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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Т. В. Седлецкая 

 

К вопросу о патриотическом воспитании молодежи,  

историко-педагогическом наследии прошлого  

на современном этапе российской педагогической практики 
 

В данной статье рассматривается актуальность вопроса патриотического воспитания де-

тей и молодежи, представлены с позиции краткого исторического экскурса основные направ-

ления, содержание, особенности, опыт педагогической работы по патриотическому 

воспитанию молодежи в рамках государственной политики, системы образования в разные 

исторические эпохи страны.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, педагогическое 

наследие. 

 

Сегодня тема патриотического воспитания подрастающего поколения явля-

ется одной из самых актуальных, требующих особого пристального внимания и 

качественных изменений. Об этом свидетельствуют события на международном 

уровне, указывающие на начало нового исторического этапа России и мирового 

сообщества [1]. Необходимо отметить, что вопрос о патриотическом воспитании 

детей и молодежи в России имеет свою собственную историю, связанную с раз-

личными историческими вехами и событиями, решениями и взглядами государ-

ственных, политических деятелей, развитием общественной и педагогической 

мысли в сфере образования, культуры и в других важных сферах деятельности 

человека [2].  

Анализ многочисленных документов, публикации исследователей свиде-

тельствует о том, что содержание патриотического воспитания менялось на каж-

дом этапе общественного развития страны в зависимости от многих условий и 

целого ряда доминирующих особенностей, занимающих ключевые позиции и 

приоритеты: социально-исторические, политические, экономические, куль-

турно-образовательные, религиозные, географические, национальные и др. 

О патриотическом воспитании говорили и в царской России, и в Советском 

Союзе, и в новой постсоветской России. И если во времена существования Рос-

сийской империи речь шла, в первую очередь, об идеологии «православие, само-

державие, народность», то в эпоху СССР – о разделяемой всеми новой 

коммунистической идеологии. В Советском Союзе существовала последователь-

ность и преемственность в организации патриотической работы с молодым по-

колением: октябрята – пионеры – комсомольцы. Особая роль в воспитании 

патриотических чувств детей принадлежала Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В.И. Ленина (100-летний юбилей пионерской организации отмечался в 

2022 г.). Октябрята или «звездочка» (мини-группа из 5 октябрят), дети в возрасте 

от 7 до 9 лет, стремились совершать добрые поступки, то есть помогали старшим, 

помогали своим товарищам в учебе и т.д. Существовал свод простых правил, 
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включающих трудолюбие, уважение к учебе и старшему поколению, правди-

вость, дружба, стремление подражать героям своей страны и пр.  

В рамках пионерской организации (с 9 до 14 лет) школьники занимались 

разнообразными делами, включающими так называемое «тимуровское движе-

ние», помощь ветеранам, сбор макулатуры, лекарственного сырья и пр. Обяза-

тельными были дополнительные занятия во Дворцах пионеров, таким образом 

обеспечивалась максимальная занятость школьников и воспитывалось уваже-

нием к труду, отвращение к вредным привычкам, уважение к обычаям и тради-

циям своей Родины. Особое место занимали мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, особенно Дню Победы в Великой Отечественной 

войне [3]. 

Координацией и воспитанием юношества занималась комсомольская орга-

низация – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), 

ее 100-летний юбилей состоялся в 2018 г. Комсомольская организация играла 

особую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, есте-

ственно, в рамках существующей идеологии. Мероприятия, организуемые 

ВЛКСМ, были весьма разнообразны: военно-спортивные игры, почетные кара-

улы, военно-патриотические школы, клубы юных моряков, летчиков, пожарных 

и пр., разнообразные поисковые отряды, в которые входили и младшие школь-

ники и многое другое. Нужно сказать, что особое внимание в работе всегда уде-

лялось ветеранам войны и труда. Основной целью объявлялась преемственность 

поколений и нравственное воспитание детей и молодежи [4].  

После распада единого советского пространства и смены приоритетов как в 

экономической, политической, так и идеологической сфере встал вопрос о том, 

что патриотическое воспитание необходимо возродить, поскольку деидеологи-

зация и процесс социального расслоения негативно повлияли на процесс форми-

рования гражданственности и патриотических чувств. Именно поэтому, начиная 

с 1994 г., гражданское и патриотическое воспитание становится частью феде-

ральных целевых программ: «Молодежь России 1994–1997 гг.», «Молодежь Рос-

сии 1998–2000 гг.», «Молодежь России 2001–2005 гг.». Основным недостатком 

упомянутых федеральных программ было отсутствие четких возрастных рамок 

тех категорий населений, на кого были рассчитаны данные мероприятия. Среди 

целей программ можно было найти как: духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи, так и решение вопросов занятости и молодежного пред-

принимательства. И здесь же повышение духовно-нравственного, интеллекту-

ального и творческого потенциала молодого поколения. 

Первая программа, рассчитанная на период с 1994 по 1997 годы, содержала 

подпрограмму «Развитие гражданственности и патриотизма российской моло-

дежи». Это была первая попытка изменить цели и задачи в области воспитания 

патриотических чувств в соответствие с новыми реалиями нового государства. 

Нужно также сказать, что параллельно была сделана попытка разработки само-

стоятельной программы по патриотическому воспитанию, однако работа доста-

точно быстро прекратилась, и ни один из проектов Программы, поданных в 

Правительство Российской Федерации, не был принят.  
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Тем не менее, даже в рамках подпрограммы был проведен ряд мероприятий, 

включающих слеты, конкурсы, специальные экспедиции и пр. Но поскольку под-

программа не была рассчитана относительно возрастных категорий, дети млад-

шего школьного возраста почти не принимали участие в организованных 

мероприятиях. Программа «Молодежь России 1998–2000 гг.» также не была рас-

считана на возрастную категорию младших школьников. Однако мероприятия 

проходили как для детей, так и для молодежи. Например, были специализиро-

ванные проекты для юных пожарных, юных пограничников, моряков и др. Также 

нужно отметить, что на региональном уровне были приняты программы, сход-

ные с федеральными. И они были направлены на работу с обучающимися началь-

ной и средней школы, а также средних специальных и высших учебных 

заведений. В целом, в этот период патриотическое воспитание подменялось во-

енно-патриотическим с упором на подготовку будущих призывников.  

С 2000 г. начинается новый этап развития системы патриотического воспи-

тания в стране. Происходит переоценка ценностей, благодаря чему воспитание 

патриотических чувств вновь становится актуальным. И на уровне системы об-

разования, и на государственном уровне складывается понимание, что процесс 

патриотического воспитания должен быть целенаправленным, а не стихийным, 

что должна быть преемственность между уровнями образования и воспитания. 

Правовой основой патриотического воспитания становится «Конституция РФ», 

«Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся», «Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации», а также «Национальная доктрина образования» (до 

2025 г.), Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» [5].  

В названных документах были определены основные цели и задачи патрио-

тического воспитания, при этом образовательная сфера считается ключевой, по-

скольку именно в сфере образования создаются благоприятные условия для 

формирования качеств и способностей гражданина России. Именно в школе идет 

процесс воспитания таких качеств, как: трудолюбие, взаимопомощь, коллекти-

визм, преданность Родине и т.д. Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» также закрепляет основные принципы патриотического воспитания, в 

частности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

И, наконец, федеральные государственные образовательные стандарты, в 

которых закрепляются и развиваются идеи патриотического воспитания, зало-

женные в указанных выше документах. В них представлены качества личности, 

которыми должен обладать выпускник. Перечень качеств представлен для всех 

ступеней образования: от дошкольного до высшего профессионального. Среди 

качеств личности указаны: любовь к Родине и своему народу, уважение к семей-

ным ценностям и ценностям общества, уважение к культуре, традициям, обы-

чаям, языку своей малой и большой Родины, толерантность, осознание того, что 

российский народ является многонациональным [6]. 
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Д. Г. Медведева, М. П. Иванова 

 
Значение музейно-образовательного пространства гимназии  

в патриотическом воспитании обучающихся 
 

Статья посвящена возможностям музейно-образовательного пространства гимназии в 

организации педагогического сопровождения по формированию ценностного отношения 

юношества к событиям Великой Отечественной войны (на примере истории музея Боевой 

Славы 5-й Ленинградской Партизанской Бригады как школьного музея, созданного на базе 

гимназии № 652 Выборгского района Санкт-Петербурга).  

Ключевые слова: музейно-образовательное пространство, школьный музей, символы, 

патриотическое воспитание, ценностное отношение. 

 

Музей – это место, где хранятся ключи от вечности, где оживает история и 

память народа. «С позиции музейной педагогики только взаимодействие с ори-

гиналом, подлинным произведением искусства, историческим артефактом мо-

жет в полной мере воссоздать уникальную атмосферу музея, исторического 

момента, сильных впечатлений у подростков» [1]. Вопросу актуальности и важ-

ности педагогического сопровождения процесса становления у подрастающего 

поколения ценностного отношения к своей истории, особенностям организации 

воспитательно-образовательного пространства школьного музея посвящено зна-

чительное количество научных публикаций отечественных педагогов, психоло-

гов, методистов, преподавателей. В юношеском возрасте складывается 

понимание того, что «хорошо» и «плохо», вырабатываются основы жизненных 
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принципов, складывается иерархия ценностей, происходит интенсивный про-

цесс социализации – важный этап жизни любого человека. Такие образователь-

ные институты как школа и семья играют важную роль в процессе социализации 

и становлении личности подростков.  

Педагогический опыт образовательно-воспитательного процесса гимназии 

№ 652 Выборгского района г. Санкт-Петербурга (ранее школы-интерната № 5) 

по организации музейного пространства представляется интересным для педаго-

гов, исследователей. Именно музейные средства способны сделать исторические 

события военного времени ближе для детей, стать источником сопереживания 

трагедиям в страшные военные годы, гордости за мужество соотечественников, 

отстоявших независимость страны. Собранные педагогами музейные предметы, 

документы, фотографии, вещи помогают в личном нравственном выборе школь-

ников, определении символов жизненных ценностей, предоставляют возмож-

ность почувствовать себя гражданином, причастным к истории своей страны. 

Через воспоминания старшего поколения формируется наследование историче-

ского опыта... «Жизнь каждого человека несет на себе отпечаток истории своего 

народа, своей страны. Внуки должны продолжать традицию уважения к истории 

своих предков, хранить память о них …» [2]. 

В 1960-е гг. в СССР зародилось движение красных следопытов. В 1965 г. в 

г. Ленинград учащиеся школы-интерната №5 впервые встретились с бывшими 

партизанами 5-й Ленинградской партизанской бригады в Ленинградском Дворце 

пионеров им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский городской Дворец твор-

чества юных). Вместе с ветеранами партизанского движения пионеры и комсо-

мольцы прошли по местам боев, записали рассказы бывших партизан, собрали 

музейные предметы. Великая Отечественная война с каждым годом становится 

от нас всё дальше. Уходит и военное поколение. Но слишком велика цена завое-

ванной победы, которая далась огромными жертвами, невероятной стойкостью 

людей, страданиями и болью утрат. До сих пор жива память в сердцах людей, 

память хранят книги, фильмы и музеи.  

В 1967 г. в д. Оклюжье Плюсского района Псковской области был установ-

лен обелиск на братской могиле в память о погибших ста пятидесяти партизанах, 

бойцах Красной Армии и местных жителях. До войны в д. Оклюжье было 28 дво-

ров. Деревня была сожжена фашистским карательным отрядом и в настоящее 

время не существует. В далеком 1944 г., когда началось наступление войск Ле-

нинградского и Волховского фронтов под г. Ленинградом и г. Новгородом Ле-

нинградский областной комитет партии привёл в движение все силы партизан и 

подпольщиков. Активизировала боевую деятельность самая крупная в Ленин-

градской области 5-я партизанская бригада, которая наносила удары по комму-

никациям 38-го армейского корпуса врага и оказала большую помощь 

наступавшим войскам 59-й армии.  

Яркий пример таких совместных действий – бой за д. Оклюжье, где нахо-

дился мощный опорный пункт фашистов на пути к шоссе Луга-Псков, на господ-

ствующей над местностью выгодной высоте. Оказавшиеся в окружении части 
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возглавил командир 256-й стрелковой дивизии полковник А. Козиев, перелетев-

ший на окружённую территорию на самолёте У-2 по приказу Военного совета 

Волховского фронта. Бои под д. Оклюжье описаны их участником, который в 

1944 г. был еще подростком, юным партизаном Н. Кирилловым в книге «О войне, 

товарищах и о себе» [3]. 

Все попытки деблокирования окружённых советских войск не имели 

успеха. Противник, сдерживая наступление главных сил 8-й советской армии, 

пытался разобщить окружённую группировку и уничтожить её частями. Снаб-

жение окружённых войск, которые испытывали большой недостаток в боепри-

пасах и медикаментах, осуществлялось самолётами. К 9 февраля 1944 г. 

оперативная группа полковника А. Козиева имела 400 раненых, большинство их 

которых находилось в партизанском госпитале. 7 февраля офицер в сопровожде-

нии двух партизан и четырех бойцов по лесам и болотам пробрались из окруже-

ния. На следующий день по этому пути к окружённым ушли 2 группы по 

25 человек с боеприпасами и медикаментами. Противник оттеснил полки 25-й 

стрелковой дивизии от шоссе Луга-Псков, но уничтожить их ему не удалось. 

15 февраля ударами 59-й армии с севера и 8-й армии с востока окружённую 

группу деблокировали. За умелое командование дивизией и проявленные муже-

ство и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. 

полковнику А. Козиеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Следопыты школы-интерната собирали по крупицам историю погибшего 

партизанского объединения. Выезжали для этого лагерями под Лугу вместе с 

учителями. Найти братскую могилу помог бывший партизан бригады, директор 

школы в д. Конерезье, О.Т. Иванов. Для реализации решения увековечить память 

павших героев – поставить обелиск на месте братской могилы нужны были сред-

ства. Для их сбора пионеры и комсомольцы полтора года работали на субботни-

ках по уборке территории новых цехов объединения «Светлана», в подшефном 

совхозе, на стройках. На заработанные деньги при поддержке шефов, рабочих и 

служащих объединения «Светлана», был изготовлен обелиск, который был до-

ставлен на место вертолетом. Чтобы принять участие в установке и открытии 

обелиска 6 октября 1967 г. сводный отряд лучших учащихся вместе с директором 

школы и партизанами 5-й Ленинградской партизанской бригады предприняли 

поход в д. Оклюжье. 

А в 1971 г. в школе-интернате № 5 (ныне гимназии № 652 Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга) благодаря ветеранам-партизанам был открыт музей Бое-

вой Славы 5-й Ленинградской Партизанской Бригады. Его коллекция 

формировалась в результате походов по местам боев 5-ой партизанской бригады. 

Ежегодно школьники в мае вместе с партизанами совершали поход к обелиску, 

приводили в порядок могилу, принимали новых участников в ряды комсомоль-

ской организации. Позже, в период исторической трансформации страны школа 

сохранила свой музей, ставший источником символов патриотизма и граждан-

ственности для нескольких поколений выпускников.  
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В августе 2008 г. силами ФСБ Выборгского района обелиск был отреставри-

рован. А 2010 г. в школьном музее открыта новая экспозиция, разделы которой 

посвящены боевому пути 5-й партизанской бригады, Оредежскому подполью, 

входившему в её состав, открытию по инициативе пионеров обелиска на месте 

сожженной фашистами д. Оклюжье, лесной бригадной типографии, судьбе ком-

брига 5-ой бригады К.Д. Карпицкого и военного фотокорреспондента В.И. Капу-

стина, сумевшего создать живую фотолетопись 5-ой партизанской бригады. 

18 сентября 2013 г. Совет ветеранов ФСБ вместе с директором гимназии и груп-

пой учащихся выезжали в район бывшей д. Оклюжье и привели в порядок захо-

ронение.  

Сегодня фонды музея школы насчитывают около тысячи предметов воен-

ного времени. Многие из них воспринимаются школьниками как символы. Это – 

партизанские газеты и листовки, личные документы, вещи партизан и подполь-

щиков, их награды, предметы партизанского быта, фрагменты вооружения, уни-

кальные книги. Особую ценность представляют предсмертная записка и вещи, 

принадлежавшие связной Оредежского подполья А.П. Семеновой, расстрелян-

ной фашистами, единственный экземпляр книги «Партизаны в боях за город Ле-

нина», изданной самими партизанами в 1944 г., а также пишущая машинка 

«Эрика», на которой она напечатана. Большую музейную ценность имеют бое-

вые ордена и медали партизан. Реликвиями военного времени являются знаме-

нитая партизанская папаха, принадлежавшая В.И. Капустину, и его фотоаппарат 

ФЭД, с помощью которого он делал свои снимки. Сюжет одной из его фотогра-

фий – уникален. На ней запечатлена операция по ампутации части кости ране-

ному – за неимением в тот момент специальных медицинских инструментов она 

проводилась обычной столярной лучковой пилой. Такая пила представлена в 

экспозиции музея. Уже полвека старый музейный альбом хранит память об ини-

циативе следопытов школы, о событии, которое положило начало славной 

школьной традиции посещений мест захоронений партизан. 

Опрос обучающихся и их родителей, выпускников гимназии № 652 Выборг-

ского района г. Санкт-Петербурга (выборка составила 84 человека разных воз-

растов), проведенный исследователями в 2022 г., показал, что история 5-й 

партизанской бригады и создание обелиска в д. Оклюжье известна и близка 92% 

опрошенных. Большинство из них воспринимают изображение (или музейный 

макет) обелиска как символ мужества, чести, верной гражданской и нравствен-

ной позиции. Педагогический опыт музейно-образовательного пространства 

гимназии переоценить сложно. В гимназии нет обучающихся, состоящих на ка-

ком-либо учете в связи с девиантным поведением. Большинство старшеклассни-

ков определились с выбором будущей профессиональной образовательной 

траектории. Выпускники – частые гости гимназии. 

В философской антропологии М. Бубера понятия «отношения», «бытие че-

ловека с миром» рассматриваются как условие развития сущности человека. От-

ношение существует как процесс (переживание предстоящего) и как состояние 

(жизнь с предстоящим). Взаимосвязь с миром развивается от переживания – к 

состоянию, а затем к образу предстоящего и его пониманию [4]. Становление 
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ценностного отношения подростка происходит в процессе его социализации. 

Важную регулирующую роль для интернализации ценностей в подростковом 

возрасте играют эмоции, которые возникают в результате соприкосновения с 

предлагаемым подрастающему поколению содержанием для изучения и иссле-

дования. Интернализованные подростком ценности проявляются в ценностных 

установках и ценностных ориентациях. В юности нормативная регуляция пове-

дения подростка уступает место ценностной регуляции [5]. 

Музейно-образовательные программы решают задачи гуманизации образо-

вания, ориентируясь на общие целевые установки: развитие духовных потребно-

стей подростка; развитие эмоционально-чувственной сферы его личности; 

развитие творческих способностей, созидательных качеств; превращение гимна-

зии из преимущественно просветительского учреждения в центр духовной, нрав-

ственной культуры. Школьный музей, бережно хранящий свои реликвии и 

память о подвиге людей, честно выполнивших свой долг, является источником 

символов, влияющих на становление отношения юношества к событиям Вели-

кой Отечественной войны. 
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Труд в воспитательной системе К. Д. Ушинского:  

цель жизни и доступное человеку счастье 
 

В статье рассматриваются взгляды К.Д. Ушинского на значение труда в воспитании, со-

циально-психологическом становлении и формировании подрастающих поколений. Также в 

статье рассмотрена концепция К.Д. Ушинского о предназначении человека: роль труда в раз-

витии личности. По утверждению автора, труд жизни – это труд физический, умственный, 

нравственный. Труд самопознания. Труд – это национальная ценность. 

Ключевые слова: идея труда, духовно-нравственное возвышение, потребность труда, 

трудовое воспитание, музейная культура, предмет воспитания. 
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Педагогическая система, сформулированная посредством изысканий 

К.Д. Ушинского, объединяет в своем сущностном содержании проработанный 

единый комплекс трудового воспитания подрастающего поколения представите-

лей отечественного социума. Исходным фундаментом представленной системы 

определяется концепция труда, понимаемого в качестве исключительной цели 

существования и функционирования индивида, рассматриваемого как неотъем-

лемая обязанность субъекта перед обществом, как инструмент самосовершен-

ствования и самореализации человека, как неотъемлемый фактор его духовно-

нравственного становления. 

При формировании собственных представлений, обозначенный исследова-

тель исходил из базисного понимания христианской религии. Созданное им от-

ношение к труду отличается двухаспектной направленностью, объединяя 

сущностные «земные» цели, постанавливаемые перед трудовым функциониро-

ванием человека, с одной стороны, и «небесные», с другой. Иными словами, речь 

идет об использовании труда для достижения согласованности и слаженности 

человеческого существования, обеспечения его соответствия эталонам справед-

ливости и благодати. 

Труд в интерпретации К.Д. Ушинского представляет собой высший уровень 

функционирования индивида, способствующий реализации «жизни» его души, 

сосредотачивающей общность вариативных психических явлений. Согласно ав-

торской дефиниции, труд понимается в качестве свободного функционирования 

субъекта, тождественного основным христианским нормам, предпосылкой пред-

почтения которого выступает неотъемлемая его потребность для практического 

осуществления определенных, истинно человеческих целей [7, с. 11]. 

Согласно представлениям К.Д. Ушинского непосредственный конструкт 

«труд» представлен двумя векторами, характеризующимися единством своего 

взаимодействия. Так, первым вектором выступают серьезность и тяжесть, обу-

словленные систематической потребностью нивелирования сопутствующих пре-

пон; вторым вектором определяется увлекательность.  

В целом, невозможно автономное становление самостоятельной деятельно-

сти просто по мере становления личности или подражания индивида избранному 

образцу. Непосредственной основой ее формирования выступает свободная воля 

субъекта, совершенствование которой обуславливает появление возможности 

реализации свободного труда [8, c. 17–24]. 

Таким образом, направленность трудового воспитания следует сосредота-

чивать на обеспечении качественной возможности совершенствования и укреп-

ления воли обучающегося. При этом одновременно актуализируется 

потребность акцентуации душевной деятельности обозначенного субъекта на 

полезных занятиях производительного характера, нивелируя потенциальную 

ориентированность на непроизводительные дела. 

Как указывает К.Д. Ушинский выделяются следующие истинно человече-

ские цели, обозначенные нами ранее, в частности:  

– первая из представленных целей состоит в аккумуляции средств, без кото-

рых невозможно пропитание и функционирование индивида;  
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– следующая цель предусматривает реализацию исходно заложенных спо-

собностей; 

– к следующей цели относится сохранение вариативного здоровья субъекта 

(как, собственно, физического, так и ментального), а также развитие его души; 

– следующая цель связана с совершенствованием собственного достоинства; 

– последняя цель предполагает внешнее выражение веры посредством осу-

ществления милосердия и актов любви по отношению к социальному окруже-

нию [5, c. 18–19].  

При этом в случаях, когда деятельность субъекта ориентируется на дости-

жение сугубо личностных потребностей и устремлений индивида, такое функци-

онирование, по мнению К.Д. Ушинского, недопустимо причислять к 

содержанию конструкта «труд», отличающегося светлой и ценностной направ-

ленностью. 

В рамках представлений К.Д. Ушинского именно труд составляет исключи-

тельное счастье, которое является доступным индивиду. Он же определяется в 

качестве исключительной цели существования и функционирования такого 

лица, которую можно причислить к достойным. Исходя из представленных об-

стоятельств, непосредственная цель, формулируемая рассматриваемым автором 

для педагогической деятельности, заключается в предоставлении субъекту сво-

бодного и самостоятельного труда, обуславливающего аккумуляцию его душев-

ного потенциала, а также наделение такого индивида инструментами для 

осуществления данного труда [8, с. 498].  

При этом К.Д. Ушинский утверждает неотъемлемую взаимообусловлен-

ность между сущностным содержанием труда, с одной стороны, и творчеством, 

с другой. В частности, труд интерпретируется как творческое раскрытие потен-

циала индивида, предназначенного, в виду исходного сотворения по образу Все-

вышнего, к осуществлению полномочий его соработника. Иными словами, при 

помощи труда субъекту становится доступным не только аккумуляция ресурсов 

к последующему существованию, но также понимание и непосредственное вме-

нение Высшего замысла, касающегося нашего мира и его представителей. 

Неотъемлемыми условиями для становления и совершенствования творческого 

труда выступают любовь и смирение. 

В контексте понимания К.Д. Ушинского непосредственная потребность в 

труде является естественным качеством индивида, характеризующимся потен-

циалом к совершенствованию или затуханию, на что, в свою очередь, напрямую 

влияют внешнесредовые факторы его развития. Так, реализация воспитатель-

ного функционала со стороны труда требует предварительного формирования 

уважения и любви к нему у конкретного субъекта, что обеспечивается в рамках 

школьных и внутрисемейных взаимодействий. Кроме того, аналогичному фор-

мированию подлежит привычка к труду.  

Для становления вышепредставленной привычки, обуславливающей после-

дующее предпочтение в пользу свободного труда, подлежат употреблению кон-

кретные воспитательные инструменты, а именно: игры и занятия, отличающиеся 
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трудовой направленностью, а равно непосредственные школьные и внутрисе-

мейные взаимодействия. 

Значимость игр трудового характера в процессе становления правильного 

отношения детей к труду обуславливается стабильным вниманием к игровому 

функционированию со стороны выделенной категории субъектов, а также суще-

ственностью оказываемого ими воздействия. Среди подобных игр, например, 

уход за домашними растениями, пошив одежды для игрушки и пр. Поскольку 

указанные занятия вызывают прочную заинтересованность ребенка, игровая ак-

тивность неразрывно связывается с непосредственно трудовой, что обеспечивает 

продуктивное становление исходных трудовых умений. Впоследствии, благо-

даря играм с элементами труда, обучающиеся постепенно производят переход к 

самостоятельной работе. На первых порах речь идет об элементарных вариантах 

повседневного бытового труда, несложной работе в саду и пр.  

Непременное правило о введении в каждой школе занятий по рукоделию и 

иному мастерству бы сформулировано рассматриваемым исследователем значи-

тельно раньше возникновения западной концепции трудовых школ [8, с. 462]. 

Указанный момент способствует практической реализации учебной информа-

ции, воспринятой обучающимися в ходе школьных занятий, благоприятно вли-

яет на совершенствование коллективной работы, положительно отражается на 

текущих взаимодействиях школьников. Наряду с вариативным рукоделием и 

разнообразными видами практических ремесел К.Д. Ушинский подчеркивает 

значимость полевых работ, при которых обучающиеся приобщаются к доступ-

ным манипуляциям с землей, растениями и пр.  

Значимым инструментом закрепления привычки к самостоятельному твор-

ческому труду К.Д. Ушинский называет учебный процесс. Так, интеллектуаль-

ные усилия, сопутствующие указанной деятельности, превращают ее в труд 

обучающихся. Посредством активизации мыслительной активности школьни-

ков, становления у них привычки и стремления к интеллектуальной работе, пре-

подаватели достигают существенную цель, поскольку закрепление подобной 

привычки является более значимым по сравнению с предоставлением информа-

ции по конкретной учебной дисциплине [11, с. 25]. 

К.Д. Ушинский выделяет ряд предпосылок, способствующих активизации 

внимания и интеллектуального труда обучающегося, а именно: 

– формирование искренней заинтересованности со стороны школьника, 

обуславливаемое потребностью вовлечения в учебный процесс всей общности 

душевных ресурсов обучающегося; 

– систематическое и поэтапное увеличение объема и спектра кругозора ука-

занных субъектов, при котором предоставляемые упражнения и задания рассмат-

риваются в качестве перманентно расширяющегося пространства для 

автономной активности школьника; 

– привлечение воображения обучающихся и эмоционального аспекта их 

личности посредством предоставления новой информации;  

– подбор сложности учебного материала, исходя из его соответствия крите-

рию оптимальности [7, c. 216]. 
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Серьезное значение в деле становления и закрепления привычки к труду 

принадлежит внешней среде существования и функционирования обучающихся. 

Иными словами, подразумевается школьное и внутрисемейное пространство, в 

рамках которой присутствует положительная производительная деятельность. 

Согласно представлениям анализируемого автора, хозяйственное бытие, свой-

ственное сельской среде, способствует качественной реализации исходного 

стремления представителей юного поколения к деятельности, характеризую-

щейся максимальным положительным эффектом для совершенствования такого 

субъекта. Так, базирование повседневного существования индивида на труде 

обуславливает комфортное становление самостоятельности, укрепление ответ-

ственности, привитие трудовых навыков.  

Наряду с отмеченным, К.Д. Ушинский выделял дополнительные способы 

становления привычки к труду, в частности: соревнование (при условии аккурат-

ности его употребления и ориентированности на преодоления себя); подражание 

(при условии сознательности данного процесса, необходимости приложения со-

путствующей изобретательности и интеллектуальных усилий); принуждение 

(при условии его тождественности волевым ресурсам обучающегося) [9, c. 32]. 

Также среди значимых факторов продуктивности трудового воспитания, 

анализируемый К.Д. Ушинский определяет христианскую веру, наличествую-

щую как у непосредственного обучающегося, так и у представителей его соци-

ального окружения. Последователи указанной религии неотъемлемо 

понимаются в качестве добросовестных тружеников, поскольку недопустимость 

лености в данном контексте обуславливается соответствующей ответственно-

стью такого субъекта перед Всевышним. 

Труды исследуемого в рамках настоящей статьи ученого (а именно, «Родное 

слово», а также «Детский мир») исходно базируются на идее взаимообусловлен-

ности обучения, с одной стороны, и перманентно расширяющегося пространства 

существования обучающихся, с другой. Представленные работы способствуют 

становлению у школьников понимания относительно сущностного содержания 

трудовых процессов; демонстрируют специфику вариативных видов трудового 

функционирования и его общественные стороны; показывают роль конкретных 

составляющих единого трудового механизма; выявляют значимость труда в кон-

тексте его интерпретации в качестве ведущего условия определения, употребле-

ния и увеличения социальной пользы, аккумулируемой животным и 

растительным миром, потенциалом минералов и пр. 

В целом, изучение содержания изысканий К.Д. Ушинского позволяет выде-

лить и озвучить ряд факторов, способствующих становлению и закреплению 

стремления и привычки к труду, в частности:  

– первым из вышепредставленных факторов определяется объединение 

непосредственного терминологического инструментария с художественными 

образами. Указанный момент благоприятствует интеграции эмоционального и 

интеллектуального аспектов личности субъекта в рамках становления уважи-

тельного и трепетного отношения такого лица к свободному труду; 
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– следующим фактором выступает взаимообусловленность с естествен-

ными явлениями внешней окружающей среды, включающими существенное 

число детских радостей. Данный момент способствует интенсификации празд-

ничности и вариативной событийности сельского труда, обуславливая повыше-

ние интереса к нему со стороны обучающихся; 

– последним фактором определяется активизация чувств школьников, фор-

мирующая возможность нахождения замысла Всевышнего в разрезе каждоднев-

ных перманентных трудовых забот. Указанный момент благоприятствует 

становлению нежного и трепетного отношения индивидов к составляющим 

внешней природной среды, к необходимой работе, связанной с заботой о живот-

ных, растениях и пр. [12]. 

По мнению К.Д. Ушинского, каждый труд наделен потенциалом обретения 

благодетельной и социально-полезной направленности. Тем не менее, особой ро-

лью озвученный исследователь наделял именно крестьянский труд, рассматри-

вая его в качестве социального фундамента, способствующего сохранению, 

укреплению и последующей передачи наиболее ценных качеств отечественного 

менталитета (любви к трудовой деятельности, предпочтения общинных взаимо-

действий, сострадания, неотъемлемой взаимопомощи и пр.). Следовательно, ос-

новное предназначение народной школы обозначенный автор определял в 

качественной аккумуляции и последующей трансляции в поколениях трудовой 

культуры указанной категории индивидов. 

Изыскания К.Д. Ушинского устанавливают нравственно-ценностный стер-

жень труда, обуславливающий возможность его интерпретации не только в ка-

честве инструмента создания и увеличения материально-финансовых ресурсов, 

но также как способ наполнения существования и функционирования индивида 

духовно-созидательным содержанием. Последнее, в свою очередь, предусматри-

вает неизменную обязанность человека целенаправленно использовать все ис-

ходно ему дарованное (непосредственную жизнь, ценность и значимость 

человеческого бытия, вариативные способности и пр.).  

Педагогическое учение К.Д. Ушинского сосредотачивает внимание обуча-

ющихся на нравственных правилах труда, раскрывая отдельные нормы в вариа-

тивных учебных произведениях. Так, прослеживается акцент на предпочтении 

бескорыстия и трудолюбия, недопущении алчности, вреде обмана, негативных 

аспектах торопливости и пр. Для обличения пороков и продвижения ценностных 

моральных качеств, автор использует красочность художественно-поэтических 

образов, потенциал веры, специфику народного юмора. Значительное число ста-

тей, рассказов и иных произведений рассматриваемого исследователя, под-

черкивают роль прилежания, настойчивости, выдержки, инициативности и 

предприимчивости, являющихся критериями человеческого духа и ведущими 

предпосылками продуктивности существования и функционирования инди-

видов. 
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Социальное партнерство как условие повышения качества подготовки  

будущих педагогов в колледже 
 

В статье описан опыт работы педагогического колледжа в повышении качества подго-

товки будущих педагогов в условиях социального партнерства, механизмы использования об-

разовательного и воспитательного потенциала социальных партнеров с целью формирования 

профессиональной культуры будущих педагогов. 

Ключевые слова: социальное партнерство, повышение качества подготовки, педагогиче-

ский колледж, образовательный и воспитательный потенциал социальных партнеров, профес-

сиональные компетенции. 

 

На современном этапе развития системы среднего специального образова-

ния одним из актуальных направлений повышения качества подготовки буду-

щих специалистов выступает социальное партнерство. В Государственной 

программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 гг., Концепту-

альными подходами к развитию системы образования Республики Беларусь до 

2020 г. и на перспективу до 2030 г. определены основные направления совершен-

ствования деятельности учреждений среднего специального образования по под-

готовке специалистов в Республике Беларусь. Расширение социального 
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партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов – одна из 

основных задач [3]. Главным направлением деятельности субъектов социального 

партнерства является определение современных подходов и требований к каче-

ству подготовки будущего специалиста с учетом запросов общества. В современ-

ных условиях социальное партнерство становится объективно необходимым 

условием подготовки будущих педагогов, качество которых удовлетворяло бы 

требованиям потребителей. 

Анализ научной и методической литературы позволил определить сущность 

понятия «социальное партнерство» в системе образования. Под социальным 

партнерством понимается (И.Г. Смирнов, Е.В. Ткаченко и др.) «особый тип вза-

имодействия образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, 

его институтами, территориальными органами управления, нацеленный на мак-

симальное согласование и реализацию интересов всех участников этого про-

цесса». Проблема социального партнерства применительно к системе среднего 

специального образования рассмотрена в работах П.Ф. Анисимова, Л.А. Гайну-

ловой, Г.И. Ибрагимова, Е.А. Корчагина О.Н. Олейниковой, И.П. Смирнова, 

Е.В. Ткаченко, Т.М. Трегубовой, Ю.Ф. Шуберта и др. [1; 2]. 

Вместе с тем анализ современных тенденций подготовки педагогов на 

уровне системы среднего специального образования позволил выявить ряд про-

тиворечий: между потребностью подготовки будущих педагогов на уровне сред-

него специального образования и недостаточно разработанной и представленной 

в образовательной практике педагогических колледжей  модели социального 

партнерства: оптимального включения в процесс подготовки специалиста как 

внутренних ресурсов колледжа, так и  использования возможностей государ-

ственных и общественных организаций, заинтересованных лиц (органы власти, 

предприятия и учреждения, школы, театры, музеи, общественные организации и 

др.); между необходимостью качественной подготовки будущих учителей 

начальных классов, воспитателей учреждений дошкольного образования и не 

разработанностью механизма использованию образовательного и воспитатель-

ного потенциала  социальных партнеров с целью формирования профессиональ-

ной культуры будущих педагогов.  

Тенденции современного социально-экономического развития общества 

выдвигают качественно новые требования к функционированию системы обра-

зования. Поиск наиболее эффективных путей повышения качества подготовки 

будущих педагогов на уровне среднего специального педагогического образова-

ния позволил пересмотреть подходы к использованию образовательного и вос-

питательного потенциала социальных партнеров (учреждения, школы, театры, 

музеи, общественные организации и др.) с целью формирования профессиональ-

ной культуры будущих педагогов. 

Минский городской педагогический колледж занимает активную пози-

цию в подготовке и воспитании будущих педагогов.  
Приоритетным направлением в подготовке специалистов в условиях соци-

ального партнерства выступает воспитательная составляющая взаимодействия. 
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Активная позиция колледжа состоит в формировании патриотизма, граждан-

ственности. Уже сегодня мы формируем у будущих педагогов понимание и осо-

знание того, что воспитательная работа должна быть направлена на 

формирование у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества, закону 

и правопорядку, бережного отношения к историко-культурному наследию и тра-

дициям белорусского народа. Решение данных вопросов осуществляется в рам-

ках работы Клуба «П3 ФОРМАТ: педагог-патриот-профессионал», который 

создан 17 сентября 2021 г. в День народного единства. Клуб - это профессиональ-

ное сообщество единомышленников, это территория обсуждения актуальных во-

просов патриотического воспитания молодежи. Формат работы клуба: деловые 

игры, встречи с интересными и успешными людьми, диалоговые площадки и др. 

За время работы клуба рассмотрены вопросы, касающиеся конституционной ре-

формы, проведения республиканского референдума, особенностей развития бу-

дущего страны на ближайшие годы. Уделено особое внимание необходимости 

сохранения исторического наследия и исторической памяти.  

В рамках совершенствования процесса взаимодействия с социальными 

партнерами колледж осуществляет деятельность, направленную на поиск и 

включение в образовательный процесс инновационных подходов к подготовке 

будущих педагогов. 

В современной образовательной системе естественным образом проявля-

ется необходимость такого качества, как открытость – все черты новой образо-

вательной парадигмы, основанной на принципах непрерывности образования, 

личностно ориентированности обучения, практико ориентированности образо-

вательных программ, механизмах взаимодействия со всеми субъектами образо-

вательного процесса. В основе современной системы образования лежит 

глобальная информационная инфраструктура, вовлекающая в образовательный 

процесс всех социальных партнеров.  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность современного 

учреждения образования, подчеркивают значимость взаимодействия субъектов 

образовательного пространства в становлении личности гражданина, патриота, 

профессионала.  

Планирование идеологической и воспитательной работы колледжа преду-

сматривает взаимодействие с государственными и общественными организаци-

ями: ОО «БРСМ», Белорусский профессиональный союз работников 

образования и науки Республики Беларусь, Первомайская районная организация 

Белорусского Общества Красного Креста, Первомайская районная г. Минска ор-

ганизация РОО «Белая Русь», общественное объединение «Союз писателей Бе-

ларуси», Национальная библиотека Республики Беларусь, религиозная община 

«Приход в честь Всех святых в г. Минске Минской Епархии Белорусской Пра-

вославной Церкви», креативно-инновационный центр «Ступени», УПУ «Центр 

«Медиация и право», театры и музеи города Минска. 



24 

Зарекомендовали и показали свою эффективность в воспитании активной 

гражданской позиции педагога диалоговые площадки по обсуждению актуаль-

ных общественно значимых проблем с участием общественных и культурный 

деятелей Республики Беларусь.  

Совместно с администрацией Первомайского района г. Минска было при-

нято решение о создании в Минском городском педагогическом колледж поис-

ково-исследовательского отряда «Память». 15 марта 2022 г. объявлен старт 

совместного с музеем Великой Отечественной войны проекта «Паклянёмся 

любіць свой край». 

В колледже эффективно работает клуб «Педагогика лидерства», волонтер-

ский отряд «Бумеранг добра». Учащиеся колледжа являются активными участ-

никами Минской лиги молодых лидеров «Твой выбор». Учащаяся колледжа 

является председателем секции «Образование и патриотическое воспитание» в 

Молодежном совете при Минском городском совете депутатов.  

Большое внимание уделяется международному сотрудничеству. С целью 

развития и повышения качества профессионального образования, реализации 

совместных социальных, гуманитарных, образовательных, творческих и науч-

ных проектов заключены договора о международном сотрудничестве и соглаше-

ния с 15 учреждениями образования из Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 10 марта 2023 г. подписан Меморандума о сотрудничестве с Пекин-

ским профессиональным училищем Фаньшань. В рамках международного со-

трудничества реализуются совместные образовательные и культурные проекты, 

проводятся совместные семинары, вебинары и конференции, организован обмен 

опытом в форме стажировок. Это позволяет интегрировать передовой педагоги-

ческий опыт, способствует подготовке компетентных конкурентоспособных спе-

циалистов. Преподавателями колледжа только в 2022/2023 учебном году 

осуществлялась трансляция опыта эффективной педагогической практики в рам-

ках 63 мероприятиях, из них: в 8 городских, 12 республиканских, 43 междуна-

родного уровня. 

В рамках реализации программы сотрудничества между Министерством об-

разования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020-

2025 годы налажено сотрудничество между колледжем и Республиканским До-

мом милосердия, Культурно-просветительским центром Прихода в честь всех 

святых. Уже шестой год в колледже реализуется просветительский проект по ду-

ховно-нравственному воспитанию учащихся.  Священник Сергий Храма Всех свя-

тых проводит цикл лекций с учащимися первого курса: духовно-нравственное 

воспитание молодой семьи. 

В колледже действует волонтерский отряд «Бумеранг добра», который на 

постоянной основе взаимодействует с различными заинтересованными органи-

зациями в рамках оказания помощи социально незащищенным слоям населения. 

Так в течении года волонтеры проводили благотворительные акции в СПЦ, Рес-

публиканском доме для детей инвалидов, Территориальном центре Первомай-

ского района г. Минска.  
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Во взаимодействии с Белорусским обществом Красного креста провели ряд 

мероприятий для детей из семей СОП Первомайского района, пожилых людей и 

ветеранов. В рамках реализации проекта «18 добрых дел» учащиеся колледжа 

посетили пожилых людей и ветеранов с памятными подарками, СПЦ Первомай-

ского района, детский дом, оказали помощь медикам в приобретении средств ин-

дивидуальной защиты. В преддверии празднования 78-й годовщины Великой 

Победы учащимися колледжа инициирована акция «Доброе сердце». 

Реализация проектов «Волонтёрская среда», «Театральная педагогика», 

удостоенных грантов Мингорисполкома, позволяет осуществлять тесное сотруд-

ничество с заказчиками кадров, театрами г. Минска (Национальным академиче-

ским драматическим театром имени М. Горького; Белорусским государственным 

академическим театром юного зрителя; Драматическим театром, Белорусской 

армии, Белорусским государственным академическим музыкальным театром) и 

формировать профессиональные компетенции будущих педагогов.  

Еще одним значимым результатом социального партнерства стало открытие 

в марте 2021 г. Центра WorldSkills по компетенции «Дошкольное образование» 

и «Начальное образование». Центр WorldSkills – совместный проект Минского 

городского педагогического колледжа и ГУО «Начальная школа № 31 г. Мин-

ска». Создан с целью обеспечения непрерывного профессионального образова-

ния и подготовка специалистов по компетенциям «Дошкольное образование», 

«Начальное образование» по стандартам WorldSkills Центр WorldSkills стал 

учебно-методической базой и базой производственного обучения (практики) для 

учреждений образования Республики Беларусь, где концентрируются, преобра-

зовываются и формируются образовательные ресурсы, предназначенные для 

освоения современных педагогических технологий. 

Девиз Минского городского педагогического колледжа «В ногу со време-

нем и на шаг впереди!». Благодаря социальному партнерству, системной работе 

в подготовке будущих педагогов колледж сегодня занимает лидирующие пози-

ции в столичном регионе среди учреждений среднего специального образования.  

Активная позиция – это небезразличное отношение к окружающему миру, что 

проявляется в поступках и мыслях самой личности. Только педагог, знающий 

историю своей страны, может и имеет право донести эту историю до нового по-

коления белорусов. Мы с уверенностью можем сказать, что учащиеся Минского 

городского педагогического колледжа передадут этот опыт в те учреждения об-

разования, в которые придут, своим ученикам и воспитанникам.  
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Актуальность вопроса формирования математической культуры  

у будущих учителей математики через реализацию идеи  

межпредметных связей 
 

В данной статье рассматривается проблема формирования математической культуры бу-

дущих учителей математики через реализацию идеи межпредметных связей, предусматрива-

ющую комплексный подход к образовательному процессу, позволяющий определять 

основные элементы содержания образования и взаимосвязи между учебными предметами с 

целью повышения качества математического образования. 

Ключевые слова: математическое образование, математическая культура, математиче-

ская грамотность, межпредметные связи. 

 

Математика – царица всех наук... 

Карл Фридрих Гаусс 

 

Модернизация системы российского математического образования при-

звана сделать математику в России передовой и привлекательной областью зна-

ния. На успех нашей страны в области математики, играющей 

системообразующую роль в развитии познавательных способностей, логиче-

ского мышления, интеллектуальной готовности к обучению, изучении и препо-

давании математики, применении математических знаний в других областях, 

зависит от совершенствования системы взглядов на базовые принципы, цели и 

задачи развития математического образования в Российской Федерации.  

В Концепции развития математического образования в Российской Федера-

ции (на 2013–2030 годы) ключевым положением является то, что качественное 

математическое образование призвано стать важным элементом национальной 

идеи России XXI в. Так же математическое образование должно стать одним из 

стратегических направлений развития государственной программы страны, тре-

бующее соответственно высокого уровня математической грамотности всего 

населения и кадрового сопровождения на всех уровнях образования [1; 2]. Необ-

ходимо также отметить, что усиливает актуальность рассматриваемой темы зна-

менательное событие: в целях усиления роли науки и технологий в решении задач 

развития общества и страны Указом Президента России В.В. Путина 2022– 

2031 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием науки и технологий.  

В современных условиях тенденции развития математического образова-

ния, отражающихся в целях национального проекта «Образование»,  переходе 

российской системы образования на новую компетентностную модель, можно с 

уверенностью говорить о важности сформированности у будущих  специалистов 

необходимых компетенций (универсальных, общепрофессиональных, професси-

ональных) математического характера, навыков вычислений, элементов практи-

ческой геометрии: уметь измерять геометрические величины, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с функциями и графиками, состав-

лять и решать уравнения, неравенства и их системы и т.д. [3]. 
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Однако федеральные государственные образовательные стандарты, относя-
щиеся к направлениям подготовки математического профиля, будут недоста-
точно эффективными, если в них не будут отражены требования к 
формированию математической культуры обучающихся в целом. В педагогиче-
ской литературе на данный момент не существует однозначного подхода к поня-
тию «математическая культура». Так, например, Д. Икрамов, предлагает 
рассматривать математическую культуру как «совокупность математических 
умений, знаний и навыков, входящих в фонд общей культуры студентов, свобод-
ное применение их в практической деятельности каждого обучаемого» [4]. 

Будущие учителя математики в своем большинстве сталкиваются с пробле-
мой формирования математической культуры, которая в свою очередь влечет за 
собой непродуктивную работу в условиях уровневой и профильной дифферен-
циации, вариативности программ и учебников, освоения новых цифровых, ин-
формационно-образовательных технологий, неумение правильно задействовать 
межпредметные связи в профессиональной деятельности. 

И вот здесь хотелось бы обратить внимание на очень важный момент: на 
формирование математической культуры у обучающихся через идею реализации 
межпредметных связей как комплексный подход к образовательному процессу, 
позволяющий определять основные элементы содержания образования и взаи-
мосвязи между учебными предметами. 

В исследованиях П.П. Блонского, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Д. Зве-
рева, В.М. Коротова, М.Н. Скаткина понятие «межпредметные связи» представ-
лено как «условие единства обучения, воспитания и единства предметной 
системы обучения». На основе взаимосвязей создаются обобщенные понятия, 
оказывающие огромное влияние на интеллектуальное развитие обучающихся и 
формирование их интеллектуальной культуры. 

В понимании исследователя О.Ф. Ануфриевой, «межпредметные связи» – 
это интегрирование дидактических условий и равносильных межпредметных по-
нятий в образовательный процесс через взаимосвязь компонентов предметного 
содержания образования [5]. Идея реализации межпредметных связей играет 
важную роль в решении проблемы повышения уровня математической подго-
товки будущих учителей математики и формирования у них математической 
культуры. Задача реализации межпредметных связей, заключается в том, чтобы 
сформировать знания и умения, используемые в общетехнических и специаль-
ных дисциплинах в программах профессиональной подготовки будущих учите-
лей математики, научить строить математические модели реальных явлений и их 
исследовать. Чтобы достичь поставленных задач, следует, в первую очередь, 
научить будущих учителей методам и приемам, позволяющим переводить за-
дачи на математический язык, интерпретировать результаты их решения в рам-
ках реальной ситуации, выявлять соответствие полученных и опытных данных.  

И вот тут возникают проблемы. Во-первых, в стремлении облегчить усвое-
ние разнородных фактов будущим учителям математики через сведение воедино 
познания из различных областей науки, искусства и культуры, преподаватели пе-
регружают студентов большими объемами информации и, как результат, теря-
ется качество образования и уровень профподготовки специалистов.  
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Во-вторых, учебные планы построены таким образом, что преподается, как 

правило, только один предмет. В редких случаях, можно наблюдать интеграцию 

родственных предметов и как исключение, являются случаи, когда на одном за-

нятии сотрудничают два преподавателя, ведущих совершенно различные пред-

меты, демонстрируя межпредметную взаимосвязь на примерах. 

Межпредметные связи имеют две стороны – объективную и субъективную. 

Объективная сторона межпредметных связей находит выражение в определении 

содержания обучения и учитывается при разработке учебных планов, программ 

учебных предметов, составлении учебников, учебных и методических пособий 

по соответствующим учебным предметам. Субъективная сторона межпредмет-

ных связей осуществляется преподавателями в процессе обучения [6; 7]. 

Таким образом, проблема реализации идеи межпредметных связей тесно 

связана с необходимостью совершенствования содержания и методов обучения. 

Все это требует тесного взаимодействия преподавателей разных предметов. К 

сожалению, в реалиях современного образования межпредметной связи чаще 

всего реализуются лишь как бинарные и иногда как тринарные связи, т.е. связи 

между двумя или тремя учебными предметами. 

Особое внимание при реализации идеи межпредметных связей необходимо 

уделять: 

- комплексному изучение одного и тоже объекта разными науками;  

- использованию методов одной науки для изучения в других науках; 

- привлечению одних и тех же теорий, законов для изучения разных объектов. 

В современных условиях возникает необходимость формирования у обуча-

ющихся обобщенных умений, которые обучающиеся смогут свободно использо-

вать при изучении других предметов и, как следствие, в практической 

деятельности. 

Чем лучше преподаватель будет знать систему и содержание смежных дис-

циплин, владея не только математической культурой, но и культурой смежных 

дисциплин, тем проще ему будет устанавливать межпредметные связи и реали-

зовывать их в целях эффективности математического образования. 

Таким образом, понимание важности реализации идеи межпредметных свя-

зей в процессе профессиональной подготовки будущих учителей математики 

должно обеспечиваться путем создания и внедрения в образовательный процесс 

интегрированной образовательной Программы. Системообразующим фактором 

использования межпредметных связей в процессе предпрофессиональной подго-

товки должно стать взаимодействие преподавателей различных дисциплин, ко-

торое позволит реализовывать комплексное, системное усвоение обучающимися 

математических умений и навыков, обеспечит формирование в их сознании це-

лостного представления о математической культуре.  
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В. В. Коноплев 

  

Метод междисциплинарных проектов как инструмент осуществления 

процесса педагогического сопровождения  

научно-исследовательской деятельности студентов 
 

В статье представлены результаты анализа научной литературы, касающиеся вопроса 

поиска эффективных инструментов педагогического сопровождения научно-исследователь-

ской деятельности студентов первых курсов. Нами будет обоснована необходимость экспери-

ментальной апробации метода междисциплинарных проектов в рамках вышеприведённого 

процесса. Результаты проведённого анализа могут оказаться полезными для исследователей и 

организаторов процесса научно-исследовательской деятельности студентов. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, научно-исследовательская деятель-

ность, междисциплинарный проект, студенты, внеучебная деятельность. 

 

Появление феномена «педагогическое сопровождение» связано с идеями 

личностно-ориентированной педагогики, повлекшими смену «объект-субъект-

ной» парадигмы на «субъект-субъектную» парадигму в конце XX в. Личностно-

ориентированного подход в образовании (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, 

И.С. Якиманская, А.А. Плигин) предполагает создание условий содействия раз-

витию личности обучающегося.  Личность обучающегося стала системообразу-

ющим началом и получила субъектность в образовательном и педагогическом 

процессе. 

Прежде всего данное явление обусловлено появлением нового обществен-

ного запроса к решению личностных проблем человека и подготовку специали-

стов в условиях изменяющегося рынка труда. Немаловажными факторами 

повлекшие изменения в педагогической теории и действительности, стали тен-

денции: гуманизации образования, появления новых и исчезновения старых про-

фессий. В сложившихся условиях, задачами образования стали: овладение 
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набором общекультурных и профессиональных компетенций; стимулирование 

потребности в получении новых знаний у обучающихся, получение образования 

в течении всей жизни и раскрытие творческого потенциала личности человека 

[6]. 

