревянной с целью 

получения тепловой энергии.  
Предприятие-переработчик отходов от использования товаров, поступающих в 

деревянной таре, имеет возможность без больших финансовых затрат организовать 

отопление помещений предприятия за счет сжигания деревянной тары при условии 

достаточного количества последней.  
Возможность децентрализованного отопления имеет экономическое и 

природоохранное обоснование, если за выбросами твердотопливной котельной 

осуществляется соответствующий контроль и функционирует система очистки отходящих 

газов.  
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ 

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Аннотация: В данной работе получена биоразлагаемая композиционная мембрана 

ультрафильтрации на бумажной основе с поверхностным слоем из ацетата целлюлозы. 

Массовое содержание ацетата целлюлозы в мембране составило 10-20%. Общая пористость 



463 

композиционной мембраны составляет 45-50%. По данным  сканирующей электронной 

микроскопии выявлена, что мембрана состоит ультратонкого поверхностного слоя толщиной 

6-9 мкм и подложки 80 мкм. Полученные мембраны являются биоразлагаемыми, степень 

биоразложения полученных мембран составила 65-70%, которое достигается за 24 дня. Так 

же установлены параметры баромембранной очистки сточных вод. Задерживающая 

способность мембраны по нефтепродуктам из нефтяной эмульсии составила 95% при 

удельной производительности 1240 дм
3
/м

2
час. 

Ключевые слова: Эмульсия, нефтепродукты, жиры, сточные воды, мембраны, 

ультрафильтрация. 
 
Композиционные мембраны обладают преимуществом над классическими видами 

мембран по себестоимости, по способу получения и возможности придания мембране 

определенных свойств путем нанесения тонкого поверхностного слоя функционального 

материала на подложку [1, 2]. В результате данных процессов повышается удельная 

производительность, изменяется смачиваемость, меняется заряд поверхностного слоя 

мембраны, повышается химическая и механическая прочность [3]. 
Композиционные материалы на основе хитина, хитозана, метилцеллюлозы, 

гиалуронан и функционализированныйполиэтиленгликоль, крахмал, желатин и различных 

белковых связующих могут быть использованы в качестве конструкционных материалов 

(мембраны, покрытия, биоразлагаемые и огнезащитные материалы, пищевые оболочки) и 

сорбционных материалов (для очистки воды от фенолов и нефтепродуктов) [4].Полученные 

материалы легко утилизируются, не нанося вред окружающей среде.  
Для очистки нефтесодержащих сточных вод, нефтяных эмульсий наиболее 

подходящим из баромембранных процессов является ультрафильтрация [5]. 

Ультрафильтрационные мембраны эффективно извлекают из воды тонкодисперсные и 

коллоидные примеси, высокомолекулярные органические соединения, водоросли, 

микроорганизмы, бактерии и вирусы. Вместе с тем, они практически не задерживают 

растворенные соли, что позволяет сохранить естественный состав природной воды.  
В данной работе для процессов водоочистки получена композиционная мембрана 

ультрафильтрации марки МАЦ. В качестве композитного слоя служил ацетат целлюлозы 

(АЦ), в качестве подложки мембраны фильтровальная бумага марки «синяя лента». Для 

получения мембраны ультрафильтрации на подложку из бумаги наносили последовательно 

два слоя АЦ. С целью порообразования в раствор полимера в ацетоне добавляли этанол. 

После нанесения поверхностных слоев полученную мембрану сушили в комнатной 

температуре, после в сушильном шкафу при температуре 60°С. Преимуществом 

использования АЦ в качестве материала рабочего слоя мембран является его высокая 

химическая и термическая стабильность, гидрофильность и низкая стоимость материала.  
Свойства композитных мембран МАЦ и коммерческой мембраны ультрафильтрации 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Свойства мембран 

Мембрана Количество 

слоев 
Ацетат целлюлозы, 

[%] (по массе) 
Водопоглощение, 

[%] 

Общая 

пористость, 
[%] 

Фильтровальная 

бумага - - 67.5 70.3 

МАЦ-1 1 8.1 54.5 47.0 
МАЦ-2 2 27.3 52.1 48.5 

После нанесения ультратонкого композитного слоя АЦ на бумажную основу получена 

композитная мембрана МАЦ-1 с содержанием АЦ 8.1 %  по массе. В результате повторного 

нанесения композитного слоя массовое содержание АЦ составило 27.3 %. По результатам 

исследования установлено снижение влагоемкости композитных мембран с увеличением 

массового содержания АЦ. Так же установлено увеличение пористости мембран от 

количества ультратонких слоев с 47 % до 48.5 % после нанесения второго слоя АЦ. Для 

сравнения исследовали пористость коммерческой мембраны ультрафильтрации марки УПМ-
100 из полисульфонамида,  пористость которой меньше, составляет 38%.  