Цель исследования – теоретическое обоснование необходимости экспери-

ментальной проверки метода междисциплинарных проектов как одного из ин-

струментов осуществления процесса педагогического сопровождения научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Задачи исследования: 

1) Раскрыть сущность педагогического сопровождения научно-исследова-

тельской деятельности студентов первых курсов. 

2) Теоретически обосновать необходимость включения метода междисци-

плинарных проектов в процесс педагогического сопровождения НИД. 

Изучение вопроса педагогического сопровождения научно-исследователь-

ской деятельности студентов в науке широко не освещалось. Отсутствуют дис-

сертационные исследования по проблеме сопровождения студентов первых 

курсов в науку. Нами были проанализированы работы авторов И.Н. Емельяно-

вой, Л.М. Болтуновой, Л.В. Воронковой, С.В. Свечниковой, К.В. Екимовой, 

А.В. Остапенко, затрагивающие феномен педагогического сопровождения 

научно-исследовательской деятельности студентов [5]. 

В рамках диссертационного исследования, нами было дано определение 

«педагогического сопровождения научно-исследовательской деятельности сту-

дентов». «Педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельно-

сти студентов» – организованный двухсторонний процесс специалистом сферы 

образования, по вовлечению студентов в научную деятельность, включающий 

ведение, консультирование и поддержание интереса к ней, создание благоприят-

ных условий для достижения студентами научных результатов [7].  

На основе проведённого анализа литературы, мы выделили этапы педагоги-

ческого сопровождения научно-исследовательской деятельности студентов пер-

вых курсов: 

1 этап – вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность;  

2 этап – формирование у студента потребности к занятиям научно-иссле-

довательской деятельности;  

3 этап – поддержание интереса к занятиям научно-исследовательской дея-

тельностью. 

Сущностью первого этапа является вовлечение студентов через создание 

или поддержание положительного образа исследовательской деятельности, по-

средствам проведения предварительной беседы со студентами о важности заня-

тий научной деятельностью, приглашение на мероприятия научной 

направленности и ознакомлению с возможностями, мерами социальной под-

держки студентов и молодых ученых занимающихся исследованиями.  
Сущность второго этапа заключается в формировании потребности к за-

нятиям через синтез учебной и внеучебной деятельности. Сопровождающий сту-
дентов педагог, оказывает помощь студентам в выборе направления 
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исследования с опорой на изучаемые учебные дисциплины. Также педагогом ор-
ганизуются консультации и первые научные мероприятия в виде открытых сто-
лов и кружков для студентов первых курсов различных направлений подготовки.  

Содержанием третьего этапа – является поддержание интереса к заня-
тиям научно-исследовательской деятельности.  Педагог занимается формирова-
нием междисциплинарных групп студентов и поиском, организацией научных 
мероприятий. Студенты знакомятся с особенностями выступлений на научных 
конференциях, различных периодических изданий и подачи документов на гран-
товую деятельность. По результатам первого года обучения, организуется собра-
ние студентов, выявляются пожелания и при необходимости корректируются 
выбранные ранее направления исследований, подводятся итоги работы и поощ-
ряются лучшие студенты [4]. 

Рассматривая организацию процесса педагогического сопровождения 
научно-исследовательской деятельности в условиях междисциплинарных проек-
тов, необходимо углубиться в сущность представленного метода. Современная 
концепция метода была разработана американским философом и педагогом 
Джоном Дьюи. Главным принципом обучения считается использование актив-
ных действий обучающимися, развивающие у них самостоятельность в процессе 
учебной деятельности. Обучающиеся занимаются поиском интересующих для 
себя знаний при решении учебных заданий. В настоящее время педагогические 
идеи Джона Дьюи являются актуальными, ввиду социального заказа современ-
ного общества и рынка труда на личность имеющую потребность в получении 
новых знаний и способную обучаться в течении всей жизни [3; 8].  

Эффективность использования междисциплинарных проектов при реализа-
ции программ высшего образования упоминалась в работах Н.А. Бредневой, 
Е.П. Багаевой А.А. Мальцев, Е.П. Кобелевой, Е.Н. Матвиенко, А.З. Насихановой 
и другие. Включение междисциплинарных проектов в образовательный процесс 
является отражением общественного запроса на подготовку высококвалифици-
рованного и конкурентоспособного специалиста в условиях современного рынка 
труда. Интеграция проектной деятельности в образовательный процесс позво-
ляет создать междисциплинарную связь, развивать когнитивные и творческие 
способности у студентов. Данные условия могут поспособствовать качествен-
ному овладению различных научных дисциплин в совокупности и формирова-
нию целостной системы знаний. Междисциплинарная интеграция с 
использованием современных электронных образовательных технологий, также 
предполагает создание и реализацию индивидуальной образовательной траекто-
рии, развитие творческого потенциала с целью стимулирования процессов само-
развития и самообразования студента [2]. 

По мнению Е.П. Багаевой, целью внедрения междисциплинарного проекта 
в образовательный процесс является развитие у обучающегося умений направ-
ленных на усвоение знаний в процессе решения проектных задач. Исследова-
тельский подход при реализации междисциплинарного проекта развивает у 
студента исследовательскую компетентность, умения критически и креативно 
мыслить. Отличительные особенности междисциплинарного проекта: 

– ориентация на развитие общекультурных компетенций; 
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– междисциплинарное освоение нескольких научных направлений; 

– самостоятельность при выполнении заданий. 

Автором были выделены следующие типы проектов с учетом уровня актив-

ности личности студента:  

1. При ситуативной активности используется микропроект, который реа-

лизуется в течении одного учебного занятия; 

2. При надситуативной активности используется минипроект, реализуе-

мый в течении одной темы; 

3. При творческой активности используется макропроект, непосред-

ственно являющийся подготовкой междисциплинарной исследовательской ра-

боты за период освоения одной или нескольких учебных дисциплин. 

Основным видом при использовании междисциплинарных проектов явля-

ется макропроект. Другие вышеперечисленные виды являются подготовитель-

ной частью к реализации междисциплинарного проекта [1].  

Опираясь на проведённый анализ научной литературы, метод междисци-

плинарных проектов может оказаться эффективным при формировании и под-

держании интереса к занятиям научно-исследовательской деятельностью. 

Однако, эффективность использования метода междисциплинарных проектов в 

научно-исследовательской деятельности как одного из эффективных инструмен-

тов педагогического сопровождения, развития и поддержания положительного 

отношения к науке требует экспериментальной проверки в условиях педагогиче-

ской действительности. 
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Е.Н. Панин 

 
Пути формирования профессионального мировоззрения  

физических реабилитологов 
 
В статье рассматриваются проблемы формирования профессионального мировоззрения 

физических реабилитологов. Формирование профессионального мировоззрения является од-
ной из главных задач при подготовке специалистов по физической реабилитации. В статье 
выделяются принципы, условия и методы, способствующие формированию профессиональ-
ного мировоззрения. Результатом исследования является выявление пути, способствующему 
удачному формированию профессионального мировоззрения специалистов по физической ре-
абилитации.  

Ключевые слова: профессиональное мировоззрение, реабилитологи, смолообразование, 
мотивация, образование. 

 

Ввиду актуального политико-экономического изменения мироустройства 
отмечается изменение требований рынка труда, на прямую влияющее на модер-
низацию профессионального образования. Ориентация на формирование специ-
алиста, как самостоятельного специалиста способного к самообразованию и 
самоопределению является ведущей тенденцией профессионального образования 
России. Специалист по физической реабилитации в новой парадигме ценностно-
ориентированной медицины должен не только базовыми компетенциями, но и об-
ладать ценностно-смысловыми и социально-профессиональными компетенциями. 
При наличии данных компетенций идет формирование и развитие профессиональ-
ного мировоззрения как системы профессиональных взглядов, идеалов, ценност-
ного отношения специалиста к пациентам и своей профессиональной 
деятельности, что способствует также профессиональной готовности к обуче-
нию в течении всей жизни.  

Формирование профессионального мировоззрения является одной из глав-
ных задач при подготовке специалистов по физической реабилитации. Акцент на 
мировоззрении связан с изменением ведущей парадигмы медицины и здраво-
охранения [1]. В медицинской науке возникла и набирает обороты новая пара-
дигма – ценностно-ориентированная (value-based medicine, пациенто-
центрированная и т.п.). Основополагающей точкой ценностно-ориентированной 
медицины является смещение парадигмы контроля процессов и объемов к кон-
тролю конечных результатов, действительно важных для пациента [4]. 

Целью настоящей работы является рассмотрение путей формирования про-
фессионального мировоззрения физических реабилитологов в условиях вуза. 

Задачами исследования выделены следующие: 
1. Изучить феномен профессионального мировоззрения и его компонентов. 
2. Выделить условия и использованные методы для формирования профес-

сионального мировоззрения у физических реабилитологов. 
В своей работе В.В. Семак понимает профессиональное мировоззрение, как 

«совокупность специальных знаний, ценностных ориентаций, принципов, оце-
нок и убеждений, влияющая на профессиональное становление индивида, фор-
мирование готовности к обучению через всю жизнь, способности к 
самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда» [5]. 
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В науке педагогических исследований формирование профессионального 

мировоззрения рассматривается с точки зрения философии и педагогики, обна-

руживая междисциплинарную проблематику. В философской науке, в свою оче-

редь, термин «мировоззрение» можно соотнести с именами двух величайших 

немецких философов, Иммануилом Кантом, который в 1790 году в работе «Кри-

тика способности суждения» использовал данный термин и Иоганном Фихте, 

позднее, используя термин подчеркивал отличие мировоззрения от пассивно-со-

зерцательной «картины мира» [4]. Вскоре, понятие «мировоззрение» стало упо-

требляться в качестве синонима термина «философия». Педагогика, в свою 

очередь, ставит одну из важных педагогических задач – формирование мировоз-

зрения, ведь оно выступает внутренним фактором формирования личности. 

В состав профессионального мировоззрения физического реабилитолога 

входит принятие профессиональных ценностей. В контексте формирования про-

фессионального мировоззрения у специалистов по физической реабилитации 

важным стоит вопрос формирования установки на работу с пациентом, а не бо-

лезнью. В работе реабилитолога важно не только изучение процессов касающи-

еся биохимии, биофизики и физиологии, но и его социально-психологический 

статус, учитывая его ценностные приоритеты и ориентации. 

В современной развивающейся парадигме ценностно-ориентированного 

здравоохранения акцент смещается с лечения конкретной болезни и прохожде-

ния курса реабилитации после конкретной операции на целостное восстановле-

ние личностного состояния человека. 

Так, в новых условиях профессиональное мировоззрение специалистов по 

физической реабилитации должно быть сосредоточенно на личности пациента, 

на предоставление не только качественных медицинских услуг, но и на повыше-

ние качества жизни, что предполагает персонализацию планов лечения, согласо-

вание медицинского и социального восстановления граждан, вовлечение самого 

пациента в процесс реабилитации. 

При выборе пути формировании профессионального мировоззрения 

Д.Ю. Тарасов выделял необходимости учитывания знания о формировании про-

фессионального мировоззрения. Автор выделяет несколько характеристик, необ-

ходимые при протекании процесса формирование профессионального 

мировоззрения, среди них можно выделить, как возрастные особенности специ-

алиста и специфику его профессиональной деятельности, так и социально-эко-

номические предпосылки в развитии общества Д.Ю. Тарасов выделял три этапа 

развития профессионального мировоззрения [6]:  

1) Адаптационный уровень. Используя первичный опыт у молодого специ-

алиста, формируется базис профессиональной деятельности на основе его спо-

собностей, умений и навыков. 

2) Эксплицитный уровень. Уже сформированная мировоззренческая ориен-

тация проходит путь систематизации, оценивания и коррекции. У физического 

реабилитолога формируются его потребности, мотивы, идеалы, принципы и 

убеждения.  
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3) Продуктивный уровень. Результатом становления мировоззрения явля-

ется осознание принадлежности к той или иной профессиональной общности, 

формируя свои профессиональные компетенции.  

Этап профессионального образования, у будущих специалистов по физиче-

ской реабилитации происходит по пути развитие их профессиональной деятельно-

сти от учебно-познавательной и учебно-профессиональной к профессиональной. 

Эффективность процесса развития на прямую взаимосвязана с формированием у 

физических реабилитологов профессионального мировоззрения [7]. 

М.Б. Батюта и Е.В. Сидорина подчеркивают значимость именно субъект-

ного и субъективного компонентов в формировании профессионального миро-

воззрения. Они включают в себя интеграцию содержательных элементов: мысли, 

переживания, чувства, побуждения, а также и сознательные бессознательные 

действия. Студент в генезисе формирования профессионального мировоззрения 

сам откликается на какие-либо ценности, это его собственный автономный акт 

переработки собственных переживаний в систему ценностей [2]. 

Современный образовательный процесс должен выстраиваться феномено-

логическим образом, чтобы формировать со-творческий поиск, как преподавате-

лем, так и студентами решения экзистенциальных вопросов. Смолообразование, 

в данном случае, будет является результатом этого процесса, выполняя интегра-

тивно-преобразующую роль в развитии человека. 

Рассматривая пути формирования профессионального мировоззрения, мы 

выделили в работе Туркиной Т.С. необходимые принципы при формирования 

профессионального мировоззрения физических реабилитологов [8]:  

1. Принцип креативности влияет на интегративные качества личности спе-

циалиста и профессиональное становление, творческий характер деятельности, 

способность к созданию программ профессиональной деятельности. 

2. Принцип событийности подразумевает вовлечение субъектов учебно-об-

разовательного процесса в совокупность событий, служащих предметом оценки, 

поводом к раздумью, основанием для жизненных выводов, влияющих на их про-

фессиональное становление и самосовершенствование. 

3. При соблюдении принципа субъектной интеграции происходит участие 

студентов как субъектов учебно-образовательного процесса в целеполагании, 

планировании, организации, корректировке собственного образования; выпол-

нение социальных (профессиональных) ролей под руководством преподавателя. 

В ходе проведенного анализа, нами были определены следующие педагоги-

ческие условия формирования профессионального мировоззрения физических 

реабилитологов: 

- интегрирование общих и профессиональных знаний; 

- проектно-целевая форма профессиональной подготовки; 

- готовность преподавателей к формированию у студентов профессиональ-

ного мировоззрения. 

Для эффективного формирования профессионального мировоззрения физи-

ческих реабилитологов необходимо повысить заинтересованность в получении 
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новых знаний и оценки правильности выбранного пути. Для этого предлагаем 

применить следующие методы: 

1. Решение конфликтных ситуаций. Конфликты в организациях зачастую 

оказывают большое влияние на результат профессиональной деятельности. Кон-

фликты связаны, как внутри коллектива, между специалистом и пациентом, так 

и между самими пациентами. Нами представлены несколько ситуационные кон-

фликтные ситуации, основанные на реальной практике. Студентам поставлена 

задача решить конфликтную ситуацию и сравнить ее с реальным исходом собы-

тий. К примеру, поступление на реабилитацию конфликтного и скандального па-

циента, которому нельзя отказать в лечении. За ним неоднократно наблюдалось 

предвзятое отношение к реабилитационному процессу, а также неуважительное 

отношение к реабилитационной бригаде. Поэтому необходимо выстроить мо-

дель учитывая его взаимодействие с коллективом и другими пациентами.  

2. Использование метода моральных дилемм и дискуссий. Данный метод 

имеет схожую структуру построения задач, как и решение конфликтных ситуа-

ций, но связан с решением профессиональных задач в практики физического ре-

абилитолога. К примеру, ведение пациента на паллиативном лечении или с 

заведомо известным негативным исходом.  

3. Составление и решение кейсов. В данном случае предлагается рассмотре-

ние клинических примеров с нестандартным решением. Особенностью состав-

ление кейсов можно отметить, что не всегда предлагаемые решения будут верны 

не из-за неправильности применения методов реабилитации, а из-за нестандарт-

ного течения какого-либо заболевания в частном случае. В пример можно при-

вести молодого человека с травмой спинного мозга поясничного отдела, на 

протяжении трех лет восстанавливающегося в Реабилитационном Центре 

ДВФУ. Особенность травмы заключается в медленном прогрессе, а зачастую и 

вовсе его отсутствию на конкретном моменте. Исходя из этого необходимо нахо-

дить новые пути решения проблемы. 

Таким образом, формирование профессионального мировоззрения – важная 

задача профессионального образования, ведь оно способствует внутреннему 

формированию личности специалиста по физической реабилитации. 

Решение данной задачи возможно при соблюдении следующих педагогиче-

ских условий: 

1. Интеграции общих и профессиональных знаний в профессиональную де-

ятельность. 

2. Проектно-целевую форму профессиональной подготовки физических ре-

абилитологов. 

3. Готовность преподавателей к формированию у студентов профессиональ-

ного мировоззрения. 

Наиболее эффективно применение следующих методов:  

1. Решение конфликтных ситуаций. 

2. Использование метода моральных дилемм и дискуссий. 

3. Составление и решение кейсов. 
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В дальнейшем планируем разработать модель формирования профессио-

нального мировоззрения физических реабилитологов с акцентом на ценностно-

ориентированную парадигму в здравоохранении. 

 
Список литературы 

1. Абдулгалимов Р.М. Концептуальная модель развития профессионального мировоз-

зрения студента современного вуза // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – 

№ 4. – С. 112. 

2. Батюта М.Б., Сидорина Е.В. Особенности профессионального мировоззрения совре-

менных студентов – будущих педагогов // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 6. – № 10. – 

С. 158–160. 

3. Дмитриева Е.В. Формирование профессионального педагогического мировоззрения 

будущего учителя: дис. … канд. пед. наук. – Астрахань, 2003. 

4. Зуенкова Ю.А. Опыт реализации ценностно-ориентированного подхода в лучевой те-

рапии в рамках методики Eit Health / Ю.А. Зуенкова // Здравоохранение Российской Федера-

ции. – 2022. – Т. 66. – № 3. – С. 201–207. 

5. Семак В.В. Профессиональное мировоззрение личности как компонент компетент-

ностной модели специалиста // Информатика, вычислительная техника и инженерное образо-

вание. – 2019. – № 3 (36). – С. 24–30. 

6. Тарасов Д.Ю. Некоторые теоретические аспекты профессионального мировоззрения // 

Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 1 (44). – С. 63–65. 

7. Туркина Т.С. Формирование профессионального мировоззрения у студентов учре-

ждений среднего профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Йошкар-

Ола, 2012. – 159 с. 

8. Туркина, Т.С. Принципы формирования профессионального мировоззрения у студен-

тов ссуз // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2010. – № 1(2). – С. 126–131. 

 

 

В. В. Морозова  

 
Использование презентаций на индивидуальных занятиях  

по совершенствованию артикуляционной моторики детей  

с задержкой психического развития 
 

В статье отражено разнообразие фонетических дефектов дошкольников с задержкой пси-

хического развития, которые трудно поддаются коррекции. Для повышения эффективности 

логопедической работы автором рекомендуется использование презентаций на индивидуаль-

ных занятиях по звукопостановке, в которых будет учтена последовательность развития мышц 

артикуляционной моторики. Соблюдение данной последовательности повышает качество ло-

гопедической коррекции при сокращении сроков работы. 

Ключевые слова: артикуляционная моторика, задержка психического развития, презен-

тация, индивидуальные занятия. 

 

У дошкольников с задержкой психического развития (далее – ЗПР) рас-

стройство фонетической стороны речи является наиболее распространенным 

нарушением. По мнению Г.Г. Голубевой [1], Р.И. Лалаевой, Л.М. Поляковой [2] 

и др., для данной категории детей характерно существенное преобладание поли-
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морфных нарушений звукопроизношения над мономорфными. По большей ча-

сти дефекты произношения охватывают две-три фонетические группы звуков, 

что обусловлено аномалиями строения артикуляторного аппарата, нарушением 

речевой моторики, недоразвитием фонематической системы. 

 Нарушения речевой моторики детей с ЗПР связаны с ограничением по-

движности артикуляторных мышц из-за неправильной их иннервации, с наруше-

нием мышечного тонуса, с наличием расстройств координации и 

непроизвольных сопутствующих движений. Наиболее ярко артикуляторные де-

фекты проявляются при осуществлении движений языком. Движения языка у 

данной категории дошкольников неточные, напряженные, характеризуются 

ограничением объема, нарушением плавности, активности и последовательно-

сти. В связи с чем, коррекция звукопроизношения предполагает длительную и 

сложную работу.  

Для повышения эффективности логопедических занятий используется дву-

полушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются со зри-

тельными. В этом смысле очень хорошо подходит использование презентации, 

каждый слайд которой несет большую смысловую и образную нагрузку, позво-

ляющую задействовать правое полушарие, более развитое у детей с речевыми 

проблемами.  

Отмечаются преимущества использования презентаций перед традицион-

ными средствами обучения:  

1. Движения, звук, анимация надолго привлекает внимание детей и способ-

ствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая особенности мышления де-

тей с ЗПР. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, мотор-

ная. 

3. Можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть на картинках. 

4. Использование информационных технологий побуждает родителей под-

ключиться к коррекционной деятельности (в качестве домашних рекомендаций). 

Поэтому, применение в коррекционном процессе презентаций предотвра-

щает утомление, поддерживает у детей с различной речевой патологией позна-

вательную активность, повышает эффективность логопедической работы в 

целом.  

Презентацию на индивидуальных занятиях с детьми с ЗПР рекомендуется 

использовать не чаще чем 1 раз в неделю. При этом установить фиксированный 

день, например, пятницу. Дети знают, что они должны быть внимательными и 

трудолюбивыми на протяжении всей недели, чтобы получить вознаграждение в 

виде просмотра презентации в пятницу. Это повышает мотивационную готов-

ность воспитанника, что положительно сказывается на результатах логопедиче-

ской работы.  
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В современном мире всеобщего доступа к сети Интернет можно найти лю-
бую интерактивную логопедическую игру или презентацию на всякую тему. Но все 
же, предпочтительнее составлять презентации самостоятельно, т.к. имеющиеся в 
Интернете варианты не всегда учитывают те или иные требования и параметры. 

Например, презентации, способствующие совершенствованию артикуляци-
онной моторики. Их в сети сотни, но нет ни одной, которая соответствовала 
принципу последовательности, сформулированному М.Е. Хватцевым.  

Во всех педагогических ВУЗах будущих учителей-логопедов учат отраба-
тывать артикуляционную моторику в строгой последовательности: мышцы губ, 
щек, языка, мягкого неба, голосовых складок (если ставится звонкий звук), ис-
пользуя общие и специальные динамические и статические артикуляционные 
упражнения. Но, за стенами ВУЗа, становясь практикующим учителем-логопе-
дом, видимо этот важный принцип забывается. Детям рассказываются всевоз-
можные сказки про язычок, в которых на первое место ставится складность 
самой сказки, а не правила отработки артикуляторных укладов и их последова-
тельность. 

Потому Вашему вниманию предлагается сказка, которая является частью 
занятия по коррекции произношения вибрантов.  

СКАЗКА:  
«Мышцы губ: однажды утром мама белка разбудила своих бельчат. Она им 

улыбнулась и поцеловала первого бельчонка (губы растягиваем в улыбке, затем 
вытягиваем в трубочку, повторяем еще два раза), улыбнулась и поцеловала вто-
рого бельчонка, улыбнулась и поцеловала третьего бельчонка. 

Мышцы щек: а бельчата были все разные: один толстый-толстый (надуваем 
щеки), а второй вот такой худой (втягиваем щеки), первый толстый, а третий – 
вот такой худой (повторяем еще два раза).  

Мышцы языка: начала мама-белка кормить своих бельчат орехами. Самый 
бойкий бельчонок спрятал орешек в правую щечку (орешек крепкий, твердый) 
(упираем кончик языка в щеку), а затем в левую щечку. В правую, и снова в ле-
вую (повторяем еще два раза). А потом начал катать орешек в правую сторону, а 
потом в левую (кончик языка идет по кругу между губами и зубами, повторяем 
еще 2–3 раза). Оп, и проглотил орех. Какой сухой был орешек. Захотелось пить. 
Нальем бельчатам по чашке чая (делаем языком чашечку). Наливаем чашечку, 
выпил бельчонок (повторяем 2–3 раза).  

Пока остальные бельчата за столом сидели, наш бойкий бельчонок уже 
наелся, напился и решил посмотреть, что на улице происходит. Посмотрел бель-
чонок на небо голубое (тянем язык вверх, к носу), а потом на травку зеленую 
(тянем язык вниз, к подбородку), на солнышко лучистое (вверх) и на цветочек-
лепесточек (вниз), на облачко серое (вверх) и семейку индюков (вниз), что на 
полянке под деревом травку щипали. Сколько же времени, подумал бельчонок и 
посмотрел на часы (кончик языка отклоняется влево-вправо, часы тикают). Как 
раз время для знакомства, подумал бельчонок и выпрыгнул из дупла. Оббежал 
бельчонок полянку, на которой индюки паслись, в левую сторону (кончик языка 
делает круг, облизывая губы), затем в правую. И наконец-то, решил поближе по-
дойти. «Здравствуйте!» – сказал бельчонок индюкам.  
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Мышцы мягкого неба: папа-индюк посмотрел на бельчонка и зевнул (зе-
ваем, мягкое небо поднимается). Мама-индюшка тоже посмотрела на бельчонка, 
и тоже зевнула. А маленький индюшонок закашлялся: «Кх-кх-кх».   

Голосовые складки: «Бб-бл-бл» – наконец-то ответил бельчонку папа-индюк 
низким голосом. «Бл-бл-бл» – поздоровалась и мама-индюшка тоненьким голос-
ком. «Бл-бл-бл» – сказал индюшонок писклявым голоском.  

И тут вдруг послышался вой! Это была целая семья волков. Злой волк выл 
низким голосом: «У-у-у!». Волчица выла тонким голоском: «У-у-у!». А волчонок 
совсем писклявым голоском: «У-у-у!».  

Постановка вибрантов механическим способом: испугался бельчонок вол-
ков, испугалась их и вся семья индюков. Что же будет? Съедят волки наших ин-
дюков и бельчонку достанется! Жалко их? Жалко! Будем волков мы пугать, 
станем в волков мы из хлопушек стрелять. Испугаются волки шума и убегут (да-
лее используем шариковый зонд для постановки вибрантов). 

Вот и испугали мы волков. Спасли индюков и бельчонка. А что будет с ними 
дальше, узнаем на следующем занятии». 

Это была только часть занятия по постановке звуков, которая включает 
только совершенствование артикуляционной моторики. Только в данной сказке 
принцип последовательной отработки артикуляторной моторики по М.Е. Хват-
цеву соблюден. 

 Электронные ресурсы делают процесс коррекции речи более эффективным 
и динамичным, по сравнению с традиционными методиками, так как задания в 
ней представлены в игровой, интерактивной форме. Однако, какими бы положи-
тельным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникацион-
ные технологии, заменить живого общения педагога с ребёнком они не могут и 
не должны. 
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В. И. Колесов, В. И. Силенков 

 
О необходимости уточнения понятия «воспитание» применительно  

к несовершеннолетним правонарушителям 
 
В статье предпринята попытка проанализировать различные подходы в определении по-

нятия «воспитание». Отмечается, что существующие понятия, раскрывая различные векторы 
социального развития общества, не в полной мере характеризуют воспитание применительно 
к категории несовершеннолетних правонарушителей. Выделены и проанализированы инте-
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гративные особенности воспитания: процесс, деятельность, цель. Сделан вывод, что для опти-
мизации воспитания несовершеннолетних правонарушителей требуется разработка иного по-
нимание деятельности и цели воспитания как его составных элементов.  

Ключевые слова: воспитание, воспитание правонарушителей, воспитательная деятель-
ность, процесс воспитания, цель воспитания.  

 
Проблема воспитания несовершеннолетних правонарушителей, несмотря 

на большой интерес к ней со стороны науки и практики остается до конца не 
решенной. Не ослабла ее острота и с уменьшением количества воспитательных 
колоний и значительного снижения численности осужденных содержащихся в 
них. Согласно официальным данным ФСИН России в настоящее время в нашей 
стране функционирует 18 воспитательных колоний, в том числе две женских в 
которых содержится 883 человека. В 2009 г. было 62 подобных учреждения, из 
них 3 женских, в них находилось 6392 несовершеннолетних осужденных за раз-
ные уголовные преступления [1]. Многократное уменьшение численности несо-
вершеннолетних осужденных совсем не означает, что общество и 
педагогическая наука решили проблему воспитания лиц склонных к совершению 
правонарушений.  

Согласно статистическим данным МВД России за одиннадцать месяцев 
2022 г. несовершеннолетними совершено 23397 преступлений, что составляет 
3,1 % в общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления [2, 
с. 54]. Несмотря на то, что усилиями правоохранительных органов в России в 
последние годы наметилась тенденция снижения преступлений совершаемых 
этой категорией граждан, приведенная цифра достаточно велика, а актуальность 
воспитания несовершеннолетних правонарушителей не утратила своей значимо-
сти и требует дальнейших усилий по разработке комплексных и системных мер 
воспитания, направленных на предупреждение деструктивного поведения. 

Вместе с тем в настоящее время в педагогике не сложилось единого подхода 
в определении понятия «воспитание», как и его содержания не только примени-
тельно к несовершеннолетним правонарушителям, но и к человеку в целом. Рас-
смотрение этого вопроса представляется весьма важным, поскольку от его 
понимания во многом зависит направленность теоретических размышлений и 
научных поисков, а также конкретные практические шаги по преодолению де-
структивного поведения детей и подростков.  

Анализ известных нам определений данного понятия показывает, что вос-
питание является многогранным процессом, посредством которого рассматрива-
ются различные стороны общественного бытия. Каждое из предлагаемых 
определений вполне может считаться правильным, поскольку авторы с его по-
мощью раскрывают какой-либо вектор социального развития.  

Понятие воспитание обладает универсальным множеством признаков объ-
ективной реальности и разноплановым содержанием единичного и общего, по-
этому авторы в конструировании его дефиниции стараются выделить главные 
отличительные характеристики, позволяющие вычленить его из других универ-
сумов. Однако, как справедливо отмечает И.С. Огоновская, что ни одно из име-
ющихся определений «не позволяет охарактеризовать воспитание в целом» [3, 
с. 7], это является вполне закономерным процессом.  
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Традиционно феномен воспитания рассматривают как процесс (непрерыв-

ный, целенаправленный, длительный, творческий, диалектичный, преднамерен-

ный, управляемый и др.) или как деятельность (подразумевая ее организацию, 

воздействие, взаимодействие, сотрудничество, влияние, преднамеренность, пе-

ревод внешних требований во внутренние установки, побуждения, внешнюю 

инициацию, передачу опыта, формирование качеств личности и отношений, 

взращивание и др.) [4; 5]. 

Процесс, и деятельность направлены на конкретную личность, группу лю-

дей, коллектив, социум в целом для решения целей воспитания как его конечного 

результата. Большинство авторов к цели воспитания относят развитие личности, 

формирование полезной личности, каких-либо ее качеств, свойств, сторон, усво-

ение социального опыта, ценностей общества, сознательной активности, самоак-

туализации, самоизменения, самовоспитания, развитие индивидуальности, 

создание новых духовных и материальных ценностей, развитие внутреннего по-

тенциала и др. [6; 7]. 

Из всего многообразия признаков, характеризующих феномен воспитание 

необходимо выделить три его интегративные особенности: процесс, деятель-

ность и цель. Процесс мы рассматриваем как сущностную характеристику фено-

мена воспитания. Процесс в воспитании может существовать только как цепь 

последовательных изменений и становления объекта во времени, при которых 

объективные особенности личности трансформируются в ее субъективное содер-

жание. Иными словами, процесс есть переход «от объективности факта к субъ-

ективности индивидуального опыта» [12, с. 78]. Такое понимание позволяет 

объяснить почему процесс воспитания, существующий как объективная реаль-

ность не всегда приводит к желаемому результату, особенно при воспитании 

несовершеннолетних правонарушителей.    

Деятельность и цель категории, тесно связанные друг с другом. Воспита-

тельная деятельность, будучи специфической формой социальной жизни обще-

ства детерминирована сложившимися в конкретной исторической эпохе 

допустимыми для применения системой методов, форм, средств, господствую-

щей научной парадигмой по работе с личностью правонарушителя и др. Прева-

лирующие в обществе взгляды будут определять, как эта деятельность станет 

осуществляться на практике, что ляжет в ее основу: воздействие или взаимодей-

ствие, сотрудничество или влияние, какая педагогическая направленность будет 

выбрана и т.п. 

Несмотря на то, что любое общество, обращаясь к воспитанию, ставит своей 

целью интегрировать молодое поколение в свою жизнь, приобщить к ценностям, 

идеалам, правилам цель воспитания исторически изменчива. Для различных ис-

торических эпох характерна ее специфическая направленность, определяемая 

наряду с интересами господствующих элит, экономическим уровнем развития 

государств, политическими пристрастиями, правовыми взглядами, научно-тех-

ническими достижениями и др.  
Применительно к несовершеннолетним правонарушителям, когда речь идет 

об их воспитании какого-либо исключения в дефиниции понятия воспитание не 
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делается. Содержание категории воспитание в одинаковой мере распространя-
ется и на правопослушных подростков и на лиц, преступивших закон. Теорети-
чески такой подход кажется вполне оправданным, поскольку категория 
воспитание, несмотря на различное понимание ее содержания, разными авто-
рами понимается как всеобъемлющая. Однако с практической точки зрения это 
неверно.  

Как было отмечено ранее, воспитание как процесс может иметь различную 
направленность, трансформируемую посредством субъективности индивидуаль-
ного опыта. Воспитание как деятельность и цель находясь во взаимосвязи, они 
обуславливают друг друга, зачастую не всегда результативно работают на прак-
тике, что наглядно демонстрируется достаточно высоким уровнем противоправ-
ного поведения несовершеннолетних. 

Либо цель воспитания, сформулированная в дефинициях не верна, либо де-
ятельность и формы ее организации не соответствуют цели и воспитанию как 
процессу. Иными словами, для оптимизации процесса воспитания нужно иное 
понимание деятельности и цели воспитания как составных элементов понятия 
воспитание.  

Раскрытие понятия воспитание через вектор изменения поведения несовер-
шеннолетних правонарушителей методологически будет правильным, по-
скольку будет характеризовать одну из сторон общественного бытия и позволит 
приблизить решение важнейшей педагогической проблемы сокращения право-
нарушений этой категории граждан.  
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Опыт подростково-молодежных клубов в профессиональном  

и личностном самоопределении молодежи 
 

В статье рассмотрены проблемы социальной адаптации подростков, авторы делятся опы-

том работы в подростково-молодежном клубе «Умелец» Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, где в практической деятельности развиваются возможности творчества и 

профориентации подростков 14–18 лет. 

Ключевые слова: профессиональное и личностное самоопределение, профилактика, под-

ростково-молодежный клуб. 

 

В последние годы отмечается рост правонарушений среди подростков. К со-

жалению, отдельным подросткам в семьях не уделяется должного внимания, им 

не хватает полноценного общения. Несовершеннолетние находят выход эмоций 

через употребление психоактивных веществ. Современная молодежь, даже из 

благополучных семей, может столкнуться с серьезными трудностями с выбором 

вектора жизненного пути, профессионального и личностного самоопределения. 

С целью социализации подростков во всех районах Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области открыты и успешно функционируют подростково-моло-

дежные клубы. Так, в Красносельском районе создан подростково-молодежный 

центр ГБУ ПМЦ «Лигово» при Комитете по молодежной политике и ВОО, где в 

16 подростково-молодежных клубах в так называемых «спальных районах» 

функционирует около 300 направлений различной деятельности в творческих 

студиях, спортивных секциях, чиллаут-зонах, коворкингах, «местах свободного 

общения», где занимаются хореографией, вокалом, декоративно-прикладным ис-

кусством, театром, изобразительным искусством и спортом.  

Мероприятия, проводимые в клубах, позволяют им стать территорией сво-

бодного общения, осуществляющей досуговую занятость подростков и профи-

лактику правонарушений. В них развиваются навыки общения и интерес к 

различным профессиям. Важным моментом работы молодежных центров и под-

ростково-молодежных клубов является добровольный характер и бесплатном 

нахождения в клубе. Именно клубная деятельность позволяет подросткам из 

множества направлений выбрать то, которое поможет развивать собственный 

творческий интерес и развить потенциал для дальнейшей жизни.  

Профессиональная ориентация предполагает кропотливую работу специа-

листов по формированию у подростков профессиональной подготовки. Суще-

ствуют три основных понятия при профориентации: профессиональный интерес, 

профессиональная склонность и профессиональное намерение. В первом случае 

это эмоциональный, избирательный подход в выборе предпочтительной профес-

сии. Подросток только предполагает, чем бы он мог заняться в жизни. Профес-

сиональная склонность – это личная предрасположенность к новой деятельности 

в жизни. Профессиональное намерение соответствует формированию осознан-

ного профессионального интереса. Педагоги опираются при профориентации 
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прежде всего на индивидуальные особенности воспитанников и подбирают со-

ответствующие мотивы, объясняют основные требования к профессии, соответ-

ствующей психотипу и состоянию здоровья подростка. Только в этом случае 

молодежь может осознанно подходить к выбору профессии. 

Проект «Новые люди», разработанный специалистами подростково-моло-

дежного клуба «Умелец», помогает молодежи не только в теории, но и на прак-

тике опробовать различные профессии благодаря приглашенным опытным 

специалистам, что позволяет подросткам на стадии увлечения определиться с 

выбором будущей профессии. При формировании Проекта проводился опрос це-

левой аудитории с целью выявления актуальных интересов молодежи, выделя-

лись востребованные профессии и сферы деятельности, составлялся план 

мероприятий. Участниками реализации проекта стали воспитанники подрост-

ково-молодежных клубов СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»», а также подростки и мо-

лодежь Красносельского района, изъявившие желание участвовать в проекте.  

В рамках реализации Проекта «Новые люди» (авторы статьи являются авто-

рами проекта) и всей работы клуба «Умелец» проводится познавательная, вос-

питательно-профилактическая помощь подросткам. При этом такая работа 

формирует у подростков гармоничную систему ценностей и личностных ориен-

тиров.  Молодежь в них расширяет кругозор и находит достойных друзей, с ко-

торыми совместно стремиться к самосовершенствованию, самореализации, 

поддерживая друг друга. Все это дает толчок к выбору профессиональной дея-

тельности и дальнейшему социальному развитию. 

Для подростков очень важно найти свое место в жизни, в обществе, ощутить 

себя значимым. Осуществляется их желание в выборе наиболее интересных и 

привлекательных занятий при общении с такими же сверстниками, мнение кото-

рых из-за несформированной системы ценностей является превалирующим [1]. 

Личные интересы становятся зависимыми от установок группы сверстников, ко-

торые довлеют над интересами подростка [2]. В этой связи в планы работы клуба с 

учетом интересов подростков включаются разнообразные организационные меро-

приятия, которые помогают ребятам самоопределиться и подготовиться к профес-

сии. Социальная активность подростков является мотивацией к творчеству [3].  

Вовлечение подростков в профориентированный досуг способствует разви-

тию самопознания и профессионально значимых способностей. Выбирая свой 

жизненный путь, свою будущую профессию, подростки развивают собственные 

целенаправленные принципы. Реализация тематических и интерактивных меро-

приятий проекта предусматривает приглашение спикеров – специалистов раз-

личных отраслей науки и техники, культуры и образования, а также 

представителей вооруженных сил РФ, силовых структур, медицины и МЧС. Для 

закрепления полученных знаний и их практического применения в рамках реа-

лизации Проекта организуются тематические мастер-классы. 

Цикл встреч, проводимый при реализации Проекта с участием специалистов 

медицины, представителей полиции, спасателей и многих других профессий, 

позволяет молодежи узнать, как они пришли в профессию, об их достижениях и 

неудачах, «подводных камнях» профессии.  
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С точки зрения ЗОЖ, подросткам необходима и физическая активность, а 

для этого в клубах имеется возможность пользоваться тренажерными залами, за-

ниматься гимнастикой, настольным теннисом, футболом, восточными единобор-

ствами, пауэрлифтингом, гиревым спортом. Для ребят организуют исторические 

реконструкции, подготовка к которым требует изучение исторических событий 

разных периодов развития нашей страны. 

В ПМЦ «Лигово» работает Добровольческий центр. Это государственное 

бюджетное учреждение, созданное с целью всестороннего развития доброволь-

ческого движения на территории Красносельского района СПб. Центр занима-

ется организацией социальной работы волонтеров, культурным, экологическим, 

спортивным и медиа волонтерством, помощью ветеранам.  Наша страна - страна 

возможностей! Приходя в Добровольческий центр молодежь мотивирована без-

возмездно помогать нуждающимся, но как правило не представляет, чем будет 

заниматься.  Здесь ребятам расскажут об участии в различных проектах центра. 

Став волонтерами, подростки чувствуют себя социально-значимыми. Кого-то на 

мастер-классах научат оказывать первую медицинскую помощь, что пригодится 

при проведении массовых мероприятий или в помощи медперсоналу в больни-

цах. Расскажут о вреде пагубных привычек, и волонтеры-медики начнут зани-

маться пропагандой ЗОЖ. Возможно этот опыт даст толчок в выборе 

медицинской профессии. Любители животных могу проявить себя в помощи 

приюту «Преданное сердце», что так же может послужить мотивом к будущей 

профессии.   

Активных добровольцев награждают памятными знаками. Добровольче-

ское движение помогает изменить мир к лучшему, найти новых друзей, получить 

новые знания и навык. Акция #МыВместе, «Теплый привет» при участии и под-

ростков и взрослого населения Красносельского района, формирует и отправляет 

гуманитарную помощь. Так вырабатывается у молодежи чувство профессио-

нальной причастности к государственным вопросам. 

Основная характеристика подрастающего поколения – становление сущно-

сти индивида, т.е. появление ответственности перед самим собой, семьей и окру-

жающими. Такая ответственность формируется при направляемом со стороны 

семьи и педагогов нравственном, социальном, профессиональном выборе.  
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История возникновения и роль комплекса ГТО в современной жизни 

 

В статье рассматриваются вопросы возникновения, роли и значении комплекса ГТО в 

современном обществе, а также формировании у населения осознанных потребностей в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, ГТО, Всеобуч, Физкультурный орден, 

медицинский контроль, ЗОЖ. 

 

Забота о создании самых благоприятных условий, обеспечивающих всесто-

роннее гармоническое развитие личности людей, включает в себя организацию 

развития подлинно общенародной физической культуры в стране, которая бази-

руется на четко разработанной системе физического воспитания с последова-

тельным охватом всех группы населения. Система физического воспитания 

закладывалась ещё в апреле 1919 г. на основе Декрета ВЦИК «Об обязательном 

обучении военному искусству», включавшим гимнастику и все виды физиче-

ского развития. «Спорт, который был достоянием богатых и сильных, отныне 

должен придти на помощь рабочему и крестьянину и служить не забавой и 

утехой буржуазии, а средством народного оздоровления... Отныне физическое 

образование должно стать столь же обязательным, как и образование ум-

ственное».  Так появился «Всеобуч» – организационная основа физкультурного 

движения [6].  

24 мая 1930 года на страницах газеты «Комсомольская правда» появился 

материал о важности обоснования единого критерия для оценки физической под-

готовки молодежи и установке норм и требований, а также выпуска специаль-

ного значка. И уже в ноябре 1930 года был разработан проект Положения о 

комплексе «Готов к труду и обороне». 11 марта 1931 года Всесоюзный Совет 

физической культуры при ЦИК СССР утвердил это положение, специальный 

значок и грамоту. Маршал К.Е. Ворошилов предложил назвать значок ГТО, под-

готовленный художником М.С. Ягужинским, «Физкультурный орден». Специ-

альные значки и различные льготы привлекали физкультурников к сдаче норм 

ГТО. Их внедрение на предприятиях уже в первый год дало возможность полу-

чить значки 24 тысячам граждан. В дальнейшем проводились всесоюзные пер-

венства ГТО, участие и результаты в них были очень почетными [3]. 

Программа по физкультурной подготовке взрослых «Готов к труду и обо-

роне» была унифицированной и внедрялась во всех общеобразовательных, про-

фессиональных и спортивных организациях страны. В 1933 году появился 

комплекс для детей «Будь готов к труду и обороне», при этом обязательным 

условием являлось условие: получить значок мог тот, кто хорошо учится, систе-

матически занимается физкультурой сам и способен организовать физкультур-

ное занятие для товарищей, обладает знаниями правил спортивных игр и быть 

судьей. 

Интерес к сдаче Норм ГТО был огромный. Нормативы сдавали и в сельской 

местности и в городах. Приходили поодиночке и группами. Пункты приёма норм 
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ГТО были организовывались на всех предприятиях и организациях. Кому удава-

лось выполнить все нормы ГТО являлся примером для других. ГТО помогало 

поддерживать здоровье детей и трудящихся, стимулировало к занятиям физкуль-

турой, а это воспитывало дисциплинированность, повышало трудоспособность 

и боеспособность. 

Чтобы сдать комплекс ГТО, необходимо было пройти испытания по 15 нор-

мативам. В основном они носили практический характер. Основные – бег (ди-

станции различные), прыжки (в длину и в высоту), подтягивание на перекладине, 

лазание (по канату и шесту), метание гранаты, перетаскивание ящика (с патро-

нами 32 кг) на расстояние в 50 метров. Кроме физических упражнений в ком-

плекс входили испытания по теории военных вопросов, а также по основам 

оказания первичной медпомощи и по самонаблюдению во время занятий физ-

культурой. К перечисленным испытаниям к 1940 году в комплекс ГТО были до-

бавлены следующие дисциплины: стрельба, преодоление военного городка. При 

подготовке к сдаче норм ГТО у участников развивались выносливость, сила, 

меткость, ловкость, гибкость, быстрота. 

С первых шагов развития комплекса ГТО физкультура и спорт в нашей 

стране утверждались как дело первостепенной государственной важности. Так 

физическая культура и спорт входили в быт шахтеров, кузнецов, сталеваров, тка-

чей, школьников и студентов, вливали в них силы, бодрость и радость жизни, что 

свойственно людям крепким, закаленным, уверенным в своих силах. 

Овладение нормами ГТО – это лишь первый шаг к спорту. Значкисты ГТО 

записывались в спортивные секции, совершенствовали мастерство. 

Через комплекс ГТО большинство советских спортсменов нашли путь в 

спортивные успехи.  Так, братья Знаменские, являющиеся многократными чем-

пионами Советского Союза в беге, прошли дистанцию настолько быстро, что 

судьи не поверили показаниям секундомера. Спортсмены, выйдя вновь на старт, 

пробежали дистанцию даже улучшив свой результат. 

В 1939 г. был установлено 35 всесоюзных рекордов, а 21 из них превышал 

достижения, занесенные в таблицу рекордов мира [3].  

Наша страна была занята созидательным трудом, когда сгущались тучи фа-

шисткой чумы. В борьбе с ней пригодилась физическая закалка, приобретенная 

на тренировках на стадионах, лыжных трассах, стрельбищах, в плавательных 

бассейнах. Значок ГТО носили многие красноармейцы рядом со значком «Воро-

шиловский стрелок». ГТО – Готов к Труду и Обороне, это комплекс, имеющий 

задачу кроме оздоровления, подготовку населения к военной обороне, поскольку 

с подготовленной армией и страна сильна. Ежедневные тренировки пригодились 

в борьбе за победу в Великой Отечественной войне. И наступил День Победы! 

3 июня 1945 г. возобновил работу стадион «Динамо», а 12 августа на Красной 

площади состоялся первый послевоенный парад, в котором приняли участие 

23 тысячи физкультурников из многих регионов страны. 

После окончания Второй Мировой войны Международный Олимпийский 

Комитет поднял вопрос о приеме СССР в МОК, а 7 мая 1951 г. в Вене едино-

гласно СССР приняли в члены этой организации. 
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Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО, появив-
шийся в Советском Союзе в 1931 г., существовал вплоть до 1991 г. и нёс идею 
укрепления здоровья советских граждан и воспитания физической культуры в 
СССР. При этом менялись нормы ГТО с течением времени.  

После длительного забвения комплекс ГТО был возвращен к деятельности 
по предложению Президента России о возобновления работы по подготовке 
населения к выполнению нормативов и требований. При этом были внесены су-
щественные коррективы в комплекс с учетом изменений развития современных 
граждан [1]. В настоящее время возродившийся комплекс ГТО является весьма 
привлекательным и количество людей, желающих сдавать нормативы, неукос-
нительно растет. Именно комплекс ГТО позволяет прививать населению спор-
тивные навыки, интерес к физкультуре и спорту, к ЗОЖ, что в итоге приводит к 
росту продолжительности жизни нашего населения. Возрастной диапазон физ-
культурников значительно расширился – от 6 до 70лет и старше. Выполняемые 
ими нормативы состоят из обязательных дисциплин, развивающих выносли-
вость, быстроту, гибкость, силу и меткость [5]. За выполнение нормативов в за-
висимости от их сложности участники получают специальные значки ГТО – 
золотой, серебряный и бронзовый. Современные нормативы по сравнению с нор-
мативами СССР стали гораздо сложнее (58 испытаний против 21). 

В настоящее время мероприятия по сдаче норм ГТО не только не утратило 
свою актуальность, но и значительно активизировалось. Поскольку в век элек-
тронных технологий физические нагрузки молодежи, и, соответственно состоя-
ние здоровья, снижается относительно прошлых лет, ГТО активно 
пропагандируется. 

Физическое развитие населения и состояние здоровья – категории взаимо-
связанные, ведущие к совершенству личности, к успехам в учебе, творчестве, в 
труде. В настоящее время, как это было и ранее, подготовка и выполнение нор-
мативов ГТО гражданами общедоступна и выполняется на основе добровольно-
сти при обязательном медицинском контроле, с учетом особенностей регионов 
и национальных традиций [5].  

Важно отметить, что достигнутые спортивные успехи служат серьезной мо-
тивацией и учитываются при поступлении в вузы. Абитуриенты, награжденные 
золотым знаком ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, студенты – 
претендовать на повышенную стипендию, однако окончательное решение за ад-
министрацией учебного заведения. 

Комплекс ГТО вместе с абсолютной пользой для собственного здоровья от за-
нятий спортом играет немаловажную роль в оздоровлении населения государства. 
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К вопросу об особенностях физического развития детей дошкольного  
и младшего школьного возраста в системе физического воспитания 
 
В статье рассматривается вопрос об особенностях физического развития детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. Физические нагрузки для детей влияют на такие пока-
затели физического развития как формирование правильной осанки, регуляция и контроль 
дыхания, сердечно-сосудистая деятельность, обмен веществ и др. Этими знаниями должны руко-
водствоваться педагогические кадры в работе с детьми в системе физического воспитания. 

Ключевые слова: физическое развитие, система физического воспитания, дети дошколь-
ного возраста, младший школьник. 

 

Одной из значимых задач физического воспитания детей дошкольного воз-
раста является формирование здоровья детей и полноценное развитие их орга-
низма, целью, которой является воспитание здорового, жизнестойкого, 
жизнерадостного, гармонически и творчески развитого ребенка. Существенной 
ступенью в развитии ребенка является дошкольный возраст, когда психическое 
и физическое развитие ребенка напрямую являются установкой для последую-
щей жизни [1, с. 145]. К обеспечению и поддержанию хорошего уровня здоровья 
в будущем, необходимо прокладывать путь, начиная с правильного физического 
развития с детства.  

Понятие «физическое развитие» в узком значении является неким комплек-
сом определенных обусловленных признаков, которые характеризуют в основ-
ном строение организма и проявляются посредством измерений таких [2] 
показателей как: рост, вес, жизненная емкость легких, положение осанки и др. В 
широком смысле понятие «физическое развитие» в работах Л.П. Матвеева пред-
ставляет собой развитие и усовершенствование таких физических качеств, как: 
быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость и др. [1, с. 270]. 

Не следует нагружать детей усиленными физическими нагрузками, руко-
водствуясь «взрослением» организма. По мнению Вавиловой А.И., многие роди-
тели, думая и мечтая об олимпийском счастье для своего ребенка, отдавая детей 
в профессиональный спорт в дошкольном возрасте, порой об этом не задумыва-
ются. Каждый ребенок индивидуален, порой не у каждого ребенка есть способ-
ности и желание к занятиям профессиональным спортом. В эти моменты 
здоровье ребенка дошкольника находится под прямой угрозой, а у родителей за-
бота о достойном уровне здоровья ребенка должна стоять в приоритете над заня-
тиями спортом [3, с. 245].  

http://alley-science.ru/
https://moluch.ru/archive/393/86888/
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По мнению Вильчковского Э.С., к значительному ухудшению здоровья, 

увеличению роста и частоты заболеваемости, обострение затяжных проблем со 

здоровьем относятся высокие физические нагрузки. Ввиду этого, можно сделать 

вывод о том, что дошкольный возраст относится к тому времени, когда разре-

шено как следует потрудиться над физическим и психическим развитием до-

школьника для того, чтобы заложить основу крепкого здоровья и успешной 

дальнейшей жизнедеятельности [4]. На этапе становления физического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста педагогу необходимо при-

вивать детям навыки личной гигиены, умение получать удовольствие от двига-

тельных упражнений, занятий физической культурой и спортом, тем самым 

будет происходить физического воспитание дошкольника, следствием которого 

в дальнейшем будут выступать успех и достижения [5].  