По результатам исследования краевого смачивания поверхности мембран можно 

сказать что полученные мембраны являются гидрофильными. Краевой угол смачивания 

каплей дистиллированной водой поверхности бумажной основы мембраны менее 30°. В 

результате нанесения композитного слоя АЦ на подложку краевой угол смачивания 

повышается до 54,3, причем нанесение последующих ультратонких слоев приводит еще к 

более высоким значениям краевого угла смачивания. 
По результатам исследования аэробного биоразложения образцов в почве по 

истечении 24 дней наблюдается уменьшение массы мембран. Интенсивнее всего снизилась 

масса подложки мембраны из бумаги, потеря массы составила 70%. У композиционных 

мембран с увеличением содержания АЦ в составе мембраны наблюдается снижение 

интенсивности биоразложения. Так у мембраны МАЦ1 с одним слоем АЦ потеря массы 

составила 68.1%, а у мембраны с двумя слоями АЦ МАЦ2 масса уменьшилась на 64.0%. 
Далее определили следующие параметры мембранного разделения с композитными 

мембранами МАЦ: удельную производительность, задерживающую способность по 

нефтепродуктам из 0.1% нефтяной эмульсии. 

Таблица 2 – Удельная производительность мембран 

Мембрана Процесс 
Удельная производительность (при Р=0,6 МПа), [дм

3/м2
ч] 

по дистиллированной воде  по 0,1% нефтяной эмульсии
 

Фильтровальная бумага фильтрация 23455 (при 0,1 МПа) 19433 (при 0,1 МПа) 
МАЦ-1 МФ 12884 8915 
МАЦ-2 УФ 746 334 
УПМ-100 УФ 809 388 

Из таблицы 2 следует, что после нанесения ультратонкого слоя АЦ на бумажную 

основу удельная производительность по дистиллированной воде снижается в 1.8 раза, а 

после нанесения второго слоя производительность снижается в 30 раз. При разделении 

нефтяной эмульсии наблюдается снижение удельной производительности мембран в 1.5-2 
раза, что связано сорбцией частиц нефти на поверхности и в порах мембраны. 
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Таблица 3 – Задерживающая способность мембран по показателю нефтепродукты из 0.1% 

нефтяной эмульсии 

Membrane Процесс 
Концентрация нефтепродуктов, 

мг/дм
3 Задерживающая 

способность, % 
Исходная Фильтрат 

МАЦ-2 
УФ 918 54.0 94.1 

УПМ-100  53.4 94.2 
 
Концентрация нефтепродуктов в исходной 0,1% нефтяной эмульсии составила  

918 мг/дм
3
. После разделения нефтяной эмульсии задерживающая способность композитной 

мембраны МАЦ-2 по нефтепродуктам составила 94,1 %, что не уступает задерживающей 

способности коммерческой мембраны ультрафильтрации марки УПМ 100. 
По результатам исследования композитная мембрана МАЦ-2 показала высокую 

эффективность по основным параметрам мембранного разделения нефтяной эмульсии не 

уступает коммерческой мембране ультрафильтрации марки УПМ-100, что позволяет 

использовать данную мембрану для очистки нефтесодержащих сточных вод и для 

разделения нефтяных эмульсий с задерживающей способностью до 95%. 
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Аннотация: Исследована эмиссия тяжелых металлов в водную фазу из минеральных 

отложений труб горячего водоснабжения. Показано, что превышение нормативов по 

содержанию  в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования и в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения при экстракции 

дистиллированной водой и ацетатно-аммонийным буферным раствором из минеральных 

отложений имеет место для кальция, магния, железа, алюминия и марганца, что 

соответствует аналогичному поведению цементных строительных растворов. 
Ключевые слова: трубы, минеральные отложения, эмиссия, тяжелые металлы, 

атомная спектроскопия, приоритетность. 
 