Существует целый ряд условий внешней среды, от которых напрямую зави-

сит формирование осанки у детей, к таким условия относятся: правильное пита-

ние, формирование правильного режима дня ребенка, организация сна и отдыха. 

К основополагающему условию в развитии и формировании осанки ребенка от-

носиться его двигательная активность, как раз в период формирования и станов-

ления позвоночника. Формирование мышц и равномерность опоры на нижние 

конечности, при их симметрии имеют немалое значение для развития и поддер-

жания правильной осанки ребенка. Клевенко В.М. подчеркивает то, что у ре-

бенка, который находится в возрасте до четырех лет происходит такое 

физиологическое явление, как уплощение своды стопы. Не беря в расчет эла-

стичность, которую имеет дети дошкольного возраста и связочный аппарат го-

лени и стопы, есть риски появления и развития плоскостопия, при излишней 

статистической нагрузке. Необходимо распределять статистическую нагрузку, 

для верного формирования свода стопы, при правильном балансе и комплексе 

нагрузки, свод стопы будет правильным. Такое суждение относиться не только к 

формированию и правильному развитию свода стопы, но и способствует форми-

рованию и развитию всей костной систему ребенка [6].  

Двигательная активность ребенка играет большую роль в развитии и фор-

мировании умственной, эмоциональной и иных сфер деятельности детей. К пол-

ноценному управлению и регуляции дыхания человек приходит с возрастом. 

Необходимо контролировать и приучать по возможности каждого ребенка к спо-

койному носовому дыханию. Посредством выдыхаемого воздуха через нос, про-

исходит раздражение рецепторов верхних дыхательных путей, что зачастую 

приводит к увеличению бронхиол. Подвижные игры и сама активная двигатель-

ная деятельность ребенка на открытом свежем воздухе оказывают большое вли-

яние и содействие улучшению управления, регуляции и контролю дыхания.  

Функцию сердечно-сосудистой системы нельзя исследовать отдельно от 

функций иных систем организма ребенка, необходимо проводить их параллели. 

Показатель работоспособности сердца у детей является значительно высоким. 

Колупаева Н.И. считает, что достойный уровень развития и своевременного фор-

мирования скелетной мускулатуры, которое отвечает возрасту ребенка, в боль-

шей мере содействует развитию здорового сердца. В свою очередь занятия 
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физической активностью и упражнения способствуют повышению работоспо-

собности организма, а также способствуют увеличению жизнедеятельности че-

ловека. Многие ученые, как в том числе и врачи рекомендуют и регламентируют 

необходимость начала занятий физическими упражнениями по возможности 

раньше, так как они непосредственно влияют на профилактику сердечно-сосуди-

стых заболеваний.  

К особенности растущего организма ребенка дошкольного возраста, следует 

отнести быстроту обмена веществ. Обмен веществ у ребенка, находящегося в до-

школьном возрасте, в ряды лучше, чем у ребенка -школьника ввиду того, что с 

возрастом, с каждым годом у ребенка незначительно, но снижаются расход энер-

гии на один килограмм массы тела. 

Нервная система детей дошкольного возраста обладает немалой пластично-

стью, эта особенность способствует значительному формированию и изучению 

движений, с которыми ранее дети не были знакомы, которые могут включать в 

себя даже сложные элементы. При проведении свободной игровой деятельности 

многие дети, как и при выполнении физических упражнений, учатся таким видам 

физических упражнений как сохранение равновесия, чтобы происходило форми-

рование и улучшение такого качества как ориентировка в пространстве. 

Необходимо внимательно относиться к выбору подхода к тренировке с 

детьми. У каждого ребёнка имеются индивидуальные показания утомления, не 

по каждому ребёнку сразу можно понять, что он устал. Некоторые занятия фи-

зическими упражнениями проходят более эмоционально, некоторые дети испы-

тывают эмоциональный стресс, некоторые просто спектр эмоций, от которых и 

может возникнуть утомляемость. Поэтому нельзя ссылаться на единственную 

причину утомляемости – физические упражнения. Высокие требования при вы-

полнении упражнений могут послужить вредом для здоровья ребёнка, также они 

могут вызывать некоторые изменения в центральной нервной системе, привести 

к нарушениям ритма и роста развития, к изменениям во всех внутренних органах 

ребёнка [7; 8]. 
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Воспитательный потенциал занятий по иностранному языку 

 

В статье рассматриваются возможности реализации воспитательных задач на занятиях 

иностранного языка. 
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тельности.  

 

Воспитание было и остается важной составляющей образовательного про-

цесса и направлено на личностное развитие обучающихся. Воспитательный ком-

понент – это неотъемлемая часть любого занятия, иностранный язык не является 

исключением.  

В Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

подчеркнуто, что необходимо «создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-куль-

турных традиций». 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: обновление со-

держания воспитания; полноценное использование в образовательных програм-

мах воспитательного потенциала учебных дисциплин; создание условий для 

повышения у детей уровня владения русским языком, языками народов России, 

иностранными языками, навыками коммуникации; знакомство с лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры [1]. 

Направлениями воспитательной деятельности в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом, которые должны быть реа-

лизованы на занятиях являются:  

- гражданское,  

- патриотическое,  

- духовно-нравственное,  

- эстетическое,  

- физическое,  

- трудовое,  

- экологическое,  

- ценность научного познания (интеллектуальное) воспитание [4]. 
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Чтобы максимально использовать возможности занятия, должно осуществ-

ляться единство учебной и воспитательной деятельности, устанавливаться дове-

рительные отношения между преподавателем и обучающимися. Необходимо 

побуждать обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, привле-

кать их внимание к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, выска-

зывать свое мнение по поводу получаемой на занятии социально значимой 

информации. Использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета осуществляется также через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения, использование разных интерак-

тивных форм работы и т.д. 

Патриотическое воспитание предполагает ценностное отношение к дости-

жениям нашей страны, воспитание у обучающихся уважительного отношения к 

историческому и природному наследию, интереса к истории, к особенностям 

культуры родного края.  Патриотическое воспитание реализуется через ознаком-

ление обучающихся со страной изучаемого языка и культуры собственной Ро-

дины, при изучении таких тем как « Моя Родина» («Meine Heimat»), «Традиции, 

обычаи в России и Германии» («Feste und Bräuche in Russland und in Deutsch-

land») и др.; через работу с текстами, где обучающиеся черпают информацию о 

нашей стране, например, о Санкт-Петербурге, о самом глубоком и старейшем в 

мире озере Байкал, что вызывает гордость у обучающихся, о малой Родине и др.  

Огромный нравственный потенциал заложен в народном творчестве. Посло-

вицы, поговорки не только развивают мышление обучающихся, но и имеют 

большое воспитательное значение. Являясь произведениями устного народного 

творчества, корни которых уходят в далёкое прошлое, пословицы позволяют со-

прикоснуться с культурой страны изучаемого языка. Они убеждают их в том, что 

различным народам свойственны одни и те же мысли и стремления, служат их 

нравственному воспитанию, например, у немецкой пословицы о дружбе 

«Freundschaft bewährt sich in der Not» («Дружба доказывается в беде») есть экви-

валент на русском языке «Друзья познаются в беде», а аналогом русской посло-

вицы «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» является немецкая пословица 

«Ohne Fleiß kein Preis» («Без усердия не будет и награды») и др. [2]. 

Эстетическое воспитание реализуется через изучение таких тем по страно-

ведению как «Литература», «Музыка», «Архитектура» стран изучаемого языка и 

др. Например, при изучении тем «Deutsche und österreichische klassische Musik», 

«Deutsche Schriftsteller» обучающиеся знакомятся с произведениями, творче-

ством, биографией немецких и австрийских классических композиторов (Johann 

Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner 

и др.),  поэтов, писателей (Christian Johann Heinrich Heine, Johann Wolfgang von 

Goethe, Johann Christoph Friedrich von Schiller, Erich Maria Remarque и др.) 

Примером экологического воспитания могут послужить темы о защите 

окружающей среды («Umweltschutz»), где обучающимся предлагается обсудить 

конкретные мероприятия, проводимые в той местности, где они проживают (эко-

логические акции, традиционные ежегодные субботники и др.) через интерак-

тивные формы работы – игры, проекты, дискуссии, опросы, групповую работу. 
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Физическое воспитание реализуется через темы «Здоровый образ жизни» 
(«Gesunde Lebensweise»), где обучающиеся, например, в малых группах состав-
ляют ассоциограмму с использованием новой лексики по теме, а затем сравни-
вают и анализируют результаты, полученные в группах, обобщают полученные 
данные, готовят итоговый проект, в котором отражено по пунктам, что нужно 
делать, чтобы быть здоровым и активным (спорт, правильное питание и т.п.) 
Также обучающиеся рассказывают о своем распорядке дня («Mein Tag von А bis 
Z») и др. 

Ценность научного познания (интеллектуальное воспитание) раскрывается 
через умение работать с литературой, критически осмысливать и анализировать 
информацию, видеть проблему, делать выводы, оценить свою работу, прекрасно 
реализуется через проектную деятельность. Проектная деятельность обучаю-
щихся – одна из важнейших составляющих образовательного процесса. В ходе 
выполнения проектных заданий учащийся погружен в процесс выполнения твор-
ческого задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления ста-
рых знаний по предмету, в рамках которого и проводится проект [3]. 

Таким образом, через реализацию воспитательного потенциала происходит 
личностное развитие обучающихся, разделяющей традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями и умениями. 
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https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii


56 

Междисциплинарные связи в теоретическом аспекте рассмотрены неодно-
кратно многими исследователями. Например, И.А. Афанасьева в своей статье 
«Реализация межпредметных связей как одно из направлений повышения каче-
ства образования» рассматривает направления, классификацию, формы, типы и 
виды, а также функции, планирование и роль педагога в осуществлении междис-
циплинарной интеграции [1]. Н.В. Легостаева в работе «Использование междис-
циплинарных связей в формировании компетенций обучающихся» исследует 
понятие «компетенция» и резюмирует, что формируются компетенции только 
при изучении дисциплин в их непосредственной взаимосвязи [3]. М.Н. Кичерова 
и С.И. Черноморченко в исследовании «Особенности реализации междисципли-
нарного подхода в образовательном пространстве современного университета», 
рассматривая междисциплинарность в ретроспективе, предлагают в качестве ин-
тегративного метода применение междисциплинарных модулей [2]. 

Конкретных примеров междисциплинарных связей в педагогическом про-
цессе, к сожалению, очень мало. Именно поэтому авторы статьи решили, приме-
нив системный подход в изучении дисциплин социально-экономического 
профиля и общеобразовательных дисциплин, разработать и провести мероприя-
тие для обучающихся колледжа в виде интеллектуальной игры.  

Литература и экономика далеки друг от друга по сути и наполнению. Есть 
ли между ними точки соприкосновения? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, 
преподаватели задали его обучающимся в качестве проблемной задачи. В ас-
пекте технологии проблемного обучения возникла необходимость в создании 
проблемной ситуации. 

В первую очередь была поставлена цель: формирование у обучающихся об-
щих и профессиональных компетенций при изучении дисциплин «Экономика» и 
«Литература» в их непосредственной взаимосвязи. В качестве мотивационного 
аспекта коллегиально было принято решение добавить соревновательный эле-
мент и провести игру в форме литературно-экономического квеста.  

В ходе разработки содержательного наполнения был выбран кольцевой сю-
жет игры: то есть команды должны пройти определенное количество станций, 
стартуя с разных точек. В качестве образовательного пространства для меропри-
ятия решено было использовать две учебные аудитории, находящиеся в отдале-
нии друг от друга, чтобы не создавать участникам препятствий при выполнении 
заданий.  

Стоит отметить, что к участию в данном мероприятии были приглашены 
студенты колледжа всех направлений подготовки. Удивило то, что проявили ин-
терес даже те обучающиеся, у которых экономика как дисциплина на данном 
этапе обучения не преподавалась. 

Учитывая возрастные особенности участников, количество желающих 
участвовать, разные направления обучения, было сформировано шесть станций: 
Буриме, Вопрошайка, Угадай произведение, Ребусы, Реши задачи и Загадки. Пе-
ред проведением квета студентам были рассказаны правила участия, временные 
рамки станций, места расположения станций, проведена жеребьевка маршрута 
для каждой команды. Команда получала маршрутный лист (табл. 1) с порядком 
прохождения испытаний.  
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Таблица 1  

 

Маршрутный лист 

 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ  

Порядковый номер Название станции Количество баллов 

1. Загадки  

2. Реши задачи  

3. Буриме  

4. Вопрошайка  

5. Ребусы  

6. Угадай произведение  

 

На станции Буриме студентам предлагалось сочинить стихотворные тексты 

на предложенные рифмы, которые формировались из экономических терминов 

и понятий или шуточных рифм к ним. Например, приход – расход, ипотека – 

дискотека.  

Испытания на Вопрошайке предполагали ответы на вопросы так или иначе 

связанные со сказками, русскими и зарубежными, экономическими определени-

ями, пословицами и поговорками. В качестве примера можно привести следую-

щие вопросы: какую деталь женской одежды не любят все банкиры? (ответ: 

чулок). За что, по уверению пословицы, денег не берут? (ответ: спрос). 

Задания на станции Угадай произведение формировались из произведений 

русской и зарубежной литературы, изучаемых на занятиях, с экономическим 

подтекстом или сюжетной линией, связанной с экономикой. Иллюстрируя при-

меры вопросов, можно привести следующие: причиной финансовой неграмотно-

сти этого героя И.А. Гончарова является его абсолютное нежелание что-либо 

делать самому. Причиной его апатии и лени в первую очередь является его дет-

ство. Как называется произведение, где это герой является главным персонажем? 

(ответ: Роман «Обломов»). 

Суть заданий на станции Ребусы очевидна, вот только разгадать в них лик-

видность, конкуренцию или инвестирование не всегда удавалось. 

Одной из сложнейших экономико-ориентированных станций оказалась 

Реши задачи. 

Станция Загадки порой предполагала совершенно легкие, казалось бы, от-

веты в рифму, но легкие для тех студентов, кто владеет терминологией экономи-

ческих дисциплин. Примером может служить следующая загадка: в банке для 

всех вас висит прокламация: «Деньги в кубышках съедает ...» (ответ: инфляция) 

При разработке критериев оценивания учитывалась сложность заданий, так 

на станции Реши задачу простая задача имела вес один балл, а сложная – два. 

Ребусы оценивались двумя баллами, а загадки – половиной балла. Самым слож-

ным оказалось прохождение испытаний на станции Буриме (как и предполага-

лось разработчиками данной игры), поэтому оценка варьировалась от одного до 

пяти баллов. По общей сумме заработанных командой баллов формировалась 

тройка победителей, которые получили памятные дипломы. 
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На завершающем этапе рефлексии студентам было предложено дать оценку 

проведенному мероприятию и ответить на поставленный ранее проблемный во-

прос. Экономика и литература взаимосвязаны – литература отображает суще-

ствующую действительность, учит правильному речевому поведению, в 

экономике развивается процесс общения между партнерами, необходимость за-

ключения договоров или сделок. Обучающие положительно отозвались об уча-

стии и итогах литературно-экономическом квеста, что убедило авторов методики 

в достижении поставленной цели. 
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Использование симуляторов при преподавании курса «Архитектура ЭВМ» 

 

В статье рассматривается методика применения симуляторов в курсе «Архитектура 

ЭВМ». Указывается особенность данной дисциплины с точки зрения описания физических 

процессов, происходящих при работе ЭВМ. Демонстрируется этап исполнения алгоритма с 

визуализацией изменения содержимого ячеек памяти и состояния регистра процессора. 

Ключевые слова: цифровые технологии, симулятор, интерфейс программы, процессор, 

алгоритм. 

 

Повышения качества образования – одна из актуальных задач, которая сто-

яла, стоит и будет стоять в процессе подготовки специалистов. Существует мно-

жество теоретических и практических подходов для реализации этой цели. 

Использование современных цифровых технологий в педагогическом процессе 

представляется наиболее перспективным. Под цифровыми технологиями при-

нято считать всю ту последовательность действий, которая выполняется с ис-

пользованием компьютера. Термин «компьютер» – это обобщающие понятие. 

Под ним понимается вычислительное устройство, работа которого обеспечива-

ется процессором.  Электронный симулятор, в нашем случае, представляет собой 

компьютерную программу, имитирующую работу реального устройства.  

В данной статье рассматривается методика использования симуляторов ма-

шины Тьюринга и процессора Z80 на практических занятиях при изучении курса 

https://urok.1sept.ru/articles/527712
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-mezhdistsiplinarnogo-podhoda-v-obrazovatelnom-prostranstve-sovremennogo-universiteta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-mezhdistsiplinarnogo-podhoda-v-obrazovatelnom-prostranstve-sovremennogo-universiteta/viewer
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/conf_works_ISU/Prof_Soderzhanie/Prof-139.pdf
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/conf_works_ISU/Prof_Soderzhanie/Prof-139.pdf
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«Архитектура ЭВМ». Цель статьи – показать возможности цифровых техноло-

гий для формирования профессиональных компетенций у студентов. Продемон-

стрировать алгоритм выполнения программного кода и работу процессора 

компьютера. 

Машина Тьюринга. При изучении курса «Архитектура ЭВМ» студенты 

знакомятся со многими теоретическими понятиями. Особенность данной дисци-

плины состоит в том, что невозможно наблюдать внутренние физические про-

цессы, которые происходят при работе компьютера. Использование же 

симулятора на практических занятиях позволяет отчасти снять эти ограничения.   

Во время второй мировой войны немецкие подлодки наносили большой 

урон кораблям союзников, особенно на Балтике [1]. Требовалось найти эффек-

тивное противодействие. 

Связь с немецкими субмаринами осуществлялась посредством радиограмм. 

Если бы имелась возможность узнать их содержание, то многие проблемы были 

бы сняты. Радиограммы легко перехватывались, но при этом смысл понять было 

невозможно. Текст был зашифрован. Кодирование осуществлялось с помощью 

специального устройства - шифровальной машины Энигма [2]. Подобрать ключ 

для дешифровки кода с числом возможных комбинаций 10121 , стандартными ме-

тодами не удавалось. 

Талантливый английский математик Алан Тьюринг разработал устройство 

с электромеханическим управлением, которое позволяло осуществлять перебор 

различных комбинаций для взлома шифровального кода [3]. Устройство автома-

тически выполняло некий алгоритм перебора комбинаций. По сути, в этом меха-

низме частично реализован функционал современного компьютера. Отметим, 

что при помощи этого устройства удалось подобрать ключ к расшифровке.  

На рис. 1 представлен скриншот компьютерной программы симулятора ма-

шины Тьюринга. 

 

 
 

Рис. 1. Симулятор машины Тьюринга 

 

Как в реальном устройстве имеются следующие элементы: 

1. Бесконечная лента с ячейками. 
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2. Управляемая головка, считывающая и записывающая символы алфавита. 

3. Поле для задания алфавита. 

4. Таблица для задания команд управления головкой. 

Принцип работы симулятора следующий. Сначала необходимо задать алфа-

вит – набор символов, которые программа сможет записывать в ячейки беско-

нечной ленты (выноска 1). Для этого записываем их в поле, отмеченное 

выноской 3. После этого задают алгоритм, задающий направление движения го-

ловки и операцию считывания и записи информации в ячейку ленты. Запись ал-

горитма производят в специальную таблицу. На рис. 1 она помечена сноской 4. 

Самостоятельная работа студентов состояла из нескольких заданий. В пер-

вом, требовалось разработать алгоритм, в результате выполнения которого дол-

жен быть напечатан конкретный текст – своё собственное имя. 

Во втором задании, составлялся алгоритм по сложению двух чисел в двоич-

ной системе исчисления. Для удобства отладки алгоритма в симуляторе имеется 

так называемый «пошаговый режим». В ходе его выполнения студент наблюдает 

за результатом каждой из команд алгоритма: направление движения головки, со-

держимое каждой ячейки видимой части ленты. Подчеркнём, каждой из команд. 

Ибо, при стандартной процедуре компиляции программы программист наблю-

дает лишь начальный и конечный результат. 

Симулятор процессора Z80  

Процессор Z80 массово использовался в различной бытовой и компьютер-

ной техники в 80-х годов прошлого века [4]. Изучение принципа работы процес-

сора представляется важным для формирования компетенции IT специалиста. 

Интерфейс программы симулятора представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс симулятора Z80 

 

В качестве практического задания студентам предлагалось запустить гото-

вую программу, созданную на языке программирования ассемблер. В симуля-

торе процессора имеется пошаговый режим отладки кода. От студентов 
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требовалось фиксировать состояние регистра и изменение содержимого ячеек 

памяти посредством скриншотов. Скриншоты впоследствии использовались при 

обсуждении и анализе полученных результатов.  

Безусловно, эффективность использования преподавателем новых цифро-

вых технологий, на примере симуляторов, зависит от того, насколько каче-

ственно выполнен каждый из трёх этапов: подготовка, практика, защита 

Прежде чем допустить студента к выполнению практических заданий необ-

ходимо убедиться насколько хороши у него теоретические знания по изучаемой 

теме. Можно предложить выполнить тест, составить презентацию. Обязательно 

разобрать ошибки. Каждый студент должен самостоятельно инсталлировать вы-

шеперечисленное программное обеспечение, ознакомиться и разобраться с 

назначением элементов управления интерфейса. Задача преподавателя – свести 

к минимуму свои подсказки.  

На практическом этапе важно, чтобы студенты могли предположить какие 

будут получены результаты. Проявляли интерес. Допускается студенческая вза-

имопомощь в процессе выполнения лабораторных работ. 

На подготовку защиты и обсуждения полученных результатов следует дать 

достаточно времени. Подготовить список вопросов, чтобы убедиться, что по-

ставленные цели по изучению курса достигнуты.      
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В данной статье раскрывается актуальность вопроса повышения цифровой грамотности 

и информационной безопасности преподавателей информатики в условиях цифровизации об-

разования, повышения количества киберпреступлений в современном мире. 
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Современная ситуация в России демонстрирует стремительную масштаб-

ную цифровую трансформацию в педагогике вузов. Вопрос о «сертификации 
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digital-компетенций, повышении цифровой и киберграмотности преподавателях 

информатики получает острое звучание и становится все более актуальным для 

российского образования, экономики в условиях повышения количества кибе-

ратак, киберрисков в современном мире» [1]. Становится очевидным факт, что 

современному преподавателю информатики, являясь навигатором для обучаю-

щихся, в том числе и для будущих IT-специалистов, важно научить ориентиро-

ваться и безопасно работать в увеличивающихся информационных потоках, 

избегая киберрисков и киберловушек. Образ преподавателя трансформируется, 

потому что сегодня к нему добавляются новые цифровые компетенции, продик-

тованные возросшим потоком и доступностью информации, и очень важно уметь 

с этим работать [2].  

Компьютерный вирус – это вид вредоносного программного обеспечения 

(ПО), который способен создавать копии самого себя, внедряться в код других 

программ, в системные области памяти, в загрузочные секторы, а также способен 

распространять свои копии по всевозможным каналам связи. Пока население 

страны, мира пользуется своими ноутбуками и телефонами, за их информацией 

разворачивается настоящая охота. Хакеры (от англ. hack – «обтёсывать», «разру-

бать») придумывают все более и более сложные вирусы, а те, кто с ними бо-

рются, наращивают все более сложные методы противодействия.  

Самые массовые киберугрозы (составляют 90 % от всего ее объема) - это 

«черви», «трояны», фишинговые ссылки (от англ. phishing – «выуживание», 

«рыбная ловля») и большинство атак в Интернете. Следующая по степени опас-

ности угроза - это целевая атака, она нацелена на конкретных людей или кон-

кретные предприятия. И самая опасная новинка XXI века – это кибероружие. 

Хакер сам решает, какую угрозу он выбирает и начинает вечную войну против 

специалистов по кибербезопасности [3]. И с каждым годом этот темп войны всё 

больше и больше набирает обороты. Современные кибератаки и их расследова-

ния не идут ни в какое сравнение с тем, что было лет 10 назад, и все что проис-

ходило раньше - это «игрушки», в сравнение с тем, что происходит сейчас. 

Следует отметить, что большая часть атак ни на кого конкретно не направ-

лена. Это «трояны» или «фишинг», которые просто так блуждают по сети, их 

жертвами становятся те, кто не позаботился о своей безопасности или же по при-

чине киберграмотности [4]. Например, вам на почту приходит письмо с различ-

ного рода содержанием, которое как правило вызывает любопытство у 

получателя, и тот без раздумий его открывает… В нем лежит либо файл, либо 

архив, и при его открытии ничего не происходит на первый взгляд, но вы уже 

«заразились». Через пару дней вы замечаете, что на ваших счетах стало как-то 

подозрительно меньше денег, а попытки понять, как так произошло, не приносят 

никакого результата. Вы вроде ничего не покупали на большие суммы, не было 

также и уведомлений о том, что происходят списания средств, но за всю эту го-

ловную боль надо «сказать спасибо» всего лишь не большой части кода, именно 

она и запустила макрос из письма: Fnum=Freefile Fname=Envirion(“TMP”) & 

“vba_macro.exe” Open fname For Binary As #fnum. 
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Разнообразие фишинг-писем большое. Тут как на рыбалке или охоте: поста-

вил ловушку хакер, оставил приманку и ожидает, пока жертва сама попадется. 

Рассмотрим такой случай, произошедший в наиболее популярной у геймеров и 

обучающихся системе Discord – кроссплатформенной проприетарной системе 

мгновенного обмена сообщениями с поддержкой VoIP и видеоконференций, 

предназначенной для использования различными сообществами по интересам. 

Серверы мессенджера размещены в 11 центрах обработки данных в разных ча-

стях мира [5].  

Discord Nitro раздает свою платную подписку, которая даёт доступ к персо-

нализированным эмодзи, стикерам, персонализированному тегу, анимирован-

ному аватару и т.д. с любых серверов, в которых состоит пользователь-игрок, за 

привязку Discord к Steam. Steam – онлайн-сервис цифрового распространения 

компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией 

Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, плат-

формы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социаль-

ной сети для игроков.  

Если кликнуть по последней ссылке от пользователя, вас может «переки-

нуть» на новое окно браузера. Уже в тот момент вы заподозрите что-то неладное, 

т.к. все вкладки открываются в одном окне, а тут вдруг появляется новое окно. 

Если вы продолжите и введете свои учетные данные с кодом дополнительной 

защиты, то нажав кнопку «привязать», появится сообщение, что такого пользо-

вателя нет в базах данных. А затем на вашу почту придут друг за другом три 

письма, о том, что у вас «отвязали» ваш код дополнительной защиты, что изме-

нился пароль и, что ваша почта, куда приходят уведомления, отвязана от акка-

унта. Но если вы сразу же напишете в техподдержку и «заморозите» аккаунт, 

предоставив все необходимые данные о том, что аккаунт действительно ваш, то 

в течение суток вам вернут вашу собственность. 

Что же помогает не попасться на удочку мошенников? Во-первых, то что 

хорошие знания своих пользовательских настроек программного обеспечения 

(ПО). Во-вторых, необходимо обратить внимание на адрес сайта в адресной 

строке, потому что данный тип атаки построен на невнимательности и называ-

ется IDN Homograph attack. Поэтому жертвы – те, кто не замечают в названии 

сайта похожие на латинские буквы символы Unicode или ASCII. К примеру, 

можно было найти сайт https://www.аpple.com, где первая буква «а» русская, и 

вы попадали на фейковую страницу. Существуют даже специальные программы, 

позволяющие генерировать «злые URL» и подставлять белые сайты. Вводите 

название сайта, который хотите «подставить», и все – у вас есть хитрая копия 

URL.  

Сейчас браузеры сами определяют потенциальную опасность, к примеру 

технология Protect от Яндекса. В 2015 г. было очень много взломов аккаунтов, 

основанных на этом же типе атаки. А все почему? В то год не было такой защиты 

как двухэтапная аутентификация, а единственной проверкой подлинности поль-

зователя было знание логина и пароля. Зная логин, можно без труда подобрать 

пароль программой по типу Brute-Force. И третье действие, которое помогает 
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помочь определить то, что сайт «липовый» – это отсутствие регистрационной 

марки, вернее ее наличие, но некорректное.  

Хорошая новость в том, что киберграмотность среди преподавателей и сту-

дентов постепенно повышается, и не каждый будет пользователь будет бездумно 

кликать на подозрительные ссылки подобные «Здравствуйте я продавец с мар-

кетплейса, меня заинтересовал ваш товар, может быть поменяемся? Вот ссылка 

на мой товар». И прикладывается какая-нибудь ссылка. Будьте внимательны, 

следите за тем, что происходит у вас на экране устройства. Хакеры используют 

метод «Drive-by download»: даже если не скачиваете информацию, но заходите 

на подозрительную страницу, то уже будете заражены, если у вас нет обновлений 

для программ браузеров. Хакеры используют ошибки в них, незаметно запуская 

свой код.  

Итак,  несколько рекомендаций по кибербезопастности для обучающихся от 

преподавателей информатики: удаляйте скрины с логином и паролем; не поль-

зуйтесь одними и теми же паролями; нельзя сохранять пароль в браузере; не хо-

дите по ссылкам, вызывающим подозрение; необходимо для безопасности 

личных данных подключить двухфакторную аутентификацию; пользуйтесь при-

ложениями, а не сайтами; никому не пересылайте фото или скриншот своей бан-

ковской карты; не доверяйте тем, кто знает ваше имя, даже если это 

техподдержка; при подключении к общественным сетям используйте либо до-

полнительную защиту (например «Kaspersky Secure Connection» или др.), либо 

хорошие VPN (виртуальная частная сеть или технология, которая позволяет 

установить безопасное подключение к сети Интернет). 
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В данной статье рассматривается педагогический опыт реализации проекта для детей до-

школьного возраста по раннему раскрытию и развитию художественной одаренности через 

реализацию идеи построения индивидуального образовательного маршрута в условиях ДОО. 
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образовательный маршрут. 

 

В условиях модернизации российского образования становится актуальным 

поиск оптимальных условий развития индивидуальности детей уже в период до-

школьного возраста. Одним из эффективных инструментов в работе с одарен-

ными дошкольниками является стратегия наставничества, реализующаяся в 

построении индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) одаренного 

ребенка в условиях дошкольной образовательной организации [1]. Дошкольный 

возраст – важнейший этап формирования психических процессов, функций, ка-

честв личности, развития способностей и дарований детей. Исследователем 

Е.С. Беловой в работах, посвященных проблеме раннего раскрытия детской ода-

ренности, подчеркивается «необходимость психолого-педагогической под-

держки ранней одаренности, когда на этапе 5–6-летнего возраста можно 

наблюдать первые проявления детских дарований [2]. 

В условиях современной системы российского образования активно реали-

зуются инновационные педагогические технологии, проекты в рамках действу-

ющих национальных государственных программ: «Десятилетие науки и 

технологий» (2022–2031 гг.), «Образование», «Успех каждого ребенка», «Ода-

ренные дети» и др. [3]. 

«Тактику ожидания, когда одаренность себя проявит, трудно признать оп-

тимальной», считает Е.С. Белова» [4, с. 40]. А.И. Савенков указывает на возраст-

ной аспект общей и специальной одаренности: «Наиболее продуктивен 

педагогический путь, согласно которому одаренность на ранних возрастных эта-

пах (старший дошкольный или младший школьный возраст) должна рассматри-

ваться и развиваться как общая, универсальная способность» [5, с. 10]. 

Проект «Мастерская юного Дарвинчи» – это образовательный проект, по-

строенный в формате индивидуального образовательного маршрута, создаю-

щего индивидуальный путь развития дошкольника с признаками 

художественной одаренности, а также индивидуальных, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных качеств.  

Цель проекта: педагогическое сопровождение и поддержка одаренных де-

тей, дальнейшее развитие и совершенствование художественно-изобразитель-

ных способностей. 
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Задачи проекта: 1. Совершенствовать умение определять оттенки, цвета и 

тона в соответствии с данным изображением, образцом; продолжать развивать 

графические навыки. 2. Формировать умение ориентироваться на альбомном ли-

сте, планировать и правильно распределять изображаемые предметы, пропорци-

онально рисовать части предметов. 3. Предоставить ребенку возможность начать 

осваивать различные техники рисования, развивать творческое воображение, 

мышление, память, речь. 4. Повышать самооценку, уверенность ребенка в свои 

возможности. 5. Систематически обогащать развивающую предметно-простран-

ственную среду для развития познавательного интереса к художественно-изоб-

разительному творчеству и сфере эстетического воспитания. 

Для успешного педагогического сопровождения одаренного ребенка был 

разработан индивидуальный образовательный маршрут одаренного ребенка в 

сфере художественно – изобразительной деятельности, на основе адаптирован-

ной рабочей программы ДОО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). При составлении занятий, включенных в 

маршрут, были использованы методики по изобразительной деятельности 

Т.С. Комаровой [6, с. 34], А. Никитина [7, с. 67]. В содержание ИОМ на ребенка 

с признаками художественной одаренностью входили данные из представления 

(характеристика) ребенка, перечень мероприятий с указанием сроков, ожидаемые 

результаты согласно поставленных задач, а также составление портфолио ребенка. 

Для родителей были организованы мастер-классы по знакомству с нетради-

ционными техниками рисования – Мастер-класс «Красочные чудеса», «Эбру – 

краски на воде». Занятия проходили в форме игры (детям предлагалось помочь 

какому-нибудь сказочному персонажу выполнить задание, собрать наибольшее 

количество волшебных звездочек, поиграть в сюжетно-ролевую игру «Я – фото-

граф», «Фотосалон» (рисование портрета мамы или папы, или сверстника «по 

заказу клиента»).  

Обязательно, в ходе занятия применялись наглядные материалы: образцы, 

муляжи, заготовки, иллюстрации, предметные и сюжетные картины, проводи-

лись такие приемы как беседы, рассказы воспитателя с ребенком по картине; пе-

редача впечатлений от увиденного от воспитанника к педагогу, выраженная в 

описательных рассказах,  рассказах по картине; прием наблюдения в природе (на 

прогулках, экскурсиях, где можно делать фотографии и рассматривать их в 

группе, а затем постараться создать рисунок, опираясь на фотоотчет). 

Целесообразно включать в занятия по рисованию и нетрадиционные тех-

ники рисования, которые способны заинтересовать детей и решить поставлен-

ные задачи индивидуально-образовательного маршрута: пейзажная монотипия, 

рисование солью, рисование песком, «цветной граттаж», «монотипия» (на глад-

ком целлофане ребенок рисует гуашью при помощи кисточки, ватной палочки 

или пальцем задуманное изображение, затем переворачивает целлофан рисунком 

вниз на лист бумаги и получают копию запланированной композиции). 
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На занятиях использовались различные методы: информационно – рецеп-

тивный (рассматривание, наблюдение, показ воспитателя, экскурсии); словес-

ный (беседы, рассказы); репродуктивный (приемы повтора, выполнение 

формообразующих движения рукой с кисточкой в воздухе и на листе бумаги); 

эвристический (начало работы по показу воспитателя, а окончание-дошколь-

никами). 

В заключении, необходимо отметить, что в проектах ИОМ предпочтение от-

дается «педагогу с творческим типом мышления, владеющему психолого-педа-

гогическими знаниями по сопровождению одаренных детей, способного 

предоставить им профессиональную помощь, чтобы юные дарования получили 

максимальное развитие, а в будущем служили бы культурному, экономическому 

прогрессу своей Родины» [8]. «Перед учеными, педагогами-практиками, методи-

стами стоит задача разработать учебно-методические пособия, отражающие до-

стижения отечественной научной и методической мысли по проблеме учебно-

воспитательной работы педагога с одаренными детьми» [9]. 
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Педагогический опыт реализации проекта «Природа Лужского края»  

по формированию представлений о флоре и фауне родного края  

у детей дошкольного возраста 
 

В статье рассматривается педагогического опыт реализации проекта с целью 

формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о флоре и фауне 

родного края (на примере Лужского района Ленинградской области). 

Ключевые слова: дошкольник, родной край, флора, фауна, Лужский край, экологическое 

воспитание. 

 

«Ленинградская область представляет собой уникальнейшее, не имеющее 

аналогов в мире единение природных ресурсов, неповторимого ландшафта... 

При рассмотрении данной темы заслуживают внимания исследования, представ-

ленные в архивных документах и краеведческих материалах о Луге, Лужском 

уезде отечественных историков, краеведов, исследователей: Александрова А.С., 

Зерцалова В.И., Лаврова А., Суворова В., Куразова Н.Ф., Мурашова Н., Мыслина П., 

Носкова А.В., Набокова О.В. и других исследователей» [1, с. 57]. 

Дошкольное детство – важный период, когда у ребенка происходит форми-

рование ценностей, отношения к окружающему миру. С учетом возрастных, пси-

холого-педагогических особенностей дошкольников, регионального компонента 

как части содержания дошкольного образования в отражении национального и 

регионального своеобразия культуры народов Российской Федерации, необхо-

димо проводить работу по формированию представлений о животном и расти-

тельном мире родного края у детей дошкольного возраста, воспитанию 

бережного отношения к природе родного края. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования в целевых ориентирах 

есть указание на то, что «ребенок проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы» [2]. Очень важно для 

формирования знаний о природе использовать краеведческий материал, так 

как природа родного края – это то, что близко и понятно детям с самого ран-

него возраста.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад 

№ 17 комбинированного вида», г. Луга Ленинградской области. В эксперимен-

тальной работе приняли участие две группы детей старшего дошкольного воз-

раста, а также родители воспитанников. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена 

диагностика сформированности компонентов представлений о родной природе 

(когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный). Для диагностики 

использовались: беседа о природе родного края (модифицированная методика 
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С.Н. Николаевой «Кто где живет?»), беседа о сезонных изменениях в жизнь рас-

тений, животных, человека; индивидуальная беседа с использованием картинок 

и проблемных экологических ситуаций; анкетирование родителей. 

Диагностика, проведенная на констатирующем этапе, показала, что уровень 

сформированности представлений о животных и растениях Лужского края у де-

тей экспериментальной и контрольной групп недостаточно высокий, у большин-

ства детей отмечается низкий и средний уровень представлений о природе 

родного края, когнитивный и эмоционально-ценностный компоненты развиты 

слабее, чем деятельностный. С учетом результатов проведенной диагностики 

был разработан педагогический проект «Природа Лужского края».  

Цель проекта: формирование представлений о животных и растениях Луж-

ского края. Задачи: ознакомление дошкольников с природой Лужского края, раз-

нообразием флоры и фауны; формирование основ экологической культуры 

дошкольников; формирование элементарных представления о взаимосвязях в 

природе; воспитание любви к природе родного края, эстетического восприятия 

ее красоты и многообразия. Работа с детьми включала в себя следующие игры: 

 

Таблица 1  
 

Комплекс дидактических игр проекта «Природа Лужского края» 
 

Дидактическая 

игра 
Цели и задачи 

«Что лишнее (рас-

тение животное)?» 

Формирование представлений о живой природе Лужского края. 

Развитие умений отличать растения и животных родного края 

«Помоги зверю 

добраться до 

дома» 

Формирование знаний о названиях растений и животных Лужского края, ме-

стах их обитания;  

Развитие внимания, логического мышления, памяти, связной речи 

«Кто где живет?» Закрепление представлений о растениях и животных Лужского края; 

Развитие умения группировать их по местам обитания; 

Развитие логического мышления, внимательности  

«Где что растет?» Закрепление представлений о растениях Лужского края;  

Развитие умения группировать их по местам обитания и группам (деревья, ку-

старники, травянистые растения и т.д.). 

Развитие внимания, логического мышления, памяти, внимательности 

«Перелетные и зи-

мующие птицы» 

Формирование представлений о птицах Лужского края; 

Развитие умений узнавать и называть птиц родного края; 

Развитие умений отличать зимующих и перелетных птиц 

«Рассели по эта-

жам» 

Формирование представлений об «этажах леса»; 

Развитие умений о определять к какому ярусу леса относятся животные, птицы  

«Зеленые лекар-

ства» 

Формирование представлений о лекарственных растениях, произрастающих в 

Лужском крае; Формирование знаний о том, что даже ядовитые растения могут 

приносить пользу 

«Угадай по описа-

нию» 

Формирование умений описывать выбранное растение и животное; 

Формирование умений угадывать объект (животное, растение) по описанию. 

Развитие внимания, логического мышления, памяти, связной речи 

«Сохраним при-

роду» 

Формирование знаний о животных и растениях Лужского края, занесенных в 

Красную книгу 

«Экологические 

цепочки» 

Формирование представлений о взаимосвязи растений и животных; 

Развитие внимания, логического мышления, памяти 
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Так как дидактические игры обязательно должны быть дополнены развиваю-

щими занятиями в рамках НОД, с детьми экспериментальной группы были прове-

дены беседы на соответствующие темы. Была обогащена развивающая предметно-

пространственная среда. Организован уголок природы Лужского края, создана кар-

тотека дидактических игр, посвященных природе Лужского района и природе Рос-

сии. Помимо применения дидактических игр было организовано чтение книг о 

природе детских писателей, а также подобраны книги о природе Лужского района 

и Ленинградской области. Созданы презентации по животному и растительному 

миру Лужского района Ленинградской области, подобраны видеофильмы о при-

роде Лужского района и Ленинградской области. 

«Изучая историю малой родины, невозможно не обратить внимание на важ-

ность сохранения местных топонимов. Это путь к изучению новых страниц ис-

тории, который позволит не потерять связь поколений, дает информацию о 

природе, географии, истории родного края» [3]. 

Работа с родителями предусматривала беседы о природе родного края, о 

правилах поведения в природе и т.д., консультации по экологическому воспита-

нию, онлайн-консультации и семинары для родителей, в ходе которых родители 

воспитанников получили сведения об экологической ситуации в Лужском рай-

оне; о том, насколько состояние здоровья детей зависит от окружающей среды; 

о том, какое значение для развития ребенка играет природа, домашние живот-

ные, растения и т.д. 

Повторная диагностика, проведенная на контрольном этапе, показала хоро-

шую динамику уровня представлений о живой природе в экспериментальной 

группе, где был осуществлен проект «Природа Лужского края». 

 

 
 

Рис. 1. Динамика развития представлений о растениях и животных  

Лужского края  

 

В результате работы над проектом «Природа Лужского края» у детей экспе-

риментальной группы сформировался интерес к родной природе, к флоре и фа-

уне Лужского края. Дети стали бережнее относиться к объектам живой природы, 

а родители осознали важность экологического воспитания в семье. Это говорит 

о том, что дети прониклись, прочувствовали мир природы, поняли важность 

своих действий в отношении окружающего мира.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ и КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
 

Н. В. Никонова  
 

Особенности судебной риторики в Древней Греции 
 

Статья посвящена истории развития судебного красноречия, рассмотрены его теорети-

ческие основы и деятельность некоторых древнегреческих ораторов. 

Ключевые слова: риторика, судебная риторика, история зарождения риторики, теорети-

ческие основы судебного красноречия, основоположники судебной риторики. 

 

Риторика, в том числе и судебная риторика, зародилась в Древней Греции. 

Судебная риторика развилась согласно риторическим учениям великих фило-

софов. 

Судебные речи были самым распространенным жанром ораторского искус-

ства в Древней Греции. Именно древние греки выявили и разработали научные 

основы судебной риторики. Они смогли доказать, что ораторское искусство тре-

бует больших познаний и тщательной работы над собой. 

Согласно Законам Солона, каждый житель Афин должен был лично защи-

щать свои интересы в суде, специальных защитников не было. Еще одной осо-

бенностью судебных процессов в Древней Греции было отсутствие прокуроров 

на процессе, так как обвинителем мог быть любой гражданин.  

Представляя свои интересы в суде, важно было привлечь судей на свою сто-

рону, воздействовать на их чувства, а уже потом убедить в своей невиновности. 

Выступающий должен был соблюсти определенную форму речи, которая состо-

яли из следующих частей:  

1) вступление (излагалась суть дела, основная цель – заранее повлиять на 

судей); 

2) рассказ о связанных с делом событиях (необходимо использовать худо-

жественные образы при описании событий; цель – заставить судей поверить в 

правдивость речи выступающего); 

3) изложение доказательств; 

4) заключение или эпилог (цель – эмоционально воздействовать на судей и 

вызвать сочувствие). 

В Древней Греции культурные и воспитанные люди должны были знать ос-

новы философии и риторики. Эти знания помогали грекам активно участвовать 

в общественной жизни страны, представлять свои интересы, защищать свою 

точку зрения. 

Государственные политические деятели того времени считали, что им необ-

ходимо обладать искусством оратора [3], поэтому ораторское мастерство было 

очень востребовано в политической сфере. 

В связи с тем, что умение красиво и убедительно говорить для греков было 

важно, помимо профессии ритора, появилась профессия логографа. Логографы 
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за определенную плату помогали гражданам составить судебную речь, исполь-

зуя правила ораторского искусства, и выступить с ней в суде. 

Таким образом, постепенно происходило формирование свода правил для 

человека, говорящего публично, помогающего ему максимально убедить своих 

слушателей. Обучаться риторике могли не все, так как это стоило достаточно 

дорого.  

Теоретические основы судебного красноречия были заложены в трудах Гор-

гия, Лисия, Исократа, Трасимаха, которых считают основателями софистского 

направления в ораторском искусстве (греч. Sophistes – искусник, мудрец). Пред-

ставители этого направления были прекрасными ораторами, хорошо владели за-

конами логики, искусством спора, умели воздействовать на слушателей. В споре 

было важно убедить слушателей в той или иной точке зрения, они могли, как 

доказать, так и опровергнуть один и тот же тезис. Для них главное составлял сам 

процесс доказательства, а не истина.  

Рассмотрим деятельность некоторых древнегреческих ораторов. 

Горгий (ок. 480–380 до н.э.) – древнегреческий софист, крупнейший теоре-

тик и учитель красноречия, логограф. Известен как «отец риторики». К нему на 

обучение могли попасть только юноши из богатых семей. Горгий считал, что, 

если человек владеет искусством красноречия, он получает власть, так как слово 

может «и страх нагнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание 

пробудить» [2]. Но этому нужно учиться. 

Одним из новшеств Горгия было использование художественных приемов 

для создания текста речи: метафор, сравнений, антитез, разделения речи на рав-

ные части, противопоставление частей по смыслу, симметричное построение 

фраз с рифмой в конце. Такие приемы получили название «горгиевы фигуры».  

Другим выдающимся софистом был Лисий (ок. 435–380 до н.э.) –судебный 

оратор и логограф. Именно он считается основоположником судебной риторики.  

Судебные речи Лисия были не идеальны: нет разработанной системы дока-

зательств, практически отсутствуют логические доводы, но соблюдалась четкая 

структура текста (введение, основная часть, заключение), суть дела излагалась 

достаточно убедительно, образно описывалось произошедшее. Для этого использо-

вал некоторые изобразительные средства, чаще всего сравнения и повторы. 

Лисий не только выступал сам, но и составлял судебные речи для других. 

При составлении речи он учитывал образ того человека, для которого составля-

ется речь, подбирал соответствующую лексику. Например, чтобы у судей сложи-

лось приятное впечатление о личности говорящего, для людей среднего класса 

он составлял речь простым и четким языком. Современники отмечали умение 

Лисия создавать портреты, отражать характеры, психологию и стиль заказчика.  

Ученика Горгия Исократа (436–338 до н. э.) считают представителем тор-

жественного красноречия, создателем крупнейшей в Элладе школы риторики. 

Он известен тем, что составлял судебные речи и занимался обучением оратор-

скому искусству, но не выступал публично, так как обладал слабым голосом.  
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Исократ выступал против софистического направления и различал истин-

ную риторику, философию и приемы софистов. Своим ученикам он рекомендо-

вал тщательно выбирать слова, избегать резких и трудных сочетаний звуков, 

зияний, плавно переходить от одного сюжета к другому, составлять речь из боль-

ших периодов (родоначальник «периодической речи»), использовать риториче-

ские вопросы, умолчания и анафоры. В композиционном отношении необходимо 

было делить текст речи на следующие части:1) введение (цель – привлечь вни-

мание слушателей и расположить их к себе), 2) описание событий, 3) опровер-

жение положений противника и аргументация своих собственных, 4) заключение 

(цель – подвести итог всему сказанному). 

Исократ считал, что научить ораторскому искусству можно, но немаловаж-

ными составляющими являются талант и образованность ритора. 

Основоположником формальной логики является Аристотель (338–322 гг. 

до н. э.) – древнегреческий философ, логик и ритор. 

Аристотель считал, что мастерство оратора уникально. Оратор должен быть 

всесторонне развит и образован, его главная цель – убедить людей. Для дости-

жения данной цели оратор должен подбирать все слова, выражения и аргументы. 

Ораторское учение Аристотеля рассматривается как базис построения судебного 

красноречия.  

Все речи в зависимости от их цели и обращенности к будущему, настоящему 

и прошлому Аристотель разделял на три типа: 

 совещательные речи (ориентированы на будущее, в них обсуждается бу-

дущее устройство государства, города и т.д.). 

 эпидейктические речи (ориентированы на настоящее, похвальные или 

порицающие). 

 судебные речи (ориентированы на прошлое, было или не было совер-

шено преступление).  

Разрабатывая теоретические основы композиции судебной речи, Аристо-

тель полагал, что судебная речь должна иметь более регламентированный харак-

тер и строится на конкретных сопоставлениях, взаимосвязях, доказательствах и 

аргументах. Он систематизировал все те топосы или общие места, которые со-

ставляют судебную речь [1].  

Самое важное, что должен сделать судебный оратор – это тщательно изло-

жить факты и хорошо продумать логические доказательства. Параметры, кото-

рые необходимо учесть при составлении судебной речь следующие:  

1. Предмет речи (факты и деяния людей). 

2. Место ее произнесения. 

3. Время, которое имеет в виду говорящий (касается событий уже случив-

шихся). 

4. Род слушателей (обращена к судьям). 

5. Задачи и цели (установление справедливого или предотвращение не-

справедливого). 
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Кроме того, он отмечает, что крайне важен имидж оратора, его репутация. 

Если аудитория не испытывает доверия к говорящему, то вряд ли его речь будет 

иметь эффективность. Если же репутация оратора является достойной и благо-

детельной, то далее оратор должен изучить то, как возникают в человеке страсти, 

как можно вызвать их искусственно, посредством собственной убедительной 

речи.  

Страсти в концепции Аристотеля – это все то, что влияет на перемену реше-

ний людей. Со страстями связано чувство неудовольствия или удовольствия. 

Оратору следует научиться искусству возбуждения в аудитории страстей, чтобы 

люди под влиянием его речей принимали те или иные решения. Для вызывания 

определенных страстей, оратору следует обращать внимание на характер ауди-

тории, в частности, речь идет о возрасте, социальном и имущественном статусе.  

Аристотель считал, что ораторская речь должна быть выполнена в класси-

ческом стиле: должна быть уместной, ясной, правильной. Ясной речь делают 

тщательно отобранные слова и фигуры, общеупотребительные незаимствован-

ные однозначные слова и выражениям (новые слова, омонимы затрудняют вос-

приятие смысла).  

Философ призывал не использовать описательные выражения и иносказания. 

Правильная речь – это речь, в которой соблюдены морфологические и син-

таксические нормы. 

Хорошая ораторская речь должна быть наделена качествами удобочитаемо-

сти и удобопонимаемости. Именно поэтому Аристотель рекомендует использо-

вать метафору, эпитеты и уменьшительные выражения. 

По его мнению, ораторская речь – это текст, в котором используются осо-

бенности разговорного стиля речи и литературно-художественного, но он не ре-

комендовал чрезмерно злоупотреблять приемами из поэзии. 

Таким образом, древнегреческие философы считали, что ораторское мастер-

ство, в том числе политическое и судебное, основывается на базе индивидуаль-

ности автора. То есть, оратор должен быть интересной, эрудированной 

личностью, с богатым жизненным опытом. Немаловажное значение имеет спо-

собность человека к совершению гражданского подвига. Кроме этого, оратор не 

должен повторять кого-то, его авторский стиль должен быть уникальным и не-

повторимым. 
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Ю. А. Скиба 

 
Объективация эмоции радости  

в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» 
 

Эмоция радости играет в жизни детей особенное значение. Наипростейшее выражение 

радости – улыбка – является врожденной и универсальной. Повесть С.Т. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука» выделяется не только из ряда современных ей, но и созданных гораздо 

позже по глубине анализа мира детского сознания. Интуицией художника автор произведения 

предвосхитил многие откровения современной детской психологии.  

Ключевые слова: эмоция, радость, детская психология, ребенок, личность. 

 

Эмоции играют огромную роль в жизни, как каждого индивида, так и чело-

вечества в целом. С точки зрения психологии, эмоции являются механизмом при-

способления к меняющимся условиям внешней среды. При помощи 

приспособительной функции эмоций человек обучается и накапливает опыт [5]. 

С бытовой же точки зрения, эмоции – это то, что делает нашу жизнь интересной, 

насыщенной, а чувства, как более сложные образования на базе эмоций, нередко 

определяют само содержание жизни, наполняют ее смыслом.  

Эмоция радости является едва ли не самой главной составляющей мотива-

ционной сферы человеческой психологии, ведь жизнь каждого человека состоит 

из цепочки желаний, которые исполняются с тем или иным успехом, начиная с 

удовлетворения элементарных потребностей, таких как еда, сон, общение. И 

каждый раз удовлетворенное желание или потребность приносят хотя бы не-

много радости.   

Радость дает человеку ощущение уверенности и значительности, понимание 

того, что ты любишь и любим. Уверенность и личная значимость, которые при-

обретаются в радости, дают человеку ощущение способности справиться с труд-

ностями и наслаждаться жизнью.  

Особенное же значение эмоция радости играет в жизни детей. Во все пери-

оды детства эмоция радости является наиболее благоприятным стимулирующим 

фактором, участвующим в формировании знаний, необходимых для жизни в чело-

веческом социуме, для выработки верных социально-поведенческих рефлексов. 

Наипростейшее выражение радости – улыбка – является врожденной и уни-

версальной. Движение лица, морфологически напоминающее улыбку, появля-

ется в период от двух до двенадцати часов после рождения ребенка [4]. В 

возрасте от 5 до 9 недель младенец начинает вполне осознанно смеяться, однако 

способность испытывать радость не одинакова у разных людей: умение радо-

ваться развивается в течение жизни и во многом является навыком, который 

можно воспитать или выработать. То есть умение радоваться, прежде всего, 

определяется средой, в которой живет и развивается индивид вообще, а тем бо-

лее ребенок. 

Современная психология исследованию психологической жизни детей уде-

ляет огромное внимание, но следует признать, что генетически этот процесс вос-

ходит к классической русской литературе. Именно русская литература уделяла 
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этому вопросу большое внимание уже в позапрошлом веке. Развитию ребенка в 

его психологическом статусе придавали большое значение такие авторы, как 

Л.Н. Толстой, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.Ф. Одоевский, Е.А. Сысоева, 

Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.П. Чехов и, конечно же, С.Т. Аксаков. Это обстоятель-

ство осознано, но еще не освещено должным образом. 

Известно, что Сергей Тимофеевич Аксаков, приступая к созданию повести 

«Детские годы Багрова-внука», осознавал сложность поставленной задачи, о чем 

свидетельствует его признание: «Тайна в том, что книга должна быть написана, 

не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и что бы не 

только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намека на нрав-

ственное впечатление, и чтоб исполнение было художественным в высшей сте-

пени» [3, с. 45].  

Поставленные перед собой задачи С.Т. Аксаков реализовал в полной мере. 

Именно в этом произведении ребенок впервые изображен, по выражению 

Л.В. Долженко, «с любовью и уважением, которые выражаются в признании са-

моценности детства».  

Повесть построена в форме воспоминаний-размышлений взрослого, уже по-

жившего человека о своем детстве. Вероятно, именно в силу такого подхода ос-

новными событиями в ткани повествования оказались те, которые вызывали в 

ребенке наиболее сильные эмоции, и от того запомнились навсегда, не изгладив-

шись со временем, как все второстепенное и ненужное. По большей части эти 

события не являются сколько-нибудь значительными в понимании взрослого че-

ловека, но имеют огромную ценность для еще не устоявшегося внутреннего мира 

ребенка. Воспоминания сгруппированы именно вокруг эмоций и объектов, их 

вызывающих. При этом решающую роль играет эмоция радости. 

Миропонимание маленького Сережи основывается всего лишь на двух по-

нятиях: «приятно» и «неприятно». Оба полюса варьируются от элементарных 

ощущений-реакций до сильных и глубоких чувств. Причем положительной сто-

роне впечатлений уделено даже большее внимание, чем отрицательной.  

Для выражения эмоции радости С.Т. Аксаков наиболее часто использует 

слово «удовольствие»: «это доставляло мне огромное удовольствие», «великим 

моим удовольствием было…» и пр. Те объекты, которые доставляли маленькому 

Сереже удовольствие, были просты и очевидны, однако все же менялись, или 

вернее сказать, накапливались со временем.  

В тот период, который автор относит к отрывочным воспоминаниям, наи-

первейшими объектами радости героя-ребенка были его мама и маленькая сест-

рица. Образ матери в воспоминаниях маленького Сережи неразрывно 

соединяется с существованием и потому мало выделяется в отрывочных карти-

нах первого времени детства, хотя постоянно участвует в них. К сестре же его 

отношение выглядит более осознанным. Автор утверждает, что сестрицу свою 

он любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выража-

лась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости к ней. И эту глубо-

кую эмоциональную привязанность, основанную на остром чувстве приязни, 

радости и зависимости он пронес не только через все свое детство, но и через 
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всю жизнь. Конечно, отношения и с матерью и с сестрицей развивались по мере 

взросления героя, видоизменялись и усложнялись. Однако главным всегда в них 

оставалась радость.  

Современные психологические исследования подтвердили глубину проник-

новения писателя в сущность проблемы. Так, по мнению психологов [2; 4], со-

циальные контакты, особенно первичные, то есть контакты с матерью и 

ближайшими родственниками, являются основным фактором возникновения, а 

так же развития эмоции радости. Еще раз подчеркнем, что Аксаков жил и творил 

в ту эпоху, когда психология как наука находилась лишь в зачаточном состоянии, 

следовательно, свою позицию он не мог строить на изысканиях ученых. Вполне 

достоверным выглядит предположение, что он формировал свою концепцию пу-

тем анализа собственных детских воспоминаний. Это помогло ему выделить не 

только данный фактор (возникновение радости вследствие социальных контак-

тов с матерью и ближайшими родственниками), но и многие другие факторы, 

вызывающие радость и влияющие на развитие умения радоваться жизни. 

Другой группой объектов, вызывающих массу положительных эмоций у ма-

ленького человека, были явления природы и все, что связанно с ней: «лес, тень, 

цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с 

места», «всякая птичка, даже воробей, привлекали мое внимание и доставляли 

мне большое удовольствие». Сережа с восторгом наблюдает за всем живым в 

природе, до чего только может дотянуться его детское восприятие. Позднее это 

перерастает в настоящую страсть, например, к рыбалке и птицам. Он с раннего 

возраста любит чувство дороги. Его живо интересует все связанное с произрас-

танием растений, с сельским хозяйством, с которым знакомит его отец. Его пу-

гает и одновременно восхищает первая его переправа через реку, а потом и 

величественная картина ледохода на Волге.  

Однако последние впечатления следует уже отнести к группе эмоции радо-

сти, вызванной интересом – столкновением с чем либо-новым. По мнению Иза-

рда К.Э., взаимодействие интереса и радости помогает развитию игровой и 

социальной активности и представляет собой краеугольный камень любви и аф-

фективных отношений, то есть новые впечатления, вызывающие сильные эмо-

ции, особенно положительные, способствует развитию индивида, его 

социальной реализации. С.Т. Аксаков прочувствовал это все интуитивно, без 

сложных психологических опытов.  

Выделяет писатель и взаимодействие радости со следующим этапом разви-

тия личности – познанием и действием. Так, неоднократно в повести «Детские 

годы Багрова-внука» речь заходит о страстной любви маленького Сережи к чте-

нию. Сначала ему читала мама. Потом он выучился читать сам и многократно с 

упоением перечитывал несколько бывших у него книжек. Появление новых книг 

вызвало в нем необыкновенно сильные эмоции: «Я так обрадовался, что чуть не 

со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал до-

мой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. … Мать мне рассказывала по-

том, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне 

говорят, и не хотел идти обедать» [1, с. 275]. Сережа часто читал вслух вновь 
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приобретенное «Детское чтение» своей матери и сестренке и не останавливался, 

даже если сестренка откровенно скучала. Готовясь к написанию повести, Акса-

ков специально разыскал экземпляры «Детского чтения», приводившие его в та-

кой восторг в детстве, для того чтобы перечитать. Примечательно то, что уже 

шестидесятилетний писатель оценил перечитанное очень низко и даже нега-

тивно [3], однако свои детские впечатления оставил неизменными и отнесся к 

ним с большим уважением.  

Другим объектом радости-познания было наблюдения за тем, как рисовал 

его дядя Сергей Николаевич. Дядя поощрял эту радость и даже пытался научить 

маленького Сережу рисовать, однако Сережа не смог и не захотел этому учиться: 

ему доставляло удовольствие не срисовывать что-то самому, а наблюдать за ак-

том творчества другого человека. Восторг наблюдения достигался за счет но-

визны, удивления: был пустой лист и вот уже картинка. Собственные же 

достижения его мало интересовали. 

Однако и эту группу объектов, вызывающих радость, С.Т. Аксаков не обо-

шел вниманием. Западные психологи (Балл, Шехтел) считают, что достижение 

чего-либо, то есть успех, вызывают чувство триумфа, в котором присутствует 

ощущение исключительности и чувство превосходства над окружающими [4]. 

Вероятно, всегда существовала разница в психологическом восприятии действи-

тельности и самовосприятия между западными и русскими людьми. Аксаков 

упоминает радость, связанную с достижением и обладанием, однако в ней нет ни 

превосходства, ни чувства исключительности. Трепетное отношение Сережи к 

Сергеевке, которую он с большим значение называл исключительно «моей Сер-

геевкой», выглядит скорее наивным и ребяческим, чем исполненным чувством 

превосходства над кем-либо. В нем присутствует скорее некое предощущение 

ответственности, чем желание власти. То же и с занятиями прописями. Когда он 

видит, что прописи у деревенского мальчишки выходят лучше, чем у него, это 

стимулирует его к достижению, он упорно трудится над своим почерком. Когда 

же он видит, что учитель явно завышает ему оценки, он обнаруживает в этом 

несправедливость и даже обращается с этим к родителям. 

Сергей Тимофеевич Аксаков задумывал произведение, «какого не бывало в 

литературе», книгу, которая бы «надолго сохранила благодарную память обо мне 

во всей грамотной России». Что ж, с полной ответственностью следует утвер-

ждать, что ему это удалось в полной мере.  

Во-первых, повесть выделяется не только из ряда современных ей, но и со-

зданных гораздо позже по глубине анализа мира детского сознания. Интуицией 

художника он предвосхитил многие откровения современной детской психологии. 

Только теперь педагогическая и психологическая мысль в полной мере доросла до 

осознания степени важности положительных эмоций вообще, и эмоции радости в 

частности в формировании психологического облика маленького человека. 

Во-вторых, следует отметить особенности стиля повествования. Деликат-

ность рассказа взрослого о ребенке заключается в умелой, если не сказать вирту-

озной, комбинации чистых детских впечатлений, правдивых и наивных, и 

мудрого психологического анализа взрослого. Причем анализ этот выражен в 
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тонких, ненавязчивых, даже очень осторожных комментариях, восходящих ско-

рее к позитивному самоанализу, нежели к морализаторству взрослого по отно-

шению к ребенку. 

Все это позволяет отнести произведение Аксакова к литературе высокоху-

дожественной и в то же время имеющей реальную практическую ценность. Цен-

ность просветительскую. Можно спорить о целесообразности включения 

повести «Детские годы Багрова-внука» в детское чтение, однако очевидно, что 

данное произведение может принести реальную пользу взрослому, поскольку 

поможет ему (взрослому) погрузиться в мир детства, воскресить собственные 

эмоциональные переживания и позволит в полной степени оценить необходи-

мость создания атмосферы радости, удовольствия и веселья вокруг детей. Чело-

вековедческая же функция этого произведения заключается в том, что оно 

способно вовлечь читателя в воспоминания о собственном детстве, а также мо-

жет способствовать глубинному самоанализу, пониманию причин, повлекших за 

собой те или иные изменения в характере, а, следовательно, и в судьбе. 

И в завершение хотелось бы привести цитату В.Г. Белинского о значении 

эмоции радости для внутреннего мира ребенка, которое отражает главную 

мысль, как повести С.Т. Аксакова, так и автора данной статьи: «Дитя веселое, 

доброе, живое, резвое, жадное до впечатлений, страстное к рассказам, не чув-

ствительное, а чувствующее – такое дитя есть дитя Божие: в нем играет юная, 

благодатная жизнь, и над ним почитает благословение Божие».  

 
Список литературы 

1. Аксаков С.Т. Собрание сочинений в пяти томах. – Т. 1. – М.: Правда, 1966. – 566 с. 

2. Аргайл М. Психология счастья. – М.: Просвещение, 1990. – 332 с. 

3. Долженко Л.В. Рациональное и эмоциональное в русской детской литературе  

50–80-х годов ХХ в. – Волгоград: Перемена, 2001. – 241 с. 

4. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. – 460 с. 

5. Лук А.Н. Эмоции и личность. – М.: Знание, 1982. – 176 с. 

6. Савина Л.Н. Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве второй 

половины ХIХ в. – Волгоград: Перемена, 2002. – 282 с. 
 
 

  



81 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, 

ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 
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Безопасность существования человека как фактор,  

порождающий культуру и культурные трансформации 
 

В статье представлены размышления о причинах появления и дальнейшего развития осо-

бой среды – культуры. Утверждается, что основной причиной, способствующей появлению 

культуры, следует считать фактор безопасности существования человека. В качестве доказа-

тельства анализируется в этом аспекте смысловое содержание понятия «культура» времён ан-

тичности, в идеях философов эпохи Просвещения, а также современных учёных. 

Ключевые слова: культура, безопасность существования человека, человек, общество, 

человеческая природа, система, целостность, упорядоченность. 

 

Cуществование человеческого общества неразрывно связано с системой, 

включающей материальные и духовные сферы жизни – c культурой. В научной 

среде предлагается огромное количество определений культуры, существует 

множество теорий, выявляющих критерии формирования культуры, смысловое 

содержание этого понятия. Однако наряду с определением сущности явления для 

его контроля и регулирования необходимо понять, что послужило толчком к его 

возникновению. Культура как явление, присущее человеческому обществу, не 

является в этом смысле исключением. Выявление причин возникновения куль-

туры помогает объяснить и регулировать культурные трансформации, которые 

наблюдаются в современном обществе. 

Сегодня общепризнанной является идея, что такое явление как культура ха-

рактерно именно для человеческого общества. Только человек создаёт мир под 

названием «культура». Каковы причины того, что человек стал создавать мир 

культуры? Полагаю, их несколько. Самой первой, вероятно, следует назвать 

стремление человека обеспечить безопасность своего существования. Первосте-

пенная важность этой причины объясняется наличием у человека природного 

чувства самосохранения. В сущности, вся деятельность человека направлена на 

обеспечение безопасности своего существования. В качестве другой причины 

появления культуры следует назвать специфику человеческого сознания. Чело-

веку присущи такие черты как любознательность наряду с любопытством, спо-

собность к творчеству, обучению и развитию, чувство красоты, гармонии. И, 

наконец, сама общественная сущность человека тоже может быть определена в 

качестве причины появления мира культуры. Именно в обществе проявляются 

все характерные, присущие только человеку черты, именно в рамках общества 

человек создаёт мир культуры. Культура есть результат деятельности всего об-

щества, а не отдельного человека. Вне общества культура не существует, она по-

является, точнее, порождается обществом. Итак, обеспечение безопасности 

существования, общественная сущность человека и особенности его сознания – 
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это те факторы, которые инициируют рождение культуры и влияют в дальней-

шем на культурные трансформации, происходящие в обществе.  

Среди указанных причин, способствующих появлению культуры, наиболее 

значимой, полагаю, следует считать обеспечение безопасности существования 

человека в окружающей его действительности. Объяснить это можно тем, что: 

1) стремление к безопасности у человека заложено на уровне инстинкта, т. е. за 

пределами рационального восприятия действительности; 2) фактор обществен-

ной сущности человека можно рассматривать как следствие стремления чело-

века обеспечить безопасность своего существования. То, что обеспечение 

безопасности существования можно рассматривать в качестве фактора, благо-

даря которому появляется культура – мир, созданный человеком, находит под-

тверждение в смыслах, составляющих понятие «культура» и представленных в 

многочисленных определениях культуры от античности до современности.  

В эпоху Античности, несмотря на то, что в то время обобщённого философ-

ского понятия «культура» не существовало, смыслы, которые передавались сло-

вом «культура» (возделывание, обработка, поклонение, почитание), имели 

прямое отношение к идее безопасности существования. Все сельскохозяйствен-

ные работы (возделывание, обработка) имеют своей целью обеспечить человека 

пищей. Воспитательная и образовательная деятельности, в сущности, рассмат-

ривались как «сельскохозяйственные» по отношению к человеку: человек высту-

пал в качестве объекта природы, который подвергался обработке. Значения 

«поклонение» и «почитание» связаны с религиозной сферой. Именно «поклоне-

ние» богам и их «почитание» обеспечивало защиту со стороны богов, а значит и 

безопасность существования. Таким образом, в античном понятии «культура» 

все смыслы непосредственно связаны с идеей безопасности существования. 

В эпоху Просвещения, когда слово «культура» начинает приобретать статус 

философского понятия, идея безопасности существования по-прежнему присут-

ствует в его смысловом содержании. Так, в известном трактате Дж. Вико «Осно-

вания новой науки об общей природе наций» философ определяет культуру как 

мир, отношения в котором регулируются через религию, институт брака, обряды 

погребения. «Наблюдая все Нации, … мы видим, что все они соблюдают три сле-

дующие человеческие обычая: все они имеют какую-нибудь религию; все они 

заключают торжественные браки; все они погребают своих покойников… У всех 

Наций именно с этих трёх вещей должна была начаться культура» [1, C. 109]. 

Причём, стержнем культуры является религия. Именно она способствует разви-

тию человека, его переходу от «дикого» состояния в «культурное». По мнению 

Дж. Вико, «в Состоянии Беззакония Божественное Провидение даёт основания 

озверелым насильникам обратиться к культуре и установить нации, пробуждая в 

них смутную идею божества, … устрашённые этим воображаемым божеством, 

они начинают подчиняться некоторому порядку» [1, c. 82]. Именно подчинение 

порядку, который устанавливает религия, сохраняет человеческое общество и 

позволяет ему развиваться, т. е обеспечивается безопасность существования. По 

словам Дж. Вико, «если народы теряют религию, то у них не останется ничего, 

что заставляло бы их жить в обществе, никакого щита для защиты, никакого 
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средства» [1, c. 471]. Несоблюдение порядка приводит к деградации, когда го-

рода превращаются в леса, а леса – в человеческие берлоги [1, c. XXIII]. Иными 

словами, культура создаётся человеком для того, чтобы не превратиться в озве-

релое существо и остаться человеком. 

У другого философа эпохи Просвещения, И.Г. Гердера, в определении куль-

туры тоже прослеживается идея безопасности существования. И.Г. Гердер пред-

ставляет культуру как результат исторического развития человеческого 

общества. Культура при этом развивается, опираясь на традиции, которые не яв-

ляются чем-то неизменным, а преобразуются каждым поколением под свои 

нужды. Понятие «культура» для И.Г. Гердера означает не отдельную мыслитель-

ную деятельность, а всю совокупность человеческих умений: «человек с головы 

до пят воплощённая искусность, орудие, ставшее живым телом» [3, c. 95]. Фило-

соф рассматривает культуру как естественное образование, присущее человече-

ской природе. Вся деятельность человека, всё, что он делает, обусловлено его 

человеческой сущностью, необходимостью удовлетворять насущные потребно-

сти для своего существования. Соответственно, формирование культуры у 

И.Г. Гердера можно понимать как естественный, обусловленный природой чело-

века, способ обеспечить безопасность существования человека. Культура высту-

пает в качестве своего рода защитной среды, позволяющей человеку жить в 

окружающей его действительности. 

Анализируя смысловое содержание понятия «культура» в период эпохи 

Просвещения, нельзя не обратиться к идеям И. Канта и Г. Гегеля. В их опреде-

лениях понятия «культура» тоже прослеживается связь с идеей безопасности су-

ществования человека. У И. Канта культура «состоит в общественной ценности 

человека» [4, c. 11]. С одной стороны, человек не может обойтись без своих 

ближних, так как именно в общении с себе подобными он чувствует себя чело-

веком. С другой стороны, человеку присуще «желание все сообразовать только 

со своим разумением» [4, c. 11]. Поскольку эта потребность в реализации своей 

индивидуальности имеется и у других членов общества, то человек «ожидает 

отовсюду сопротивление, так как он по себе знает, что сам склонен сопротив-

ляться другим» [4, c. 11]. Именно в процессе этого сопротивления создаётся 

культура, когда «развиваются все таланты, формируется вкус и благодаря успе-

хам просвещения кладется начало для утверждения образа мыслей, способного 

со временем превратить грубые природные задатки нравственного различения в 

определенные практические принципы и тем самым патологически вынужден-

ное согласие к жизни в обществе претворить в конце концов в моральное целое» 

[4, c. 11]. Культура у И. Канта обеспечивает переход «из дикости чисто живот-

ного существования в состояние человечности, от подчинения инстинкту к ру-

ководству разумом, … из-под опеки природы в состояние свободы» [5, c. 50]. 

Иными словами, понятие «культура» у немецкого мыслителя означает среду, 

окружающую человека, которая заставляет его менять свой внутренний мир, 

формировать такой образ мыслей, который позволяет не просто гармонично 

уживаться индивидуальному и общественному в человеке, а прежде всего обре-
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сти и сохранить человечность, что, в свою очередь, связано с безопасностью су-

ществования человека. У Г. Гегеля проблема культуры тоже пересекается с про-

блемой индивидуального и общественного в человеке. «С одной стороны, 

поясняет философ, человек – природное существо. … ведёт себя как субъектив-

ное существо. Во-вторых, он существо духовное и разумное. Взятый с этой сто-

роны, он не бывает от природы тем, чем он должен быть. Животное не нуждается 

в образовании, ибо животное от природы есть то, чем оно должно быть. Оно 

лишь природное существо. Человек же должен согласовать две свои стороны, 

привести свою единичность в соответствие со своей разумной стороной, иначе 

говоря, сделать последнюю господствующей» [2, c. 61]. Можно сказать, что 

именно культура позволяет человеку проявить себя как существо духовное и ра-

зумное и представляет собой способ бытия человека в социальной действитель-

ности. По мысли Г. Гегеля, именно осознание человеком себя частью социальной 

среды, его сознательная включённость в социум как результат воздействия куль-

туры делает человека человеком.  

В период эпохи Просвещения тема культуры привлекала многих филосо-

фов. Однако, полагаю, что именно идеи Дж. Вико, И.Г. Гердера, Г. Гегеля, 

И. Канта заложили основы для осмысления культуры как среды, воздействую-

щей на человеческий разум. Философы этой эпохи полагали, что культура как 

сплав просвещения и социализации человека, формирует или «окультуривает» 

разум человека, ведёт его к достижению нравственного совершенства. Именно 

культура, воздействуя на разум человека, позволяет ему обрести свою человеч-

ность. И здесь, именно в этом моменте, полагаю, проявляется стремление к без-

опасности существования: культура необходима человеку, чтобы он остался 

человеком.  

В XIX–XX вв. проблема формирования и развития культуры представлена 

в большом количестве концепций и различных подходов. Причём, несмотря на 

разнообразие взглядов на культурные процессы и различие в критериях, опреде-

ляющих формирование культуры, бесспорным признаётся такая характеристика 

культуры как целостность. И в этом тоже можно увидеть связь с идеей обеспече-

ния безопасности существования как фактора, влияющего на формирование 

культуры и последующие культурные трансформации. Стремление к безопасно-

сти существования порождает целостность культуры. Желание обезопасить 

свою жизнь объединяет людей, заставляет их преодолевать имеющиеся разно-

гласия путём выработки определённых правил взаимодействия друг с другом. 

Однако все аспекты жизни человека взаимосвязаны, поэтому правила совмест-

ного проживания, которые вырабатываются людьми в рамках социума для обес-

печения своей безопасности, тоже взаимосвязаны и составляют единое целое – 

культуру.  

Фактор безопасности существования как элемент, инициирующий форми-

рование культуры, явственно прослеживается в современных определениях 

культуры. Например, академик В.С. Стёпин полагает, что культура представляет 

собой код, который накладывается на сферы деятельности человека. Это «си-

стема исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 
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жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих вос-

производство и изменение социальной жизни во всех её основных проявлениях» 

[7, c. 43]. Образно говоря, культура – это своего рода сетка, раскинутая над эко-

номической, производственной, социальной сферами. Как можно заметить, в 

определении В.С. Стёпина идея по обеспечению безопасности существования 

реализуется через воспроизводство и изменение социальной жизни. Согласно 

определению, предложенному О.В. Плебанек, культура представляет собой 

«способ и форму существования сообществ, связанный с производством искус-

ственных средств овладения действительностью и обеспечения жизни» [6, c. 28]. 

Здесь тоже ясно прослеживается мысль о том, что весь процесс формирования 

культуры обусловлен обеспечением безопасности существования человека. Че-

ловек вынужден овладеть действительностью, чтобы обеспечить своё существо-

вание в ней. В сущности, культура представляется как защитная среда, которая 

необходима человеку для жизни в окружающем его реальном природном мире. 

А.Я. Флиер и М.А. Полетаева напрямую называют культуру «способом выжива-

ния и воспроизводства социального человека в истории» [8, c. 12]. 

Сегодня общепризнанной является идея о том, что культура есть не просто 

какой-то набор материальных объектов и результатов ментальной деятельности 

человека в виде свода правил поведения, норм нравственности и т. п., а что куль-

тура, прежде всего, является открытой сверхсложной саморазвивающаяся систе-

мой. Полагаю, что она формируется как система именно под воздействием идеи 

обеспечения безопасности существования человека. Все аспекты человеческой 

жизни взаимосвязаны, но набор связей ещё не означает наличие системы. Гово-

рить о наличии системы можно, когда появляется упорядоченность между эле-

ментами. А она (упорядоченность), в свою очередь, позволяет регулировать 

взаимоотношения между элементами, предполагать возможные последствия в 

случае внешнего воздействия или внутренних изменений и, соответственно, 

предпринимать какие-либо действия для предотвращения негативных результа-

тов. Что касается культуры, то из своего опыта, в процессе формирования куль-

туры, человек понимает, что систематизация отношений между элементами 

(формирование социальной и производственной структур, системы обучения, 

системы нравственных норм и т. д.) даёт возможность реагировать на различные 

изменения так, чтобы повысить уровень безопасности существования. 

Определение культуры как открытой саморазвивающейся системы озна-

чает, что имеет место взаимный обмен информацией системы культуры с внеш-

ней средой. Основной элемент системы – человек, в природе которого заложено 

стремление к сохранению жизни. Поэтому, когда имеется внешнее воздействие, 

то вся система тоже стремится сохранить свою жизнеспособность. Возможно 

возникновение и внутренних очагов нарушения упорядоченности в системе 

культуры, когда инициатором является человек – элемент этой системы. В этом 

случае в системе тоже происходят изменения в направлении сохранения её жиз-

неспособности. 



86 

Таким образом, анализ определений понятия «культура» показывает, что 
фактор безопасности существования можно рассматривать в качестве культуро-
образующего, а формирование культуры представляет собой процесс, неотъем-
лемый от человеческого существования. Полагаю, при анализе культурных 
трансформаций, происходящих в современном обществе необходимо учитывать, 
как та или иная деятельность, те или иные идеи, появляющиеся в общественном 
сознании, связаны с уровнем безопасности существования человека, чтобы оце-
нить возможные позитивные или негативные последствия и объяснить происхо-
дящие культурные трансформации. 
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Н. Г. Дашкевич 
 

Конституция 1936 г. глазами некоторых современников  

из среды интеллигенции 
 
В рамках статьи автор рассматривает вопросы отношения современников из среды ин-

теллигенции (писатели, поэты) к Конституции 1936 г. Показана неоднозначная реакция на 
принятие Основного закона, а также уделяется внимание темам, которые интересовали деяте-
лей искусства. Делается вывод о значимости документа в глазах писателей и поэтов – совре-
менников принятия Сталинской конституции. 

Ключевые слова: Конституция, И.В. Сталин, советская интеллигенция, Основной закон. 

 
Вопросы, связанные с подготовкой, всенародным обсуждением и приня-

тием Конституции СССР 1936 г., были весьма насущны среди граждан того вре-
мени, и писательская среда не стала исключением. Актуальность политической 
повестки принятия Основного закона обусловлена новеллами Конституции, та-
ких как: новая избирательная система, равноправие граждан, несмотря на их со-
циальный статус и происхождение, гарантия личных, политических, социальных 
и экономических прав, и самое главное – провозглашение победы социализма в 
СССР.  
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Отметим, что Конституция 1936 г. признавалась достаточно прогрессивной 

в мире, что подтверждалось зарубежной журналистикой того времени [22, р. 27]. 

Принятие Конституции можно рассматривать как один из элементов «культур-

ной революции», способствовало воспитанию и становлению «нового человека» 

новой формации с новыми идеалами и жизненными принципами. 

Отношение к Конституции 1936 г. до сих пор вызывает массу вопросов и 

спорных моментов в отечественной историографии (Ю.Н. Жуков [6], О.В. Хлев-

нюк [16], О. Великанова [4] и т.д.), поэтому неудивительны не простые, а подчас 

и противоречивые мнения современников. В связи с этим, наблюдается актуаль-

ность исследования темы в рамках статьи, которая состоит: во-первых, в недо-

статочной научной разработанности изучаемой темы отношения современников 

из среды интеллигенции к Конституции 1936 г. с учетом конкретно-историче-

ских условий 30-х годов XX в.; во-вторых, важности изучения представлений, 

эмоций и настроений как элементов сознания представителей анализируемой со-

циальной группы (интеллигенция) в период правовой трансформации советского 

общества 30-х годов и необходимости понимания, почему они придерживались 

определенной точки зрения. 

Говоря о сознании как исторической категории, нельзя не упомянуть, что в 

постсоветской историографии существует отдельный пласт работ, посвященный 

общественному сознанию советских граждан в предвоенный и военный пери-

оды. Безусловно, два указанных периода взаимосвязаны, и без одного – не было 

бы другого, поэтому ценны те выводы, к которым приходят историки, анализи-

руя общественное сознание того или иного промежутка времени. По обществен-

ному сознанию советского населения можно обозначить работы Т.Ю. Бойкова 

[2], В.С. Измозик [7], Н.Д. Козлов [8], Н.Б. Лебина [9], В.О.Левашко [10], 

С.В. Яров [21] и др. 

Таки образом, целью работы является исследование представлений, эмоций 

и настроений как элементов сознания представителей интеллигенции (писатели 

и поэты) касательно вопроса принятия Конституции 1936 г., а также ее реализа-

ции на практике на основе анализа различных документов. Сохранившись в вос-

поминаниях и дневниковых записях, их мнения представляют особый интерес.  

Как известно, обсуждение проектов конституции шло весь 1936 г., к концу 

которого 25 ноября на открытии VIII Чрезвычайного съезда партии И.В. Сталин 

произнес речь в ходе доклада о принятии Конституции. При этом 26 ноября га-

зета «Правда» сообщила: «Вчера открылся Чрезвычайный Всесоюзный Съезд 

Советов. С докладом о проекте Конституции Союза ССР выступил вождь наро-

дов СССР и всего трудящегося человечества, творец Конституции товарищ Ста-

лин» [5].  

И действительно, пафос словосочетания «творец Конституции» в опреде-

лённом смысле оправдан, так как, как верно заметил В.М. Молотов: «Конститу-

ция СССР целиком Сталиным создана. Он следил, направлял. По его плану 

сделана, под его непосредственным, постоянным руководством» [19, с. 286]. 

Хотя Л.Д. Троцкий считал, что И.В. Сталин под идеей нового Основного закона, 
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как самого демократичного в мире, готовил проведение политических репрес-

сий. Ажиотаж же и интерес к Конституции лишь прикрытие, чтобы на этом фоне 

раздавить оппозицию, как агентуру фашизма [15, с. 278].  

В свою очередь, поэтесса Ольга Берггольц до принятия Основного закона 

писала: «Большая радость – Конституция. И как сказал один колхозник: «Дети, 

вот наша настоящая радостная – Конституция». Но Ирка-то не увидит ничего и 

не порадуется ничему, а жизнь все-таки есть…» [1, с. 362]. Как известно, «Ирка» – 

это умершая дочь Ольги Федоровны, горячо любимая ей. Несмотря на воодушев-

ление, О. Берггольц также сожалеет о том, что ее дочка не может порадоваться 

новой Конституции, которая полностью изменит жизнь.  

При этом, подробно не затрагивая «детскую» тему, отметим, что пропаганда 

конституционных изменений также была и в этой сфере. При становлении так 

называемого «культа личности» авторитет т. Сталина поддерживался не только 

среди взрослых, но и среди подрастающего поколения. В частности, были из-

даны «Рассказы о т. Сталине». Тем временем Т. Кауфман, обращаясь к А.А. Ан-

дрееву, раскритиковал это произведение, и в числе недостатков было обозначено 

отсутствие освещения вопроса принятия Сталинской конституции как важней-

шего итога борьбы за светлое будущее [3, с. 462]. 

 Общество было в предвкушении тех грандиозных изменений и новаторских 

идей, которые несет в себе эта «конституционная авантюра», проводилась широ-

кая агитационная работа на местах, хотя и перегибы или недочеты были, и они 

вскрывались, в частности в Ленинграде [17]. 

Как отмечает известный детский писатель К.И. Чуковский в своем дневнике 

от 26.11.1936: «Приехал в Л-д. Вчера слушал в Москве по радио речь Сталина. 

Это речь на века» [20, с. 149]. В рамках своего дневника, в котором по большей 

части освещены события неполитического характера, вышеуказанная формули-

ровка весьма ценна, поскольку Корней Иванович, будучи под впечатлением от 

услышанного 25 ноября, оставил весьма краткую реакцию и больше, к сожале-

нию, пояснений автор на сей счет не дает.  

В дневнике четы Булгаковых вышеуказанный день обозначен следующим 

образом: «25 ноября Открытие съезда Советов. Около половины шестого – гул 

по радио из нижней квартиры: имя Сталина принималось овацией. Начало его 

выступления — тоже овация» [12, с. 256]. При этом никаких отдельных поясне-

ний в поддержку или в отказ от нее касательно оваций, а также изложения своей 

позиции в источнике не приведено.  

Отметим, что в то врем можно наблюдать сложность в личных взаимоотно-

шениях т. Сталина и М.Н. Булгакова. Такая же сложность наблюдалась и у 

О.Э. Мандельштама, когда поэта «метало из стороны в сторону». Так, Осип Эми-

льевич в порыве своей деятельности написал «Стихи о Сталине», проникнутом, 

как заявила его жена «большим чувством». Однако впоследствии поэт призна-

вался своей коллеге по цеху А. Ахматовой: «Я теперь понимаю, что это была 

болезнь» [11, с. 690]. В конечном итоге, попав в опалу, О. Мандельштам будет 

арестован и приговорен к расстрелу. К сведению: в ходе следствия в писатель-
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ской среде пошел слух, что одному из друзей Осипа Эмильевича, Борису Пастер-

наку, звонил И.В. Сталин с вопросом, что писатель может сказать о своем друге: 

«Пастернак до того растерялся, что мог только ответить: – У меня телефон в ко-

ридоре, а потому я не могу говорить обо всем, Мандельштама знаю мало. На это 

ему ответили: – Я бы своего товарища защищал лучше» [12, с. 520]. 

Сам же Пастернак в период конституционной реформы 1936 г. опубликовал 

в «Известиях» статью «Новое совершеннолетие», в которой автор отстраняется 

от восхваления проекта Основного закона, а задается философскими вопросами 

о свободе как таковой, и социалистической свободе, в частности. Также Пастер-

нака волновал главным образом вопрос о ее осуществлении и проведении в 

жизнь [13, с. 527]. Можно сказать, что в данном вопросе Борис Леонидович был 

скептиком, который трезво оценивал ситуацию по вопросу принятия и реализа-

ции положений новой конституции.  

Некоторые деятели, в частности Демьян Бедный, также не были аполитичны 

и вопрос принятия Конституции их интересовал. Так, Бедный в переписке со 

В.П. Ставским, памятуя о VIII Чрезвычайном Съезде Советов, заявил: «… я бе-

русь написать сколько угодно поэм и гармонию соблюсти, я накопил материал о 

героике наших дней. И к съезду думал преподнести» [3, с. 439].  

Однако встречалось и другое мнение касательного Сталинской конститу-

ции. В частности, М.М. Пришвин с определенной долей оскорбления в свой ад-

рес отреагировал на пассаж И.В. Сталина касательного того, что он не 

поддерживает идею включения в формулировку «совет рабочих и крестьян» 

слова «интеллигенция», поскольку интеллигенция – не класс, а лишь «про-

слойка». М.М. Пришвин заявил: «Между тем вот именно в этой «прослойке» и 

заключается то самое творческое «я», за которое я болею душой с малолетства. 

А Сталину, конечно, класс важнее, чем «прослойка»…» [14, с. 370–371]. Без-

условно, понять эмоции Михаила Михайловича не сложно, однако если рассуж-

дать «по-марксистски», как это делал товарищ Сталин, то все становится на свои 

места.  

В интервью Фейхтвангеру И.В. Сталин заявил: «Интеллигенция – обслужи-

вающий элемент, не общественный класс. Она сама ничего не производит, не 

занимает самостоятельного места в процессе производства» [3, с. 445]. При этом 

заметим, что О.Ф. Берггольц, интересовавшаяся данным интервью, в своем днев-

нике указала на то, что задала бы Сталину более интересные вопросы [1]. 

В своих дневниковых записях Берггольц продолжает: «Вчера слушали до-

клад Сталина на съезде… не хочется писать о другом (а его много и, большей 

частью, мышиный топот), а хочется только о докладе Сталина…. «Кровь наших 

людей пролита не даром»…» [1, с. 397]. Являясь верной сторонницей партии, 

Ольга Фёдоровна в последующие несколько лет в череде политических репрес-

сий пройдет не простые жизненные испытания, однако любовь и уважение к 

И.В. Сталину не угаснут [1, с. 397].  

После смерти вождя и развенчания «культа личности» Корней Иванович 

вновь упомянет Конституцию 1936 г., но уже в другом ключе. Не выступая на 
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стороне критиков или защитников И.В. Сталина, писатель замечает: «Все «про-

стые люди» потрясены разоблачениями Сталина, как бездарного полководца, 

свирепого администратора, нарушившего все пункты своей же Конституции» 

[20, с. 237].  

Советскому обществу трудно было поверить во все то, что было заявлено 

новым государственным и партийным руководством касательного покойного во-

ждя, однако в общественном сознании возобладала старая поговорка «дыма без 

огня не бывает». При прочтении записей Чуковского, чувствуется горечь их ав-

тора касательного всех перипетий вокруг Сталина. Корней Иванович поделился 

разговором, который прошел у него с семиклассником в то время: «Значит, га-

зета «Правда» была газетой «Ложь»», – сказал мне сегодня школьник 7 класса» 

[20, с. 237].  

Сразу же вспоминается фраза из произведения Оруэлла «1984»: «незнание – 

сила». Но в этом случае незнание одних, а именно отсутствие адекватной и при-

ближенной к реальности оценки масштаба сталинского времени, и стало ору-

дием и силой в руках других. Позднее после развала СССР А.Н. Яковлев 

признается, что, руководствуясь известным алгоритмом «Авторитетом Ленина уда-

рить по Сталину…» и политическим замешательством в обществе, он и группа его 

единомышленников целенаправленно занимались дискредитацией Сталина: «пре-

ступник не только Сталин, но и сама система преступна» [18, с. 14]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что принятие Конституции 1936 г. не было 

рядовым явлением в жизни простых граждан и интеллигенции того времени. 

Ольга Федоровна Берггольц небезосновательно поставила «на одну доску» по 

значимости войну в Испании, политические процессы 1936–1937 гг. и принятие 

Конституции [1, с. 405]. Конечно, Конституция имела свои особенности не 

только в рамках правовых новелл, но и в философском аспекте. По мнению 

М.М. Пришвина, Сталинская конституция подразумевала не личность, как твор-

ческую составляющую, а стахановца – человека, который приносит непосред-

ственную пользу для общества [14, с. 371]. 

Безусловно, Основной закон 1936 г. стал апогеем юридической мысли 30-х 

годов XX в., в котором впервые закреплялись новые права и обязанности граждан, 

была полностью пересмотрена избирательная система, были введены правовые 

гарантии для рабочих и крестьян и т.д. И все это произвело большое впечатление 

на отечественных деятелей искусства. 
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Е. А. Кошечкина 

 
Историософские взгляды Н. А. Бердяева 

 

Николай Александрович Бердяев – крупнейший русский философ первой половины 

ХХ в., один из наиболее выдающихся мыслителей «Серебряного века», а также христианского 

экзистенциализма. Статья посвящена творческому наследию Н.А. Бердяева, его взглядам на 

историю, исторических процесс. Так как философ придерживался позиций антропоцентризма, 

в статье также рассматриваются представления Н.А. Бердяева о личности, человеке и челове-

честве в контексте религиозной философии конца XIX – начала XX столетий. Представления 

Н.А. Бердяева как свидетеля судьбоносных для нашей страны исторических событий (трех 

революций в России, Первой мировой и гражданской войны и т.д.) о смысле истории, важно-

сти человеческой свободы выбора, как никогда актуальны.  

Ключевые слова: религиозная философия, история, исторический процесс, человек. 

 

Изучение русской философии конца XIX – начала XX столетия, на сего-

дняшний день, является как никогда актуальным. Указанный отрезок времени – 

это время великих русских мыслителей (Л. Шестов, В. Розанов, Д. Мережков-

ский, С. Булгаков, П. Флоренский, Г. Флоровский, Г. Федотов, В. Зеньковский, 
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С. Франк, Ф. Степун, Г. Шпет, И. Ильин, Л. Карсавин и многие другие), а также 

время великих потрясений и событий (три революции, русско-японская, первая 

мировая, гражданская войны и т.д.). Кроме того, это время можно назвать време-

нем поиска новых идей, но при сохранении религиозных традиций. Именно по-

этому русская интеллигенция зачастую соединяла религию и философию, искала 

ответы на вызовы времени. 

Николай Бердяев, с одной стороны, философ, который находился в русле 

религиозной философии своего времени. А с другой стороны – это совершенно 

новый взгляд на мир и события в нем, новый стиль мышления, сочетавший в 

себе, казалось бы, несочетаемое: рациональность и религиозность, науку и веру. 

В его произведениях религиозный образ мыслей воплощался научно.  

Целью данной статьи является изучение проблем русской религиозной фи-

лософии начала ХХ в. на примере творчества Н.А. Бердяева. В соответствии с 

поставленной целью были определены следующие задачи: рассмотреть пред-

ставления Н.А. Бердяева об истории, историческом процессе; проанализировать 

суждения Н.А. Бердяева о личности, человеке и человечестве; осветить особен-

ности взаимовлияния церкви и человечества; проанализировать взгляды фило-

софа на цели исторического процесса. 

Взгляды Н.А. Бердяева относительно истории, исторического процесса в це-

лом, можно найти в разных его произведениях. Однако наиболее полно, на наш 

взгляд, они представлены в работе под названием «Смысл истории». Так как ра-

бота была опубликована в 1922 г., то множество поистине важных событий для 

развития нашего государства, уже произошли. Несмотря на это, философ остался 

верен себе, взгляды на историю по-прежнему пронизаны религиозной составля-

ющей его философской концепции. 

История и человек, в понимании Н.А. Бердяева, не могут рассматриваться 

отдельно. Так как история – это воплощение человеческой свободы и развития 

личности. Так же, как и отдельную личность человека нельзя рассматривать вне 

исторического контекста, напротив, лишь «в совокупности действия всех мировых 

сил, то есть в величайшей полноте, в величайшей конкретности» [5, с. 168–169].  

Народ, который действует в тот или иной период истории, это некий живой 

организм. И именно подобное сравнение позволило философу установить пери-

одичность в историческом процессе. Сама же история как таковая подвержена 

двум моментам: консервативному и творческому. Консервативность в истории 

означает неразрывную связь событий с прошлым. Творчество – это динамизм, 

развитие, стремление к преодолению всего и завершению этапа истории.  

Исторический процесс тесным образом связан с религиозностью и религи-

озным сознанием. История – это духовная реальность. Вот как описывал в своих 

произведениях Н.А. Бердяев понятие «исторического»: «первоощущение бы-

тия», «первоощущение жизни», «первооснова» [5, с. 169]. Таким образом, он пы-

тался высказать онтологичность истории и исторического в жизни.  

Постичь «историческое» можно только одним путем – погружаясь в исто-

рическую реальность, познавая историю изнутри. А сделать это возможно только 

путем преемственности, передачи традиций. Таким образом, тот, кто пытается 
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познать историю, «подключается» к источнику исторического бытия. Таким ис-

точником Н.А. Бердяев считал мифы – «История не есть объективная эмпириче-

ская данность, история есть миф» [5, с. 170]. Но миф – это особое запечатление 

истории. Миф – это не факты, но смысл исторического процесса. Мифы сохра-

нились в народном предании, и именно через мифы история пытается говорить 

с нами. 

В целом же, отношение к истории у Н.А. Бердяева, можно назвать религи-

озным. Так как исторический процесс, с точки зрения философа, начинается 

только тогда, когда появляется христианство. И по сути, история человечества – 

это история христианских народов. С точки зрения Н.А. Бердяева в истории при-

сутствовали две основные линии развития, своеобразные духовные основы. И 

соответственно существовало два совершенно разных мироощущения. Первое 

он назвал антично-эллинским. Вторая линия сформировалась в эпоху средних 

веков и была названа им средневеково-христианской. Само же религиозное хри-

стианское сознание и вообще христианство как таковое сформировалось, с точки 

зрения русского философа, благодаря слиянию и взаимопроникновению двух 

начал – эллинистического и «юдаистического» (еврейского). И только после того 

как сформировалось христианство под влиянием названных двух традиций и по-

явилась собственно история и понятие «исторического». 

История не циклична, она не развивается по спирали. Она как прямая до-

рога. События всегда однократны и никогда не повторяются, полагал Бердяев. 

Соответственно история имеет свое начало (зарождение христианства) и свой 

конец.  

Философ также считал, что история развивается через взаимодействие че-

ловека и природы, им было выделено несколько этапов всемирной истории. На 

первом этапе человечество не выделяется из природы, человек и природа пред-

ставляют собой единое целое. Но это период варварства, природа оживляется че-

ловеком, каждому предмету природы человеком присваивается душа, каждый 

предмет обожествляется. Н. Бердяев полагал, что и в период развития древнегре-

ческих полисов и Римской империи человек не отделяет себя от природы, не ви-

дит себя вдали от нее. Все меняется с появлением христианства. Начинается 

новый этап осознания себя. Человечество осознает себя, и единство с природой 

исчезает, уступая место борьбе с ней. Борьба продолжается и на третьем этапе 

(период Ренессанса), но в данном случае человек, борясь с природой, осознавая 

себя, тем не менее, обращаясь к ней и покоряя ее. На четвертом этапе, на основе 

технического прогресса, появляется механистическое мировоззрение, а в чело-

веке появляются низшие начала [9; 10]. Но для философа в названных этапах 

важна была роль христианства, так как его принятие, и объединение человече-

ства под началом христианства, могло стать основой для «всемирной христиан-

ской церкви». 

Средневековье дало рождение истинной человеческой личности. Именно в 

этот период накапливались ее творческие и духовные начала. История Нового 

времени внесла хаос в единое человечество. Культура и жизнь обособились, 
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стали автономными. Культура перестала быть связанной с христианством. И че-

ловек впустую тратит свою творческую и духовную силу. Ту силу, что была 

накоплена в эпоху Средних веков. И «виновником» этого философ считал гума-

низм, который развивался постепенно, поэтапно. Его ростки проклюнулись в 

эпоху Ренессанса, проявлявшиеся в уверенности и безграничной, безоглядной 

вере в человеческую личность. Благодаря этому были достигнуты великие 

успехи в науке и искусстве. Затем, в эпоху Реформации человеческая самостоя-

тельность была отринута, она отрицалась. Просвещение и эпоха революций 

также внесли свою лепту. В эпоху Просвещения разум составлял основу веры в 

человека. 

По мнению Н.А. Бердяева, вслед за революциями, эпохой Просвещения 

начинается «разложение разума», и появляется «религия прогресса», то есть вера 

в то, что технический прогресс позволит решить все проблемы одномоментно. 

Но сам философ не верит в это, полагая, что безоглядная вера в прогресс лишает 

человечество смысла и приносит разочарование во все сферы бытия: от науки 

(познания) до искусства [1].  

Н.А. Бердяев утверждал, что нужно вернуться к идеалам христианства, об-

ратиться к «высшим божественным началам жизни», и тогда начнется «Новое 

Средневековье», единение человечества, обретение смысла [5, с. 168–169]. А 

смысл в человеческой истории и в человеческой жизни должен присутствовать 

всегда, так как человечество в целом, и человек в отдельности, каждое мгновение 

делает судьбоносный выбор [6, с. 24]. 

«В истории нет прогресса счастья человеческого, - есть лишь трагическое, 

все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых 

противоположных начал, как светлых, так и темных, как божественных, так и 

дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и 

выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической 

судьбы человечества» [5, с. 176]. Вероятнее всего, это было связано с исключи-

тельной религиозностью Бердяева как человека. Поскольку он, как и все право-

славные люди, полностью разделял мысль о грядущем царстве Божьем. Хотя и 

признавал Бога и Человека равными в творчестве.   

Этот эсхатологизм философии Бердяева объясняется еще и тем бурным вре-

менем, в котором ему довелось жить. Он был равнодушен к политике, но истово 

переживал за судьбу Отечества.  

История имеет не только земное воплощение, но и небесное. Причем второе – 

истинная история и начало всего. Фактическая связь земной и небесной истории 

начинается с жизни Христа. Именно поэтому вне христианства нет истории: «Ис-

тория – не только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу...» 

[5, с. 169]. 

Николай Бердяев всегда воспевал человека, его свободу. Такой степенью 

свободы не обладает никто, даже Творец. Он ставил человека в центр всего, даже 

наука с его точки зрения должна изучать, прежде всего, именно человека: 

«должна быть учением о назначении и призвании человека, и она прежде всего 

должна познать, что есть человек, откуда он пришел и куда он идет» [1, с. 37]. 
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Н. Бердяев отчасти в своей философской доктрине продолжал идеи Вл. Со-

ловьева. Однако сам Бердяев не признавал этого: «Я не могу себя признать уче-

ником Вл. Соловьева, хотя очень его ценю и имею с ним родство по идее 

Богочеловечества... Биографически Достоевский и Хомяков имели для меня 

больше значения» [8, с. 234]. 

Идея Богочеловека Бердяева состояла в следующем. Как уже говорилось 

выше, Бердяев связывал Человека и Бога в единое целое. Это как две половинки, 

одна зависит от другой. По сути означало это, что в конкретной личности вопло-

щается Бог. Но человек обладает несравненным даром – свободой. И это отли-

чает его от всего сущего на земле.  

Как появляется свобода? Вначале было Божественное Ничто (Ungrund). Из 

него рождается Святая Троица и затем Бог-Творец. Человек же – это Божие дитя. 

Но также человек есть дитя Свободы, появляющейся из того же Ничто.  «Бездон-

ная свобода, уходящая в ничто, вошла в мир сотворенный, и это она выразила 

согласие на миротворение. Бог-Творец все сделал для просветления этой сво-

боды в согласии с своей великой идеей о творении» [1, с. 49–50]. 

Человек свободен в своем выборе. И отношения его с Богом свободны. Бер-

дяев всегда отрицал представления о Боге как о Владыке, абсолютном Владыке. 

Он полагал, что это всего лишь человеческие представления (социоморфизм), то 

есть человек представляет Бога по своему образу и подобию, и привносит в эти 

представления свое понимание общества, государства и власти. Но, по мнению 

русского философа, в представлениях о Боге воплотились самые худшие пред-

ставления человека о власти. На самом деле «Бог не есть ни господин, ни власти-

тель» [1, с. 247]. 

Проблема содержания бытия и проблема человека в философии Бердяева – 

две стороны одного явления. Индивидуальные состояния отдельной личности 

это и есть содержание бытия, его адекватное отражение. Соответственно, Бер-

дяев развивает мысль о том, что поскольку человеческая личность индивиду-

альна, неповторима, то и бытие не может быть обобщено: «Царство 

существующего есть царство индивидуального, в нем нет общего, нет абстраги-

рования. И это раскрывается в субъекте, в экзистенциальном субъекте, а не в 

объекте» [2, с. 24–29]. 

Единение Бога и Человека очевидно с точки зрения философа, и Бог пред-

стает в качестве чистого акта творения (о чем уже говорилось выше). Но Бердяев 

высказывает парадоксальную мысль. Акт творения может быть безрезультат-

ным. Ведь Бог может творить только самое себя, свое творческое содержание. А 

бытие появляется только когда творчество соприкасается с объективированным 

миром. Отсюда следует еще более парадоксальный вывод. Сам акт возникнове-

ния нашего мира не есть результат творения. Ведь наш мир объективирован, он 

искажен, испорчен, в нем нет истинности Бога. Стало быть, в нем нет и Творче-

ства, нет Духовности, он деградирует. Кроме того, ведь в качестве источника 

возникновения мира Бердяев называет отнюдь не Бога, а Божественное Ничто, 

из которого происходит свобода. А свобода Богу несвойственна. Она свой-

ственна только человеку. То есть наш мир – это творение не Бога, а человека как 
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носителя свободы. Бог, с точки зрения Бердяева, не творец ни мира, ни истории, 

он, будучи полнотой духовной сущности человека, воплощенным творчеством, 

Бог является идеалом, к которому человек стремится [7]. 