Переход к экономике замкнутого цикла [1, стр.2] подразумевает переработку 

широкого спектра отходов производства и потребления с изготовлением продукции с 

полезными свойствами [2, стр.3]. Особый интерес представляют технологии комплексной 
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утилизации отходов, когда в качестве вторичных материальных ресурсов рассматриваются 

все или большая часть компонентов отхода, что позволяет возвращать в производственный 

цикл максимально возможную часть образующихся отходов и минимизировать негативные 

последствия загрязнения компонентов окружающей среды.  
Примером такого отхода являются отслужившие трубы горячего водоснабжения с 

накопившимися минеральными отложениями (МО) на внутренней поверхности в результате 

длительной эксплуатации труб. Такие трубы следует своевременно выводить из 

эксплуатации по причине возрастающей техногенной и экологической опасности. 
Минеральные отложения  на внутренней поверхности труб горячего водоснабжения 

обусловливают энергетические потери и преждевременный износ труб. Подобные 

отработанные трубы дают при переплавке крайне низкого качества металл из-за солевых 

отложений. Между тем, извлеченные из труб ГВС соли могут  быть использованы для 

изготовления полезной продукции, что требует природоохранного обоснования по изучению 

эмиссии тяжелых металлов в водную среду из этих отложений.  
Труба, очищенная от минеральных отложений, идет на переплавку, а отложения – на 

переработку в соответствующую продукцию.  Переработка МО требует предварительного 

природоохранного обоснования, заключающегося в результатах количественного 

определения эмиссии вредных ингредиентов МО в водную среду.  
Цель работы заключается в количественном определении объема эмиссии тяжелых 

металлов (ТМ) минеральных отложений внутренней поверхности труб открытой системы 

горячего водоснабжения городав водную фазу. 
В качестве экстрагирующей среды для изучения эмиссииТМиз образцов минеральных 

отложений в настоящей работе взята вода в виде дистиллированной воды и ацетатно-
аммонийного буферного раствора, на основе которых делаются водная (ВВ)  и ацетатно-
аммонийная вытяжки (АА). 

Количественный химический  анализ ТМ в водной фазеосуществляли методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии на оптико-эмиссионном спектрометре «Agilent 720» с 

горизонтально ориентированной плазмой с аксиальным обзором, что обеспечивает 

наибольшую чувствительность анализа (погрешность измерения ±25%). При анализе 

вытяжек определяли содержание в вытяжках 25 элементов, часть из которых заведомо 

содержится в МО и/или распространены в почвах и природных водах, а другие 

характеризуются высокой токсичностью. 
Обобщенные результаты количественного анализа вытяжек представлены в таблице 1. 

В каждой вытяжке определяли 25 элементов, их которых 11 элементов в ВВ вытяжках и 15 

элементов в АА вытяжках по значению зафиксированной концентрации превышают нижний 

предел обнаружения (НПО), то есть определенно обнаруживаются в жидкой фазе вследствие 

трансфера из МО.  Выявлено превышение предельно допустимых концентраций для ряда ТМ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования(N(>1)
Kпв) [3] и предельно допустимых концентраций в воде водных 

объектов рыбохозяйственного назначения(N(>1)
Kрх) [4]. 
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Таблица 1 – Сводные данные по результатам атомно-эмиссионного анализа водных 

(ВВ) и ацетатно-аммонийных (АА) вытяжек минеральных отложений 
Показатель ВВ (МО) АА (МО)  

NС
∑ 25 25 

Σ
n
С, мг/л 463 4578 

Σ
6
С, мг/л 461 4555 

NС
∑(НПО), мг/л 463 4578 
Σ(KПВ) 238 5251 
Σ

6(KПВ) 184 5333 
N∑

Kпв(НПО) 186 5281 
N(>1)

Kпв 6 12 
Σ(KРХ) 833 30434 
Σ

6(KРХ) 811 30529 
N∑

Kрх(НПО) 818 30526 
N(>1)