С одной стороны, воплощением Бога, идеалом является Церковь. Но не та, 

которая воплощена в реальности. С точки зрения философа, Церковь погрязла в 

грехах, она несовершенна, она устарела. Церковь должна стать иной, истинной, 

новой. Какой именно? В трудах Н. Бердяева четкого описание нет, единственная 

черта, которая обязательно, с точки зрения философа, должна быть обязательно – 

это православие как ядро новой Церкви. Н.А. Бердяев свято верил в то, что Цер-

ковь обновится, оставаясь православной, и станет смыслом и силой нового раз-

вития человечества [3; 4]. 

Таким образом, историософские взгляды Н.А. Бердяева можно охарактери-

зовать следующим образом. История и исторический процесс тесным образом 

связаны с появлением христианства и христианского сознания. Исторические со-

бытия однократны и неповторимы. История не циклична, в ней отсутствует за-

кономерность. Историческое имеет глубокие духовные корни и исторический 

процесс всегда наполнен внутренним смыслом. Начинается история на небесах, 

но главные события разворачиваются на земле. Связь небесной и земной истории 

осуществил Христос, а Церковь является продолжательницей его дела. Человек 

принимает непосредственное участие в творении истории, поскольку божественное 

начало в истории это суть необходимость, а человек привносит в нее свободу.  

Для Бердяева история – это путь к иному миру, это судьба человека, ведь он 

сам творит свою судьбу, он свободен. Учение о конце истории - это лишь учение 

о том, что и как должны делать люди, чтобы преобразиться внутренне. Именно 

переход от земной истории снова в небесную и есть внутреннее содержание че-

ловеческой жизни, с точки зрения Н.А. Бердяева. Смысл человеческой свободы 

в том, чтобы выбирать истинный путь, путь религиозного преображения. Ведь 

каждое мгновение мы творим историю, делая сознательный, ответственный вы-

бор между добром и злом. 
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В. К. Сережников как один из организаторов  

Смоленского государственного университета 
 

В статье рассматривается деятельность известного философа и организатора советского 

высшего образования 20–30-х годах XX в. В.К. Сережникова в Смоленске (1919–1923 гг.). На 

основе документов смоленских архивов раскрывается роль В.К. Сережникова в организации 

смоленского государственного университета, создании медицинского факультета СГУ. 

Ключевые слова: марксизм, высшее образование, В.К. Сережников, Смоленский госу-

дарственный университет. 

  

Организация и первые годы работы Смоленского государственного универ-

ситета, открытие которого было приурочено к первой годовщине Октябрьской 

революции, отразили процессы перестройки высшего образования в первые 

годы советской власти. 

Построение социализма в отсталой стране, пережившей войну и револю-

цию, требовало прежде всего инноваций в области культуры и образования. Пер-

вые послереволюционные годы в Смоленске, как и по всей стране, – время 

творчества и поиска новых форм организации образования. 

Созданием Смоленского университета занимались как Комиссия из пред-

ставителей местных органов власти и общественных организаций Смоленска, 

так и Совет профессоров в Москве. 

В организации Смоленского государственного университета принимали ак-

тивное участие видные ученые и педагоги 20-х годов XX в.: М.А. Рейснер, 

Н.М. Никольский, А.М. Васютинский, Г.С. Гурвич, Б.Н. Жаворонков, В.И. Пи-

чета и др. Среди них важную роль сыграл Виктор Константинович Сережников 

(1873–1944), советский философ, необоснованно репрессированный в 1938 г. и 

реабилитированный посмертно. 

Будущий философ родился в бедной казачьей семье, что не помешало ему 

окончить Астраханскую гимназию с золотой медалью и поступить в Петербург-

ский университет. В студенческие годы он включается в оппозиционную дея-

тельность и в 1894 г. вступает в «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Он знакомится с видными марксистами и революционерами: В.И. Ле-

ниным, Н.К. Крупской, Ю.О. Мартовым, М.А. Сильвиным, А.А. Ванеевым, 

Г.М. Кржижановским и др. 

В.К. Сережников становится профессиональным революционером, членом 

РСДРП, примыкая к меньшевикам, принимает активное участие в революции 
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1905–1907 гг. В 1917 г., после июльского кризиса Временного правительства, он 

окончательно отходит от меньшевизма.  

После Октябрьской революции В.К. Сережников активно поддерживает но-

вую власть. Он занимается научной и преподавательской работой, выступает как 

один из организаторов новой системы высшего образования, занимая важные ру-

ководящие должности. 

 В октябре 1918 г. В.К. Сережников был избран действительным членом Со-

циалистической академии. С 1919 по 1923 год был ректором Смоленского госу-

дарственного университета и деканом Рабочего факультета. В 1923–1925 годах 

являлся деканом ФОН МГУ и до 1931 года занимал различные руководящие 

должности в МГУ.  

Также он был избран действительным членом Института философии 

(1928 г.), возглавлял Ленинградский университет (1932–1934 гг.), был директо-

ром Исторического музея (1934–1935 гг.), заведовал кафедрой истории филосо-

фии МИФЛИ (1935–1938 гг.). 

В октябре 1935 г. за совокупность работ о Ж. Ламетри и И. Канте Коммуни-

стическая академия присудила В.К. Сережникову ученую степень доктора фило-

софских наук. Как отмечал известный специалист по советской философии 

С.Н. Корсаков научные интересы философа «постепенно перемещались от изу-

чения французского материализма XVIII в. к немецкому идеализму и, прежде 

всего Канту, а затем от немецкой классической философии к философии антич-

ной» [5, с. 144]. 

Деятельность В.К. Сережникова в Смоленске (1919–1923) разнообразна. 

Прежде всего он принял активное участие в создании Смоленского универси-

тета. Он был профессором университета, а с августа 1919 г. избран ректором. В 

разное время читал курсы: «История философии», «История мировоззрений», 

«Исторический материализм», «Основы научного социализма».  

В.К. Сережников также избирался в городской совет, являлся членом кол-

легии губернского отдела народного образования, работал в партийных комис-

сиях, выступал как лектор и агитатор, занимался антирелигиозной пропагандой, 

преподавал в партийной школе и на курсах для красноармейцев.  

Первый год работы Смоленского университета был связан с организацион-

ными проблемами и статусной неопределенностью. Университетом руководил 

Совет профессоров, который находился в Москве. Профессора приезжали из 

Москвы в специальном вагоне и читали лекции «вахтовым методом». Расписа-

ние лекций печаталось в местной газете. 

В Смоленске важную роль играл Хозяйственный комитет, подотчетный Со-

вету профессоров, представители которого постоянно вступали в конфликты с 

общественными организациями: старостатом, советом служащих, права которых 

не были четко определены. 

Поэтому важным событием было принятие «Временного Устава Смолен-

ского государственного университета» Советом профессоров в августе 1919 г. 

В.К. Сережников сыграл значительную роль в подготовке и принятии этого до-
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кумента. Дискуссию вызвала его поправка к п. 1 «Устава» о том, что деятель-

ность университета будет осуществляться «на основе идей марксизма и развитии 

начал Октябрьской революции» [3, л. 61–62]. 

Большие споры также разгорелись по поводу взаимного соотношения трех 

ассоциаций университета: Просветительской, Научной и Научно-учебной, прав 

Объединенного Совета, роли и месте Хозяйственного Комитета. В.К. Сережни-

кову удалось провести все свои поправки большинством голосов, опираясь как 

на сторонников из числа профессоров (И.В. Егоров, Г.С. Гурвич, В.Ф. Миллер и 

др.), так и представителей слушателей и общественных организаций [3, л. 65–67]. 

Кандидатура В.К. Сережникова была поддержана Наркомпроссом и он стал 

ректором университета. На посту ректора его важными достижениями были со-

здание Рабочего факультета и Медицинского факультета.  

Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в высшие учебные заведения 

РСФСР» от 2 августа 1918 г. устанавливал, что в высшие учебные заведения мо-

гут приниматься лица, достигшие 16 лет без предоставления аттестата о среднем 

образовании. В первые годы советской власти существовали иллюзии, что доста-

точно отменить экзамены, аттестаты, дипломы, степени и звания и это решит 

проблему образования широких масс. 

Однако рационально мыслящие люди понимали, что малограмотных рабо-

чих нужно готовить к получению высшего образования. Так, например, иннова-

ционный проект Пролетарского университета А.А. Богданова включал три 

ступени, начиная с начального образования и формирования общеучебных уме-

ний и навыков. Проект университета М.А. Рейснера, осуществляемый в Смолен-

ске, предполагал создание Просветительской ассоциации, одной из задач 

которой была подготовка будущих студентов из рабочих и крестьян. 

В Смоленском университете большое внимание уделялось привлечению ра-

бочих и крестьян в университет. Вход в университет был свободным для всех 

желающих, представители комячейки дежурили в коридорах и лекционных 

аудиториях для поддержания порядка.  

В сентябре 1919 в соответствии с постановлением Наркомпросса был создан 

Рабочий факультет и В.К. Сережников стал его деканом. Интересно, что в Смо-

ленске уже имелись подготовительные курсы для рабочих и крестьян при уни-

верситете и общеобразовательные курсы для поступления в университет при 

городском отделе народного образования. Их слушатели влились в Рабочий фа-

культет. [2, л. 27–30]. 

Большое внимание В.К. Сережников уделял организации медицинского фа-

культета. Под его руководством создавалась материальная база факультета: ана-

томический театр, химическая и физическая лаборатории, библиотека 

специальной литературы. На Рабфаке было создано медицинское отделение [4, 

л. 84]. Устанавливались связи с Москвой и Петроградом. Была организована экс-

тренная поездка в Минск (май 1920), для приобретения всего необходимого для 

факультета [1, л. 19]. 



100 

В начале 20-х годов неоднократно происходили реорганизации в системе 

высшего образования и Смоленский университет оказывался под угрозой закры-

тия. Во многом благодаря организаторским талантам, авторитету и личным свя-

зям В.К. Сережникова, этого не произошло. 
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Русские полководцы на страницах православной печати Западной Сибири 

 

Статья посвящена отражению деятельности русских полководцев на страницах право-

славной печати Западной Сибири, а также анализу оценок их вклада в историю России. Сделан 

вывод, что посредством данных публикаций православные издания активно популяризируют 

русскую армию – христолюбивую, православную, по сему гуманную. Военно-государствен-

ная тема позволила протянуть связь поколений от воинства русского к российской император-

ской, советской и современной армии нашего Отечества.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, российское державничество, русские 

полководцы, советские воины, православная печать Сибири.  

 

Целью исследования стало отражение деятельности русских полководцев на 

страницах православных изданий западносибирского региона, как-то: газеты 

«Православное Зауралье» (г. Курган), «Благовещенье» (г. Омск), «Сибирская 

православная газета» (г. Тобольск); журналы «Православный просветитель» 

(г.Тюмень), «Православный сибирячек» (г. Тобольск). Обращение к данным из-

даниям связано с тем, что обозначенные названиями городов места изданий 

очерчивают географические контуры русского продвижения и закрепления в За-

падной Сибири и южном российском приграничье XVI–XIX вв., к тому же район 

в указанные годы являлся местом активной миссионерской деятельности Рус-

ской православной церкви. Нельзя не отметить, что регион и сегодня является 

приграничьем, местом соприкосновения двух мировых религий. 

Анализ изданий за 2016–2022 гг. позволяет выявить такое направление как 

публикации о русских военных и государственных деятелях. 

Обзор данного направления начнем со статьи доктора филологических наук, 

профессора, члена Союза писателей России (Москва) Аллы Новиковой-Строго-

новой посвященной выдающемуся государственному деятелю древней Руси 

Владимиру Мономаху – суровому и закаленному в боях воину, много сделав-

шему для укрепления русских земель в то непростое время. Именно его поддер-

живал русский народ в борьбе против раздробленности, именно его поучения 
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стали путеводной звездой в последующем развитии государства Российского на 

основе православной духовности [8, с. 22]. Продолжением воинской и религи-

озно-государственной тематики является публикация на страницах газеты «Пра-

вославное Зауралье» материала об открытии в Кургане памятника Александру 

Невскому [11, с. 4]. Событием, приравненным к «рождению нации», обозначает 

редакция газеты «Благовест» битву на Куликовом поле [1, с. 10]. Другой автор 

этого омского издания Ольга Соколова в статье посвященной государственному 

празднику Дню народного единства и празднованию иконы Казанской Божьей 

Матери рассказывает о создании в рамках организованного Отделом религиоз-

ного образования и катехизиса конкурса воскресных школ «Театральная осень» 

фильма «Православное воинство» дающего обширный исторический экскурс о 

воинских подвигах и приверженности православию Александра Невского, Дмит-

рия Донскова и Лазаря Сербского [16, с. 9]. Тема «Народного единства» перед 

угрозой польско-литовского тема еще одной публикации на страницах газеты 

«Благовещенье» [2, с. 10].  

Имя Петра I открывает новый подход к защите Отечества. Речь идет не 

только о его защите от посягательств из вне, но и о геополитических составляю-

щих национального развития. Деятельность Петра Великова широко обсужда-

ется в рамках «Рождественских чтений» посвященных 350-летию со дня 

рождения великого реформатора. Мероприятия прошли по всем городам реги-

она. Например, в г. Курган 15 декабря 2021 г. в конференц-зале Департамента 

образования [12, с. 8]. 

 Личность первого российского императора одна из популярнейших в дет-

ской православной среде. Так в ходе конкурса рисунков «Красота божьего мира» 

проводимого Тобольско-Тюменской епархией призовые места соответственно 

номинации по возрасту заняли рисунки «Петр I Великий», 2 место (7–9 лет), 

«Двоецарствие. Петр I и Иван V» 2 место (10–13 лет), «Петя из Петербурга» и 

«Портрет Петра I», разделили 1 место (14–17 лет) [5, с. 8]. Петр Великий здесь и 

созидатель новой государственности, и воин, и просто человек со всеми его плю-

сами и минусами. Тема Петра в Западной Сибири – это русское освоение Юж-

ного Прииртышья и Кузбасса, поиск путей не только на Запад (прорубил окно в 

Европу), но и на Восток [10, с. 8]. Не случайны в данном контексте звучание на 

«Рождественских чтениях» в Омске докладов об основателе г. Омск И.Д. Бух-

гольце, строителе линии прииртышских укреплений и основателе Усть-Камено-

горска И.М. Лихареве, зачинателе сибирского хлебопашества Х.Х. Киндермане.  

Большой интерес для православных изданий представляет фигура Алек-

сандра Васильевича Суворова. Биография и заветы полководца нашли своё отра-

жение на страницах детского журнала «Православный сибирячок» 

опубликовавшего афоризмы А.В. Суворова, как то: 

«Помни, что вольное обхождение производит презрение; 

остерегайся вольности в поступках. 

Привыкай к учтивости непринужденной…» 
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*** 

«Будь чистосердечен с друзьями своими, 

умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках…» 

*** 

«С юных лет приучайся прощать поступки ближнего и 

никогда не прощай своих собственных» 

Издание, акцентирует внимание читателей на религиозности великого рус-

ского полководца, учитывая его известность широкому кругу читателей мальчи-

ков [4, с. 15].  

Православная печать рассказывает и о военных победах и военно-педагоги-

ческих достижениях А.В. Суворова. Так «Православный просветитель», расска-

зывая о штурме Измаила и Швейцарском походе русских войск под 

командованием полководца, обращает внимание на храбрость и христианскую 

добродетель русского воинства и набожность его предводителя, сформулировав-

шего религиозно-педагогическое/методическое правило поведение воина перед 

сражением – «День постится, день молится, а на следующий – штурм, или смерть 

или победа» [15, с. 5–6]. Омская газета «Благовещенье» раскрывает суть военно-

педагогической системы, нацеленной на практическое обучение военному делу 

с одновременным развитием в солдатах доблестных чувств, лучших боевых и 

нравственных качеств. Помимо этого А.В. Суворов предстаёт не только как пол-

ководец, но и как стратег-политик – стремление к совершенной победе над не-

приятелем полководец связывал, прежде всего, с необходимостью довести до 

полного завершения уже начавшеюся войну, действенно умиротворить упорно сра-

жающегося противника и тем самым избежать дополнительных жертв [9, с. 8]. 

Еще один воин и государственный деятель – Николай Николаевич Раевский. 

Герой Отечественной войны 1812 г., участник Бородинского сражения и загра-

ничного похода русской армии. Имена его братьев, дочери и сыновей связаны с 

движением декабристов… На надгробной плите полководца начертаны слова 

«Он был в Смоленске Щит, а в Париже меч России» [14, с. 14].  

Данную эпитафию должно признать классической по отношению к русским 

воинам, когда бы они не жили, когда бы они не защищали страну. На той же 

странице рядом с материалом о русском полководце Н.Н. Раевском расположено 

повествование о Якове Федотовиче Павлове – Герое Советского Союза, коман-

дире группы бойцов, которая летом 1942 г. обороняла дом в центре Сталинграда. 

Дом, позже получивший название – Дом Павлова и вошедший в советские учеб-

ники истории. Рассказывая о послевоенной судьбе героя, газета опровергает бы-

тующее мнение о том, что Яков Федотович не умер в 1981 г. а стал духовником 

Свято-Троицко-Сергиевой лавры под именем отца Кирилла. Однако сообщает, 

что это его однофамилиц тоже защитник города на Волге [13, с. 14]. Рассказ об 

архимандрите Кирилле (Павлове), на своих страницах в статье «Монахи – защит-

ники веры и отечества» принадлежащий перу ученика Тобольской православной 

гимназии Евгения Евсеева разместил на своих страницах журнал «Православный 

просветитель» [3, с. 7]. 
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«Два русских маршала» – название статьи Всеволода Меркулова. Далее из-

дание сообщает «125-лет назад, в декабре 1896 года, родились русские воена-

чальники Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович 

Рокоссовских…». В рамках статьи автор сообщает, что оба будущих маршала 

происходили из простых семей, крестьянской и рабочей, начинали службу в Цар-

ской армии и участвовали в Первой мировой войне став унтер-офицерами. После 

революции оба оказались в Красной Армии. Описание карьеры знаменитых пол-

ководцев сложно вместить в полосу газеты. Автор отмечает, что отношение в 

войсках к военачальникам было различным, «Жукова уважали и побаивались, а 

Рокоссовского – уважали и любили», но оба воина были военачальниками твер-

дой воли… Не утаил автор от внимания читателя факт выполнения К.К. Рокос-

совским такого государственного поручения как служба в 1949–1956 гг. 

министром обороны Польской народной республики (ПНР). Маршал справился 

с заданием, хотя и писал: «В России меня считали поляком, а в Польше русским» 

[6, с. 14].  

Последний факт и изречение маршала приведены не случайно. Они харак-

теризуют оценку русской православной церковью русских военных – служащих 

отчизны независимо от национальности. В этой череде грузинский князь 

П.И. Багратион; князь М.Б. Барклай де Толли – русский полководец шотландско-

немецкого происхождения; сын машиниста железной дороги, поляк К.К. Рокос-

совский – маршал СССР и ПНР; сын армянина-путейца И.(О)Х.Баграмян – пол-

ководец, маршал. Все они пример служения Родине. 

Перечень сюжетов, связанных с военным служением на страницах изданий 

РПЦ, можно продолжить. Военно-биографическая тематика составная часть всех 

её изданий. При этом необходимо отметить, что, в рамках патриотического вос-

питания, осуществляемого с их страниц огромное внимание, уделяется продви-

жению воспитания православного, продвижению христианских заповедей, 

связанных с защитой Родины, ратным делом и военной службой. При этом для 

современной православной печати характерен: 

- высокий качественный уровень выполнения материалов, сопровождаю-

щихся метафорическими сравнениями русских воинов с Ильей Муромцем, воен-

ной поэзией Константина Симонова, красочными иллюстрациями; 

- отсутствие противопоставления русских дореволюционных и советских 

воинов характерное для изданий начала 1990-х гг., как «Черная сотня», «Право-

славная Русь», «Православный благовест» [7, с. 260–262]; 

- привлечение в качестве публикаций, помимо перепечаток из иных изданий 

и заимствований из сети Internet работ школьников; 

- повествование, посредством православной печати, о проведении/прохож-

дении в регионе таких мероприятий как: открытие памятника Александру 

Невскому в г. Курган; проведение Тобольско-Тюменской епархией конкурса ри-

сунков «Красота божьего мира»; создании и постановке в г. Омске в рамках кон-

курса воскресных школ «Театральная осень» фильма «Православное воинство»; 

прохождение в крае «Рождественских чтениях». 
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В завершении отмечу, что православная печать, как и деятельность Епархий 
становятся одним из факторов патриотического воспитания, что выгодно отли-
чает их от государственных, муниципальных и коммерческих печатных изданий.   
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С. В. Новиков 

 
Ермак-Кучум: взгляд в настоящее и будущее через оценки прошлого 

 
Статья посвящена отношению русских и национальных мусульманских изданий к исто-

рии присоединенных к России территорий Сибирского ханства. Через призму национально-
политических и административных процессов, протекавших в 1990-х годах, а также текущею 
этнополитическую ситуацию проведен анализ подачи исторических материалов в религиозно- 
и этно-ориентированных газетах и журналах, распространяемых на севере Омской и юге Тю-
менской области Российской Федерации, месте где по мнению активистов сибирско-татар-
ского движения в конце 1990-х годов должна была возникнуть автономия сибирских татар.  

Ключевые слова: Сибирское ханство, Ермак Тимофеевич, хан Кучум, автономия сибир-
ских татар, национально-религиозные издания, российское освоение Зауралья сибирского, со-
временная политическая жизнь.   

 
Целью исследования стало продолжение анализа историко-правовой «дис-

куссии» вокруг территории предполагаемой автономии сибирских татар на се-
вере Омской и юге Тюменской областей Российской Федерации, рассматриваемых 
автором в материале «Государство и право в представлении сторонников ислам-
ских организаций Западной Сибири. Первая половина 1990-х гг.» [9, с. 132–133].  
Представленный материал, результат изучения православных и мусульманских 
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изданий, получивших распространение на обозначенной территории во втором 
десятилетии XXI в. и являющих собой неоконсервативный взгляд в прошлое, 
сформировавшийся после принятия Федерального закона «О национально-куль-
турной автономии». 

Для православных изданий образ «покорителя» Сибири казачьего атамана 
Ермака Тимофеевича базируется на обширном ранее наработанном материале. В 
1955 г. в Ленинграде увидела свет двухтомник с историческим романом Е.А. Фе-
дорова «Ермак». Сценическое воплощение Ермака появилось благодаря сибир-
скому журналисту и писателю, в последствии доктору исторических наук 
М.Е. Бударину. Его драма «Ермак» была поставлена в г. Курган в 1962 г. Драма 
с большим успехом шла в Омском драматическом и на его гастролях в Алма-Ате 
и Усть-Каменогорске. Она была неоднократно поставлена 15 городах СССР. 
Например, в 1968 г. газета «Тюменская правда» сообщала о 100-й постановке 
«Ермака» в областном театре. Научное издание – книга «Сибирская экспедиция 
Ермака» Р.Г. Скрынникова появилась в 1982 г.; а брошюра «Ермак: исторический 
очерк» доктора исторических наук из г. Омска А.Д. Колесникова – в 1983 г. Так 
состоялось возвращение Ермака Тимофеевича в скрижали российской истории 
[10, с. 96].  

Политизированные дебаты вокруг оценки деятельности казачьего атамана, 
имевшие место в первой половине 1990-х гг. объяснимые накалом этно-нацио-
нальных отношений некоторым образом нарушил руководитель кружка краеве-
дения из г. Тобольск В.Ю. Софронов, опубликовавший в начале 1990-х гг. серию 
статей, как-то «Кто же ты, Ермак Аленин?» [16]. Суть гипотезы краеведа состо-
яла в том, что Ермак (подлинное имя Василий Аленин) – выходец из знатного 
татарского рода тайбугинов, вмешался в династические распри в Искере и сверг 
Кучума. Версия эта была раскритикована на страницах Ежегодника Тюменского 
краеведческого музея в 1995 г. [5, с. 35]. Данная, хотя и отвергнутая, точка зрения 
интересна в связи с информацией, полученной летом 2022 г. от, проживающей в 
г. Тобольск, члена Милли-Меджлиса сибирских татар Р.Н. Яхиной. Последняя 
утверждала, что идею создания автономии поддерживал уроженец с. Карасуль 
Ишимского района Тюменской области Ю.К. Шафранник. Он, будучи главой ад-
министрации Тюменской области в 1991–1992 г., а в 1993–1996 г. министром 
топлива и энергетики РФ надеялся противопоставить создание автономии с её 
законодательством залоговым аукционам [4]. Отсюда возможна попытка созда-
ния мифологемы: Аленин – Али, Алей.  

Точку в споре вокруг личности Ермака поставила премьера 7 ноября 1997 г. 
на ТВ-6 мини-сериала «Ермак», впоследствии растиражированного в видеозапи-
сях.  Дискуссия вокруг личности атамана потеряла злободневность и в связи с 
принятием в 1996 г. Федерального закона «О национально-культурной автоно-
мии» [9, с. 136–137]. 

В православной печати Ермак Тимофеевич упоминается в связи с присоеди-
нением Сибири к России. Речь идет о 28 октября (по новому стилю 8 ноября) 
1581 г. – вступлении казаков в столицу Сибирского ханства – град Искер. Изда-
ния обращают внимание на празднование в 1881 г. «Дня Сибири». Естественно 
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обоснование прогрессивности вхождения Сибири в состав государства Россий-
ского. Упор в публикациях делается на промысел Божий [14, с. 7, 8; 9, с. 136–
137; 3. с. 9].  Анализ православных изданий региона, как-то: газеты «Православ-
ное Зауралье» (г. Курган), «Благовещенье» (г. Омск), «Сибирская православная 
газета» (г. Тобольск); журналы «Православный просветитель» (г. Тюмень), 
«Православный сибирячек» (г. Тобольск) дают основание указывать – даже при 
обращении к казачьей тематике Ермак Тимофеевич не упоминается. 

Образ хана Кучума долгое время формировался под российским влиянием. 
Достаточно вспомнить написанные в 1821 г. К.Ф. Рылеевым строки: 

«Иртыш кипел в крутых брегах, 
Вздымалися седые волны, 
И рассыпались с ревом в прах, 
Бия о брег, козачьи челны. 
С вождем покой в объятьях сна 
Дружина храбрая вкушала; 
С Кучумом буря лишь одна 
На их погибель не дремала! 
              *** 
Страшась вступить с героем в бой, 
Кучум к шатрам, как тать презренный, 
Прокрался тайною тропой, 
Татар толпами окруженный. 
Мечи сверкнули в их руках – 
И окровавилась долина, 
И пала грозная в боях, 
Не обнажив мечей, дружина… [15]. 
Начало популяризации личности хана положили работы казахстанского ис-

торика, ставшего доктором исторических наук М.Ж. Абдирова. Его исследова-
ние «Хан Кучум: известный и неизвестный» вышедшее в 1996 г. в г. Алматы [9, 
с. 132–133]. Небольшая по объему, выполненная как научно-популярное издание 
книга вызвала интерес не только национальной интеллигенции, но и обычного 
читателя.  

Практически параллельно проходит выход в свет серии книг тобольского 
писателя-краеведа, а в последствии доктора исторических наук, уже упомяну-
того в исследовании, В.Ю. Софронома. Речь в первую очередь идет о трилогии, 
посвященной хану Кучуму, романах: «Путь диких гусей», «Хан с лицом стран-
ника», «Кучум» [13]. Выпуск книг продолжается по текущий период.  

На страницах тюменской мусульманской информационной культурно-про-
светительской газеты «Муслиминфо» какой-либо собирательный образ хана от-
сутствует. Информация о последнем правителе Сибирского ханства подается 
фрагментарно, в рамках изучения какого-либо события, например: 

- в мае 2018 г. редакция в собственной интерпретации публикует отрывок 
из работы Л. Коншиной «Символы Сибирского Царства», повествование о воз-



107 

можных символах присоединенного/покоренного государства в «Оружейной па-
лате» и их использование в демонстрационных целых получило в издании назва-
ние «О шлеме и короне хана Кучума» [12, с. 13]; 

- в июле 2020 г. газета рассказывает об обнаружении в Кургальджинском 
районе Акмолинской области Республики Казахстан мавзолея принадлежащего, 
либо одному из основателей Казахского ханства Жанибек-хану (Абу Саиду), 
либо хану Кучуму [18, с. 12].  

Еще одним направлением публикаций стала история Сибирского ханства. 
Точнее её экономические составляющие. Обратимся к газете: 

- в марте 2018 г. издание публикует статью Земфиры Шариповой «Монеты 
с Искера», рассказывающею об археологических находках, сделанных сотрудни-
ками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН под 
руководством А.А. Адамова, на 3% территории оставшихся от столицы ханства. 
Вывод автора статьи однозначен – в XIV–XV вв. на этапе становления государ-
ственных образований в Западной Сибири существовала «международная тор-
говля» [19, с. 10]; 

- в октябре 2018 г. тема продолжается статьей «В Тюменском районе 
найдены монеты Ибрагим-хана». В материале указывается на факт чеканки мо-
нет Тюменским ханством трижды: два выпуска 1429 г. и один 1431 г. [2, с. 3];  

- в ноябре 2020 г. издание публикует материал «Шелковый путь в Тюмень 
мог пролегать через Кызылоба». Материал, без обозначения авторства, со ссыл-
ками на мнения историков (Имена которых не названы. Примечание моё – 
С.В. Новиков) рассказывает, как из Средней Азии в город Искер прибывали тор-
говые караваны и духовные миссии [20, с. 13].  

Перечень публикаций по темам можно продолжить. Обращает внимание их 
ориентация на «клиповое» восприятие молодежью тех или иных личностей и 
фактов, а также то, что подобные публикации поддерживают интерес к теме и 
подталкивают к обращению к поиску дополнительного материала. 

Интерес представляет размещение в газетах материалов о реставрации или 
постройки и последующем открытии мечетей.  

Так духовная, культурно-просветительская, историко-публицистическая га-
зета мусульман Урала и Сибири «Истина» в августе 2014 г. сообщила, что за лето 
под Тобольском в бывшем звероводческом совхозе «Приишимский» построили 
новую мечеть. Всего по данным издания в Тобольске и Тобольском районе дей-
ствуют 12 мечетей [7, с. 1]. Материалы об открытии мечетей постоянны на стра-
ницах Муслиминфо: 

- в марте 2020 г. газета сообщила, что «на двух башнях строящейся мемори-
альной мечети Историко-архитектурного комплекса «Искер» в тобольском рай-
оне 21 марта «взвились шпили минаретов с полумесяцами, установлен купол с 
сияющим символом суннитского ислама» [8, с. 2]; 

- в августе 2020 г. издание рассказало об открытии мечети в деревне Аше-
ваны Усть-Ишимского района Омской области.  При этом указывалось, что де-
ревня существует с 1296 г. [1, с. 4]. 
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Отметим, что материалы об открытии мечетей сопровождаются кратким, за-
частую иллюстрированным рассказом о населенном пункте и практически очер-
чивают имевший место ранее ореол проживания татар Сибири.  

Историко-публицистический характер газеты «Истина» позволяет ей пуб-
ликовать материалы о событиях, связанных русским покорением Сибири. На 
страницах газеты размещены статьи: 

- «Кипо-Кулары – город сибирско-татарской славы» рассказывает об обра-
зованном, по данным справочника 1926 г., в 1646 г татарском поселении. В рам-
ках статьи обнародован факт неудачной пятидневной осады крепости, 
изображенной на страницах издания, казаками Ермака в 1585 г. [17, с. 6].  

- «В старинной крепости Сибири открылась новая мечеть», повествующая о 
факте открытия в Кипо-Куларах, «бывшей крепости Сибирского ханства» из-
вестной из летописей как «опасный крайний Кучумовский городок», мечети уни-
чтоженной в 1968 г. [6, с. 2].  

Рассматривая содержание изданий в целом, можно констатировать, что они 
отражают отношения мусульман России, проживающих в западносибирском ре-
гионе к внутренней и внешней политике Российской Федерации. Эту позицию 
можно охарактеризовать как – солидарность. 

Анализ публикаций, связанных с до российским периодом истории Сибир-
ского края, позволяет констатировать, что мусульманские издания: 

- представляя широкую панораму исторического прошлого Сибири игнори-
руют факт её заселения другими немусульманскими народами;   

- рассматривают ислам в как религию практически изначальную, игнорируя 
факт появление исламских проповедников в крае в 1393–1395 гг., и то, что про-
цесс приобщение его к исламу растянулся во времени; 

- рисуют хана Кучума как признанного в мусульманском мире правителя: 
- характеризуют Сибирское ханство, как могучее государство – составную 

часть исламского мира, протянувшегося от Поволжья до Ишима через оренбург-
ские степи и территории современной Республики Казахстан: 

- описывают военный, не во всем удачный для казачьих дружин Ермака, 
процесс присоединения Сибирского ханства к государству Российскому.  

В завершении целесообразно отметить, что развернувшаяся в последнее де-
сятилетие «дискуссия» носит заочный характер, не являясь в отличии от сере-
дины 1990-х гг. политической полемикой. Её влияние в текущий период времени 
определяется не качеством публикаций, а процентным соотношением населения.  
Однако, внутренние миграции, имеющие место в Российской Федерации, вызы-
вают опасения [11, с. 85–86]. Нельзя не отметить, что при изменении внутрипо-
литической ситуации в Республике Казахстан и геополитической ситуации в 
Передней Азии восприятие событий более чем 400-летней давности резко изме-
нится и приобретет этнополитическую окраску.   
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В. С. Яковлева 

 
Проблемы женского начального профессионального  

и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге  

на рубеже XIX–ХХ вв. в современной отечественной историографии 
 

В статье характеризуется современный этап отечественной историографии истории жен-
ского начального профессионального и среднего профессионального образования в Санкт-Пе-
тербурге на рубеже XIX–ХХ вв. Рассмотрен вклад современных ученых в изучение факторов, 
влиявших на становление женского профессионального образования, а также в исследование 
различных вопросов функционирования конкретных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования для лиц женского пола в столице Российской империи. 
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В современной российской исторической науке социальная история сфор-

мировалась и прочно утвердилась в качестве одного из основных научных раз-

делов. При всех различиях в толковании ее методологических основ [14, с. 261], 

можно признать, что труды по социальной истории носят междисциплинарный 

характер, а их авторы стремятся не только реконструировать значимые социаль-

ные процессы прошлого, но и охарактеризовать изменения, происходившие в 

жизни различных социальных общностей и относительно небольших социаль-

ных групп. 

Проблемы женского начального профессионального и среднего профессио-

нального образования в Санкт-Петербурге на рубеже XIX–ХХ вв. не остались в 

стороне от внимания специалистов в области социальной истории. 

Важные сведения, необходимые для осмысления факторов, влиявших на 

становление учреждений женского начального профессионального и среднего 

профессионального образования, содержатся в научных трудах, посвященных 

общим вопросам истории детства и истории профессионального образования в 

Российской империи периода буржуазной модернизации. 

Ученые рассматривают противоречивое влияние «Великих реформ» Алек-

сандра II на последующее развитие общества и повседневность отдельных соци-

альных групп, обращая внимание, в частности, на то, как рушился 

традиционный, привычный уклад жизни у представителей разных социальных 

групп, как менялось положение женщин из привилегированных сословий и про-

исходило формирование запроса на получение профессиональных знаний [4; 6], 

анализируются нормативно-правовые основы функционирования женского про-

фессионального образования в конце XIX – начале ХХ в. [10]. 

В пореформенные десятилетия, в особенности, в условиях виттевской мо-

дернизации на рубеже XIX–ХХ вв., как отмечает Т.А. Дубровская, заметно воз-

росла активность общественных организаций и частных лиц в деле создания 

средних профессиональных учебных заведений, сориентированных на подго-

товку специалистов для обеспечения нужд торгово-промышленной, аграрной, 

финансовой и иных сфер экономической деятельности [8, с. 12–13]. Бурный эко-

номический рост, как важнейший фактор становления и развития коммерческого 

образования в стране, особенно в столичном регионе, отмечает в своем исследо-

вании Ю.Н. Маслов [12, с. 3–4, 16–17]. Вместе с тем, эти и ряд других авторов 

[см., напр.: 7; 16], характеризуя обстоятельства возникновения и развития ком-

мерческих учебных заведений, не анализируют гендерные аспекты данного во-

проса. В ряде исследований, посвященных становлению низшего 

профессионального образования в России, о профессиональной подготовке жен-

щин для работы в швейной, обувной и иных отраслях промышленности упоми-

нается лишь вскользь [9, с. 18]. 
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Современный исследователь Н.А. Разманова охарактеризовала роль пред-
ставителей купеческого сословия в формировании начальных и средних коммер-
ческих учебных заведений в столице и в провинции [15, с. 22]. Автором было 
также доказано, что коммерческие училища «оказались первыми специальными 
учебными заведениями, открывшими свои двери для женщин, предоставив им 
возможность получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу» [15, 
с. 25]. Однако же, более подробного развития и освещения данный тезис, к со-
жалению, в указанной работе не получил. 

Особенности организации и функционирования женской коммерческой 
школы на рубеже XIX–ХХ вв. обстоятельно рассмотрены в научных трудах 
О.Б. Вахромеевой [1; 2]. Автором охарактеризованы имевшиеся в столице Рос-
сийской империи типы коммерческих учебных заведений (торговые классы, 
курсы коммерческих знаний, торговые школы, восьми-, семи- и трехклассные 
коммерческие училища), проанализирована динамика численности коммерче-
ских учебных заведений, в том числе, женских, бюджеты учебных заведений, а 
также охарактеризованы особенности подхода к процессу обучения и воспита-
ния в учебных заведениях данного вида. 

О.Б. Вахромеева отметила, что популярности коммерческих учебных заве-
дений всех видов способствовали «эмпирический подход» и принцип «развива-
ющего обучения», положенные в основу преподавания [1, с. 151–152; 2, с. 56]. 
Поясняя данный тезис, О.Б. Вахромеева обратила внимание на отмену системы 
наказаний в этих учебных заведениях и на стремление учителей обеспечивать 
приобретение обучающимися не только теоретических знаний, но и практиче-
ских умений и навыков, сформировать умения «ориентироваться и приспосабли-
ваться к окружающей среде» [1, с. 152]. В качестве иллюстрации такого подхода 
О.Б. Вахромеева привела насыщенную экскурсионную программу частного ком-
мерческого училища Н.М. Глаголевой (1906–1907 уч.г.) [1, с. 152–153]. 

Ценные наблюдения сделаны автором в отношении перспектив обучения и 
дальнейшего профессионального роста выпускниц средних коммерческих учеб-
ных заведений. Они поступали на Петербургские политехнические курсы, Выс-
шие женские курсы, в Сельскохозяйственный институт, а те, кто стремился 
продолжить коммерческое образование, поступали в Санкт-Петербургский ин-
ститут высших коммерческих знаний или на Высшие коммерческие курсы 
М.В. Побединского [1, с. 153; 2, с. 56–57]. 

Вместе с тем, в трудах О.Б. Вахромеевой значительный пласт информации 
о женских коммерческих учебных заведениях представлен без отделения от су-
губо мужских учебных заведений и тех, в которых реализовывалась популярная 
для рубежа XIX–ХХ вв. идея совместного обучения полов. За рамками исследо-
вания остались проблемы успеваемости обучающихся, их взаимоотношений с 
педагогическим коллективом и администрацией коммерческих учебных заведе-
ний, а также другие вопросы школьной повседневности. 

Краткие сведения о женском коммерческом образовании в Санкт-Петер-
бурге на рубеже XIX–ХХ вв., не выходящие, впрочем, за рамки рассмотренной 
выше информации, обнаруживаются и в ряде других современных публикаций 
[см., напр.: 13]. 
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В центре внимание О.Б. Вахромеевой находится также история профессио-

нального ремесленного образования в Санкт-Петербурге рубежа XIX–ХХ вв., 

рассматриваемая в контексте истории ремесленного сословия. Автором рас-

крыта роль частной инициативы в создании и функционировании профессио-

нальной школы Е.П. Томиловской, школы кройки и шитья А.А. Базаровой, 

женской профессиональной школы Е.К. Семперович и иных женских ремеслен-

ных школ Санкт-Петербурга, выявлены многочисленные факты поддержки этих 

учебных заведений различными ведомствами (Министерством народного про-

свещения, Министерством финансов, Комиссией по техническому образованию 

при Императорском Русском техническом обществе и пр.) [3, с. 43]. О.Б. Вахро-

меева выявила различия в профилях женских профессиональных школ – а) обу-

чавших ремеслу и б) готовивших «мастериц» и учительниц рукоделия, а также 

сделала вывод о том, что в силу разобщенности специальных ремесленных жен-

ских школ и отсутствия в них четкой системы принципов построения обучения, 

«профессиональные женские учебные заведения не были готовы поставлять на 

рынок труда квалифицированных ремесленниц» [3, с. 44–45]. 

Сравнительно недавно исследователи обратили пристальное внимание на 

историю женского кулинарного образования. В обзорной и популярной по стилю 

статье М.Н. Куткиной и С.А. Елисеевой приведены лишь краткие сведения о со-

здании в Санкт-Петербурге в 1888 г. по инициативе Русского общества охраны 

народного здоровья первой в России школы поваров и кондитеров, в которой, по 

утверждению авторов, обучались только «лица женского пола», и об открыв-

шейся в 1894 г. Санкт-Петербургской практической школе поварского искусства 

и домоводства В.И. Гунст исключительно для женщин [11, с. 288–289]. Деталь-

ное исследование данной сферы профессиональной подготовки женщин провела 

В.А. Веременко. Она охарактеризовала социальный состав обучающихся в 

школе В.И. Гунст, требования к поступающим, стоимость обучения и особенно-

сти подготовки как для «любительского направления» (для домашних нужд), так 

и для профессионального (напр., учительницы домоводства, экономки для част-

ных домов и пр.) [5, с. 66–68]. 

Предпринятый нами историографический обзор показал, что современные 

исследователи связывают бурный рост профессионального образования, в том 

числе женского, в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. с процессами 

буржуазной модернизации, с особенной силой проявившимися в столичном ре-

гионе [17]. Однако, несмотря на наличие ряда ценных трудов по истории жен-

ского начального профессионального и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербурге на рубеже XIX–ХХ вв., данная проблематика в 

исторических и историко-педагогических трудах зачастую рассматривается в не-

разрывной связи с историей мужского образования, из чего можно сделать вывод 

о том, что данная научная проблема в современной историографии еще только 

выкристаллизовывается в качестве самостоятельного предмета научного иссле-

дования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

А. А. Вересов, В. А. Штых 

 
Правовые проблемы социального обслуживания 

 

В настоящей статье дана общая характеристика социального обслуживания, его понятие, 

значение и виды, произведён анализ отдельных элементов системы социального обслужива-

ния. В работе также рассматривается законодательство, регулирующее отношения по соци-

альному обслуживанию граждан, определены проблемы правового регулирования института 

социального обеспечения.  

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, поставщики социаль-

ных услуг, некоммерческие организации. 

 

Социальная защита является основным механизмом реализации социальной 

политики Российской Федерации и включает в себя социальное обслуживание и 

социальное обеспечение, которое, в свою очередь, состоит из социальной по-

мощи и социального страхования. 

В области социального обслуживания в настоящее время действует Феде-

ральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об основах соци-

ального обслуживания граждан Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 442) 

который обновил ранее существовавшую систему социального обеспечения. 

Между тем данный Закон имеет ряд недостатков: 1) несоответствие названия со-

держанию закона – закон посвящен лишь подсистеме управления социального 

обслуживания, а не системе социального обслуживания в целом; 2) при его раз-

работке не учитывались требования к подбору работников сферы социального 

обслуживания. 

Напомним, что до недавнего времени работниками социальных служб 

могли быть только «специалисты, имеющие специальное профессиональное об-

разование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, а 

также необходимый опыт работы в области социального обслуживания, и обла-

дающие необходимыми личными качествами» [2, c. 132], что было закреплено 

ст. 25 утратившего силу Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации» [3]. 

В настоящее время одной из проблем системы социального обслуживания 

является неразвитый частный сектор социального обслуживания населения. 

Принятие нового Федерального закона – ФЗ № 442 в области социального обслу-

живания дало некоторые возможности развития негосударственного сектора. По 

мнению некоторых специалистов, необходимо усиление роли и участия, обще-

ственных и религиозных организаций в мероприятиях социального обслужива-

ния [4, c. 918]. 
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Отрицательные стороны негосударственного сектора социального обслужи-

вания – это низкая квалификация сотрудников. Отсутствие граждан со специаль-

ным образованием, руководителей с опытом управления, аналитиков 

деятельности социальных служб и других специалистов ставит под сомнение 

дальнейшее развитие некоммерческой организации социального обслуживания. 

Например, отсутствие, специалиста в сфере права, которого не могут иметь в 

штате данные организации, не позволяет им обеспечить предоставление платных 

услуг. 

Большинство данных организаций самостоятельно готовят специалистов. 

Для некоторых организаций это лишняя проблема, для других это плюс, так как 

они сами отвечают за качество подготовки своих работников. Для решения дан-

ной проблемы - отсутствия необходимых специалистов, целесообразно создать 

через центры занятости населения обучение и дальнейшее трудоустройство лю-

дей на вакантные места. Например, в настоящее время отсутствует программы 

обучения и подготовки сиделок и помощников по уходу. 

Одна из наиболее значимых проблем социальной сферы - информирован-

ность граждан. Социальное обслуживание на бесплатной основе в государствен-

ной системе социальных служб предоставляется: 

— гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, одиноким или одиноко проживающим, - 

если среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного для субъекта Российской Федерации, в котором они про-

живают; 

— несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

— гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

безработицей, пострадавших от стихийных бедствий, катастроф, пострадав-

ших от вооруженных и межэтнических конфликтов. 

Многие вышеперечисленные категории граждан должным образом не про-

информированы о своих правах и возможностях их реализовать в сфере социаль-

ного обслуживания. Также острой проблемой для данных категорий является 

сбор необходимых документов как доказательств нуждаемости в предоставле-

нии социальных услуг (из-за проблем со здоровьем, инвалидностью, отсутствием 

или ограничением дееспособности).  

В силу сложившейся ситуации в экономической, социальной и геополити-

ческой сфере растет количество потребностей в социальном обслуживании. Од-

нако материально-технические ресурсы по-прежнему ограничены, что создает 

их дефицит.  
Одна из более серьезных проблем системы социального обслуживания - это 

недостаточное финансирование. При принятии нового федерального закона об 
основах социального обслуживания, была предпринята попытка исправить ситу-
ацию недостаточности финансирования. По мнению М.С. Алексеевой необхо-
димо включение в закон положений, позволяющих развивать 
негосударственный сектор социального обслуживания, а также определить пере-
чень платных услуг, соответственно выделить доходы от оказания социальных 
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услуг в отдельный источник финансирования данного направления социальной 
работы [4, c. 920]. 

Исходя из этого, необходимо сохранение базового уровня расходов на со-
циальные нужды, более рациональное использование финансовых ресурсов, по-
иск внебюджетных резервов и привлечение дополнительных источников 
финансирования. 

Для этого в нормативных правовых актах предлагается закрепить следую-
щие изменения: 

— финансирование центров социального обслуживания, как государствен-
ных учреждений, нацеленных на защиту населения, должно быть гарантирован-
ным и производиться за счет соответствующего бюджета; 

— выделить в приоритетном порядке средства на развитие социальных 
услуг и реализацию утвержденных социальных программ, направленных на со-
циальную поддержку семьи и детства, инвалидов, пожилых людей, в первую оче-
редь в сельской местности; 

— перераспределить государственную помощь в сторону её увеличения 
наиболее нуждающимся гражданам; 

— упорядочить финансовый контроль, повысить ответственность учрежде-
ний и организаций системы социальной защиты населения за целевое использо-
вание бюджетных ассигнований и средств государственных внебюджетных 
фондов; 

— необходимо пересмотреть подходы к оценке труда и решить вопрос о 
пересмотре оплаты труда социальных работников и административно-хозяй-
ственного персонала центров» [2, c. 134]. 

В отличие от старого закона касающегося социального обслуживания новый 
не содержит требований, чтобы набранный персонал имел профессиональное об-
разования в сфере оказания социальных услуг различного вида. Поэтому из-за 
низкой заработной платы, отсутствия престижа данной профессии происходит 
набор неквалифицированных специалистов с отсутствием мотивации в трудовой 
деятельности. Также необходимо сказать о вводе в систему социального обслу-
живания некоммерческих организаций, для которых некоторые стандарты 
наоборот очень завышены, например, относительно оказания медицинских 
услуг. Что приводит к работе в «серую», поиска обходных путей из-за отсутствия 
финансовой возможности у получателей социальных услуг или их родственни-
ков оплачивать высококвалифицированных специалистов с необходимым обо-
рудованием, лекарственными препаратами и т.д. Данная проблема также имеет 
место из-за отсутствия ясности в разграничении полномочий поддержания соци-
ального обслуживания со стороны Российской Федерации и её субъектов. Нерав-
номерность объемов бюджетов субъектов РФ приводит к тому, что в одном 
субъекте достаточно финансирования социального обслуживания, в другом не 
хватает денежных средств на данные цели. Также органы, имеющие социальное 
обслуживание как часть сферы своей деятельности должны контактировать с не-
коммерческими, коммерческими организациями и фондами для привлечения до-
полнительных средств и иной помощи по социальному обслуживанию, что не 
всегда происходит. 
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Имея совокупность перечисленных проблем, можно сказать, что за период 

тридцатилетнего становления системы социального обслуживания, до сих пор 

имеются проблемы в данной сфере, что в большинстве случаев происходит от 

недостатков именно законодательной базы. 

В данном случае предлагается вернуться к отдельным положениям утратив-

шего силу Федерального закона от 10.12.1995 «Об основах социального обслу-

живания населения в Российской Федерации» для включения их в действующий 

ФЗ № 442, например, в части касающейся подбора квалифицированных специа-

листов в данную сферу. Также необходимо в законе закрепить норму устанавли-

вающую обязанность государственных органов в сфере социальной защиты 

взаимодействовать с некоммерческими и иными организациями для ведения ко-

ординации и совместной деятельности в сфере социального обслуживания. Це-

лесообразно обязать органы исполнительной власти субъектов Федерации 

ввести вне зависимости от объема и состояния бюджета, в соответствии с рыноч-

ной оценкой оказания различных социальных услуг, полное финансирование си-

стемы социального обслуживания. Исходя из этого, необходимо сохранение 

базового уровня расходов на социальные нужды, более рациональное использо-

вание финансовых ресурсов, поиск внебюджетных резервов и привлечение до-

полнительных источников финансирования. 
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О классификации правовых режимов 

 

В статье анализируются понятия «режим», «правовой режим», рассматриваются доктри-

нальные подходы к различным основаниям классификации правовых режимов, а также харак-

теристика законодательного закрепления новых видов правовых режимов. 

Ключевые слова: режим, правовой режим, особые и специальные правовые режимы, 

классификация. 

 

В отечественной юриспруденции различным аспектам понятия, особенно-

стей, классификации правовых режимов посвящено большое количество науч-

ных исследований. Эти проблемы рассматриваются, прежде всего, в 

исследованиях по общей теории права [2; 10; 14]. Вместе с тем специфика пра-
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вовой регламентации общественных отношений в рамках соответствующих пра-

вовых режимов анализируется в отраслевых юридических науках как публич-

ного, так и частного права. Так, применительно к публичным отраслям права 

наибольший массив научных работ касается специфики регламентации обще-

ственных отношений в условиях особых и специальных административно-пра-

вовых режимов [3; 12]. В настоящее время активно проводятся научные теоретико-

правовые исследования правовых режимов в частном праве [5; 8; 11; 16]. 

Сам термин «режим» происходит от французского regime, которое, в свою 

очередь, восходит к латинскому regimen – управление [15, с. 1113]. Следова-

тельно, по своему изначальному смыслу, режим связан с регулированием, управ-

лением. «Каждый правовой режим, – отмечал C.С. Алексеев который одним из 

первых в отечественной юридической науке начал исследование категории «пра-

вовой режим», – есть все же именно «режим», и его понятие несет в себе смыс-

ловые оттенки этого слова, в том числе и то, что правовой режим выражает 

степень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограниче-

ний или льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой 

самостоятельности» [2, с. 186]. 

Понятие «правовой режим» используется не только в юридической науке, 

но и в правотворческой деятельности компетентных субъектов. Во многих от-

раслях законодательства России в различных вариантах нормативно закреплена 

эта правовая категория. Например, используются такие термины как «режим во-

енного положения», «режим особой экономической зоны», «режим особо охра-

няемых территорий» и др.  При этом, как отмечает К.Н. Нилов, легальное 

определение этого понятия в российском законодательстве отсутствует, равно 

как не сложилось единого мнения об определении правового режима ни в обще-

теоретической литературе, ни в отраслевых науках [11, с. 37]. В юридической 

науке до настоящего времени не сложилось единого мнения относительно класси-

фикации правовых режимов, которая «… позволяет не просто констатировать факт 

уже имеющегося знания, но и выполняет методологическую функцию» [9, с. 14]. 