Kрх 9 14 

 
Эмиссия ТМ из минеральных отложений в водную фазу количественно возрастает (по 

всем обнаруженным ТМ в сумме почти в 10 раз), если вместо дистиллированной воды (ВВ) 

для встряхивания суспензий взять аммонийно-ацетатный (АА) буферный раствор. Более 99% 

загрязнений питьевой и рыбохозяйственной вод приходится на 6 приоритетных элементов 

тяжелых металлов МО. При сравнении сумм концентраций шести приоритетных элементов 

тяжелых металлов ВВ и АА вытяжек минеральных отложений по питьевой воде и воде 

рыбохозяйственного назначения выявляются значительные различия в 29 и почти в 38 раз, 

соответственно. 
Ряды приоритетности ТМ в ВВ и АА вытяжках представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Приоритетность тяжелых металлов солевых отложенийc указанием 6 

приоритетных металлов, обнаруженных в пробах водной и ацетатно-аммонийной вытяжек 

Показатель 
Дисперси-

онная среда 
Приоритетность (по доли коэффициента концентрации элемента от 

суммы) 

C ВВ Ca, Mg, Fe, Si, Mn, Al 

Kпв ВВ Ca, Fe, Mn, Al, Ni, Mg, B, Si, Zn, Cu, Sr 

Kрх ВВ Fe, Cu, Mn, Zn, Al, Ni, Ca, Sr, Mg, B 

C АА Ca, Fe, Mg, Si, Mn, Al 

Kпв АА Fe, Ca, Mn, Al, Ni, Cr, Si, Zn, Mg, B, Cu, Ba 

Kрх АА Fe, Mn, Cu, Al, Zn, Ni, Cr, Ca, Sr, Mg, Se, Sb, Ba 

 
Из данных по рядам приоритетности можно сделать вывод о том, что наиболее 

опасными с точки зрения воздействия на окружающую среду являются Fe, Mn, Cu и Al. 
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Воздействие Са на воду не является критичным, так как он не относится к токсичным 

металлам. 
В водной вытяжке МО основной вклад в загрязнение питьевой воды вносят кальций 

(58%) и железо (30%), в загрязнение природной воды – железо (41%) и медь (35%). Вклады 

металлов солевых отложений в загрязнение буферной среды по питьевой воде приходятся на 

железо (69%) и кальций (16%), по природной воде – железо (72%) и марганец (16%), 

соответственно. 
В наших ранее проведенных исследованиях была изучена возможность использования 

солевых отложений в виде добавки к цементным строительным растворам вместо части 

песка [5]. 
При измерении водородного показателя и минерализации ВВ строительного раствора 

и строительного раствора с добавлением солевых отложений установлено, что минеральные 

отложения не ухудшает кислотно-основные свойства строительного раствора с 

природоохранной точки зрения, и значения минерализации не превышают нормативов по 

воде  объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения. Добавление же 

минеральных отложений в бетонный раствор увеличивает его прочность на 30-40%. 
Таким образом, установлена динамика трансфера элементов в подвижной форме из 

минеральных отложений в водную фазу посредством атомно-эмиссионного спектрального 

анализа, что в естественных условиях моделирует загрязнение водных и почвенных объектов 

при хранении данных отходов на открытых площадках и полигонах и обосновывает 

желательность отказа от хранения  солевых отложений на полигонах. 
В результате выполненных исследований показана принципиальная возможность 

применения минеральных отложений труб горячего водоснабжения для изготовления 

полезной продукции в виде цементных строительных материалов, следствием чего будет 

снижение эмиссии загрязняющих веществ в объекты окружающей среды и повышение 

эксплуатационных показателей цементных строительных материалов – бетона.    
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Key words: pipes, mineral deposits, emission, heavy metals, atomic spectroscopy, priority. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

Аннотация: В рамках представленной работы, с целью определения эффективности 

функционирования существующей системы очистки, исследовано качество сточных вод 

предприятия по производству кормовых добавок. Отобраны пробы ливневых и 

хозяйственно-бытовых сточных вод до и после очистки. По результатам измерений 

поступающих на очистку сточных вод выявлены повышенные концентрации алюминия, 

железа, меди, марганца, цинка, стронция, бора, а также фосфатов. Определена 

эффективность работы имеющихся локальных очистных сооружений, которая составила 

более чем 95 %. Установлено, что содержание загрязняющих веществ после очистки 

соответствует нормативным требованиям.  
Ключевые слова: Сточные воды, качество сточных вод, лабораторные исследования, 

производство кормовых добавок. 
 
К сточным водам применяют жесткие требования, так как, попадая в поверхностные и 

подземные воды, они могут наносить существенный вред окружающей среде. Большинство 

крупных населенных пунктов оборудованы централизованными системами канализации 
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(водоотведения), где сточные воды, поступая от абонентов, подвергаются глубокой очистке 

и дальнейшему сбросу в водоемы. 
Централизованная система водоотведения Набережных Челнов согласно [1] состоит 

из:  
 подсистемы водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных 

вод промышленной части города (сточные воды проходят механическую очистку и 

поступают на районные очистные сооружения (РОС);  
 подсистемы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод жилой части 

города; 
 ливневой системы водоотведения. 
Протяженность централизованной ливневой системы канализации Набережных 

Челнов составляет более 250 км канализационных труб и включает ливневые насосные 

станции, пруд-регулятор и отстойники [1]. Помимо городской черты, которая включает 

автомобильные дороги и жилой сектор, системой ливневой канализации оборудованы 

территории большинства промышленных предприятий. Если хозяйственно-бытовые и 

производственные сточные воды перед сбросом подвергаются очистке на локальных 

очистных сооружениях предприятий, а также на районных очистных сооружениях, то в 

случае ливневых сточных вод такая очистка в большинстве случаев не предусмотрена или же 

ограничена прудами-отстойниками. Исходя из вышесказанного с целью предотвращения 

(минимизации) поступления загрязняющих веществ на районные очистные сооружения и 

открытые водоемы, актуальной задачей является организация системы контроля качества 

ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предприятий в местах 

сброса в централизованные системы водоотведения.  
В рамках представленной работы, проведено исследование качества хозяйственно-

бытовых и ливневых сточных вод предприятия по производству кормовых добавок. 

Производственный процесс приготовления минерально-витаминных смесей (премиксов) для 

кормовых добавок включает операции по приему и хранению сырья, дозированию, 

взвешиванию, смешиванию компонентов, просеиванию смешанного продукта, а также 

упаковку и хранение готовых премиксов [2]. Вышеперечисленные операции сопровождается 

выбросами дисперсных частиц в атмосферный воздух, которые, оседая на территории 

предприятия, в составе дождевых и ливневых сточных вод попадают в поверхностные воды 

и почвенный покров. Также в результате промывки частей производственного оборудования, 

мойки спецодежды, влажной уборки производственных помещений пылевые частицы 

премиксов в составе хозяйственно-бытовых сточных вод поступают в систему канализации.  
На рассматриваемом предприятии предусмотрены отдельная система отвода 

ливневых (талых, дождевых) сточных вод с бетонированных (асфальтированных) площадок, 

а также система сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Пробы воды были 

отобраны со временных резервуаров хранения сточных вод оборудованных контрольными 

колодцами. Для определения фактического содержания загрязняющих веществ в составе 

сточных вод были использованы метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-
связанной плазмой с применением атомно-эмиссионного спектрометра марки «Agilent 700 

ICP-OES», а также метод ионной хроматографии с кондуктометрическим детектированием, 

реализованный в жидкостном хроматографе марки «Стайер».  
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По результатам измерений в составе поступающих на очистку сточных вод выявлены 

высокие концентрации алюминия, железа, меди, марганца, цинка, стронция, бора, а также 

фосфатов (ряд приоритетности загрязняющих веществ: Cu>Zn>Mn>Fe>Al>Sr). Следует 

отметить, что наличие в составе сточных вод высокотоксичных ионов тяжелых металлов 

запрещает сброс загрязненных сточных вод в систему канализации без очистки [3]. 
После временных резервуаров сточные воды предприятия подвергаются очистке в 

имеющихся локальных очистных сооружениях. Данные сооружения предусматривают 

несколько стадий: механическую очистку, биологическое разложение органических веществ, 

удаление загрязняющих веществ с помощью бактерий и простейших, находящихся в 

биологическом активном иле, сорбционную очистку. Применение вышеуказанных методов 