Критерии классификации правовых режимов весьма многообразны, потому 

для выявления их специфики и систематизации требуется выявление их наибо-

лее существенных свойств. 

В зависимости от отраслевой принадлежности можно выделить правовые 

режимы отраслей права с их внутренним делением на режимы отраслей публич-

ного и частного права, имеющих свои особенности проявляющиеся, прежде 

всего, в специфике отраслевых методов правового регулирования общественных 

отношений [9, с. 14]. Как отмечал С.С. Алексеев, исходя из того, что объектом 

правового регулирования являются многообразные общественные отношения, 

основная функция отраслей права в правовой системе состоит в том, чтобы при-

менительно к качественно особому виду общественных отношений обеспечи-

вать определенный юридический режим правового регулирования [1, с. 162]. 

В зависимости от типа правового регулирования выделяют первичные и 

вторичные правовые режимы [9, с. 16]. Первичным (общим) отраслевым режи-
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мам характерно то, что они являются такими комплексами правовых средств, ко-

торые выражают общие, исходные соотношения способов правового регулиро-

вания. На основе первичного отраслевого режима создаются специальные 

режимы вторичного, производного уровня, которые представляют собой извест-

ные модификации общих режимов, вносящие либо особые льготы и преимуще-

ства, состоящие в дополнительных правах, либо особые ограничения, которые 

заключаются в дополнительных запретах или позитивных обязываниях [1, 

с. 187]. 

В зависимости от времени действия правовые режимы подразделяют на по-

стоянные и временные. Постоянные режимы устанавливаются законодатель-

ством на неопределённый срок действия: до отмены или изменения положений 

нормативных правовых актов, которыми они были введены [7, с. 10]. К таким 

правовым режимам следует отнести, например, режим закрытого администра-

тивно-территориального образования (далее – ЗАТО), паспортный режим, погра-

ничный режим, режим секретности и другие. Временные (ситуационные) 

правовые режимы характеризуются ограниченностью срока их действия. Этот 

срок может определяться нормативным правовым актом, например, как это уста-

новлено ст. 9 и ст. 10 Федерального конституционного закона от 30.05.2001  

№ 3-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) (далее – ФКЗ) «О чрезвычайном положении». Пре-

кращение действия временного правового режима может осуществляться право-

применительным актом компетентного органа (должностного лица) при 

устранении экстраординарных ситуаций, послуживших основаниями для введе-

ния соответствующего вида режима. К временным (ситуационным) правовым 

режимам следует отнести режим чрезвычайного положения, режим военного по-

ложения1, режим контртеррористической операции, режим повышенной готов-

ности, режим чрезвычайной ситуации. Основания, порядок введения и отмены, 

система мер организационно-правового воздействия на общественные отноше-

ния в условиях действия временных правовых режимов определяются так назы-

ваемыми «спящими» законами [6, с. 76] (требующими особых оснований и 

процедуры введения), имеющих цель предупреждения и ликвидации различного 

рода экстраординарных ситуаций военного, социально-политического, кримино-

генного, природно-техногенного, биогенного, антропогенного характера. В дан-

ном контексте временные правовые режимы можно подразделить на особые и 

специальные. К особым правовым режимам следует отнести правовые режимы 

военного положения и чрезвычайного положения.  Именно как особые правовые 

режимы они определяются в дефинициях ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.05.2023) «О военном положении» и ст. 1 ФКЗ «О чрезвычайном положе-

                                                           
1 Следует отметить, что ФКЗ «О военном положении» в отличие от ФКЗ «О чрезвычай-

ном положении» не устанавливает конкретные сроки действия режима военного положения. 

Это обусловлено тем, что военные действия могут длиться достаточно долго, истории из-

вестны и столетние войны. Теме не менее войны в любом случае заканчиваются и, соответ-

ственно, прекращается действие режима военного положения. Таким образом режим военного 

положения целесообразно относить к временным особым правовым режимам. 
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нии». Иные виды временных административно-правовых режимов также пресле-

дующих цели обеспечения безопасности личности, общества и государства сле-

дует отнести к специальным. В данном случае основанием классификации 

временных паровых режимов на особые и специальные является, прежде всего, 

уровень опасности внешних и внутренних угроз безопасности личности, обще-

ству и государству, а также характер ограничения правосубъектности физиче-

ских лиц, прав организаций и общественных объединений, возложения на них 

дополнительных обязанностей. 

В зависимости от территориальных пределов действия правовые режимы 

можно подразделить на межгосударственные и внутригосударственные [9, с. 16]. 

Межгосударственный правовой режим связан с правовым регулированием раз-

личных сторон международных отношений суверенных государств. К таким ре-

жимам можно отнести, например, режим исключительной экономической зоны, 

международный режим Арктики, международно-правовой режим дна Северного 

Ледовитого океана и другие, для которых международное право установило спе-

циальный правовой режим. 

Внутригосударственные режимы устанавливаются в целях обеспечения без-

опасности личности, общества и государства (пограничный режим, паспортный 

режим, режим ЗАТО). Эти режимы также можно подразделить на: федеральный; 

межрегиональный (в пределах федеральных округов); региональный (в субъек-

тах Федерации); муниципальный; локальный.  

В науке рассматриваются и иные критерии классификации правовых режи-

мов. Например, в зависимости правовой природы их подразделяют на матери-

альные и процессуальные [9, с. 14–15], в зависимости от соотношения стимулов 

и ограничений правовые режимы подразделяют на стимулирующие и ограничи-

вающие и др. 

Динамика происходящих глобальных изменений в современном мире сви-

детельствует о необходимости теоретического и правового осмысления регули-

рования общественных отношении в рамках новых законодательно 

установленных правовых режимов. Так, например, в апреле 2020 г. в связи с рас-

пространением в России новой коронавирусной инфекции COVID-19 на всей 

территории России был введен новый вид правового режима – режим повышен-

ной готовности. Его правовое регулирование осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.04.2020 № 417 (ред. от 14.04.2023) «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», а также постановлением Правительства РФ которым были утверждены 

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.  

В октябре 2022 г. в Российскую Федерацию вошли новые субъекты – До-

нецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская 

области. С учётом того, что на этих территориях продолжались обстрелы и тер-

рористические акты со стороны вооруженных сил Украины, иностранных 

наёмников, 19 октября 2022 г. Президент РФ издал Указ № 756 «О введении во-

енного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
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Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей». В целях повыше-

ния эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в связи введением военного положения на территориях 

новых субъектов РФ 19 октября 2022 г. Президент РФ подписал Указ № 757 «О 

мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 

Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 756». 

Названным указом впервые были закреплены дополнительные, в рамках 

правового режима военного положения, режимы (уровни реагирования) для от-

дельных местностей Российской Федерации: максимального уровня реагирова-

ния; среднего уровня реагирования; уровня повышенной готовности; уровня 

базовой готовности.  

На территориях четырёх новых субъектов России установлен правовой ре-

жим максимального уровня реагирования. Это означает, что на тех территориях 

где Указом № 756 был ранее введён режим военного положения предусматрива-

ется применение чрезвычайных мер идентичных для правового режима военного 

положения, тем самым фактически отождествляются названные режимы [4, с. 89].  

Таким образом в российском законодательстве, в подзаконных норматив-

ных правовых актах Президента и Правительства России были установлены 

новые виды правовых режимов в рамках которых регулируются общественные 

отношения в экстраординарных условиях государственного управления. В 

этой связи требует дополнительного научного исследования правовой режим 

специальной военной операции (далее – СВО). Хотя в законодательстве в 

настоящее время отсутствует подобная характеристика этого режима, тем не 

манне в условиях СВО реализуются номы федерального законодательства о 

военном положении, о чрезвычайном положении, о противодействии терро-

ризму, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и др.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся научные изыскания в анализиру-

емой области, теоретические и правовые проблемы правовых режимов, особенно 

недавно закреплённых в законодательстве России, объективно требует дальней-

шего доктринального осмысления и надлежащего правового регулирования. 
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Проблема реализации гражданами права на выбор медицинских  

организаций для оказания медицинской помощи в рамках программы  

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи  

на всей территории Российской Федерации 
 

В статье рассматривается проблема реализации права на медицинское обслуживания 

граждан Российской Федерации в случае невозможности получения квалифицированной по-

мощи в своем регионе.  
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Согласно ст. 41 Конституции РФ [1] каждый имеет право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь. Помимо Конституции РФ базовыми нормативными 

правовыми актами, регулирующими оказание медицинской помощи гражданам 

в рамках обязательного медицинского страхования, является Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об основах охраны здоровья граж-
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дан в Российской Федерации» [2] (далее – Закон об охране здоровья) и Федераль-

ный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» [3] (далее – Закон об ОМС). 

Согласно пп. а п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона об ОМС застрахованные лица имеют 

право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими органи-

зациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Фе-

дерации в объеме, установленном базовой программой ОМС. 

Данной норме корреспондирует п. 2 ст. 5 Закона об охране здоровья уста-

навливающая обязанность государства обеспечивать гражданам охрану здоровья 

независимо от пола, расы, происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, и от других обстоятельств. 

Согласно ст. 21 Закона об охране здоровья гражданин в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача. 

В соответствии со ст. 35 Закона об ОМС базовая программа обязательного 

медицинского страхования – составная часть программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации. 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 

2022 г. № 2497 [4], бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная 

помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная 

специализированная медицинская помощь; специализированная медицинская 

помощь и т.д. 

Исходя из п. 3, 4 ст. 21 Закона об охране здоровья для получения первичной 

медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в 

том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год 

(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина). Первичная медико-санитарная помощь оказывается застрахован-

ным лицам на основании записи пациента на прием врача-терапевта, врача об-

щей практики (семейного врача). 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осу-

ществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-

вого, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую орга-

низацию, с учетом порядков оказания медицинской помощи. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению леча-

щего врача. В случае, если в реализации территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих меди-
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цинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проин-

формировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с 

учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Таким образом граждане, являющиеся застрахованными лицами по обяза-

тельному медицинскому страхованию, имеют право на оказание первичной 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, а также первичной спе-

циализированной медико-санитарной помощи, если это предусмотрено соответ-

ствующим порядком оказания медицинской помощи, вне зависимости от того в 

каком субъекте Российской Федерации они находятся и имеют ли прикрепление 

к медицинским учреждениям, оказывающим медицинскую помощь в рамках тер-

риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории указанного субъекта Россий-

ской Федерации. 

При этом, для получение отдельных видов медицинской помощи требуется 

направление от лечащего врача. Форма направления на оказание первичной спе-

циализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицин-

ской помощи не установлена действующим законодательством Российской 

Федерации. Тем не менее сложился общепринятый правовой обычай среди ме-

дицинских организаций, в том числе одобренный разъяснениями и письмами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, по использованию учет-

ной формы № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное ле-

чение, обследование, консультацию». 

Следует отметить, что согласно п. 12, 13 Порядка выбора гражданином ме-

дицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской 

помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н [5] (далее – 

Порядок): выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на ока-

зание специализированной медицинской помощи (далее - направление), выдан-

ному лечащим врачом выбранной гражданином медицинской организации, 

принявшей заявление; 

До вынесения судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации Определения от 20.07.2022 №305-ЭС22-1518 [6] и 

Определения  от 10.08.2022 №305-ЭС22-1799 [7], существовала практика выдачи 

направлений на получение вышеуказанных видов медицинской помощи в меди-

цинских учреждениях других регионов, без предварительного выбора граждани-

ном медицинской организации за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской по-

мощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, согласно Порядка. 
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Подобная ситуация вызывала споры по поводу оплаты оказанной медицин-

ской помощи в рамках межтерриториальных расчетов обязательного медицин-

ского страхования между территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования и медицинскими организациями.  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации Определением от 20.07.2022 №305-ЭС22-1518 разъяснила, что под 

понятием «лечащий врач» следует понимать врача выбранной гражданином ме-

дицинской организации, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблю-

дения за ним и его лечения. 

И лишь затем выбор медорганизации для получения первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской по-

мощи осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом выбранной 

гражданином медорганизации, принявшей заявление. 

То есть медицинские организации не вправе самостоятельно направлять за-

страхованного в ином регионе пациента на плановую госпитализацию в стацио-

нар. Соответственно, и претендовать на возмещение стоимости оказанной 

медпомощи они не могут, поскольку оплата за счет средств ОМС плановой спе-

циализированной медпомощи при самостоятельном обращении гражданина в 

медорганизацию невозможна (за исключением специализированной медпомощи 

в экстренной и неотложной форме).  

В связи с этим пациент не имеет права в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи лично обратиться в 

заинтересовавшую его медицинскую организацию для получения вышеуказан-

ных видов медицинской помощи. 

Таким образом, возникает следующая проблема: допустимо ли пациенту по-

лучить направление на оказание необходимого вида медицинской помощи, в той 

организации к которой он прикреплен, в медицинскую организацию, не участву-

ющую в реализации территориальной программы ОМС, того субъекта РФ, где 

гражданин прикреплен.  

Иначе, пациенту для получения первичной специализированной медико-са-

нитарной помощи или специализированной медицинской помощи в конкретной 

клинике, не участвующей в реализации Территориальной программы ОМС, то 

он должен: 

 открепиться от своего медицинский организации по месту проживания; 

 прикрепиться к медицинской организации по месту оказания медицинской 

помощи (с учетом ожидания срока в один календарный год); 

 а затем снова повторить эти действия, но уже в обратном порядке. 

При этом следует отметить, что в эти издержки также включаются сроки 

ожидания приема у врача-терапевта, врача общей практики (максимально 

24 часа с момента обращения) и врачей-специалистов (максимально 14 дней с 

момента обращения). 
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Все это возлагает на граждан ничем не обусловленные бюрократические из-

держки, что препятствует реализации конституционного права на оказание ме-

дицинской помощи. 

При этом всегда существует возможность упростить данные издержки вы-

дачей направления по учетной форме 057/у-04 от лечащего врача выбранной 

гражданином медицинской организации, что занимает объективным образом в 

разы меньше времени. 

С целью получения разъяснений по данной проблеме обязательного меди-

цинского страхования нами было направленно официальное обращение в Мини-

стерство здравоохранения РФ, Комитет по здравоохранению Ленинградской 

области, ООО «СМК РЕСО-МЕД» СЗФ. 

В письме исх. № 05-07/787 от 16.03.2023г. ООО «СМК РЕСО-МЕД» СЗФ и 

письме № 31-1/3011686-117 от 09.03.2023 г. Департамент экономики и цифровой 

трансформации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ не предо-

ставили прямой ответ на указанные вопросы, однако все же его можно толковать 

следующим образом: все что не запрещено законом, то разрешено.  

В свою очередь, письмом № 18-988/2023 от 09.03.2023 г. Комитет по здра-

воохранению Ленинградской области пояснил, что порядок направления паци-

ентов из учреждений здравоохранения Ленинградской области в медицинские 

организации, не участвующие в реализации Территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования Ленинградской области, регулируется рас-

поряжением Комитета от 01.11.2021 № 572/1-о (далее – распоряжение). 

В соответствии с распоряжением, решение о направлении пациента на лече-

ние в медицинскую организацию, не участвующую в реализации Территориаль-

ной программы Ленинградской области, принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, к которой пациент прикреплен для оказания первич-

ной медико-санитарной помощи, по представлению лечащего врача с учетом ме-

дицинских показаний. 

Таким образом, данная правовая неопределенность этого вопроса не позво-

ляет гражданам эффективно реализовать право на выбор врача и медицинского 

учреждения, т.к. данная практика напрямую не установлена нормой закона, а за-

висит от того каким образом арбитражные суды и судебная коллегия Верховного 

Суда РФ по экономическим спорам будет толковать действующее законодатель-

ство Российской Федерации. 

В связи с чем, мы полагаем необходимым внести изменения в ст. 21 Закона 

об основах охраны здоровья, п. 12, 13 Порядка и иные подзаконные акты Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации – гарантировать право граж-

дан на возможность получать медицинскую помощь в медицинских 

организациях, не участвующих в реализации территориальной программы ОМС, 

того субъекта, где они выбрали медицинское учреждение для оказания первич-

ной медико-санитарной помощи.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникшие с потоком беженцев и вынужденных 

переселенцев в Россию как следствие сложившейся ситуации на Украине. Органы государ-

ственной власти Российской Федерации, местного самоуправления за всю новейшую историю 

не испытывали таких сложностей в миграционных процессах, в федеральном законодатель-

стве выявились существенные пробелы, которые препятствуют полноценному правопримене-

нию в указанной сфере. 
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специальная военная операция, реадмиссия, убежище. 

 

В России происходит непростой период в самых разных сферах обществен-

ной и государственной жизни. Кризисные явления, как в экономике, так и в гео-

политических процессах соответственно влияют на обычных граждан страны, и 

в особенности мигрантов, пребывающих в Российскую Федерацию. Многие 

люди попадают в трудные жизненные ситуации, которые не могут разрешить са-

мостоятельно. Российская Федерация взяла на себя большую ответственность, в 

части касающейся обеспечения всем необходимым, в чем нуждаются беженцы и 

вынужденные переселенцы из Украины. 
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По всему миру идут военные конфликты, происходят стихийные бедствия, 

и, поэтому, огромное количество стран и их граждан сталкиваются с необходи-

мость покинуть место своего жительства, спасая свои жизни и жизни своих близ-

ких.  Несмотря на то, что подобное происходит давно и во многих государствах, 

до сих пор не нашли четкого определения понятия «беженец» и «вынужденный 

переселенец». 

Конечно, некое сходство в этих дефинициях есть, но есть и существенные 

отличия, как в причине определения того или иного статуса, так и в необходимых 

процедурах его оформления. 

Основным критерием определения правового статуса является наличие 

гражданства или постоянного проживания в принимающей стране. Таким обра-

зом, вынужденным переселенцем может быть либо гражданин страны, либо по-

стоянно проживающей на ее территории иностранный гражданин, а беженец 

всегда является выходцем из другого государства. 

Учитывая проведение специальной военной операции в Украине (далее – 

СВО), негативных международно-политических процессов, политика рестрик-

ций в отношении России, а также нестабильную и враждебную для своих же 

граждан политику, множество граждан Украины стараются найти убежище в том 

числе и на территории Российской Федерации. 

Исходя из этого, принимающее государство, а именно Российская Федера-

ция обязана осуществлять меры социального обеспечения указанных лиц, так 

как это предусмотрено как международными обязательствами, так и внутренним 

законодательством. 

Таким образом, данная тема актуальна и будет такой еще столько, сколько 

беженцы и вынужденные переселенцы будут существовать в нашем мире. Но 

сейчас мы столкнулись непосредственно в наивысшей точке проблемы, которую 

надо решать. 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (ред. от 

14.07.2022) [2] определяет основания и порядок признания беженцем на терри-

тории Российской Федерации, устанавливает экономические, социальные и пра-

вовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации [1], общепризнанными принципами и 

нормами международного права, и международными договорами Российской 

Федерации. 

Как считает Л.Н. Волковская главной проблемой российского законодатель-

ства выступает определение особенностей правового статуса беженцев и вынуж-

денных переселенцев. Определение прав и свобод, в частности права на свободу 

передвижения, временного или постоянного проживания в границах конкретных 

территориальных образований в современных социально-экономических усло-

виях требуют адаптации миграционного законодательства РФ [5]. 

Нужно обратить внимание на то, что приобретение человеком, являющегося 

иностранным гражданином, того или другого статуса в действующей ситуации 

осложняется множеством социальных, экономических и правовых проблем, ко-

торые не всегда решаются действующим российским законодательством. Важно 
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учитывать, что для решения этих проблем нужны услуги переводчиков, предо-

ставление необходимого и установленного нормами жилья, медицинское обслу-

живание и лекарственное обеспечение, услуги биржи труда, постановка на 

налоговый учет, проверка и/или выдача документов, удостоверяющих личность 

и дающих право передвигаться по территории РФ и предоставляющих иные 

права на территории РФ, предоставление мест в дошкольных и образовательных 

учреждениях. А так как региональное законодательство не всегда успевает за фе-

деральным, то из-за этих пробелов предоставление указанных статусов может 

повлечь для людей больше негативных последствий, чем привилегий. 

Начиная с 2019 по 2022 год, определенными льготами в получении офици-

альных статусов пользовались жители, теперь уже субъектов России – ЛНР и 

ДНР, так как в силу вступил соответствующий Указ Президента РФ [4]. К тому 

же Федеральный закон от 27.12.2018 № 544-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О гражданстве Российской Федерации» [3] открывает новые воз-

можности для упрощенной процедуры получения российского гражданства 

определенным группам иностранцев (Украины и Молдовы). Введение данной 

процедуры именно для этих категорий физических лиц не требует обязательного 

получения статусов «беженец», «вынужденный переселенец», «временное убе-

жище», «политическое убежище», «регистрация временного проживания» и 

«вид на жительство». 

В связи с последними событиями, а именно вхождение Луганской и Донец-

кой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав 

Российской Федерации, нужно учитывать данное явление, а также то, что стати-

стика предъявлена на начало 2022 г. и показывает, как сильно повлияла и специ-

альная военная операция, и, непосредственно, признание вышеуказанных 

регионов российскими.  

Учитывая сказанное, стоит заметить, что под призмой изменений миграци-

онного законодательства, начатых в 2019 г., каких-либо значимых изменений в 

положительных процессах миграционной сферы не произошло. Люди не стре-

мятся обращаться к государству за получением правовых статусов «беженец» и 

«вынужденный переселенец». Данная проблема имеет две стороны: с одной сто-

роны, данные статусы накладывают ряд ограничений для таких лиц, которые они 

не хотят исполнять, а с другой стороны, до сих пор не налажена система взаимо-

действия в рассматриваемой сфере между федеральными, региональными и 

местными органами власти. 

Изучая современное миграционное законодательство и современные ин-

формационные системы, считаем, что наше государство способно противодей-

ствовать большинству возникающих негативных последствий такого крупного 

потока беженцев и вынужденных переселенцев. Но несмотря на это, признаем, 

что миграционное законодательство нуждается в доработке в связи с вновь по-

явившимися угрозами и вызовами, а также вскрывшимися пробелами законода-

тельства, так как ранее миграционная система не испытывала таких серьезных 

нагрузок. 
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Считаем, что в сложившейся международно-политической и военной ситу-

ации все миграционные процессы должны, в первую очередь, обеспечивать 

национальную безопасность. Так как сейчас как никогда высок уровень террори-

стической угрозы, а также угроза проникновения террористов на территорию 

России с целью дестабилизации внутреннего состояния российского общества. 

Исходя из вышесказанного, вновь стала актуальна дискуссия по поводу воз-

можности лишения российского гражданства лиц, которые приобрели его не по 

«праву земли» или по «праву крови», другими слова аннулирование решения о 

принятии в гражданство. Речь идет о случаях, когда вновь принятый в граждан-

ство человек совершает деяния, направленные на свержение власти, нарушение 

основ конституционного строя и иные противоправные действия в сфере госу-

дарственной безопасности. Основным аргументом является нарушение клятвы, 

данной при вступлении в гражданство России. 

Между тем, ч. 3 ст. 6 Конституции РФ, как известно, не предусматривает 

возможности лишения гражданства гражданина Российской Федерации. 

Зубова М.В. в данном контексте считает, что  с учетом новых угроз и вызо-

вов национальной безопасности страны необходимо устранить многочисленные 

коллизии и правовые пробелы миграционного законодательства, неопределен-

ность и противоречивость его понятийного аппарата, особенно в части терминов 

«миграция», «миграционная ситуация», «иностранный гражданин», «лицо без 

гражданства», «лицо с неопределенным правовым статусом» «реадмиссия», 

«убежище», «адаптация иностранных граждан», «приглашающая сторона», 

«принимающая сторона», «закрытие въезда», «неразрешение въезда» и других 

терминов, используемых при решении вопросов приглашения на въезд в Россий-

скую Федерацию конкретного иностранного гражданина или запрет такого 

въезда, контроля за иностранцем во время его нахождения в стране, ответствен-

ности за нарушение миграционных правил, административного выдворения из 

Российской Федерации, депортации, реадмиссии и т. д. [6]. 

Сложившиеся обстоятельства выявили и множественные недостатки инсти-

тута социальной работы, а особенно недостаточность ресурсов и кадров в обо-

значенной сфере. Стоит отметить, что государство оперативно выполнило все 

свои обязательства и смогло решить насущные проблемы по максимуму, но 

этого недостаточно на «длинной дистанции», так как со временем будут появ-

ляться все новые и новые запросы и потребности от вынужденно перемещенных 

лиц. Лучшим решением в сложившейся ситуации видится взаимодействие госу-

дарственных и негосударственных институтов, например, волонтерские движе-

ния, некоммерческие организации, которые в кооперации смогли бы решить 

большинство проблем беженцев и вынужденных переселенцев, особенно в мате-

риально-бытовом плане. Также, стоит отметить, что сейчас сложились оптималь-

ные условия по актуализации миграционного законодательства, так как сейчас 

результаты принятых изменений будут апробированы здесь и сейчас, и не нужно 

ждать новой волны беженцев и вынужденных переселенцев. Также ожидаем от 

государства более конкретных и решительных мер по вопросам натурализации 
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или возвращению беженцев на родину, так как состояние полу-легальности ве-

дет лишь к новым проблемам, в том числе к криминализации обстановки, а также 

к террористической угрозе. 
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Современный этап экономического развития Российской Федерации отли-

чается нестабильностью, что отражается на возможности субъектов рынка 

успешно функционировать и развиваться. В данных условиях возрастают риски 

банкротства организаций. В последние годы количество банкротств, как среди 

физических лиц, так и среди юридических лиц возрастало, однако в 2022 г. ко-

личество корпоративных банкротств сократилось на 12,2% и составило 9 тыс., а 

количество наблюдений снизилось на 39% и составило по итогам года 5,2 тыс. 

Существенное влияние на эту динамику оказало то, что в течение 6 месяцев 2022 г. 

действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве (кроме 

застройщиков). Однако количество потребительских банкротств в 2022 г. вы-

росло на 44,2 % и составило 278 тыс. чел. [1]. Данная статистика указывает на 
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стабильный и устойчивый характер проблемы определения несостоятельности 

юридических и физических лиц. 

Целью исследования обозначено определение основных проблем и особен-

ностей правового регулирования оспаривания подозрительных сделок. Данный 

вопрос является актуальным, так как в его рамках имеются некоторые пробелы, 

наличие которых негативным образом отражается на способности должников и 

кредиторов реализовывать свои права в рамках правоотношений, связанных с 

банкротством.  

Начнем с определения особенностей признании сделок недействительными 

в процедуре банкротства, для этого обратимся к положениям Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» 

[2] (далее – ФЗ № 127). Этот Федеральный закон является специальным по отно-

шению к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), сферой 

его применения является в том числе порядок и условия проведения процедур, 

которые применяются в делах о банкротстве. Тем не менее, понятие сделки в 

ГК РФ и понятие сделки в ФЗ № 127 имеют разную сущность. Оспариванию сде-

лок должника посвящена глава III.1 ФЗ № 127, а оспариванию подозрительных 

сделок должника – ст. 61.2 ФЗ №127. 

Признание сделок недействительными является специальной мерой, кото-

рая применяется в целях защиты интересов кредиторов. С помощью признания 

сделок недействительными увеличивается имущественная масса должника через 

отчужденное имущество. Благодаря тому, что увеличивается конкурсная масса, 

удается удовлетворить имущественные требования кредиторов.  

Оспорить сделку можно при наличии оснований для этого. Наибольшее рас-

пространение получило такое основание, как совершение подозрительной 

сделки с неравноценным встречным исполнением. Среди прочих оснований 

можно выделить: совершение подозрительной сделки с целью причинения вреда 

имущественным правам кредиторов, совершение сделки с предпочтительным 

удовлетворением требований одних кредиторов перед другими. Сделки, которые 

указаны в ст. 61.4 ФЗ № 127, не могут быть оспорены как подозрительные 

(например, сделки, которые совершаются на организованных торгах, всего вы-

делено несколько категорий таких сделок). 

Рассмотрим подробнее следующие два вида подозрительных сделок, кото-

рые выделяются в ст. 61.2 ФЗ № 127. 

1. Сделки, совершенные должником в целях причинения вреда имуществен-

ным правам кредиторов (далее будет использоваться такое понятие как «деликт-

ные сделки»). По данной категории сделок возникает наибольшее количество 

проблемных вопросов в правоприменении. Такие сделки рассматриваются в пе-

риоде до трех лет после принятия судом заявления о банкротстве. Такие сделки 

совершаются при условии, что должник владел информацией о своей неплате-

жеспособности, но все равно совершил сделку, что в итоге оказало негативное 

влияние на его возможность удовлетворить интересы кредиторов. Примерами 

таких сделок являются случаи, когда должник передает имущество доверенным 
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лицам, например, родственникам, чтобы сохранить его для дальнейшего исполь-

зования [3]. Другим примером можно рассмотреть случай, когда должник в со-

стоянии неплатежеспособности принимает решение погасить задолженность 

перед самым крупным кредитором, что также нарушает интересы других креди-

торов. Такие сделки должны анализироваться на предмет возможности призна-

ния их недействительными.  

При рассмотрении этой возможности необходимо учитывать, как возмож-

ность получения доказательств того, что сделка была направлена на причинение 

вреда кредиторам, а также то, что сделка затрагивает их интересы, и другая сто-

рона была уведомлена о данной цели должника. Возможность подачи арбитраж-

ным управляющим заявления о признании определенной сделки 

недействительной зависит от наличия доказательств того, что в момент соверше-

ния сделки кредитор был уведомлен или должен быть уведомлен о материальном 

состоянии должника, а конкретно – о том, что у должника имеются признаки не-

платежеспособности, а стоимость движимого и недвижимого имущества не яв-

ляется достаточной для покрытия задолженности перед всеми его кредиторами. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Решением Арбитражного суда 

Ростовской области от 24.02.2021 г. гражданин был признан несостоятельным 

(банкротом), после чего в отношении него была введена процедура реализации 

имущества. Финансовый управляющий принял решение оспорить сделку по по-

купке автомобиля, которая произошла в июле 2020 г. Однако достаточных дока-

зательств того, что данная сделка была совершена во вред интересах иных 

кредиторов предоставлено не было, поэтому сделка не была оспорена [3]. Прак-

тика показывает, что достаточно часто суды отказывают в признании сделок не-

действительными, что может указывать на наличие пробелов в регулировании 

признаков признания сделок недействительными.  

Делаем предварительный вывод, что нуждается в дальнейшем развитии пра-

вовая база, в которой установлены признаки и критерии оспариванию сделок в 

процедуре банкротства. Данная проблема имеет большое практическое значение, 

ведь даже для того, чтобы подать заявление о недействительности сделки, необ-

ходимо собрать определенную базу доказательств в подтверждение заявленных 

требований, для того чтобы суд мог признать такое требование обоснованным и 

удовлетворить его. 

2. Сделки, заключенные при неравноценном встречном исполнении обяза-

тельств другой стороны сделки (далее будет использоваться такое понятие как – 

неравноценные сделки). Неравноценные сделки рассматриваются в рамках года 

до принятия судом заявления о банкротстве. В качества примера можно отме-

тить, что такие сделки могут быть заключены по стоимости, которая превышает 

рыночную [4]. 

При определении неравноценности суды рассматривают подобные сделки, 

которые совершаются должниками. Однако практика показывает, что также мо-

гут рассматриваться и сделки, которые совершены другими участниками рынка. 

Достаточно наглядным образом демонстрирует проблему со сроками следу-

ющий пример из правоприменительной практики. В определении Арбитражного 
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суда Ульяновской области от 12.06.2016 по делу № А72-6287/2014 суд указывает 

на то, что для определения цены объекта недвижимости на момент совершения 

действий по отчуждению необходимо учитывать рыночную стоимость данного 

объекта. При этом в городах федерального значения кадастровая (земельная) 

оценка проводится чаще, чем в целом по стране – 1 раз в течение двух лет, а не 

1 раз в течение трех лет [5]. Отсюда возникает такая проблема, как нормы главы 

III. 1 ФЗ № 127 не содержат положений о периоде, в рамках которого оценива-

ется «подозрительность» сделок. 

Для решения этой проблемы в научной среде рассматривается следующее 

решение. Предлагается ввести в пп. 1 и 2. ст. 61.2 ФЗ-127, а также в пп. 2 и 3 

ст. 61.3 ФЗ № 127 нормы, согласно которым будет установлен период, в течение 

которого оцениваются сделки должника на предмет «подозрительности», в зави-

симости от вида сделки. Датой отсчета для установления такого периода может 

быть момент, в котором должник прекратил свои расчеты с кредиторами при 

условии, что возникли обстоятельства, которые указывают на несостоятельность 

лица. Полагаем, что дополнительно следует регламентировать и момент опреде-

ления даты, на которую должник прекратил удовлетворять требования кредито-

ров для того, чтобы сделки могли быть признаны недействительными.  

Оспорить сделку должника можно при наличии оснований, которые преду-

смотрены ФЗ № 127. Такими основаниями являются: 

 наличие изъянов в сделке; 

 осведомленность контрагента должника о несостоятельности последнего; 

 факт самого совершения сделки с заинтересованным лицом;  

 факт ущемления прав кредиторов должника сделкой, которая была совер-

шена. 

Также следует обратить внимание на проблему распределения бремени до-

казывания при рассмотрении арбитражными судами дел по оспариванию сделок 

должника. В данном случае недобросовестность может быть выражена в том, что 

между должником и кредитором в момент совершения сделки либо присутствует 

юридическая аффилированность, либо имеется фактическая аффилированность. 

Априори будет считаться, что между сторонами сделки имеется связь до тех пор, 

пока не будет установлено обратно [6, с. 25].  

Таким образом, выявлена необходимость дальнейшего совершенствования 

положений ФЗ № 127, касающихся оспаривания подозрительных сделок. В част-

ности, были установлены такие проблемы, как наличие пробелов в регулирова-

нии признаков и критериев признания сделок недействительными, 

недостаточность правового регулирования сроков, в течение которых прово-

дится анализ сомнительности сделок. Решение данных проблем позволит в боль-

шей степени реализовывать свои интересы как должникам, так и кредиторам, что 

в конечном итоге отразится на ускорении процессов в сфере банкротства, а также 

будет способствовать росту скорости гражданского оборота в стране. Мы пред-

лагаем внести изменения, которые затрагивают порядок установления периода 

«подозрительности» сделок должника, установить дополнительные критерии и 

признаки признания сделок недействительными. 
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Организационно-правовые основы деятельности советской милиции  

на рубеже 30-х гг. ХХ в. (на примере органов внутренних дел  

Западно-Сибирского региона) 
 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития органов внутренних дел Рос-

сии первых лет Советской власти, правовые основы их деятельности, а также процесс эволю-

ции органов НКВД в инструмент политических репрессий середины 30-х гг. ХХ в. 

Ключевые слова: революционная законность, революционное правосознание, правотвор-

чество, новая экономическая политика. 

 

В период установления Советской власти законодательство царской России 

и Временного правительства применялось в ограниченном объеме и источником 

советского права было определено «революционное правосознание трудя-

щихся». Это означало, что органы государства и их должностные лица действо-

вали не с опорой на нормы старого буржуазного права, а на принцип 

«революционной целесообразности», суть которого состояла в том, что долж-

ностные лица могли поступать так, как им подсказывала «революционная со-

весть», как они считали полезным для революции. Поэтому «революционная 

законность» определялась не законами, не строгим проведением в жизнь всех 

декретов и постановлений законодательной власти, а «революционным чутьем» 

отдельных лиц. 

«Революционная законность» выражалась в охране того правопорядка, ко-

торый в данный момент и в данном месте был признан местной властью и цен-

тральными органами целесообразным и полезным для революции. Это 

приводило к разнобою в деятельности государственных органов. 

Потребность скорейшего заполнения правового вакуума, оперативного ре-

шения многих вопросов способствовала расширению круга законодательных ор-

ганов. Нормативные акты высшей юридической силы могли творить 
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Всероссийские съезды Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет Народных Комиссаров. 

Правотворческую деятельность, в условиях нехватки нормативного матери-

ала, осуществляли наркоматы и местные органы власти. Нормативные акты 

народных комиссариатов нередко выполняли функции законов. Принцип мно-

жественности законодательных органов сохранился и в дальнейшем. 

С окончанием гражданской войны и переходом к новой экономической по-

литике (далее – НЭП) изменились способы управления. Возрождение товарно-

денежных отношений усложнило гражданские взаимоотношения и связи, требо-

вавшие принятия единых законов и единообразного их исполнения. Методы во-

енного коммунизма в условиях НЭП теряли актуальность и стали 

восприниматься в общественном сознании как произвол. 

В новой ситуации менялись приоритеты деятельности и формы работы ми-

лиции. В круг ее обязанностей вошла охрана рыночных отношений (например, 

обеспечение налоговых поступлений, регистрация торговых патентов и предпри-

ятий и т.п.). 

В период НЭП милиция выполняла задачи, которые не имели ничего общего с 

ее прямым назначением, «… эти задачи составляли 55 % всей ее работы» [14, c. 32]. 

Увеличение объема и изменение выполняемых милицией задач потребовало 

разработки и принятия нового Положения о службе рабоче-крестьянской мили-

ции. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сентября 1925 г. оно было 

утверждено [12]. В нем определялся порядок приема, прохождения службы и 

увольнения. В своей деятельности милиция руководствовалась указанным Поло-

жением и другими узаконениями высших органов власти: Дисциплинарным 

уставом РКМ, постановлениями НКВД и приказами начальника милиции рес-

публики, постановлениями и распоряжениями местных исполнительных коми-

тетов Советов, а также распоряжениями местных административных отделов. 

Положение 1925 г. предусматривало и порядок назначения на начальствую-

щие должности милиции и уголовного розыска. Оно производилось начальни-

ком ЦАУ и утверждалось в НКВД. Руководители областной и краевой милиции 

назначались соответствующими исполкомами с последующим утверждением 

наркоматом внутренних дел. 

Функциональные обязанности каждой структурной единицы органов мили-

ции и уголовного розыска определялись соответствующими приказами и цирку-

лярами НКВД РСФСР. Местными органами, подведомственными НКВД 

РСФСР, являлись все краевые, областные, губернские, окружные и уездные ад-

министративные отделы и городские, волостные органы милиции, а также ин-

спекции мест заключения и районные административные отделения (РАО). 

Циркуляром НКВД от 23 мая 1925 г. определялись функции губернских ад-

министративных отделов по вопросам установления и охраны революционного 

порядка и безопасности, борьбы с преступностью. Административные отделы 

губернских исполкомов обязывались проводить все мероприятия по обучению 

службе и снабжению милиции, а также укомплектованию личного и конного со-

става милиции губернии и учета этих составов [12, с. 8–10]. 
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Так как отсутствовал Устав службы милиции, регулирующий все вопросы 

выполнения ею функциональных обязанностей, то в повседневной деятельности 

ее сотрудники руководствовались циркулярами, приказами и распоряжениями, 

издаваемыми НКВД и ЦАУ. 

Большая самостоятельность местных административных отделов в решении 

вопросов деятельности милиции приводила к изданию инструкций, не согласо-

вывающихся, а нередко и противоречащих документам, издаваемым НКВД [12, 

с. 109]. 

Возникла потребность в нормативных актах, которые бы четко регламенти-

ровали права административных отделов и определяли их компетенцию в вопро-

сах административной деятельности и охраны общественного порядка. В январе 

1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР утверждают Положение об административных от-

делах уездных исполкомов [13]. Начальникам районных и волостных админи-

стративных отделений было дано право наложения административных 

взысканий за нарушение обязательных постановлений. Такое же право было 

предоставлено волостным исполкомам, которые могли передавать его при штра-

фах до 1 рубля сельским Советам. 

С переходом в конце 20-х годов к административным методам управления 

хозяйственной жизнью страны многие акты государственной власти вступили в 

противоречие с избранным курсом. В практику правоприменительной деятель-

ности органов суда, прокуратуры, милиции вновь возвратились принципы вре-

мен гражданской войны и политики военного коммунизма – «революционная 

целесообразность» и «революционная законность» в их полном объеме. Воз-

никли новые внеконституционные органы – «тройки», «пятерки», всевозможные 

«штабы», особое совещание и прочие, наделенные чрезвычайными полномочиями. 

Отсутствие новых регламентирующих деятельность милиции документов 

отразилось на выполнении ею своих обязанностей. Начальник управления мили-

ции республики И.Ф. Киселев в своей докладной записке на имя наркома внут-

ренних дел отмечал, что «… постановление ВЦИК, утвержденное 28 сентября 1925 

г., устарело, как устарели и все изданные в его развитие инструкции. Милиция в 

настоящее время (ноябрь 1928 г.) фактически оказалась без положения» [7]. 

Попытка разработки нового документа была предпринята еще в конце 1928 г. 

К февралю 1927 г. было переработано положение от 1925 г., и в июне 1928 г. 

проект был вынесен на рассмотрение законодательных органов, где рассматри-

вался до декабря 1928 г. и был одобрен СНК РСФСР и Президиумом ВЦИК. Но 

по ходатайству НК РНК принятие положения о милиции было отложено. К концу 

октября 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли проект постановления о введении 

в действие Положения о милиции и уголовного розыска. Им предусматривалось 

введение милиционной системы в РСФСР. Был рассмотрен и очередной вариант 

Положения, которое определяло милицию как «вооруженный административно-

исполнительный орган Советской власти, имеющий своей задачей охрану рево-

люционного порядка и безопасности». Подтверждался принцип двойного подчи-

нения органов НКВД и местным Советам. В нем содержался пункт, согласно 
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которому «возложение на милицию и уголовный розыск каких-либо обязанно-

стей, помимо предусмотренных настоящим Положением, может иметь место 

только в законодательном порядке или по согласованию с НКЮ РСФСР» [8]. Но 

и этот вариант Положения не был принят. 

Столь длительный срок рассмотрения основного для милиции документа 

объяснялся быстро меняющейся общественно-политической ситуацией. Многие 

положения проектов сохраняли ориентацию деятельности милиции в условиях 

НЭП. Другой причиной было образование централизованного союзного государ-

ства, потребовавшего объединения всех органов милиции и уголовного розыска 

в масштабах СССР. 

25 мая 1931 г. Совнарком СССР утвердил Положение о рабоче-крестьян-

ской милиции. Оно послужило основой для Положения о прохождении службы, 

временного устава службы, положения о Главном управлении РКМ при СНК 

РСФСР и Дисциплинарного устава. 

Эти документы регламентировали практически все стороны деятельности 

органов милиции и уголовного розыска как жестко централизованной струк-

туры. Но нередко в своей оперативной деятельности они уже руководствовались 

не циркулярами и распоряжениями вышестоящих органов, а предписаниями пар-

тийных комитетов, формально исходившими от органов государственной вла-

сти. Именно в 30-е годы появился уникальный в своем роде порядок принятия 

законодательных актов в виде совместных постановлений ЦК партии и органов 

государственной власти. 

Отношения партийного аппарата с органами НКВД на протяжении исследу-

емого периода развивались достаточно сложно. Можно утверждать, что в конце 

20-х годов органы НКВД (милиции) контролировались партийными комитетами. 

Именно они решали вопросы кадровых перестановок, замены начальников ми-

лиции в районах [2]. 

С введением должности политработников этот контроль еще больше усили-

вался, о чем свидетельствует Инструкция ЦК ВКП(б), предписывавшая, что кан-

дидаты в члены ВКП(б) и члены ВКП(б), совершившие преступление, по 

которому они подлежат уголовной ответственности, органы НКВД и прокура-

туры производят только с согласия секретаря райкома и крайкома партии» [3]. 

Таким образом, действия каждого органа НКВД в отношении членов партии кон-

тролировались соответствующим ему партийным комитетом. 

Органы НКВД поставляли в соответствующие партийные структуры инфор-

мацию о наличии «вредительства» в тех или иных отраслях, по которой прини-

мались решения. В свою очередь партийные органы разворачивали кампании по 

повышению бдительности. 

К середине 30-х годов НКВД формально сочетал в себе следственные, су-

дебные и исполнительные функции. Постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. 

об образовании НКВД предусматривало в его составе Особое совещание при 

наркоме, «которому предоставлено право выносить приговоры с заключением в 

исправительно-трудовые лагеря, о ссылке и высылке до 5 лет или высылке за 

пределы СССР лиц, признаваемых общественно опасными» [10, c. 81]. 
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Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 г. подтверждало 

общее право НКВД производить аресты до суда «по всем без исключения делам 

лишь с санкции соответствующего прокурора». В отношении членов партии со-

хранялся порядок, предусмотренный инструкцией ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 

8 мая 1933 г. 

О контроле партии над органами охраны правопорядка свидетельствует тот 

факт, что руководящие должности аппарата НКВД находились в номенклатуре 

соответствующего партийного комитета. Например, руководители УНКВД по 

Западно-Сибирскому краю занимали должности, относящиеся к номенклатуре 

СТО ЗСК ВКП(б). Но фактически влияние крайкома на их назначение было ни-

чтожно, данный вопрос решался не в Новосибирске, а в Москве. Краевому коми-

тету ВКП(б) оставалось лишь фиксировать происходившие изменения 

(должность начальника УНКВД предполагала членство в бюро ЗСК ВКП(б) на 

очередном пленуме). 

В соответствии с решениями узкого круга партийного руководства органы 

НКВД (в том числе и милиции) усиливали или ослабляли проводимые репрес-

сии. В этом случае на основании директивных указаний партии издавались цир-

куляры и приказы секретного характера, предусматривавшие изменение силы 

репрессий.  

Все постановления государственных органов власти, затрагивающие во-

просы общественно политической жизни страны, проходили «экспертизу» пар-

тийных органов. В соответствии с директивными указаниями партии 

осуществляли свою деятельность и органы прокуратуры, милиции и суда. Систе-

мой становилось непосредственное вмешательство в деятельность правоохрани-

тельных органов партийных комитетов [1]. 

Секретари РК ВКП(б) своими решениями могли отменять постановления 

следственных органов и милиции о явке ответственных лиц в качестве свидете-

лей, экспертов и т.п., под страхом партийного взыскания принуждать работников 

милиции и прокуратуры производить незаконные аресты [9]. 

В период ослабления репрессий 1932 г. комиссия Политбюро ЦК ВКП(б), 

рассматривая вопрос об укреплении революционной законности, формально 

осудила методы насильственного проведения хозяйственно-политических кам-

паний, но в то же время предложила не оглашать постановление «О революци-

онной законности», а разослать партийным и советским органам [11]. На местах 

это воспринималось как очередной тактический маневр и местные власти, есте-

ственно, не стремились восстановлению законности. Более того, они проявляли 

«творчество» в установлении так называемой «законности». Так, на совещании 

начальников политотдела Омского округа прокурор изложил идею создания су-

дов при МТС и совхозах, а также и некое положение следователей при политот-

делах: «… эти следователи находятся постоянно в резиденции и под 

политическим руководством политотделов проводят следственные действия, не 

дожидаясь приезда и санкции прокуратуры» [4]. Так и замышлялось – без санк-

ции прокурора начинать соответствующее преследование. 
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В архивных документах содержатся свидетельства прямого игнорирования 
элементарных прав, осужденных органами, призванными стоять на страже зако-
нов – прокуратурой, милицией. В Барабинском округе Западно-Сибирского края 
два человека были приговорены судом к расстрелу за аварию на железнодорож-
ной станции, в результате которой были разбиты четыре паровоза и несколько 
вагонов. Следствие начали вести работники милиции, но затем дело передали 
ОГПУ, найдя в действиях обвиняемых «вредительство». Стремясь быстрее при-
вести приговор в исполнение, исполняющий обязанности окружного прокурора, 
и старший помощник краевого прокурора обратились с письмом в ОК ВКП(б) с 
предложением обеспечить утверждение приговора через ЦК ВКП(б), так как 
осужденные «будут кассировать приговор в суд и обращаться во ВЦИК о поми-
ловании» [5]. Приведенный пример относится к середине 1929 г., когда лишение 
права на помилование еще не стало нормой. Еще соблюдалась видимость закон-
ных процедур. 

Наделение органов НКВД полномочиями, выходящими за рамки законной 
деятельности, приводило к тому, что созданная к середине 30-х годов чрезвычай-
ная система обрела потенциальную возможность автономного функционирова-
ния. Это предопределило выход органов из-под контроля НКВД как партийных, 
так и государственных структур. 

В конце 20-х – начале 30-х годов сложилась и получила закрепление система 
«двойного» законодательства. С одной стороны, формально деятельность орга-
нов НКВД определялась нормативными актами – постановлениями ВЦИК и 
СНК РСФСР, распоряжениями и приказами соответствующих управлений 
наркомата внутренних дел, постановлениями местных органов власти. А с дру-
гой – директивными указаниями партийных структур, чьи решения нередко но-
сили внеправовой характер. Следование политическим установкам означало, что 
органы, наделенные функциями охраны установленных законом общественных 
отношений, становились на путь их нарушения. 

Задачи, решаемые органами милиции, и правовое сопровождение ее дея-
тельности во многом определялось политическим курсом ВКП(б) и ее организа-
ционных структур. 
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Режим как категория юриспруденции 

 
В статье рассматривается дефиниция «режим» как теоретико-правовая, теоретико-госу-

дарственная и отраслевая категория. В качестве теоретико-правовой категории, термин «ре-
жим» представлен в рамках теории правового регулирования и законности; режим как 
теоретико-государственная категория рассматривается в рамках теории формы государства; в 
рамках отраслевой юриспруденции рассматриваются правовые режимы, функционирующие в 
отдельных сферах общественных отношений.   

Ключевые слова: режим, порядок, состояние, правовой режим, политический (государ-
ственный) режим, правовой режим объектов. 

 

Режим – междисциплинарная дефиниция различных направлений научного 
знания, однако чаще всего она используется в политико-правовых исследова-
ниях. Так, изучению различных аспектов функционирования режима посвятили 
свои фундаментальные труды такие ученые как К. Левенштейн, К. Бюрдо, Е. Ха-
мауи, Д. Истон, К. Бекстер, Н. Ботаны и др. Термин «режим» встречается в кон-
ституциях отдельных государств (Катара, Никарагуа, Бразилии, Таиланда, 
России и др.), однако суть данной категории в них не раскрывается.   

В целом дефиниция «режим» рассматривается в юриспруденции в контек-
сте таких понятий как «режим законности», «политический режим», «режим пра-
вового регулирования», «режим военного положения», «режим чрезвычайного 
положения» и т.п. На наш взгляд, режим как правовою категорию следует рас-
сматривать в трех значениях: в теоретико-правовом, теоретико-государственном 
и отраслевом.  

В теоретико-правовом понимании режим исследуется в рамках комплекс-
ного механизма правового регулирования, и воспринимается как особый поря-
док воздействия права на общественные отношения, выраженный в комплексе 
различных правовых средств императивного и диспозитивного содержания. Ре-
жим правового регулирования включает в себя совокупность запретов, обязан-
ностей, дозволений и рекомендаций как системы методов правового воздействия 
и характеризуется следующими признаками: это особый порядок правового воз-
действия, использует определенные правовые средства воздействия, имеет пра-
вовую направленность и внутреннее единство, взаимосвязь включаемых 
элементов.  

Режим как теоретико-государственная категория рассматривается в рамках 
общей теории формы государства при характеристике государственного (поли-
тического) режима. Государственный (политический) режим – это порядок осу-
ществления государственной власти, использующей с целью управления 
социально-экономическими процессами и воздействия на население различные 
методы правового регулирования: запреты, обязанности, дозволения, рекомен-
дации, поощрения и т.п. Классическую триаду государственных режимов состав-
ляют: тоталитарный, авторитарный и демократический. В современной 
теоретико-правовой науке рассматривают также государственный режимы пере-
ходного типа [1, с. 79], гибридные (имитационные) режимы [2, с. 162–200]. 
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Тоталитарный государственный режим предполагает преимущественное 

применение методов принудительного воздействия для решения государствен-

ный задач и достижения приоритетных целей государственного строительства, 

сосредоточение властных полномочий в руках узкого круга лиц, отсутствие сво-

боды экономической и политической деятельности, плюрализма мнений и мно-

гопартийности, ограниченности права и свобод человека и гражданина 

законодательными актами и государственной целесообразностью. Примерами 

тоталитарных государств могут служить Северная Корея, СССР в 30-е годы 

XX века, Италия в период правления Б. Муссолини и т.п. 

Авторитарные государственные режимы также предполагают жесткое по-

литическое управление со стороны властной элиты, опирающейся на преимуще-

ственно принудительные методы правового воздействия. Политическая 

оппозиция в таких государствах отсутствует либо носит формальный характер. 

Вместе с тем, авторитарный режим допускает относительную свободу экономи-

ческой деятельности, элементы рыночной экономики, институты гражданского 

общества. Данный вид режима часто рассматривается в качестве своеобразной 

промежуточной формы между тоталитаризмом и демократией, однако, по 

нашему мнению, авторитарный режим – самостоятельный устоявшийся вид со 

своими характерными чертами и особенностями (Китайская Народная Респуб-

лика, Республика Куба, Социалистическая республика Вьетнам и т.д.). 

Основанные преимущественно на императивных методах политико-право-

вой регуляции, тоталитарные и авторитарные режимы способны на определен-

ном этапе исторического развития эффективно решать государственные задачи 

обороны и безопасности государства, мобилизовать широкие массы населения 

перед лицом внутренних и внешних угроз.  

Указанное видовое деление государственных (политических) режимов яв-

ляется в достаточной степени условным. Дело в том, что нет ни одного государ-

ства, в конституции либо ином законе которого зафиксирован официальный 

статус государства как тоталитарного, либо авторитарного. Напротив, законода-

тельство даже самых жестких государственных (политических) режимов содер-

жит демократические характеристики. Так, например, в ст. 5 Конституции 

Корейской Народно-Демократической Республики содержится ссылка на прин-

ципы «демократического централизма», а в ст. 12 говорится о «диктатуре народ-

ной демократии» [3]. Конституция СССР 1936 г. прямо не содержала термина 

«демократия», но закрепляла важнейшие демократические принципы: отменяла 

дискриминацию по классовому признаку, гарантировала основные гражданские 

права и свободы, закрепляла ряд базовых социальных гарантий и т.п. [4]. Таким 

образом, с формально-юридической точки зрения можно говорить о существова-

нии лишь одного режима – демократического, иных режимов законодательно не 

существует. Однако различия между государственными (политическими) ре-

жима проводятся в первую очередь по их содержательной составляющей, а 

именно с учетом используемых методов управления, а также возможностей реа-

лизации в жизни закрепленных в законе демократических норм.  
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Помимо политической, государственные режимы характеризуются и эконо-

мической составляющей, более того можно утверждать, что именно экономика 

составляет основы государственного режима и определяет методы государствен-

ного управления. Государственный (экономический) режим представляет собой 

характеристику экономики государства с точки зрения методов и форм функци-

онирования и взаимодействия элементов экономической системы, а также спо-

собов и пределов государственно-правового регулирования экономических 

процессов. В соответствие с используемыми методами государственного регу-

лирования экономических отношений следует различать директивно-плановые 

режимы (централизовано-плановые и децентрализовано-плановые), рыночные 

режимы (экономический режим свободной конкуренции и социальный режим) и 

переходные государственные (экономические) режимы [1, c. 126–135]. 

Директивно-плановые государственные (экономическое) режимы характе-

ризуются государственным этатизмом и функционируют в условиях тоталитар-

ных либо авторитарных политических режимов. Преимущественными методами 

регулирования экономических отношений выступает императивный метод, ос-

нованный на иерархическом способе координации (подчинения) и монопольном 

контроле государства над всеми сферами общественной жизнедеятельности. Ры-

ночные государственные (экономические) режимы складываются в государствах 

с демократическим политическим режимом, основаны на диспозитивных мето-

дах воздействия на экономические отношения, координационном методе взаи-

модействия хозяйствующих субъектов и активном стимулировании 

потребительского спроса и предложения.  Экономические режимы переходного 

типа как правило сочетают в себе в определенном соотношении признаки дирек-

тивно-плановых и рыночных режимов. Переходность такого рода режимов пред-

полагает движение либо от рынка к командно-административной экономике, 

либо наоборот. Они характеризуются неустойчивостью, динамичностью и носят 

как правило временный характер.  

Режим как категория отраслевой юриспруденции используется в контексте 

характеристики различных правовых режимов: государственной границы, огра-

ничения государственной власти, конституционализма в конституционном 

праве; сложных вещей, фирменных наименований, имущества организаций, не-

движимого имущества, объектов культурного наследия в гражданском праве; 

чрезвычайного, военного положения, повышенной готовности в административ-

ном праве; рабочего времени, отдыха в трудовом праве и т.п. В целях единооб-

разия в использовании юридической терминологии считаем правильным 

оперировать категорией «правовой режим объектов», содержанием которого вы-

ступают исходящие от государства и воздействующие на данный объект нормы 

(нормативная составляющая), а также порядок функционирования по установ-

ленным правилам самого объекта (функциональная составляющая).  
В рамках теоретического государствоведения, конституционного и между-

народного права оперируют также категорией «государственный режим терри-
тории», который следует воспринимать в качестве порядка реализации 
государством юрисдикционных правомочий на всей территории или отдельной 
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ее части, направленный на обеспечение территориальной целостности и непри-
косновенности, верховенства права и правового статуса личности (режимы чрез-
вычайного положения, военного положения, повышенной готовности, 
контртеррористической операции, режим проведения мобилизационной подго-
товки и мобилизации).  

Таким образом, на основании изложенного можно заметить, что научная де-
финиция «режим» носит междисциплинарный, межотраслевой характер. В боль-
шей степени данная категория используется в юриспруденции при 
характеристике порядка реализации правовых предписаний во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. Вместе с тем, режим рассматривается и в более широ-
ком смысле как синоним государственному строю, образу жизни общества и 
системе методов управленческого воздействия. Все это подчеркивает актуаль-
ность дальнейших научных исследований по данному направлению.  
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Проблемы применения и перспективы правового регулирования  

законодательной конструкции ничтожной сделки 
 

Ничтожная сделка – достаточно распространенный в правовом обиходе институт. Он ча-
сто упоминается в научных трудах, регулярно – при аргументации стороной правового спора 
своей позиции в суде и, как может показаться, хорошо изучен как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. Однако изучение правоприменительной практики, связанной с ни-
чтожными сделками (практически в любой сфере гражданско-правового оборота) позволяет 
заключить, что мнение об изученности и непротиворечивости законодательной конструкции 
ничтожной сделки является преувеличенным. Настоящее исследование не ставит своей целью 
всестороннее изучение законодательной конструкции ничтожной сделки, а ориентировано на 
выявление отдельных проблем и перспектив ее применения. 

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, ничтожная сделка, ничтожность, кон-
струкция ничтожной сделки, последствия ничтожной сделки. 

 
Конструкция какого-либо объекта представляет строение, расположение 

элементов соответствующего объекта относительно друг друга. Поэтому, говоря 
о законодательной конструкции ничтожной сделки, следует, прежде всего, изу-

https://worldconstitutions.ru/?p=30
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чить законодательное определение ничтожной сделки, позволяющее вывести ле-
гальную дефиницию рассматриваемого института и выявить его конструктивные 
элементы. 

Как позволяет заключить исследование параграфа 2 главы 9 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), непосредственно данный ко-

дифицированный нормативно-правовой акт не включает в себя определение ни-

чтожной сделки, однако позволяет его вывести, характеризуя и основания 

ничтожности сделки, и соответствующие последствия. Исходя из буквального 

толкования параграфа 2 главы 9 ГК РФ, в конструкцию ничтожной сделки входят 

основания ничтожности сделки, условия предъявления требований о примене-

нии последствий недействительности ничтожной сделки, последствия недей-

ствительности ничтожной сделки. Следует упомянуть о том, что фактически 

основаниями ничтожности сделки являются определенные совокупности усло-

вий, позволяющие квалифицировать сделку как мнимую, притворную, или иную, 

относимую к числу ничтожным в соответствии с действующим законодатель-

ством [12, с. 14]. 

Говоря о проблемах применения законодательной конструкции ничтожной 

сделки [11], следует, прежде всего, упомянуть о практике применения послед-

ствий ничтожных сделок, в частности, об односторонней реституции [10, с. 78]. 

Так, например, по делу А51-139/2023 заместитель прокурора Приморского 

края обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Импорт Лубрикантс», МКУ 

«АХУ» о признании недействительным контракта № 0320300061221000036 от 

05.10.2021 и о применении последствий недействительности ничтожной сделки,  

взыскании с ООО «Импорт Лубрикантс» в пользу МКУ «АХУ» 57 456 руб. 

74 коп. на том основании, что на момент подачи заявки ООО «Импорт Лубри-

кантс» не соответствовало требованиям к поставщикам, предъявляемым в соот-

ветствии с пп. 7.1 п. 1 ст. 31 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] (да-

лее – ФЗ № 44). Ответчик МКУ «АХУ» в отзыве сослался на незнание о выяв-

ленном несоответствии поставщика требованиям законодательства на момент 

подачи заявки в ЕИС и ее рассмотрения. Исковое заявление было удовлетворено 

судом, а в качестве последствия ничтожной сделки была применена односторон-

няя реституция (на ООО «Импорт Лубрикантс» возложены обязательства по воз-

врату уплаченных в качестве стоимости контракта денежных средств в размере 

57 456 руб. 74 коп.).  

Суд пришел к выводу о том, что «надлежащее исполнение условий кон-

тракта (поставка товара) в отсутствие надлежащим образом заключенного госу-

дарственного (муниципального) контракта не влечет возникновения у заказчика 

обязанности по их оплате, поэтому уплаченные заказчиком денежные средства 

исполнителю являются неосновательным обогащением последнего и подлежат 

возврату заказчику» [8] с подкреплением аргументации суда ссылками на пози-

цию Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в постановлениях Президи-

ума от 28.05.2013 № 18045/12 по делу № А40-37822/2012 [6] и от 04.06.2013 

№ 37/13 по делу № А23-584/2011 [7], а позднее в пункте 7 информационного 
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письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.2014 № 165 «Об-

зор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незакон-

ными» [5]. 

Между тем, как следует из текста вышеприведенных судебных решений (как 

и п. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаконными»), речь идет о несогласованности условий гражданско-

правового договора либо о выполнении обязательств по договору, который сто-

роны планировали заключить, но не заключили. Возвращаясь к делу  

А51-139/2023 следует отметить, что воля сторон была согласована, контракт был 

заключен и исполнен в полном объеме, что ни ответчиками, ни истцом не оспа-

ривалось. 

Не оспаривая несоответствие поставщика требованиям пп. 7.1 п. 1 ст. 31 ФЗ 

№ 44, установленного судом, необходимо отметить, что одной из основных обя-

занностей закупочной комиссии является проверка участника закупки на соот-

ветствие требованиям по ст. 31 ФЗ № 44. Выполнение данной обязанности 

ориентировано на отстранение от участия в закупке недобросовестных постав-

щиков. Проверяет соответствие участников закупки требованиям закона, непо-

средственно заказчик, исследуя заявку каждого потенциального контрагента и 

проверяя его с помощью сторонних источников, сервисов и ресурсов. Допуск 

контрагента, который заведомо требованиям не соответствует, влечет для заказ-

чика привлечение к административной ответственности по ст. 7.30 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ [2] (далее – КоАП РФ). Заказчик обязан 

проводить проверку самостоятельно и не может перекладывать ее на третьих 

лиц, в том числе на оператора электронной площадки, поскольку оператор элек-

тронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона 

требованию на запрет участия в закупках по основаниям, закрепленным в Поста-

новлении Правительства от 14.09.2019 № 1202 [4]. 

Между тем, в деле А51-139/2023 судом не была запрошена, получена и оце-

нена информация о времени (дате) включения в систему ЕИС сведений, свиде-

тельствующих о несоответствии поставщика требованиям, предъявляемым к 

соответствующим субъектам пп. 7.1 п. 1. Ст. 31 ФЗ № 44 (т.е. фактически не оце-

нена ни возможность проведения заказчиком проверки сведений о поставщике, 

ни факт и полнота ее проведения). 

В соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 

23.09.2021 №0320300061221000036-3 все члены закупочной комиссии констати-

ровали соответствие ООО «Импорт Лубрикантс» требованиям, предъявляемым 

к поставщикам, на основании чего поставщик был признан победителем, с ним 

был заключен контракт, впоследствии исполненный в полном объеме [9]. 

При изложенных обстоятельствах применение односторонней реституции в 

качестве последствий ничтожной сделки представляется, как минимум, спорным. 

В связи с изложенным думается, сформированная позиция правопримени-

теля по проанализированному и прочим аналогичным делам (а таких решений в 

практике применения последствий ничтожной сделки арбитражными судами 
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имеется несколько, ссылки в них на вышеприведенную позицию ВАС РФ тожде-

ственны) нуждается в корректировке. Как минимум, при вынесении решения об 

односторонней реституции должна учитываться степень вины заказчика в до-

пуске к закупке поставщика, не соответствующего требованиям действующего 

законодательства. В противном случае рассмотренная позиция также создает 

условия для злоупотребления правом субъектами гражданско-правового оборота.  
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Животные как источник повышенной опасности 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с отнесением животных к источникам по-

вышенной опасности, а деятельности по их содержанию и использованию – к деятельности, 

связанной с повышенной опасностью для окружающих применительно к ст. 1079 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Автор делает вывод о том, что основная проблема рас-

сматриваемой темы заключается в отсутствии гражданско-правового определения 

«животные», и, соответственно, критериев их отнесения к источникам повышенной опасности, в 

связи с чем имеется необходимость внесения изменений в действующее законодательство.  

Ключевые слова: животные, источник повышенной опасности, гражданско-правовая от-
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В гражданском праве тема отнесения животных к источникам повышенной 

опасности является дискуссионной, как в теоретическом, так и в практическом 

плане. При этом животное представляет собой сложный объект правовых отно-

шений, подвергающийся регулированию различными отраслями права [7, 

с. 743]. На современном этапе развития гражданского общества, складывающе-

еся мировоззрение по отношению к обращению с животными кардинально 

трансформировалось в сторону гуманности и милосердия. Эти изменения свиде-

тельствуют о вдумчивой государственной политике в Российской Федерации, 

проводимой законодателем. В 2018 г. был принят Федеральный закон от 

27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об ответственном обращении с жи-

вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который закрепил основные нравственные принципы по отноше-

нию к животным. Однако до принятия вышеназванного нормативного правового 

акта животные рассматривались исключительно в качестве объекта гражданских 

прав. Вероятно, именно по этой причине отношение к животным было обуслов-

лено позицией овеществления, буквального использования последних с точки 

зрения искусственных объектов, например, для развития предпринимательской 

деятельности, не принимая во внимание биологические особенности живого  

организма.  

На основании комплексного анализа действующего законодательства сле-

дует выделить следующие группы животных, которые имеют некоторые отличия 

в жизнедеятельности, условиях их содержания, а также гражданском обороте: 

домашние; дикие; сельскохозяйственные (племенные); лабораторные; служеб-

ные; животные, используемые в культурно-зрелищных целях; безнадзорные. По-

лагаем, что данные группы животных и деятельность по их содержанию и 

использованию имеют различную правовую природу, в связи с чем законодатель 

в ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указал, 

что «… к животным применяются общие правила об имуществе постольку, по-

скольку законом или иными правовыми актами не установлено иное».  
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Отметим, что ГК РФ не содержит определение понятия «животных» в граж-

данско-правовом аспекте. Представляется, что такое положение негативным об-

разом отражается на правоприменительной практике, а именно на вопросах, 

связанных с отнесением животных к источникам повышенной опасности, их 

критериям; соответствующей деятельности по содержанию и использованию 

животных – процессам, представляющими повышенную опасность для населе-

ния; установлением фактов противоправных деяний с целью определения видов 

ответственности, в том числе гражданско-правовой. При этом следует отметить, 

что в конечном итоге, разрешение вышеуказанных вопросов имеет важное зна-

чение при реализации конституционных прав граждан на обращение в суд за за-

щитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а 

также формировании доказательственной базы по возмещению убытков и ком-

пенсации морального вреда.  

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регули-

рующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина»: «… по смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повы-

шенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление кото-

рой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности 

полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по исполь-

зованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими 

же свойствами». Следует подчеркнуть, что перечень видов деятельности, кото-

рые могут представлять повышенную опасность, является открытым. Кроме 

того, приведенное положение является основополагающим при признании объ-

екта источником повышенной опасности.  

Применительно к теме настоящей статьи, Пшонко О.Н. предлагает учиты-

вать «юридический» и «материальный» критерии при квалификации животных 

в качестве источников повышенной опасности, которые заключаются в том, что, 

во-первых, владельцем животного должен выступать определенный субъект 

права, а значит, животное должно находиться во владении, и, во-вторых, их при-

знаки относятся к данным источникам [5, с. 172]. При этом, по мнению Рожковой 

М.А. дикие животные, обитающие в условиях естественной свободы, не могут 

контролироваться человеком, и, соответственно, причинение ими вреда не мо-

жет рассматриваться как причинение вреда источником повышенной опасности 

[8, с. 91]. Необходимо отметить, что в науке степень подконтрольности живот-

ного человеку разграничивается на основании вида животного – дикого или до-

машнего. Например, Болдинов В.М., полагает, что содержание животных, в том 

числе диких, в личных целях, не может быть квалифицировано как осуществле-

ние деятельности, создающей повышенную опасность [2, с. 36]. Этой точки зре-

ния придерживаются и некоторые другие учёные, обосновывая причинение 

вреда животным человеческим фактором, а именно небрежностью, невниматель-

ностью, неосмотрительностью, т.е. виной владельца [9, с. 76; 3, с. 4]. Принимая 
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во внимание приведенные позиции учёных-правоведов, осмелимся с ними не со-

гласиться, поскольку, на наш взгляд, животное имеет такие признаки как вредо-

носность и отсутствие полного контроля над ним вследствие биологических 

особенностей организма, инстинктов. Несомненно, домашние животные имеют 

большую подконтрольность, подчиняются человеку путем дрессировки. Однако 

дикие животные, например, содержащиеся в домашних условиях или использу-

емые в культурно-зрелищных целях, имея более своенравный характер, сложнее 

поддаются данному процессу, в связи с чем представляют высокую потенциаль-

ную возможность причинения вреда окружающим.  

Среди дискуссионных в рассматриваемой теме остается также и вопрос о 

признаках, на основе которых животное может быть признано источником по-

вышенной опасности. Так, на сегодняшний день такие признаки можно выделить 

лишь в отношении тех пород собак, которые нашли отражение в постановлении 

Правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974 «Об утверждении перечня потенци-

ально опасных собак», поскольку их содержание представляет повышенную 

опасность. Однако с каких позиций необходимо рассматривать в таком случае, к 

примеру, крупный рогатый скот, рептилий, насекомых? Не дает ответа на дан-

ный вопрос и судебная практика, в которой содержатся различные положения.   

Так, судом было установлено, что ущерб принадлежащему Острож-

кову Н.В. автомобилю, был причинен быком, владельцем которого являлся 

Усков А.С. который несмотря на то, что, к содержанию такого животного зако-

ном предъявляются особые требования, допустил небрежное отношение к своим 

обязанностям, оставив животное без присмотра, что привело к причинению 

вреда. Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего дела судом установлена 

причинно-следственная связь между противоправными действиями ответчика 

Ускова А.С., выразившимися в безнадзорном выпасе быка, и причиненными по-

вреждениями имуществу Острожкова Н.В. Вместе с тем, источником повышен-

ной опасности бык, равно как и деятельность по его содержанию опасной в 

данном случае, судом признана не была, поскольку как отмечено, такое призна-

ние противоречило бы нормам закона [6]. При этом имеются примеры судебной 

практики, когда в качестве источников повышенной опасности были признаны 

корова [1], пчёлы [4]. 

Думается, что в связи с отсутствием закрепления на федеральном уровне 

животных в качестве источников повышенной опасности примеры судебной 

практики имеют разнообразный вид. В большинстве случаев суды ссылаются на 

общие основания ответственности, а именно ст. 1064 ГК РФ. Полагаем, что от-

несение животных к источнику повышенной опасности будет носить превентив-

ный характер, т.е. владелец будет в полной мере осознавать опасность и соблюдать 

повышенную осторожность при содержании и использовании животного.  

При таких обстоятельствах имеется необходимость во внесении изменений 

в действующее законодательство, а именно определения перечня животных и их 

признаков для отнесения таковых к источникам повышенной опасности, а дея-

тельности по содержанию и использованию животных – к деятельности, связан-

ной с повышенной опасностью для окружающих, применительно к положениям 
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ст. 1079 ГК РФ. Только такие изменения, по нашему мнению, будут способство-

вать как единообразному применению норм права, что положительно отразиться 

на правоприменительной практике, так и реализации принципа законности. 
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В России охраняются две отдельные категории интеллектуальных прав. Во-

первых, это категория авторского права и смежных прав, патенты, образцы тех-

нического производства и т.п. Во-вторых – индивидуализированные средства 

(товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные обозначения различных ком-

паний, обозначение конкретного местонахождения товара).  

В современной российской правовой действительности нормативная со-

ставляющая интеллектуальных прав носит кодифицированный характер. Четвер-

тая часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

регламентирует практически все стороны интеллектуальной собственности.  Был 

отменен целый ряд законов регламентирующих эту сферу собственности. Напри-

мер, были отменены в связи с принятием новой части ГК РФ Закон РФ от 

23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров», Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-I «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон 

РФ от 23.09.1992 № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных микро-

схем»; Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве и смежных пра-

вах»; Закон РФ от 06.08.1993 № 5605-I «О селекционных достижениях» [5]. 

Соответствующая часть ГК РФ сформировала единый, комплексный юри-

дический подход, позволяющий эффективно использовать, регулировать, охра-

нять и защищать объекты интеллектуальной сферы. При анализе 

соответствующих статей ГК РФ наблюдается преемственность законодательного 

развития в этой сфере. Действующий ГК РФ закрепляет четкую структуру и си-

стемное единообразие в отношениях института собственности связанных с прак-

тической реализацией интеллектуально-правовых механизмов в этой сфере. 

Организационно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной соб-

ственности осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственно-

сти (Роспатент). В свою очередь Роспатент входит в структуру Министерства 

экономического развития РФ и напрямую выполняет его предписания. Эти фе-

деральные структуры ежегодно проводит общегосударственный статистический 

мониторинг использования различных объектов интеллектуальной деятельно-

сти, включая сбор, обработку, формирование и поддержание в актуальном состо-

янии соответствующих автоматизированных баз данных [8]. 

На Роспатент не возлагаются функции по формированию государственной 

политики в области интеллектуальной собственности (эту задачу выполняет Со-

вет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского за-

конодательства) и защите интеллектуальной собственности (такая защита 

осуществляется в судебном порядке) [1, с. 79]. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности систематически 

разбирает конфликтные вопросы, спорные моменты, связанные с нарушением 

интеллектуальных прав собственности. Например, установление авторского 

права на изобретения. В исключительной компетенции Роспатента находится 

право расторжения договоров в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности если они противоречат действующему законодательству Российской 

Федерации. Данная категория дел в обязательном порядке разбирается судами 
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арбитражного судопроизводства, а также судами общей юрисдикции возглавля-

емыми Верховным Судом РФ.   

При этом такие дела рассматриваются арбитражными судами и судами об-

щей юрисдикции, находящиеся в разных субъектах РФ (табл. 1) [8]. 

Кроме того, на страже интеллектуальной собственности стоит специальный 

судебный орган – Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он составляет важ-

ную основу арбитражного судопроизводства в России. В первой статье Арбит-

ражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) говорится, что 

рассматриваемые им дела, относятся к предпринимательской сфере и иной хо-

зяйственной деятельности. Правовой базой функционирования СИП являются 

Федеральные конституционные законы (далее – ФКЗ). Прежде всего это следу-

ющие ФКЗ: «Об арбитражных судах в Российской Федерации», «О судебной си-

стеме Российской Федерации», «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», «О Верховном Суде Российской Федерации» и др. [3; 4]. 

Действующие законы устанавливают необходимость проведения анализа, 

систематизации, обработки, обобщения юридической судебной практики, разра-

ботку аналитических рекомендаций и материалов, а также разработку приемов и 

средств по практической реализации прав в области защиты интеллектуального 

продукта [2, с. 257]. 
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Исходя их табличных показателей можно сделать вывод, что совокупность 

судебных разбирательств в Российской Федерации в 2021 г. (151 дело), по срав-

нению с 2016 г. (262 дела), уменьшилось примерно на 42,07%. При этом, обра-

щения в Арбитражные суды сократились на 60%, а в СИП на 24,2%.  

Для обращения в суд авторы и иные правообладатели имеют возможность 

воспользоваться гражданско-правовыми способами защиты, предусмотренные 

законом (ст. 12 ГК РФ) [5]: прекращение нарушения; изъятие или уничтожение 

контрафактных товаров (или удаление поддельных знаков или этикеток); при-

знания права; выплата компенсационного ущерба и др. (табл. 2). 

Административно-правовая защита интеллектуальной собственности осу-

ществляется статьями КоАП РФ, которые предусматривают различные меры ад-

министративной ответственности, связанные с нарушением интеллектуальных 

прав граждан и права юридических лиц (ст. 7). Такой вид ответственности пред-

полагает денежные штрафы. Например, физические лица несут штрафную адми-

нистративную ответственность от полутора тысяч до двух тысяч рублей. 

Должностные лица могут быть наказаны штрафом от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. Самые серьезные наказания несут юридические лица в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Законодательство, в качестве дополни-

тельной санкции, устанавливает возможность конфискации контрафактной про-

дукции [6]. 

Также, к административной ответственности относятся: нарушение патент-

ной процедуры объектов промышленной собственности в иностранных государ-

ствах (ст. 7.28 КоАП РФ); незаконное использование средств индивидуализации 

товаров, работ, услуг (ст. 14.10 КоАП РФ); недобросовестная конкуренция в от-

ношении или с использованием интеллектуальной собственности (ст. 14.33 

КоАП РФ) [6, 9] (таблица 2). 

Законодательство предусматривает меры уголовной ответственности и 

охраны объектов интеллектуальной собственности. Данные правовые нормы со-

держатся в Уголовном Кодексе РФ (далее - УК РФ). Например, статья 146 УК 

РФ защищает от преступных посягательств авторское и смежное право выступа-

ющее важным объектом интеллектуальной собственности. В статье 147 УК РФ 

охраняется изобретательское право и патентное. Например, ст. 180 УК РФ охра-

няет товарные знаки и знаки обслуживания, товарное местонахождение. В ст. 

182 УК РФ охраняются права потребителей на достоверную информацию. В 

свою очередь статья 183 УК РФ регламентирует охрану института ноу-хау [7]. 

Уголовное законодательство гарантирует ответственность за нарушение ин-

теллектуальной собственности и защиту права автора в областях, где сфера дей-

ствия гражданского и административного права заканчивается. Данный способ 

защиты связан с применением уголовных наказаний, которые предусмотрены 

УК РФ, в перечень которых входит обращение правообладателя (автора) в ком-

петентные органы. 
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Анализ табличных данных показывает, что количественная динамика судеб-
ных разбирательств, связанная с нарушением и соответственно с защитой интел-
лектуальной собственности, возрастает. Так, за период с 2013 по 2021 гг. 
количественный прирост вырос почти в десять раз. В 2021 г. арбитражными су-
дами и судами субъектов РФ в целом было рассмотрено 2 721 дело, в 2013 г. – 
298. Особенно сильным идет рост в сфере прав авторов на произведения и прав 
на средства индивидуализации. Прежде всего в области незаконного применения 
товарных знаков и фирменных наименований. 

Наблюдается положительная динамика привлечения к реальной ответствен-
ности тех лиц, которые совершили правонарушения в сфере интеллектуальной 
собственности. Так, общее количество гражданских дел, рассмотренных судами 
в 2021 г., увеличилось примерно на 92,74%, административных – на 85,25%, по 
сравнению с 2013 годом. Среди гражданско-правовых способов защиты наиболь-
шее количество дел касается взыскания и компенсирования ущерба, связанного 
с незаконным использованием интеллектуальной продукции. 

Таким образом, в настоящее время выработана комплексная система в сфере 
защиты интеллектуальной собственности. Разработаны административные, уго-
ловные и гражданские судебные процедуры защищающие права интеллектуаль-
ных собственников. Это прослеживается и в росте конкретных мер юридической 
ответственности за данное правонарушение и вынесении реальных наказаний. 
Так как, незаконное использование чужих прав интеллектуальной собственности 
не только наносит ущерб автору (правообладателю) и извлекает прибыль, но и 
ущемляет законные права и интересы общества и государства, подрывает основ-
ные законы экономики. Защита прав интеллектуальной собственности стимули-
рует развитие научных исследований, культуры, литературы и искусства, 
практическое применение достижений науки и техники. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Л. И. Конов  

Научный руководитель О. П. Чекмарев  

 

Цифровой рубль: проблемы и перспективы внедрения в России 
 

В статье рассматриваются основные принципы функционирования цифрового рубля, его 

роль для бизнеса и граждан в России. Производится сравнительная характеристика имею-

щихся денег с цифровыми. Рассматриваются основные преимущества и недостатки внедрения 

цифрового рубля с позиции государства, бизнеса и граждан.  

Ключевые слова: цифровой рубль, Банк России, коммерческий банк, цифровизация, 

деньги. 

 

На внедрение цифрового рубля Банк России подтолкнуло появление у граж-

дан и бизнеса новых финансовых возможностей, которые в той или иной степени 

соответствуют потребностям цифрового мира, а также повышают конкуренто-

способность всей экономики.  

Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, вы-

пускаемая Банком России. Говоря простым языком, он является чем-то средним 

между наличными и безналичными рублями.  

Каждая единица цифрового рубля будет иметь уникальный цифровой код, 

подобно банкнотам, у которых есть свой номер. С безналичными деньгами его 

связывает возможность дистанционных платежей и расчетов онлайн. Но при 

этом, цифровой рубль может быть использован и в режиме офлайн, если нет до-

ступа к Интернету.  

В таком случае возникает вопрос – а зачем он нужен, если дублирует функ-

ции наличных и безналичных денег? 

С точки зрения Банка России, цифровой рубль сможет сделать платежи 

быстрее, проще и безопаснее. Развитие цифрового рубля приведет к снижению 

стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди 

финансовых организаций. Также, его введение должно стать отправной точкой 

для инноваций и поддержки развития цифровой экономики.  

В таком случае возникает и второй вопрос – а почему не ввели это раньше, 

ведь разговоры о цифровом рубле идут с октября 2020 г.  

Внедрение цифровой валюты центрального банка потребует создания до-

полнительной надежной и удобной в использовании платежной инфраструктуры 

для граждан и бизнеса по осуществлению онлайн- и офлайн-платежей.  

У цифрового рубля существует несколько задач: 

– увеличивать скорость, удобство и безопасность переводов; 

– снижать издержки на переводы посредством снижения или отмены комиссий; 

– цифровизация финансового рынка [3];  

У каждого нововведения есть свои преимущества и недостатки, а цифровой 

рубль не является исключением.  
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Банк Росси позволяет гражданам и бизнесу: 

иметь доступ к кошельку с цифровыми рублями через любую финансовую 

организацию; 

доступ будет предоставлен даже в режиме офлайн, в особенности для отда-

ленных и труднодоступных местностей;  

высокий уровень сохранности денежных средств; 

за цифровой рубль ответственность несет Банк России; 

улучшение условий обслуживания клиентов. У каждого будет возможность 

выбрать любую финансовую организацию, а значит, что конкуренция между 

ними посредством этого будет повышаться, что приведет к расширению финан-

совых услуг и улучшению сервиса.  

Говоря о комиссиях за переводы, стоит уточнить, что сейчас клиент банка 

может перевести в месяц на счет другому человеку 100 000 рублей через систему 

быстрых платежей, которой многие пользуются. Безусловно, есть и другие спо-

собы перевода, но СБП более масштабна в использовании и в удобстве. Средний 

размер банковских переводов граждан друг другу по России в месяц в 2023 году 

составляет 8,2 тысячи рублей [7]. Таким образом, цифровой рубль оказывается в 

стороне, если говорить про удобство использования и возможный масштаб при-

менения.   

С внедрением цифрового рубля Банк России сможет контролировать не 

только перемещение бюджетных средств, но и средств граждан, бизнеса. Этот 

факт также может оттолкнуть клиентов к применению в своей жизни такого вида 

денег, ведь данный вид денег будет выпускаться и контролироваться полностью 

Центральным Банком. Также, на цифровой рубль нельзя будет начислять проценты.  

Еще одним недостатком цифрового рубля является сложность в понимании 

принципа его действия. Требуется учитывать мотивацию хозяйственной дея-

тельности физических и юридических лиц [9] к использованию цифрового рубля. 

На сегодняшний день часть населения до сих пор не нашла применения безна-

личным деньгам, в основном, к этой части населения относятся пенсионеры и 

люди пожилого возраста. А с учетом низкой финансовой грамотности населения 

по России в целом, появление цифрового рубля столкнется с проблемой простого 

непонимания его в действии.  

Следует разобраться в практическом применении цифрового рубля. Во-пер-

вых, у каждого гражданина может быть только один кошелек на платформе 

Банка России. Там же будут проходить и операции с цифровым рублем. Полу-

чить доступ к такому кошельку можно через мобильные приложения и интернет-

банки, клиентом которого человек является.  

Во-вторых, после открытия кошелька цифрового рубля, его необходимо по-

полнить. Можно обменять безналичные деньги на счете в коммерческом банке 

на цифровые рубли в соотношении один к одному. Важно отметить, что комис-

сия не взимается банком. Для того, чтобы положить наличные, необходимо со-

вершить двойные действия: сначала положить их на счет в коммерческом банке, 

а потом по схеме выше перевести в цифровые рубли. Тоже самое и в обратном 

направлении – если нужно снять денежные средства с цифрового кошелька. На 
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мой взгляд, достаточно неудобные операции, которые занимают дополнительное 

время.  

В-третьих, стоит рассмотреть операцию перевода цифрового рубля другому 

человеку. Для этого нужно так же зайти в приложение коммерческого банка, вы-

брать опцию перевода и нужного человека из контактов, либо ввести номер те-

лефона вручную [2]. После правильного совершения всех действий деньги тут 

же окажутся в цифровом кошельке выбранного получателя.  

Далее возникает вопрос с оплатой покупок в магазинах. Для этого необхо-

димо будет считать QR-код и выбрать в качества средства платежа цифровой 

рубль – тоже дополнительная морока. Зачем это делать, если я могу в секунду 

приложить обычную пластиковую карту и нигде ничего не выбирать больше.  

Помимо неудобства в использовании, есть и другие ограничения. Например, 

в цифровых рублях нельзя получать кешбэк по операциям, что доступно при ис-

пользовании безналичных денег. Никакие проценты получать также невозможно 

по цифровому рублю. Даже кредит взять нельзя, когда в стране у каждого вто-

рого он есть, и зачастую не один [3].  

 

Таблица 1  
 

Сравнение возможностей цифровых, наличных и безналичных денег в России 

 
Критерий  

сравнения 

Деньги 

Цифровые Наличные Безналичные 

Форма Цифровой код Защищенная бу-

мага 

Цифровая запись в бан-

ковской базе данных 

Персонализация  Персонализированные\ 

на предъявителя 

На предъявителя Персонализированные 

Эмитент  Банк России Банк России Коммерческий банк 

Доступность для 

платежей 

Есть Есть Есть 

 

Средство платежа 

Онлайн Да Нет 

 

офлайн 

 

Да 

Да (без дистанцион-

ных расчетов) 

Стабильность цен-

ности 

Да Да Да 

Мера стоимости  Да Да Да 

Средство сбереже-

ния 

Без начисления про-

центов 

Без начисления 

процентов. Есть 

риск безвозврат-

ной утраты 

С возможностью 

начисления процентов 

Источник: составлено автором на основе [4]. 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что различия между безналич-

ными и цифровыми деньгами минимальна с технической точки зрения, за исклю-

чением некоторых моментов. В таком случае у большинства населения 
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возникнет вопрос зачем все эти изменения нужны, если они практически дубли-

руют уже имеющиеся в обращении деньги. Тенденция к постоянному использо-

ванию цифрового рубля прослеживается только среди бизнеса.  

Некоторые эксперты в финансовой сфере опасаются, что может возникнуть 

монополия на проведение различных операций с цифровой валютой со стороны 

Банка России. Также, среди российских банков не наблюдается общей точки зре-

ния по поводу внедрения цифрового рубля. Только 53% банков отмечают необ-

ходимость его введения, а около 80% респондентов опасаются сокращения 

ликвидности из-за перетока части денежной массы в цифровую валюту [7].  

Говоря о перспективах внедрения цифрового рубля, стоит отметить что 

16 марта 2023 г. Государственная дума приняла законопроект в первом чтении, 

и работа, начавшаяся в марте 2020 года, вышла на финишный этап. Инфраструк-

тура финансового рынка за последние годы трансформировалась в цифровой 

формат, большое распространение получают цифровые биржи и биржевые циф-

ровые финансовые активы. В таком ключе использование цифрового рубля сни-

зит риски инвесторов и эмитентов, а, следовательно, повысит мотивацию к 

предпринимательской деятельности [8], поставит заслон для мошеннических 

скам-проектов, но по этому вопросу существует различное множество мнений 

[10]. С другой стороны, если брать обычных граждан, то для них, на мой взгляд, 

данное нововведение будет лишний барьером в использовании своих денежных 

средств и дальше прочтения принципов функционирования цифрового рубля это 

не продвинется.  
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Новое международное разделение труда и его роль для экономики России 

 

В статье проанализированы причины становления Нового международного разделения 

труда и его основные черты. Особое внимание уделено необходимости возрождения промыш-

ленной политики для Российской экономики. 

Ключевые слова: Новое международное разделение труда, санкции, инновационный путь 

развития, инерционный путь развития, промышленная политика. 

 

Изменения, происходящие в мировой экономике в последние годы, суще-

ственно деформировали её структуру, создав, по сути, новую реальность. Пред-

шествующие несколько десятилетий прошли под знаком «Вашингтонского 

консенсуса». Он относительно устраивал все государства, так как предполагал, 

что страны, как развитые, так и развивающиеся, получают выгоду от участия в 

глобализации. В 1990-е годы и в 2000-е годы подтверждением этого служил рост 

мировой торговли. Однако, на практике цели глобализации были реализованы 

очень противоречиво [1]. Как отмечал Бриньольфссон, «свободная торговля и 

глобализация имеют тенденцию к увеличению экономического пирога за счет 

силы сравнительных преимуществ и специализации, но сами по себе рыночные 

силы не гарантируют, что каждый человек в каждой стране выйдет вперед» [2]. 

Поэтому в основе «Вашингтонского консенсуса» лежала грандиозная сделка: 

максимизировать свободную торговлю, чтобы максимизировать создание богат-

ства, а затем широко распределить выгоды, чтобы компенсировать ущерб любым 

профессиям, отраслям и регионам. Но в реальности это не сработало. По мере 

того, как экономические победители получали власть, они отказывались от вто-

рой части договора, что привело к ухудшению положения многих экономиче-

ских агентов и выгоды от «Вашингтонского консенсуса» исчерпали себя, прежде 

всего, для развитых государств к середине 2010-х годов. 

Цель статьи: выявить причины формирования Нового международного 

разделения труда и его последствия для России). 

Создание Нового международного разделения труда (НМРТ) было иниции-

ровано развитыми странами и вызвано следующими причинами.  

Несоответствие «Вашингтонского консенсуса» с середины 2010-х годов ин-

тересам США и других стран «золотого миллиарда». Прежде всего, ухудшилось 

положение «синих воротничков» в развитых странах, труд которых был заменен 

продукцией из развивающихся государств. В экономическом соревновании КНР 
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опередила США по размерам ВВП в соответствии с паритетом покупательной 

способности, доля стран BRICS в мировом производстве и в мировой торговле 

постоянно росла. То есть, происходило усиление экономической мощи КНР, а в 

перспективе, Вьетнама и Индии как «мастерских мира», а значение США и, осо-

бенно, стран Евросоюза в мировой экономике снижалось.  

Для ЕС с каждым годом усиливалось технологическое и образовательное 

отставание от мировых лидеров. Государства, входящие в Европейский союз, с 

созданием зоны евро в 1999 году, намеревались стать первой экономической си-

лой в мире. Однако реальность оказалась иной. Технологическая стагнация  

государств ЕС проявляется в том, что из 19 стартапов, созданных за последние 

25 лет и оцениваемых свыше 100 млрд долл., сейчас девять принадлежат США, 

восемь – КНР, и ни один – странам ЕС. США и КНР имеют 76 из 100 самых 

высоко оцениваемых компаний мира. У Евросоюза, напротив, число самых цен-

ных компаний первой сотни упало с сорока одной в 2000 г. до 15 сегодня [3]. 

Фактором, который способен улучшить национальную конкурентоспособ-

ность, является система образования. Объективный анализ международных баз 

данных показывает растущее отставание развитых стран, и, особенно западноев-

ропейских, от мирового уровня. Так данные Global Competitiveness Report пока-

зывают, что по трём основным параметрам, характеризующим образование 

(процентное изменение набора навыков всех выпускников, процентное измене-

ние набора навыков выпускников вузов, процентное изменение набора навыков 

выпускника средней школы) Англия, Германия и страны ЕС резко ухудшили 

свой уровень. В частности, у Германии – по всем 3-м показателям (более всего 

по выпускникам вузов – на 8%), у Великобритании – по 3-м (более всего по вы-

пускникам вузов – на 9%). Для сопоставления: улучшение у Саудовской Аравии, 

КНР превысили 10 пунктов по всем трём параметрам, Республики Корее (кроме 

школьного, там 7) [4, р. 22]. В том, что касается цифровых навыков, The World 

Economic Forum’s Future of Jobs Report показывает, что с 2017 г. восприятие 

предприятиями цифровых навыков в среднем снизилось на 3,4% в странах с раз-

витой экономикой и увеличилось на 1,8% в странах с формирующимся рынком 

и развивающихся странах [5].  

Снижение потенциала собственной системы образования обостряет стрем-

ление государств ЕС получить перспективных работников (молодые таланты) из 

развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Однако, ввиду техно-

логической отсталости и устаревания системы образования способность импор-

тировать таланты по сравнению с 2008 годом снизилась на 17% в странах с 

развитой экономикой [4, р. 21]. 

В условиях проигрыша глобальной экономической конкуренции США и 

государства ЕС пошли на создание Нового международного разделения труда 

(НМРТ). Его отличительными признаками являются:  

1) политизация решения международных экономических проблем, 

2) протекционизм и промышленная политика как реалии XXI века,  

3) ориентация на «зеленую экономику», как «новое поле» международной 

конкуренции, на котором можно взять экономический реванш,  
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4) модификация мирового рынка труда и обострение борьбы за приток ми-

грантов,  

5) акцент в конкуренции между странами переносится с доступа к сырьевым 

ресурсам к освоению цифровых технологий. 

Кратко охарактеризуем эти признаки.  

Политизация решения международных экономических проблем проявля-

ется в интенсификация применения санкций США и их союзниками. Санкции 

выступают для них как средство давления на народные хозяйства России, КНР и 

других стран, как способ изменения соотношения экономических сил в между-

народной торговле. Основой для этого служит господствующее положение дол-

лара в международных экономических расчётах. В 2021 г. на его долю 

приходилось, по данным МВФ, 60 % мировых резервов по сравнению с 70 % в 

2000 г. [6]. Объем торговли, осуществляемой в американских долларах, в не-

сколько раз превышает объем импорта и экспорта Америки. Более того, домини-

рование доллара подрывает в мировой торговле преимущества от использования 

гибких обменных курсов. Для стран ЕС таким средством давления выступает мо-

нополия (монопсония) в международной торговле, которую они применяют про-

тив России.  

Вторым признаком НМРТ является расширение использования США и гос-

ударствами ЕС протекционизма в международной экономике. Помимо запретов 

на торговлю товарами и услугами, прекращения инвестиций в передовые техно-

логии с противоборствующими странами они возрождают национальную про-

мышленную политику, нацеленную на импортозамещение, как ведущее средство 

международной конкуренции. Здесь особо выделим возрождение промышлен-

ной политики США, нацеленной на перенос наукоёмких производств на терри-

торию страны и на прогресс научно-технического потенциала. Оно опирается на 

«Американский план занятости» (The American Jobs Plan, также известный как 

«План Байдена») с общим объёмом финансирования в $2,3 трлн за 8 лет. Среди 

его основных направлений Закон об инфраструктуре (ноябрь 2021 г.), направлен-

ный на новые технологии производства экологически чистой энергии; Законо-

проект о технологиях (июль 2022 г., буквально Chips and Science Act), вложит 

$52 миллиарда в полупроводники, а также обещает ещё $170 миллиардов на под-

держку исследований в других областях; Закон (август 2022 г.), направленный 

на борьбу с изменением климата. План также выгодно отличает региональная 

направленность, предполагающая создание в каждом из шести американских 

(макро)регионов в течение пяти лет не менее 20 технологических хабов. Первые 

результаты уже налицо. В январе ежемесячные расходы на строительство заво-

дов в Америке достигли 10,9 млрд долларов, что на 55% больше, чем годом ранее 

[7].  

На мировом рынке труда также возникают новые тренды развития. США и 

другие страны «золотого миллиарда» также хотят использовать иностранную ра-

бочую силу, но иным образом. Акцент будет делаться не на физическое обору-

дование и «синие воротнички», а на нематериальные активы, такие как 

компьютерные программы и патенты. Как предсказывает Болдуин, офшоризация 
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работы «белых воротничков» сформирует основу новой волны глобализации, 

аналогичной рассредоточению производства в предыдущие десятилетия [8]. По-

этому в ближайшее время усилится конкуренция за образованную рабочую силу, 

получающую более низкую заработную плату, чем в США и ЕС.  

В этих условиях перед Российской Федерацией стоит цель – занятие выгод-

ного положения в создающемся НМРТ. Для этого необходим комплекс мер, как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. В долгосрочном периоде надо 

осуществить переход от «инерционного» пути развития, базирующегося на экс-

порте углеводородов, к «инновационному» пути развития, основанному на ис-

пользовании НТП и, прежде всего, искусственного интеллекта [9]. В прядущие 

годы у нас было намечено много мер в этом направлении. Так, есть и аналог 

«плана Байдена» – российская программа поддержки научно-образовательных 

центров мирового уровня, реализуемая с 2018 г. в рамках национального проекта 

“Наука и университеты”)» [10]. Для практического осуществления российской 

промышленной политики, помимо программ, необходима и реформа высшего 

образования в соответствии с новыми условиями.  

Выводы 

Расширение применения новых технологий и, прежде всего, искусственного 

интеллекта, возрождение политики протекционизма создают базу Нового меж-

дународного разделения труда следующего уровня. НМРТ XXI века характери-

зуется усилением политизации решения международных экономических 

проблем, перенесением акцента конкуренции между странами с борьбы за при-

родные ресурсы на соперничество за обладание новейшими технологиями, об-

новлением промышленной политики США и их союзников. Российской 

Федерации в условиях формирования Нового международного разделения труда 

необходимо предпринять значительные усилия, чтобы занять выгодное для себя 

положение в мировой экономике. Это означает, что нужно сосредоточиться не 

только на краткосрочных мерах преодоления санкций США и их союзников, но – 

на долгосрочных. По нашему мнению, необходим реальный перевод народного 

хозяйства России с «инерционного пути развития», основанного на экспорте сы-

рья, к «инновационному пути развития», ориентирующегося на цифровизацию 

экономики и, более всего, на прогресс искусственного интеллекта. Необходимо 

преодолевать технологическое отставание РФ от мировых лидеров. Практиче-

ское достижение этого базируется на изменении параметров фискальной поли-

тики в сторону относительного увеличения расходов бюджета на науку и на 

систему образования.  
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Адаптация российской экономики в условиях санкционных ограничений 

 

В статье рассмотрено влияние санкций на состояние экономической безопасности 

страны. Указано, что внешние угрозы экономической безопасности могут стать источником 

формирования внутренних угроз. Рассмотрены основные антикризисные мероприятия, прово-

димые Банком России совместно с Правительством РФ в 2022 г. с целью поддержки эконо-

мики. Проанализированы отдельные аспекты адаптации российской экономики в условиях 

санкционных ограничений. 

Ключевые слова: экономические санкции, экономическая безопасность. 

 

Экономическая безопасность страны связана с постоянными изменениями 

внешней и внутренней среды. При этом зачастую внешние угрозы экономиче-

ской безопасности могут стать источником формирования внутренних угроз, что 

в свою очередь актуализирует вопросы обеспечения защиты экономики страны 

от негативных внешних воздействий.  

Усиливающиеся экономические санкции в отношении России, нацеленные 

на ослабление устойчивости национальной экономики, оказывают влияние на 

состояние экономической безопасности страны. Первый пакет санкций был при-

нят Евросоюзом единогласно 22 февраля 2022 г. За год против России было вве-

дено 10 пакетов санкций, которые в общей сложности охватывают 1275 россиян 

и вводят 435 мер против российских юридических лиц [1].  

После введения санкционных ограничений многие бизнес-процессы и дело-

вые связи были нарушены. Санкции затронули фондовый рынок, финансовый 

сектор, международные резервы, импорт и экспорт, обусловили уход междуна-

родных компаний из страны. Внешние угрозы спровоцировали внутренние: от-

ток капитала и отъезд экономически активного населения из России [2]. 

Российская экономика смогла адаптироваться к новым реалиям лучше, чем 

ожидали эксперты в начале 2022 г. Банком России совместно с Правительством 

РФ был реализован ряд антикризисных мер по поддержке экономики. 

http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobsreport-2020
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobsreport-2020
https://issek.hse.ru/
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Существенное повышение ключевой ставки, ограничения в части трансгра-

ничного движения капитала, приостановка торгов на бирже, регуляторные по-

слабления для банков и иных финансовых институтов способствовали 

предотвращению девальвации рубля [3]. 

С 28 февраля по 8 апреля 2022 г. ключевая ставка ЦБ составляла 20%. Уста-

новление ключевой ставки на таком уровне было вызвано девальвационными и 

инфляционными ожиданиями и позволило защитить сбережения населения от 

обесценения, поддержать привлекательность депозитов и снизить ажиотажный 

потребительский спрос. По мере стабилизации экономической ситуации де-

нежно-кредитная политика, проводимая Банком России, смягчалась. В период с 

апреля по сентябрь ключевая ставка была снижена на 12,5 процентных пункта и 

остается на уровне 7,5% [3]. 

 

Таблица  

 

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ в 2022 г. 

 

Дата, с которой установлена ставка Размер ставки (%, годовых) 

14.02.2022 9,5 

28.02.2022 20 

11.04.2022 17 

04.05.2022 14 

27.05.2022 11 

14.06.2022 9,5 

25.07.2022 8 

19.09.2022 7,5 

 

В целях ограничения волатильности на внутреннем валютном рынке был 

ограничен оборот валюты в стране, в частности ограничена покупка валюты фи-

зическими лицами и ее выдача с действующих вкладов, установлен запрет на пе-

речисление резидентами валюты на счета в зарубежных банках, введено 

требование об обязательной продаже валюты по внешнеторговым контрактам на 

внутреннем валютном рынке. 

Отключение банков от платежной системы SWIFT не привело к остановке 

финансовых транзакций внутри страны за счет имеющейся Национальной си-

стемы платежных карт и Системы передачи финансовых сообщений. Платежи и 

расчеты внутри страны проводились в привычном для граждан режиме.  

Значительно возросла востребованность карт «Мир». Так, в 2022 г. было вы-

пущено 182 млн карт «Мир», что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года. В 

настоящее время идет работа над удаленной идентификацией физического лица 

для иностранцев, которые хотят оформить карты платежной системы «Мир». 

Для этого нужно также внести изменение в действующее законодательство. 

Кроме того, Банк России развивает инфраструктуру приема карт «Мир» в попу-

лярных у россиян странах. 
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Активное развитие получила Система быстрых платежей, максимальный 

лимит одной операции по которой был увеличен до 1 млн. руб. Доля безналич-

ных расчетов в розничном обороте увеличилась, несмотря на внешнее давление. 

По данным Банка России, в 2022 г. гражданами было совершено 3 млрд операций 

через Систему быстрых платежей (рост в 3,5 раза к уровню предыдущего года). 

Число торгово-сервисных предприятий, подключившихся к Системе быстрых 

платежей, составило 382 тыс. 

Задачей на ближайшую перспективу является развитие инфраструктуры эф-

фективной и удобной системы расчетов и платежей с иностранными партнерами, 

которая была бы независима от санкций.  

Объем средств населения на текущих счетах за 2022 г. увеличился на 17,2%, 

на вкладах – на 18,2% [3]. Это обусловлено следующими факторами: рост депо-

зитных ставок вследствие увеличения ключевой ставки в феврале 2022 г., вы-

плата значительного объема пенсий и социальных пособий, конвертация части 

валютных средств в рубли из-за ограничений на снятие валюты.  

Основной источник роста денежной массы – банковское кредитование. Так, 

портфель кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства был нара-

щен на 2,2 трлн руб., или на 30%. Активная государственная поддержка креди-

тования системообразующих предприятий, финансирование жилищного 

строительства способствовали росту кредитования. Задолженность по корпора-

тивным кредитам возросла на 14,3%. 

Ввиду того, что открытость и доступность информации о российских ком-

паниях могла увеличить риски попадания в санкционные списки, Банком России 

было принято решение о запрете на раскрытие части информации кредитными 

организациями и о предоставлении права некредитным финансовым организа-

циям не раскрывать соответствующую информацию. Эмитенты ценных бумаг в 

праве самостоятельно определять объем раскрываемой информации [3].  