позволяет снизить содержание загрязняющих веществ до нормативных требований, средняя 

эффективность очистки сточных вод составляет более 95%. После очистки содержание 

загрязняющих веществ соответствует нормативным требованиям. 
Таким образом, проведенные исследования позволили определить состав сточных 

вод, выявить приоритетные загрязняющие вещества, а также определить эффективность 

действующей системы очистки сточных вод предприятия по производству кормовых 

добавок. 
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wastewater were taken before and after treatment. According to the results of measurements of 
wastewater entering the treatment, increased concentrations of aluminum, iron, copper, manganese, 
zinc, strontium, boron, and phosphates were revealed. The efficiency of the existing local treatment 
facilities was determined, which was more than 95%. It was found that the content of pollutants 
after cleaning complies with the regulatory requirements. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ РЕЦЕПТУР НОВЫХ СОЖ 

Аннотация: Обосновано проведение работы по разработке рецептуры нового вида 

СОЖ с использованием дешевых и доступных отечественных компонентов. На лазерном 

дифракционном анализаторе частиц Микросайзер 201С проведен анализ размеров частиц 

порошков Al2O3 и TiO2, выбранных для разработки рецептуры СОЖ. Установлено, что в 

порошке  оксида алюминия число наночастиц составляет 4%, а частицы в микродиапазоне 

10-20 мкм имеют наибольшую суммарную удельную поверхность. В порошке TiO2 
преобладают наночастицы (более 90 %). Обоснован выбор базовых компонентов СОЖ по 

устойчивости к грибопоражению. Проведеные исследования на основные показатели 

(антикоррозионные свойства, кислотное число, биопоражение) 8 проб технологической 

жидкости с разработанной рецептурой показали соответствие требованиям, 

предъявляемым к эмульсионным СОЖ. 
Ключевые слова: технологическая жидкость, СОЖ, анализатор, оксид алюминия, 

оксид титана, рапсовое масло, индустриальное масло И-12А. 
 
Смазочно-охлаждающие жидкости имеют важнейшее значение в обработке 

поверхности металлов в автомобилестроении.  В условиях крайней необходимости 

импортозамещения СОЖ, когда предприятия несут издержки от дороговизны иностранных 

СОЖ и низкого качества отечественных СОЖ, важны разработки в области поиска новых 

рецептур СОЖ, обеспечивающих высокие физико-технические и технологические 

показатели при смазывании и охлаждении в зоне обработки металлических изделий. 

Важнейшими среди прочих свойств, характеризующих качество СОЖ, являются микробо- и 
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грибоустойчивость, коррозионная устойчивость, термодинамическая стабильность 

соответствующей эмульсии СОЖ, моющая способность.  
Однако санитарно-гигиенические требования, безопасные условия труда 

предъявляют, во-первых,  дополнительные требования к отсутствию токсичности, низкой 

химической агрессивности, малой летучести и пожарной безопасности компонентов СОЖ. 

Во-вторых, сама СОЖ, эмульсии СОЖ, компоненты СОЖ до обработки металлов и после 

таковой должны в идеале не загрязнять компоненты окружающей среды.  
И в третьих, нельзя забывать и об экономическом аспекте применения СОЖ. 

Производители и потребители готовы работать с СОЖ, обладающей набором требуемых 

физико-химических и технологических свойств, в рецептуру которой  входят дешевые и 

доступные компоненты. 
Выходом из сложившейся ситуации может быть применение  СОЖ, базовой основой 

которой являются масла с диспергированными в ней нано-порошками оксидов металлов и с 

локальной подачей жидкости  непосредственно в точки обработки детали [1, стр.6]. 
Литературные данные по применению нанопорошка оксида алюминия в качестве 

добавок к маслам свидетельствуют, что благодаря малым размерам и круглой форме частицы 

порошка заполняют неровности поверхности и создают дополнительный эффект трения 

качения, что приводит к снижению коэффициента трения [2, стр.44]. Данный эффект может 

наблюдаться и при контакте инструмента с поверхностью обрабатываемой детали. 
Выявлено [3], что применение СОЖ,  содержащей наночастицы оксида меди, при 

абразивной обработке металлов или сплавов  способствует блокировке наночастицами меди 

конусообразных микротрещин поверхностного слоя детали.  
Наиболее перспективным является диоксид титана, так как он нетоксичен, обладает 

большой площадью удельной поверхности, относительно распространен и доступен, 

обладает высокой химической и фотохимической стойкостью, имеет высокую 

каталитическую активность[4, стр.39]. 
Для разработки рецептуры технологической жидкости были использованы порошки 

оксида алюминия Al2O3  и диоксида титана TiO2  
Al2O3 представляет собой химическое соединение с ярко выраженными абразивными 

свойствами. Материал содержит не менее 95 % масс α-Al2O3. По внешнему виду порошок 

имеет белый цвет, его насыпная плотность варьируется в пределах 0,6 - 1,7 г/см
3
. Удельная 

поверхность, измеренная методом БЭТ составляет 25 - 35 м
2
/г. Материал имеет зернистость 

F600, температуру плавления 2000 °С. Порошок пожаро - и взрывобезопасен.  
Диоксид титана является веществом минерального происхождения, которое широко 

используется в косметической сфере. Состав: 100 % диоксид титана. Страна происхождения 

– Россия. По запаху и внешнему виду напоминает мел. Диоксид титана способен отражать 

УФ-лучи, поэтому часто включается в состав солнцезащитных средств.  
В работе данные о размерах частиц оксидов определяли на лазерном дифракционном 

анализаторе частиц Микросайзер 201С. Анализатор Микросайзер 201С предназначен для 

быстрого и точного измерения распределения частиц по размерам в диапазоне 0.2...600 мкм. 
Полученные результаты измерений интегрального распределения частиц Al2O3 и TiO2 

представлены в таблице 1 и рисунке 1. 
На основании данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 2, в порошке оксида 

алюминия в диапазоне от 1 мкм до 20 мкм преобладают микрочастицы – на их долю 
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приходится чуть менее 90 % всех частиц, а наночастиц (менее 1 мкм) – не более 4 % от 

суммарного количества всех частиц. 

Таблица 1 – Интегральное распределение (Р,%) весовых долей частиц Al2O3 и TiO2 менее 50 

мкм 

D, (мкм) 
Р, (%) 

Al2O3 TiO2 
<0,2 0 0,7 
<0,21 0 1,4 
<0,25 0,2 5,3 
<0,5 1,4 44,7 
<1 4,0 91,6 
<5 11,4 99,4 
<10 41,6 99,6 
<20 89,1 99,7 
<25 95,6 99,9 
<50 100,0 100,0 

 
Данные по оксиду титана существенно отличаются от выше приведенных 

результатов. Наоборот, более 91 % частиц TiO2 принадлежит наночастицам, наибольшую 

доля которых (86,3%) составляют частицы в диапазоне от 1000 нм до 250 нм.  

 
Рисунок 1 – Интегральное распределение (Р,%) весовых долей частиц Al2O3 и TiO2  

Значение наночастиц существенно возрастает в величине суммарной удельной 

поверхности (см
2
/г) изучаемых нами порошков (рис.2, рис.3). 

На гистограмме рисунка 3 для порошка Al2O3 хорошо видны два ярко выраженных 

максимума диапазона частиц (10 – 25 мкм и 2 – 0,2 мкм), вклад которых в общую суммарную 

поверхность наибольшая. Измерения и автоматически проведённые на анализаторе частиц 

Микросайзер 201С дали результат для оксида алюминия – 3067 см
2
/г. 
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Рисунок 2 – Гистограмма удельной поверхности частиц (см

2
/г) Al2O3 

 
Рисунок 3 – Гистограмма удельной поверхности частиц (см

2
/г) TiO2 

Для TiO2  (рис. 4) наблюдаем только один максимум в кривой гистограммы, 

смещённую в диапазон наночастиц с суммарной удельной поверхностью 34202 см
2
/г более, 

чем в 10 раз превышающую по сравнению с порошком оксида алюминия. 
На основании проведенного гранулометрического анализа можно говорить, что 

порошки оксидов алюминия и титана различаются по размерам частиц и их  удельной 

поверхности. В порошке  Al2O3  наибольшую численность имеют микрочастицы, а в порошке 

TiO2 преимущество имеют наночастицы. 
Для разработки рецептуры технологической жидкости выбраны базовые компоненты, 

применяемые в составах концентратов водорастворимых СОЖ. Данные по грибостойкости 

компонентов, полученные согласно требованиям ГОСТ 9.085-78 [5], представлены в  
таблице 2. 
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Таблица 2 – Грибостойкость базовых компонентов технологической жидкости 

№ 
п/п 

Наименование 

материала 
Результаты микроскопирования 

Оценка 

интенсивности 

развития плесневых 

грибов 

1 Олеиновая кислота 
Прорастания спор и конидий не обнаружено, 

находятся в стационарном состоянии 
0 

2 
Индустриальное 

масло И12-А 
Прорастания спор и конидий не обнаружено. 0 

3 Рапсовое масло Прорастания спор и конидий не обнаружено 0 

4. 
Контроль (среда 

Чапека-Докса)  
Наблюдается увеличение биомассы мицелия, 

спороношение. 
3 

 
Выбранные порошки оксидов испытывались в диапазоне концентраций от 0.01 об.% 

до 20 об.%. Олеиновая кислота использовалась для предупреждения конгломерации оксидов, 

особенно Al2O3. Диспергирование образцов проводилось на лабораторном  встряхивателе от 

3 до 5 часов. Показатели 8 образцов технологической жидкости представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели разработанных образцов технологической жидкости 

Наименование 

показателя 
Значение Метод испытаний 

Внешний вид 
Образцы 1.2.4.6-8 прозрачные цвет от янтарного до 

тёмно-коричневого.  
ГОСТ 6243 (раздел 1) 

Запах Запах исходного масла, 4 балла. ГОСТ 6243 (раздел 1) 

Коррозионное 

воздействие: 
на алюминий 
на сталь 

Выдерживают все 8 образцов ГОСТ 6243 

Поражение 

плесневыми грибами 
Выдерживают все 8 образцов   ГОСТ 9.085-78 

Кислотное число, мг 

КОН/г 

Контроль (рапсовое масло) -13,4 ,Образец №1-13,4, 
образцы 2-4 -21,7. 
Индустриальное масло (исходное)- 2,2. Образец 5 -
2,2. Образцы 6-8 – 3,8. 

ГОСТ 31933-201 

 
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о соответствии нормативных 

требований, предъявляемым к СОЖ. 
Выводы.  
1.Разработанные рецептуры СОЖ выполнены из отечественных экологически 

безопасных компонентов. 
2.Применение данного типа СОЖ с дозированной подачей к месту обработки  металла 

будет способствовать  снижению расхода  СОЖ, отсутствию  СОЖ - содержащих сточных  

вод, минимальному загрязнению атмосферного воздуха.    
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3.Разботанная рецептура СОЖ и технология её применения не предусматривают 

применения импортных бактерицидов и фунгицидов, применяющихся в настоящее время на 

заводах ПАО  «КАМАЗ». 
4.Предлагаемая СОЖ целесообразна для применения на операциях шлифования 

стальных и чугунных деталей и сверления деталей из алюминия.  
5.Применение технологической жидкости дисперсного типа с капельной подачей в 

места обработки деталей позволит снизить негативное воздействие   СОЖ на ОС, здоровье 

работников и будет способствовать получению качественного металла после переплавки 

образующейся алюминиевой стружки.  
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Abstract: The work on the development of a new type of coolant formulation using cheap 
and affordable domestic components is justified. The particle sizes of Al2O3 and TiO2 powders 
selected for the development of the coolant formulation were analyzed using the Microsizer 201C 
laser diffraction particle analyzer. It was found that the number of nanoparticles in aluminum oxide 
powder is 4%, and particles in the micro-range of 10-20 microns have the largest total specific 
surface area. The TiO2 powder is dominated by nanoparticles (more than 90%). The choice of the 
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basic components of coolant for resistance to fungal infection is justified. The conducted studies on 
the main indicators (anticorrosive properties, acid number, bio-contamination) of 8 samples of 
process fluid with the developed formulation showed compliance with the requirements for 
emulsion coolant. 

Keywords: process fluid, coolant, analyzer, aluminum oxide, titanium oxide, rapeseed oil, 
industrial oil I-12A. 
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