Особое внимание было оказано субъектам малого и среднего предпринима-

тельства. В отношении пострадавших от санкций граждан и предпринимателей 

были предложены шестимесячные кредитные каникулы. Также для проходящих 

военную службу по контракту в зоне СВО и призванных в рамках частичной мо-

билизации был введен адаптированный механизм кредитных каникул. Помимо 

этого, Банком России была дана рекомендация банкам о реструктуризации за-

долженности заемщиков по их собственным программам. В период роста ставок 

по кредитам из-за повышения ключевой ставки субъектам малого и среднего 

предпринимательства были предложены программы льготного кредитования, в 

рамках которых можно было получить новые кредиты или реструктурировать 

ранее выданные кредиты. 

Изменившиеся внешние условия для российской экономики способство-

вали росту инфляции (рисунок). После прохождения пикового значения в апреле 

уровень инфляции начал постепенно снижаться. В условиях укрепления рубля и 

охлаждения потребительского спроса происходило замедление роста цен.  
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Рисунок. Динамика уровня инфляции в России, % 

 

В целом можно сказать, что 2022 г. стал проверкой на прочность всей рос-

сийской экономики и финансовой системы. В этих условиях экономика России 

продемонстрировала свои высокие адаптивные свойства и справилась с ограни-

чениями лучше, чем ожидалось в начале 2022 г. 
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Классификация санкционных ограничений и их роль  

в устойчивом развитии нефтегазовой отрасли России 

 
В статье исследованы направления санкционных воздействий, непосредственно влияю-

щие на развитие нефтегазового комплекса: торговые, технологические и финансовые ограни-

чения. В рамках перечисленных направлений изучены цели введения ограничений, их 

отличительные особенности и влияние ограничения на функционирование нефтегазовых ком-

паний России. 

Ключевые слова: санкции, нефтегазовый сектор экономики, торговые ограничения, фи-

нансовые ограничения, технические ограничения. 

 

Россия более восьми лет в силу геополитических обстоятельств находится 

под бременем санкционного давления, которое затронуло ключевые секторы 

национальной экономики, в том числе и нефтегазовую отрасль. В 2014 г. огра-

ничения были наложены на долгосрочное финансирование отечественных 

нефтегазовых компаний, доступ импортных технологий и оборудования, а также 

возможность сотрудничества российского бизнеса с иностранными партнерами. В 
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2022 г. санкционное давление усилилось, введенные ограничения ужесточились за-

претом на покупку российских нефти и нефтепродуктов в некоторых странах, а 

также потолком цен на российское «черное золото». При этом срок действия огра-

ничений не определен.  

Некоторые эксперты полагают, что наиболее критичными являются ограни-

чениями на торговлю российскими углеводородами на основных рынках сбыта: 

в странах ЕС и США.  

Выгодность международной торговли безусловна, но во внешнеторговых 

отношениях существует целый комплекс мер, ограничивающих ее. Таможенные 

пошлины, импортные квоты, фискальные пошлины, система лицензирования, 

установление стандартов качества и безопасности поставок, ограничения на по-

ставку конкретных видов товаров или просто бюрократические запреты в тамо-

женных процедурах – лишь часть возможных для введения ограничения [4]. В 

нефтегазовой отрасли имеют место все вышеперечисленные ограничения. Од-

нако, более характерными, непосредственно влияющими на структуру экономи-

ческих отношений между производителем и потребителем углеводородов, 

являются эмбарго и установление потолка цен [4]. 

Нефтяное эмбарго – это запрет (частичный или полный) на ввоз или вывоз 

нефти или нефтепродуктов [5]. Основной целью введения нефтяного эмбарго явля-

ется снижение экономической эффективности нефтегазового сектора страны и, как 

следствие, снижение налоговых и дивидендных отчислений государству и акцио-

нерам.  

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ, содержащий эмбарго на 

поставки нефти из России морским путем и трубопроводным транспортом, всту-

пил в силу 3 июня 2022 г. В ограничениях присутствуют исключения по постав-

кам сырой нефти по нефтепроводу «Дружба»: такие поставки разрешаются в 

Венгрию, Чехию и Словакию, которые не могут получать нефть альтернативными 

способами.  

Потолок цен на углеводороды – это установление максимальной торговой 

цены углеводородов. В соответствии с мнением автора статьи [2], цель введения 

ценового потолка заключается в создании картеля покупателей нефти подвер-

женной ограничению страны и привлечения в него всех заинтересованных по-

купке углеводородов стран посредством поощрений (возможность купить нефть 

по цене ниже рыночной) и наказаний (перспектива санкций и невозможности 

торговых отношений с США и ЕС) [3]. При этом странам не запрещается поку-

пать нефть по цене выше установленного потолка, а запрещается финансовым и 

логистическим компаниям обслуживать такие покупки. 

Первым и единственным в истории случаем введения потолка цен на нефть 

стал потолок цен на российское «черное золото» в 2022 г. Ценовое ограничение 

согласовали и поддержали страны Европейского союза, страны G7 и Австралия. 

[3] Первоначальный потолок цен на российскую нефть установлен на уровне 

60 долларов за баррель, но в будущем уровень цены может быть пересмотрен.  
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Технологические ограничения подразумевают запрет на поставку зарубеж-

ного оборудования и услуг нефтесервисного обслуживания, что влияет на эф-

фективность работы нефтегазодобычных предприятий на существующих 

месторождениях и возможность разработки новых.  

Нефтесервисные услуги – это технологии и навыки, предоставляемые для 

разведки и эксплуатации нефтяных месторождений в недрах и для повышения 

коэффициента извлечения нефти и снижения капитальных затрат на работу ме-

сторождений [6]. 

Основной целью технологических ограничений является снижение рента-

бельности нефтегазового сектора и, как следствие, сокращение налоговых отчис-

лений в государственный и региональный бюджеты.  

В 2014 г. Евросоюз запретил своим компаниям предоставлять российским 

партнерам высокотехнологическое оборудование по разведке и добыче глубоко-

водной, арктической нефти и для проектов сланцевой нефти. Аналогичные санк-

ции ввели и США. В результате введенных ограничений ПАО «НК «Роснефть» 

в 2014 г. прекратила разработку и бурение арктического шельфа Карского моря 

[7]. Совместный проект компаний Shell и ПАО «Газпром нефть» по добыче слан-

цевой нефти в рамках «Ханты-Мансийского нефтяного союза» был также оста-

новлен по причине введения вышеупомянутых санкций [7]. 

Весной 2022 г. ЕС и США расширили ограничения в отношении экспорта 

оборудования для российского нефтегазового сектора. 10 февраля 2023 г. руко-

водство России приняло решение о добровольном сокращении добычи нефти на 

5% [1]. 

Также в 2022 г. четыре крупнейшие мировые нефтесервисные компании: 

Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, Weatherford International объявили о 

приостановке полноценной работы на российском рынке или полностью ушли 

из России [6]. 

Финансовые меры воздействия конкретно проявляются через финансовые 

санкции, являющиеся теми рычагами финансового механизма, которые содей-

ствуют повышению эффективности производства, его интенсификации, эколо-

гическому оздоровлению. Экономические и финансовые санкции в отношении 

нефтегазовой отрасли вводятся с целью ограничения или запрета доступа компа-

ний к денежным ресурсам для собственного развития или рефинансирования ра-

нее полученных займов на выгодных условиях.  

В четвертом пакете санкций Евросоюза, который был введен в марте 2022 г., 

было запрещено инвестировать в нефтегазовый сектор России, банкам запре-

щено оказывать финансовые услуги нефтегазовым компаниям. После введения 

ограничений добыча и экспорт нефти в стране обвалились и продолжают сни-

жаться, а в феврале 2023 г. Россия объявила о сокращении добычи нефти на 5% 

[1]. 
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Рисунок. Классификация основных санкционных ограничений 

в нефтегазовой отрасли 

 

Таким образом, исходя из опыта введения ограничений в отношении нефте-

газового сектора России, основные санкции классифицируются в соответствии 

со схемой, изображенной на рисунке.  

Санкционные ограничения вводятся с целью подрыва устойчивости работы 

нефтегазовой отрасли, успешного взаимодействия компаний с торговыми парт-

нерами, их технического и технологического совершенствования и финансовой 

платежеспособности, что наряду с другими факторами [8; 9] является основными 

показателями успешного функционирования компаний и способности противо-

стоять негативному воздействию внешней среды.  
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Прогнозные оценки устойчивости и риски параметров  

продовольственной безопасности 
 

Отмечен уровень достижения параметров Доктрины продовольственной безопасности. 
Проведен анализ развития основных отраслей сельского хозяйства в регионе. Дана оценка воз-
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Последовательная политика импортозамещения в агропромышленном ком-
плексе даст позитивные результаты. Большинство параметров Доктрины продо-
вольственной безопасности достигнуты (табл. 1). 

 
 Таблица 1  

 
Уровень обеспеченности населения основными видами продовольствия (2022 г.) 

 

№ п/п Виды продуктов 
Доля, % 

по Доктрине фактически 

1. Зерно 95 160 

2. Сахар 90 100 

3. Масложировая продукция 90 200 

4. Молоко 90 84 

5. Мясо 85 100 

6. Картофель 95 94,3 

7. Овощи 90 89,2 

8. Фрукты 60 44 

 
Наиболее высокие показатели достигнуты при производстве зерна и расти-

тельных масел. Продукция этих отраслей является основой продовольственного 
экспорта страны. Россия стала чистым экспортером продовольствия, положи-
тельное при торговле продовольственными товарами в 2021 г. составила два 
миллиарда долларов. 

В то же время проблему импортозамещения в продовольственной сфере 
нельзя считать полностью решенной. В, частности не достигнуты, намеченные в 
Доктрине, уровни обеспеченности фруктами и молоком. Вследствие этого при-
мерно 33% сыров и 30% сливочного масла импортируется. При этом импорт про-
довольствия из недружественных стран составляет 10 миллиардов долларов. 
Существенные риски представляет недостаточный уровень локализации сель-
скохозяйственных технологий на территории страны. Особенно это характерно 
для животноводства. В стране практически не производятся витамины и вакцины 
для животных, кормовые ферменты и антибиотики. В растениеводстве импорти-
руется примерно 40% средств защиты растений, высока доля импортных семян, 
особенно овощных культур, сахарной свеклы, кукурузы. 
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Зависимость животноводческих технологии от импортных поставок проду-

цирует риски для сельскохозяйственной отрасли Ленинградской области. Мо-

лочное животноводство и птицеводство обеспечивают в стоимостном 

выражении примерно 80% товарной продукции сельскохозяйственной отрасли. 

 

Таблица 2  

 

Динамика производственных показателей молочного животноводства  

в с.-х. организациях Ленинградской области 

 

№ п/п 
Поголовье 

Надой на одну корову  

в год 
Производство молока 

тыс. гол. % кг % тыс. тонн % 

1990 226 х 4089 х 952 х 

2011 76 100,0 6799 100,0 512 100,0 

2012 74 97,4 7092 104,3 526 102,7 

2013 70 92,1 7384 108,6 514 100,4 

2014 70 92,1 7631 112,2 524 102,3 

2015 70 92,1 7965 117,1 558 109,0 

2016 71 93,4 8181 120,3 575 112,3 

2017 70,2 92,4 8472 124,6 620 121,1 

2018 71 93,4 8590 126,3 624 121,9 

2019 70,3 92,5 8738 128,5 637 124,3 

2020 69,5 91,4 9431 138,7 655 128,0 

2021 69,8 91,8 9312 137,0 650 126,9 

 

В молочном скотоводстве и птицеводстве используют самые передовые тех-

нологии мирового уровня. По продуктивности коров область занимает второе 

место среди регионов страны.  

В последние десять лет наблюдается четко выраженный тренд роста молоч-

ной продуктивности (табл. 2) сохраняется тенденция роста валового производ-

ства молока. Этот рост обеспечивается за счет увеличения продуктивности, 

поголовье скота в этом периоде не увеличивалось. В среднесрочной перспективе 

возникают реальные предпосылки снижения валового производства для прекра-

щения роста валового производства молока, а, возможно, и его сокращения. Фак-

тически это произошло в 2021 г. 

Молочная продуктивность скота приближается к биологическому пределу, 

постоянный рост продуктивности требует усиления племенной работы, совер-

шенствование технологий содержания скота. 

Очевидно, это приведет к дальнейшему росту себестоимости продукции. 

Возникает проблема воспроизводства основных фондов в отрасли, практически 

все молочные комплексы оснащены импортным оборудованием. Отечественных 

аналогов по многим позициям нет, закупки этого оборудования в европейских 

странах весьма усложняются. Товары для агропромышленного комплекса, как 

правило, подпадают под прямые санкции недружественных стран. В то же время 

практически нарушены логистика и система расчетов с западными странами. 
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Очевидно, необходимо разрабатывать отечественные проекты для воспро-

изводства и возможно расширения производственной базы молочного скотовод-

ства. Крупные животноводческие комплексы позволяют повысить 

производительность труда, снижать затраты на единицу продукции, автоматизи-

ровать некоторые производственные процессы. В то же время имеются суще-

ственные недостатки крупномасштабного производства. Срок продуктивной 

жизни коров не превышает 3–4 лет, что резко увеличивает затраты на воспроиз-

водство стада, возникают сложности при утилизации больших масс навоза. При 

круглогодичном стойловом содержании коров растут затраты на перевозку гру-

бых и сочных кормов, которые приходится заготавливать на относительно уда-

ленных от фермы кормовых угодьях. 

В современных условиях строительство крупных животноводческих ферм 

очень капиталоемкий проект. Например, даже по ценам на оборудование и 

стройматериалы 2015 г., капитальные затраты на строительство животноводче-

ского комплекса на 600 голов составляют 1,2 миллиарда рублей не дисконтиро-

ванный. Срок окупаемости проекта 10 лет. 

Учитывая инфляционную составляющую в современных условиях состав-

ляет не менее 1,5 миллиарда рублей. 

Следовательно, материальную основу молочного скотоводства целесооб-

разно развивать путем строительство относительно, не крупных ферм. Разуме-

ется, речь не идет о каком-то преднамеренном сокращении крупно товарного 

сектора, который является характерной особенностью АПК Ленинградской об-

ласти (табл. 3). 

 

Таблица 3  

 

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции  

по категориям с.-х. производителей в Ленинградской области 

 

Годы 

С.-х. предприя-

тия 
Население Фермеры Все категории 

млрд 

руб. 
% млрд руб. % 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

2012 48,6 100,0 14,0 100,0 1,05 100,0 63,65 100,0 

2013 53,1 109,3 16,1 115,0 1,47 140,0 70,67 110,3 

2014 62,9 129,4 20,0 142,9 2,0 190,5 84,9 133,4 

2015 71,7 147,5 23,5 167,9 3,0 285,7 98,2 154,3 

2016 65,6 135,0 22,1 157,9 2,3 219,0 90,0 141,4 

2019 70,6 145,3 23,0 164,3 3,2 304,8 96,8 152,1 

 

При выборе стратегии, направленной на рост производства молока, следует 

учесть, что возможности интенсификации технологий близки к пределу, поэтому 

необходимо увеличивать поголовье дойного стада. Развитию малых форм хозяй-

ствования в области уделяется значительное внимание.  
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Темпы роста производства продукции в фермерских хозяйствах выше, чем 

у сельхозпредприятий, однако их доля в валовом продукте сельского хозяйства 

области не превышал 5%, при этом большинство фермеров специализируются в 

растениеводстве и товарного молока производят мало. Это относится и к хозяй-

ствам населения. 

По объему производства яиц Ленинградская область занимает первое место 

в стране, на регион приходится 9% от общего производства этой продукции в 

стране. При этом 80% продукции производят птицефабрики “Синявинская” и 

“Роскар”. До последнего времени инкубационные яйца для воспроизводства 

как мясных пород кур, так и яичных приобретались за границей, в основном, 

в Германии. 

В настоящее время строятся два племенных= репродуктора на птицефабри-

ках “Северная” и “Синявинская”, которые снимут зависимость от иностранных 

поставок и инкубационных яиц. 

Следовательно, параметры производства отрасли достаточно надежны и 

на среднесрочную перспективу можно прогнозировать устойчивое развития 

отрасли. 

Анализ развития двух ведущих отраслей сельского хозяйства отрасли рас-

крывает потенциальные возможности отрасли в сфере продовольственной без-

опасности. Кроме животноводческой продукции АПК области производит и 

растениеводческую продукцию, Растениеводство в основном направлено на про-

изводство кормов. Примерно73% посевных площадей занято кормовыми куль-

турами, для кормовых целей выращиваются и зерновые культуры. Товарную 

продукцию дает картофелеводство и производство овощей как в открытом 

грунте, так и в теплицах. Объемы производства картофеля и овощей имеют тен-

денцию к снижению. Это обусловлено различными факторами. Область является 

регионом рискованного земледелия. Флуктуации метеорологических процессов 

могут существенно повлиять на урожайность картофеля и овощей открытого 

грунта. В последние годы снижается спрос на продовольственный картофель 

вследствие изменения структуры питания городского населения. Производство 

картофеля технологически сложный и трудоемкий процесс. 

Для эффективного развития отрасли требуются соответствующие ком-

плексы машин и база для переработки и хранения продукции, такими ресурсами 

располагают примерно 12–15 хозяйств области. В силу сложившихся обстоя-

тельств хозяйства снижают производство продовольственного картофеля и спе-

циализируются на производстве семян. 

По объему производства семенного картофеля область занимает третье ме-

сто среди регионов страны. В целом динамика основных видов продукции 

имеет тенденцию к росту за исключением картофеля и овощей открытого 

грунта (табл. 4). 
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Таблица 4  
 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
 

№ 
п/п 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2022 в %  
к 2019 г. 

1. Объем продукции АПК сель-
ского хозяйства (млрд руб.) 

343,8 273,3 З22,9 364,8 106,1 

2. Зерновые, тыс. тонн 145,6 160,7 140,0 171,0 117,4 

3. Картофель, тыс. тонн 204,8 187,1 165,3 180,0 0,87 

4. Овощи, тыс. тонн 199,8 182,7 115,3 125,0 0,63 

5. Молоко, тыс. тонн 636,6 655,4 649,6 675,0 106,0 

6. Мясо скота и птицы в ж.в., 
тыс. тонн 

378,5 376,2 362,5 372,2 0,98 

7. Яйца, млн штук 3080 3198 3500 3555 115,4 

 
Однако, учитывая специфические климатические условия области, такая 

ситуация является естественной. Показатели объемов производства животно-
водческой продукции свидетельствуют о стабильном развитии сельскохозяй-
ственной отрасли и достаточно надежном уровне продовольственной 
безопасности в регионе. 
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Продовольственная безопасность: подходы к определению 

 
Изучается влияние международных проблем на национальную продовольственную без-

опасность. отмечается, что страны должны работать вместе для решения основных проблем, 
влияющих на глобальное снабжение продовольствием. Выявление краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных последствий пандемии коронавируса на мировых рынках продоволь-
ствия подчеркивает необходимость немедленных вмешательств для смягчения ее негативного 
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воздействия на продовольственную безопасность в краткосрочной перспективе, а также 
устойчивых мер. для обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: рынки, продовольственное обеспечение, продовольственная безопас-

ность, стратегия. 

 

Российская Федерация в настоящее время сталкивается со значительными 

проблемами, связанными с ее продовольственной безопасностью, из-за сочета-

ния таких факторов, как санкционное давление и сбои в цепочке поставок. Перед 

правительством Российской Федерации поставлена   задача решить многочис-

ленные проблемы, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей страны в 

продовольствии, несмотря на эти вызовы. Давление со стороны западных стран 

в виде санкций затруднило для России импорт некоторых продуктов питания, 

что усугубило проблему. Кроме того, сбои в цепочках поставок затруднили рас-

пределение продовольствия внутри страны, что увеличивает нагрузку на прави-

тельство по обеспечению доступа к продовольствию. 

Российская Федерация, вероятно, столкнется с рядом краткосрочных и дол-

госрочных проблем, связанных с продовольственной безопасностью, и реакция 

правительства на эти проблемы будет иметь решающее значение. Учитывая мас-

штаб проблемы, вполне вероятно, что правительству потребуется принять ряд 

мер для устранения различных факторов, влияющих на проблему продоволь-

ственной безопасности в стране. В качестве одного из самых перспективных 

направлений обеспечения продовольственной безопасности РФ является созда-

ние большого числа фермерских и крестьянских хозяйств, которые в отличие от 

крупных агропромышленных предприятий в меньшей мере зависимы от исполь-

зования иностранных кормовых компонентов, витаминных и минеральных доба-

вок, притока рабочих-мигрантов [6].  

Непростые социально-политические и социально-экономические условия 

вынуждают государство предпринимать дополнительные усилия для поддержки 

большинства отраслей хозяйствования. Здесь, с одной стороны, мы можем отме-

тить, что в номинальном выражении уровень поддержки фермерских хозяйств 

составил 8,8%, что является выше официального уровня роста инфляции по 

стране. Однако, даже этот факт не позволяет говорить о высоком уровне под-

держки КФХ.  

Позитивным моментом здесь является готовность Правительства РФ оказы-

вать поддержку предпринимателям, которые готовы развиваться в агропромыш-

ленной отрасли. Но здесь, на наш взгляд, имеется весьма неприятный перекос – 

на фоне увеличения числа новых фермерских и крестьянских хозяйств на 14,2% 

сократилось количество уже функционирующих ферм. Безусловно, эта тенден-

ция является весьма негативной, при этом одной из ее главных причин является 

отрицательная демографическая динамика, которая фиксируется в последние 

годы на территории СЗФО РФ [5].  

В частности, согласно официальным отчетам о реализации регионах проек-

тов «Начинающий фермер», «Агростартап» и «Ленинградский гектар» в 2019 г. 

было создано 31 фермерское хозяйство, тогда как в 2020 г. эта цифра составила 
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44 хозяйства. Вот только очевидно, что для 17 муниципальных образований Ле-

нинградской области такого числа новых фермерских хозяйств явно недоста-

точно, поэтому мы можем говорить о том, что предпринимаемых сегодня усилий 

региональных властей явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию с популя-

ризацией и развитием фермерства.  

Дифференция объемов государственной поддержки для наиболее крупных 

агропромышленных предприятий в данный момент не вызывает особого беспо-

койства. В частности, на долю шести предприятий, которые в год получают 

свыше 10 миллионов государственной поддержки, приходится меньше 25% ком-

плексной поддержки крестьянских и фермерских хозяйств. При этом 85 хозяйств 

получают более одного миллиона государственной поддержки, что составляет 

92,3% от общего объема выделяемых из регионального бюджета средств. На 

оставшиеся 127 хозяйств приходится лишь 30,6 миллионов рублей, в среднем 

240 тысяч рублей на одного хозяйство. Это является весьма небольшой суммой, 

учитывая текущие цены на топливно-энергетические ресурсы, сырье и матери-

алы [3].   

Если говорить о государственной поддержке кооперативов, то в Ленинград-

ской области она пока еще находится в зачаточном состоянии. В 2019–2020 гг. 

фактически необходимую финансовую помощь смогли получить только два 

сельскохозяйственных корпоратива [2]. 

В целом, в 2020 г. во всех муниципальных образованиях области отмечается 

резкое уменьшение объемов поддержки кооперативов, что объясняется властями 

низким уровнем развития регионального кооперативного движения. Фактически 

это действительно так, реально работающих кооперативов в Ленинградской об-

ласти при желании можно пересчитать по пальцам [6]. 

Таким образом, в регионе с одной стороны отмечаются положительные тен-

денции в сфере предоставления крестьянским и фермерским хозяйствам и коопе-

ративам государственной помощи. С другой стороны, для устойчивого развития 

фермерских хозяйств в области необходима кардинальная кардировка их струк-

туры и направлений деятельности.  
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Роль импортозамещения в современной экономике Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются основные принципы, цели и задачи импортозамещения на 

примере отдельных отраслей экономики РФ, методы стимулирования импортозамещения 

льготами, субсидиями. 

Ключевые слова: импортозамещение, санкции, конкурентоспособность, финансовые 

льготы, субсидии, льготная ипотека.  
 

Впервые идею импортозамещения сформулировала канадско-американская 

писательница-урбанистка Джейн Джекобс (1916–2006) в книге «Экономика го-

родов», описывая тенденцию экономического функционирования городов как 

свободного рыночного пространства по замещению продукции, ввозимой в го-

род, товарами, производимыми в черте города [2]. В современной жизни, когда 

экономика мира глобальна, государства не являются полностью автономными и 

в разной степени зависят от ввоза товаров, которые невозможно или экономиче-

ски невыгодно выращивать или производить. Государства выбирают свойствен-

ные им технологически эффективные направления, а остальное импортируют. 

Но такое сотрудничество возможно только среди дружественных стран. 

В Российской Федерации импортозамещение декларируется с 2014 г. после 

введения санкций странами Запада. В Советском союзе этого явления не было, 

поскольку в огромной стране с закрытой экономикой все было отечественным - 

и сырье, и рабочая сила, и готовая продукция. Однако в процессе приватизации 

основных фондов был отменен запрет на ввоз импортных товаров из других 

стран в Россию и в 90-е годы пошел несдерживаемый поток иностранной про-

дукции. Российские производители особенно ощутили трудности сбыта, когда 

на прилавках стало больше половины импортных товаров. Из-за того, что конку-

рировать и по цене, и по качеству стало очень сложно, многие российские това-

ропроизводители остановили свой бизнес и покинули рынок. Ввиду вводимых 

санкций появилась острая потребность вернуть конкурентоспособную продук-

цию путем налаживания современного производства отечественных товаров и 

услуг и заменить ими импортные (санкции являются серьезной проблемой для 

экономики всей страны, однако борьба с ними заставляет решать давно возник-

шие задачи). Начался процесс объективного сокращения ввоза товаров из-за ру-

бежа и наращивание собственного производства тех же или аналогичных 

товаров. Этот процесс производства продукции силами товаропроизводителей 

своего государства и называется импортозамещением, что влияет на рост ВВП, 
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делает экономику устойчивой, а российские товары, вытесняющие импортные и 

возмещающие спрос – импортозамещающими. Такой процесс импортозамеще-

ния называется искусственным, поскольку появляется ввиду политических войн 

и пострадавшие страны, оставшись без ввозных из-за рубежа товаров, срочно 

развивают свое производство. Но бывает и естественная причина (или естествен-

ный отбор), когда производители в своей стране при конкурентной борьбе, про-

изводя качественный и недорогой товар, обыгрывают иностранных 

производителей, что приводит к выбору собственного продукта.  

В марте 2022 г. на электронной торговой площадке «Газпромбанка» основан 

проект «Биржа импортозамещения» с целью организации взаимодействия заказ-

чиков и поставщиков – участников рынка, где отражаются заявки на импортоза-

мещающие товары и предложения производителей (было зарегистрировано 

около 200 тысяч поставщиков) [4]. Заказчикам опция бесплатна, а производитель 

оплачивает комиссию после совершения сделки. На этой платформе имеется воз-

можность поиска зарубежного и подстанционного товара.  

В настоящее время в РФ процесс импортозамещения стимулируется льго-

тами, субсидиями, пониженными процентными ставками по кредитам, т.е. ме-

рами, которые позволяют в кратчайшие сроки развивать производство 

конкурентоспособного отечественного товара для внутреннего и внешнего 

рынка. В конечном счете все это направлено на рост благосостояния и улучше-

ния качества современной жизни населения страны.   

Российские проекты по импортозамещению в АПК по селекции, генетике и 

производству техники весьма капиталоемки, их реализация долгосрочна, окупа-

емость и серьезные результаты состоятся через несколько лет. 

Государственная поддержка производителей молочной продукции осу-

ществляется путем стимулирующей субсидии. К 2023 г. объем помощи увеличен 

на 2,7 миллиарда рублей.   

Для овощеводства созданы особые условия субсидирования – в 2023 г. 

они выделены в отдельный федеральный проект, объем которых составит 

5 млрд рублей.  

В отрасли животноводства переработаны показатели приобретаемого пле-

менного молодняка, используется новый упрощенный метод расчета лимитов 

при страховании компенсирующей субсидии, применен новый вид субсидии, ко-

торый рассчитан на 1 кг живой массы КРС направляемого на убой (не старше 

24 месяцев).  

Важнейший вопрос импортозамещения – возрождение собственного семе-

новодства. Планируется к 2030 г. производить не менее 75% отечественных се-

мян для российского АПК (в настоящее время по разным культурам от 55 до 97% 

используются семена импортные). С этой целью разработана поддержка научно- 

технических проектов в виде грантов, а также от 20 до 50% затрат будет возме-

щаться на организацию или обновление селекционно-семеноводческих предпри-

ятий, обнуляется ставка НДС на 3–5 лет для семян сельхозрастений 

отечественной селекции с 2023 г.  
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С целью сохранения IT-специалистов в стране к уже существующей под-
держке государства в виде льгот по налогу на прибыль добавлены существенные 
дополнения, такие как отказ от начисления НДС на разработанные информаци-
онные программы и созданные базы данных (Указ Президента РФ от 02.03.2022 
№ 83, статья 149 НК РФ). Необходим также еще целый ряд мер [1]. Кроме этого 
возмещается 13% НДФЛ, который перечисляется за сотрудников IT-компаний, а 
также до 1% снижена ставка для УСН Доходы. 

В категорию IT- специалистов входит около 50 тысяч человек в возрасте от 
22 до 44 лет и для них Правительство выделило более 1,5 млрд рублей на субси-
дирование льготной ипотеки под 5% годовых с первоначальным взносом от 
150 тыс. рублей.  

Существенным моментом для работников ИТ-компаний, достигших 27 лет, 
имеющих высшее образование по оговоренным специальностям и стаж работы в 
компании не менее 11 месяцев в течение года, является отсрочка от призыва в 
армию (постановление № 490 от 28.03.2022). 

Кроме перечисленного законодательно утверждена и другая поддержка для 
перспективных отечественных разработок и их реализации – IT-специалисты мо-
гут рассчитывать на получение грантов, а также кредитов по ставке не более 3%. 
Так же упрощен процесс получения вида на жительство в РФ иностранным спе-
циалистам и их трудоустройство. 

Основная задача законодательных актов, регулирующих импортозамеще-
ние в РФ, состоит в создании условий, которые стимулируют развитие эконо-
мики инновационного типа, снизить экспортно-сырьевую зависимость. Это 
позволяет укрепить суверенность и безопасность государства, обеспечить заня-
тость населения и рост уровня жизни граждан РФ.  
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социально-экономического развития государства 

 
Планирование и прогнозирование играют важнейшую роль в социально-экономическом 

развитии государства. Эффективное планирование и прогнозирование могут помочь обеспе-
чить эффективное распределение ресурсов, эффективную реализацию политик и своевремен-
ное и эффективное достижение целей. В данной статье мы рассмотрим ключевые особенности 
планирования и прогнозирования в контексте социально-экономического развития. 

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/
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Разработка планов социально-экономического роста страны включает в 

себя как организационные, так и технологические стратегии. Используя эти под-

ходы, становится легче выявлять и удовлетворять потребности общества. Конеч-

ная цель – поиск решений и удовлетворение этих потребностей для обеспечения 

стабильного развития современного общества. Для этого крайне важно опреде-

лить, какие виды продукции являются приоритетными для производства. Акцент 

делается на производстве продуктов, которые будут способствовать гармонич-

ному и стабильному обществу таким образом, чтобы он соответствовал окружа-

ющей среде и биосфере. Задавая вопросы о том, какие продукты должны быть 

приоритетными и производиться, можно составить целостный план. Это позво-

ляет стране оптимизировать объемы производства и добиваться устойчивого и 

благополучного будущего для своих граждан и окружающей среды. 

Либеральная рыночная модель является важнейшей концепцией, обеспечи-

вающей нормальное функционирование современного общества. Модель в 

первую очередь направлена на то, чтобы позволить рынку работать устойчивым 

образом без какого-либо вмешательства правительства. В основе этой концепции 

лежит представление о «невидимой руке рынка», регулирующей общественное 

производство и обеспечивающей наиболее оптимальное перераспределение то-

варов и услуг. Другими словами, модель гарантирует, что рыночные силы опре-

деляют ценообразование, уровни производства и распределение товаров и услуг. 

В этой модели государство является одним из многих участников рынка. 

Однако, в отличие от других участников рынка, государство обладает такими 

монопольными правами, как право разрабатывать и принимать законы, обяза-

тельные для исполнения всеми гражданами и коммерческими организациями 

страны. Правительство также имеет право взимать налоги и другие платежи с 

граждан и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на его терри-

тории. Эти права позволяют государству регулировать и контролировать рынок, 

гарантируя, что он работает в рамках правовых и этических норм. 

Либеральная рыночная модель призвана способствовать экономическому 

росту и повышению уровня жизни граждан, позволяя рынку действовать сво-

бодно. Эта модель предполагает, что рынок естественным образом приспосабли-

вается к спросу и предложению и что для оптимального функционирования 

экономики вмешательство государства необязательно. Однако критики этой мо-

дели утверждают, что она может привести к неравенству и что для решения со-

циальных и экономических проблем может потребоваться вмешательство 

государства. 

Нынешняя модель развития рынка сочетает в себе черты нерыночных отно-

шений и рыночного либерализма. И если еще в XIX столетии большинство евро-

пейских стран всячески продвигали концепцию свободного рынка, то уже в  

XX–XXI вв. степень вмешательства государства в рыночные производственно-

хозяйственные отношения во многих развитых странах стремительно растет. На 
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наш взгляд абсолютизация рассмотренных выше моделей вряд ли будет эффек-

тивной [3]. 

В настоящее время ведутся постоянные дискуссии о возможности создания 

идеальной модели либерального рынка, охватывающей все аспекты. Однако с 

течением времени эти дебаты расширились, поскольку необходимость государ-

ственного вмешательства в экономику и рынок становится все более актуальной. 

Это означает, что существует растущая необходимость сбалансировать свобод-

ный рынок с ролью государства в регулировании экономической деятельности 

для обеспечения справедливости и безопасности. 

Под регулированием экономики и рынка со стороны государства обычно 

понимается целенаправленное воздействие органов власти на различные рыноч-

ные и экономические объекты, с целью достижения определенных целей, реше-

ния различных социальных и экономических проблемах, обострившихся на 

конкретном этапе исторического развития страны. Важное значение здесь имеет 

правильный и целесообразный выбор методов регулирования рынка и эконо-

мики: прогнозирования, программирования, планирования и т.д.  

В современном мире существует множество задач, которые может решить 

только государство, и рыночные механизмы в этих ситуациях бессильны. Одним 

из упомянутых вопросов является необходимость сбалансирования производ-

ства и спроса на готовую продукцию на внутренних рынках, а также товарной 

структуры внешнеэкономической деятельности. Для решения этих вопросов 

принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации». 

Закон требует использования методов стратегического планирования для 

прогнозирования, планирования, постановки целей и программирования соци-

ально-экономического развития различных субъектов Российской Федерации. 

Сюда входит не только национальная экономика, но и региональные и муници-

пальные органы власти, отдельные отрасли экономики, субъекты и муниципаль-

ные образования Российской Федерации. Конечной целью стратегического 

планирования является повышение финансовой грамотности всех слоев населения. 

Внедрение методов стратегического планирования имеет решающее значе-

ние для обеспечения долгосрочного успеха экономического развития страны. 

Прогнозируя и планируя, правительство может выявить потенциальные про-

блемы до их возникновения и принять меры для их решения. Это включает в себя 

балансировку производства и спроса на готовую продукцию, а также корректи-

ровку товарной структуры внешнеэкономической деятельности. 

Кроме того, важен и акцент закона на повышении финансовой грамотности 

населения. Обучая людей финансовым вопросам, они могут принимать обосно-

ванные решения и вносить положительный вклад в экономический рост страны. 

Таким образом, внедрение методов стратегического планирования в России яв-

ляется важным шагом на пути к достижению устойчивого социально-экономи-

ческого развития. 

Стратегическое планирование является важным процессом для любой орга-

низации или страны, стремящейся к достижению своих целей и задач. В случае 
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Российской Федерации постановка целей является важнейшим компонентом 

стратегического планирования. Этот процесс предполагает постановку четких 

целей, определение приоритетов и определение направлений социально-эконо-

мического развития страны. 

Основной целью социально-экономического развития Российской Федера-

ции является достижение состояния социальной сферы и национальной эконо-

мики, которое считается эталоном для специалистов, занимающихся 

стратегическим планированием. Это означает, что страна стремится достичь 

уровня развития, который считается оптимальным и желательным для благопо-

лучия ее граждан. 

Для достижения этой цели на определенный период планируется комплекс 

взаимосвязанных мероприятий. Эти мероприятия известны как задачи соци-

ально-экономического развития. Они предназначены для рассмотрения различ-

ных аспектов социально-экономической системы и содействия достижению 

общей цели развития. 

Прогнозирование является важной деятельностью, которая является частью 

процесса стратегического планирования. Он предполагает составление научно 

обоснованных представлений о результатах, качественных и количественных 

показателях социально-экономического развития государства и субъектов Рос-

сийской Федерации. Это включает в себя выявление возможных рисков соци-

ально-экономического развития, а также факторов, способных создать угрозу 

безопасности общества в целом. 

В целом, стратегическое планирование представляет собой сложный про-

цесс, требующий тщательного рассмотрения и планирования. Ставя четкие цели, 

определяя приоритеты и определяя направления социально-экономического раз-

вития, Российская Федерация может добиваться достижения состояния развития, 

оптимального для благосостояния ее граждан. В целом стратегическое планиро-

вание играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации. Ставя цели, прогнозируя и находя 

решения проблем, страна может преодолеть различные вызовы и обеспечить 

лучшее будущее для своих граждан. 

Планирование – деятельность участников Правительства РФ, федеральных 

и региональных органов власти по разработке планов в сфере социального и эко-

номического развития, подготовке соответствующих документов (концепций и 

иных нормативных актов) стратегического планирования.  

Программирование – специфическая деятельность по разработке и последу-

ющей реализации государственных, региональных и муниципальных программ 

[1]. 

Моделирование – это популярный аналитический метод оценки и изучения 

различных экономических систем. Именно моделирование различных социаль-

ных и экономических процессов лежит в основе регулирования рынка и эконо-

мики со стороны государства, разработки различных прогнозов. По результатам 

прогнозирования составляются документы, на основе которых составляются 

концепции социального и экономического развития государства.  
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В рыночных условиях прогнозирование является первоначальным этапом 

работы всей управленческой системы. С его помощью субъекты управления про-

рабатывают различные варианты изменения конъюнктуры рынка, последствия 

принятия различных решений. Разработка прогнозов осуществляется сразу в не-

скольких вариантах, которые включают в себя качественные и количественные 

параметры ожидаемого развития макроэкономики. Например, для составления 

прогнозов в сфере занятости российского населения используются научно-тех-

нические, производственные, демографические, региональные, социальные, от-

раслевые, внешнеэкономические и иные прогнозы, составляемые в разных 

сферах деятельности общества и государства [1]. 

В тоже время нельзя не отметить существование целого ряда недостатков 

применения методов планирования и прогнозирования для регулирования наци-

ональной экономики: несогласованность различных целей и задач управления; 

невыполнение важных социально-экономических показателей; принятие необос-

нованно большого числа целевых программ; дефицит средств, необходимых для 

реализации региональных программ; отсутствие четкого и отлаженного кон-

троля за реализацией планов и прогнозов и т.д. [2]. 

В исследовании Н.Н. Нестеровой для повышения качества и эффективности 

регулирования национальной экономики со стороны государства, устранение 

возможных недостатков использования методов планирования и прогнозирова-

ния, предлагаются следующие меры: 

- уменьшение финансирования органов государственной власти, осуществ-

ляющих финансирование экономики, за счет рационализации их деятельности и 

структуры; 

- создание дополнительных источников поступлений денежных средств в 

региональные и местные бюджеты с целью обеспечения возможности регионов 

финансировать различные целевые программы.  

В настоящее время одной из важнейших проблем нашей страны является 

реализация целого комплекса национальных проектов, направленных на устой-

чивое и стабильное социальное и экономическое развитие России. В качестве 

инструмента, способного увязать в единое целое все национальные программы и 

проекты, используется цифровизация. Одно из важнейших мест здесь занимает 

нацпроект «Демография», от успешной реализации которого во многом зависит 

государственный суверенитет [3], национальная безопасность, достижение це-

лей не только социально-экономического развития, но и внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации.  
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В статье рассматриваются инновационные направления в развитии отечественного мар-

кетинга, анализируются его преимущества и методы освоения. 
Ключевые слова: инновации, маркетинг устойчивости, экологический маркетинг, эко-

маркировка, стратегии. 

 
К инновационному маркетингу, который в настоящее время формируется 

как теоретическое направление и система практических методов следует отнести 
«маркетинг устойчивости», максимально учитывающий экологические факторы 
и риски. Маркетинг устойчивого развития выходит за рамки исключительно за-
щиты окружающей среды и охватывает создание ценности как для потребителей, 
так и для общества в целом. Эта концепция тесно связана с принципами устой-
чивого развития. Устойчивый маркетинг включает в себя создание и развитие 
устойчивых отношений с окружающей средой и обществом, использование 
устойчивых технологий в производстве товаров и услуг, продвижение культуры 
устойчивого потребления и принятие этически обоснованных решений в управ-
лении маркетинговыми взаимодействиями. В целом, маркетинг устойчивого раз-
вития действует как координирующая технология, позволяющая сбалансировать 
интересы всех вовлеченных сторон. Концепция устойчивого маркетинга может 
трактоваться как адаптация классической теории маркетинга к целям и задачам 
устойчивого развития, потребность в котором возникла на современном этапе 
развития общества в связи с обострением экологических и социальных проблем. 
Адаптация компаний к трендам устойчивого развития может стать для неё замет-
ным конкурентным преимуществом [1].  

Устойчивое развитие компании во многом зависит от маркетинга, потому, 
что именно маркетинг обеспечивает взаимодействие с потребителями, осуществ-
ляет функции сбора информации о спросе, оценивает внешние факторы, к числу 
важнейших на современном этапе относятся именно экологические [1].  

К основным тенденциям изменения маркетинговой среды под воздействием 
экологического фактора можно отнести следующие [2]: 

 изменение на рынке структуры спроса на экологически чистые товары; 

 рост экологической культуры индивидуальных потребителей; 

 изменение поведения компаний в сторону ориентации на устойчивое раз-
витие и экологические ценности; 

 появление отдельных ниш экологичных продуктов и услуг; 

 распространение экологической маркировки и сертификации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32464332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868&selid=32464332
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Изучение проблемы показало, что для многих компаний внедрение принци-

пов устойчивого маркетинга может быть связан с необходимостью полной 

смены имиджа. Кроме того, чтобы усилия, направленные на экологические ас-

пекты деятельности, не остались незамеченными, а инвестиции, вложенные в 

разработку новых продуктов, смену поставщиков, изменение упаковок и обнов-

ление имиджа, окупились, необходимо, чтобы все изменения были замечены, 

приняты и одобрены потребителями. 

Рыночные игроки все больше осознают, что покупательское поведение ме-

няется – на него теперь влияют не только качество продукта, его стоимость и 

условия доставки, но и аспекты, относящиеся к этике и экологии. В «экологиче-

ской» маркетинговой стратегии приверженность принципам устойчивости доно-

сится до потребителя путем интеграции в средства коммуникации слов-

маркеров, к примеру, «Эко», «Био», «Органик». Многие потребители уже сейчас 

готовы платить большую цену за товары тех компаний, которые внедрили прак-

тики устойчивости в производственные процессы. В связи с этим, маркетологи 

не могут игнорировать важность устойчивого маркетинга и необходимость до-

несения приверженности компании этим принципам через упаковку, рекламу, 

социальные сети и другие способы коммуникации. 

Следует отметить, что для коммуникации устойчивости бизнес должен ис-

пользовать все доступные каналы. Но поскольку за подобными коммуникациями 

стоит не только глубокий смысл, но и огромные инвестиции в устойчивое разви-

тие, коммуникации необходимо выстроить максимально эффективно, чтобы до-

биться их окупаемости. 

Уникальным инструментом маркетинговой коммуникации устойчивости 

является экомаркировка. Для товаропроизводителя экомаркировка – это добро-

вольный метод представления экологической сертификации, коммуникацион-

ный инструмент, цель которого – сообщить потребителю о том, что товар 

соответствует ряду экологических стандартов и критериев [5]. 

Экомаркировка как инструмент коммуникации обладает рядом сильных и 

слабых сторон. Среди плюсов данного способа коммуникации можно выделить 

следующие аспекты: 

 наглядность – экомаркировка, как графическое изображение, легко может 

считываться потребителем прямо с упаковки товара; 

 дефицитность – количесвто экомаркировок, признанных на российском 

или международном уровне ограничен, поэтому потребитель относительно легко 

сможет ориентироваться во всем многообразии знаков, когда изучит данный во-

прос; 

 прозрачность – за каждой экомаркировкой, которая признана на между-

народном уровне Всемирной ассоциацией экомаркировки, стоит сертификат, 

подтверждающий, что данная продукция соответствует экологическим стандар-

там, является безопасной для здоровья человека и окружающей среды. 
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Помимо существенных преимуществ, экомаркировка, как способ маркетин-

говой коммуникации устойчивости, имеет ряд недостатков:  

 дороговизна – для получения экомаркировки весь жизненный цикл то-

вара, от добычи сырья до утилизации упаковки, должен соответствовать строгим 

экологическим стандартам, для подтверждения этого факта производителю 

необходимо пройти многокритериальную сертификацию независимой стороной; 

 скептицизм потребителей – российские потребители зачастую восприни-

мают экомаркировку исключительно как маркетинговый ход, за которым не 

стоит экологической сертификации; 

 псевдо экомаркировки – существует действительно большое количество 

маркировок, за которыми не стоит экологического смысла, которые вводят по-

требителей в заблуждение, вследствие чего из-за обилия не стандартизирован-

ных знаков покупатели перестают обращать внимание на экомаркировку. 

Экомаркировку нельзя назвать совершенны инструментом маркетинговой 

коммуникации устойчивости в российских реалиях, однако ее достоинства не-

оспоримы, а основные недостатки связаны с недостаточной осведомленностью 

потребителей в вопросах экомаркировки. И именно вокруг данной темы компа-

нии могут выстраивать полноценные маркетинговые кампании, направленные на 

более широкое информирование общества в вопросах устойчивости.  С повыше-

нием уровня информированности населения в вопросах экологической марки-

ровки, привлекательность данного инструмента коммуникации для 

производителей будет возрастать. 

В настоящее время на полках магазинов можно встретить огромное количе-

ство товаров, отмеченных экомаркировками, однако не все из них действительно 

прошли независимую экологическую экспертизу и получили соответствующий 

сертификат. Этот процесс нужно активизировать. 

Делая общий вывод, можно констатировать, что устойчивость, как базовая 

современная концепция социально-экономического развития многомерна. Для 

реализации маркетинга устойчивости хозяйствующим субъектам необходимо 

прикладывать существенные усилия, как для того, чтобы внедрить принципы 

устойчивости в свои производственные и бизнес-процессы, так и для того, чтобы 

обеспечить эффективную маркетинговую коммуникацию. Именно поэтому этап 

исследования крайне важен в ходе освоения методов маркетинга устойчивости. 

Однако посредством традиционных инструментов, таких как опросы, фокус-

группы, интервью, сложно понять и предугадать, насколько заметным и значи-

мым для потребителей будет внедрение тех или иных методов устойчивого раз-

вития фирмы. В связи с этим компании должны научиться определять и 

оценивать у потребителей степень осознания устойчивости на уровне знания, от-

ношения и поведения. Что касается разработки на базе этих исследований ком-

муникационных стратегий, то они должны находить широкий отклики и 

устойчивое одобрение у потребителей.  
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Роль менеджмента в современной экономике 
 

Для улучшения качества процессов управления и повышения производительности 

труда может быть реализована современная программа совершенствования управления, ос-

нованная на менеджменте качества. В статье проведен анализ роли менеджмента качества в 

современной экономике. 
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ства, анализ. 
 

Управление качеством относится к процессу обеспечения того, чтобы про-

дукт или услуга соответствовали ожиданиям клиентов или превосходили их. Он 

включает в себя планирование, внедрение и контроль процессов, направленных 

на улучшение качества продукта или услуги. 

Управление качеством имеет решающее значение для обеспечения удовле-

творенности клиентов, повторных сделок и общей прибыльности. Он включает 

в себя различные аспекты, включая дизайн продукта, производство, маркетинг, 

распространение и поддержку клиентов. Это требует систематического подхода, 

который включает использование стандартов качества и показателей для изме-

рения производительности, определения областей для улучшения и осуществле-

ния корректирующих действий [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kontseptsii-ustoychivogo-razvitiya-v-rossiyskoy-ekonomike-i-marketinge
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https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiy-marketing-tendentsii-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiy-marketing-pomosch-rynku-zelenaya-reklama-i-drugie-instrumenty-prodvizheniya-tehnologicheskih-innovatsiy-v
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiy-marketing-pomosch-rynku-zelenaya-reklama-i-drugie-instrumenty-prodvizheniya-tehnologicheskih-innovatsiy-v
https://recyclemag.ru/article/takoe-ekomarkirovki-vozobnovlyaemoi-energii
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Одним из ключевых компонентов управления качеством является обеспече-
ние качества. Это включает в себя использование процессов и процедур для обес-
печения того, чтобы продукт или услуга соответствовали установленным 
стандартам качества. Обеспечение качества включает в себя установление кри-
териев качества, выявление потенциальных проблем и внедрение решений для 
предотвращения или устранения проблем. 

Еще одним важным аспектом управления качеством является контроль ка-
чества. Это включает в себя использование методов и приемов для измерения и 
контроля качества продукта или услуги. Контроль качества включает использо-
вание статистических методов, проверок и испытаний для выявления дефектов, 
и обеспечения соблюдения стандартов качества [2]. 

Управление качеством также включает в себя постоянное совершенствова-
ние. Это включает в себя постоянный анализ процессов и процедур для выявле-
ния областей, требующих улучшения, и внесения изменений для достижения 
лучших результатов. Непрерывное улучшение предполагает использование дан-
ных и обратной связи для выявления возможностей для улучшения и осуществ-
ления корректирующих действий. 

Одной из наиболее широко используемых систем управления качеством яв-
ляется стандарт ISO 9001. Этот стандарт предоставляет организациям основу для 
создания и поддержания системы менеджмента качества, отвечающей потребно-
стям клиентов и других заинтересованных сторон. Стандарт ISO 9001 требует, 
чтобы организации устанавливали цели в области качества, документировали 
свои процессы и процедуры, отслеживали и измеряли свою эффективность и при 
необходимости осуществляли корректирующие действия. Но существование ши-
рокого разнообразия объектов управленческой деятельности обусловило существо-
вание большого количества подходов к определению термина «менеджер»: 

- субъект управленческой деятельности – многочисленная группа управлен-
цев (президенты, директора, руководители структурных подразделений и их за-
местители); 

- профессия, предусматривающая прохождение специальной подготовки. 
Важным элементом менеджмента является имидж, формированием кото-

рого занимаются СМИ, с помощью которых можно оказывать влияние на про-
цесс формирования образа конкретных территорий. В рамках любой рекламной 
кампании, направленной на создание позитивного имиджа территорий, обяза-
тельно должно уделяться внимание и репутационной составляющей. Даже не-
значительные информационные ошибки могут крайне отрицательно сказываться 
на всем территориальном имидже [3].  

Продвижение имиджа территории может быть непростой задачей, особенно 
в ситуациях, когда социальные, политические и экономические условия затруд-
няют достижение эффективных результатов. Однако есть несколько способов ре-
шения этой проблемы. Во-первых, важно оптимально использовать имеющиеся 
ресурсы для получения желаемого результата. Это означает, что каждый ресурс, 
будь то финансовый, человеческий или технологический, должен использо-
ваться максимально эффективно и результативно. Таким образом, желаемый ре-
зультат может быть достигнут без траты каких-либо ресурсов. 
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Во-вторых, важно использовать определенные ресурсы для получения мак-

симального эффекта. Это означает, что определенные ресурсы, такие как плат-

формы социальных сетей или влиятельные лица, должны использоваться в 

полной мере для достижения желаемых результатов. Например, если платформа 

социальных сетей имеет большое количество подписчиков в определенном ре-

гионе, ее можно использовать для продвижения территориального имиджа этого 

региона среди более широкой аудитории [3]. 

Наконец, может потребоваться использование определенного количества 

ресурсов для достижения желаемого эффекта в кратчайшие сроки. Этот подход 

требует тщательного планирования и выполнения, чтобы гарантировать эффек-

тивное и результативное использование ресурсов. Например, если регион пыта-

ется привлечь туристов, может потребоваться инвестировать в конкретные 

маркетинговые кампании или инфраструктуру для быстрого достижения желае-

мых результатов. При изучении менеджмента в контексте управления стратеги-

ческим развитием территорий стоит отметить, что деятельность администраций 

большинства муниципальных районов сегодня нуждается в повышении качества 

менеджмента, так как это способствует более успешному и эффективному реше-

нию поставленных задач, формированию благоприятного территориального 

имиджа, здоровой конкурентной среды [5]. Примечательно, что большинство 

сельских населенных пунктов вплоть до настоящего времени используют модель 

менеджмента, в основе которой лежит маркетинговая деятельность, при этом 

фактически в структуре муниципальных администраций отсутствуют соответ-

ствующие специализированные подразделения, которые занимались бы реше-

нием следующих задач: оценка потенциала муниципального образования – его 

трудовых, производственных и природных ресурсов, которые позволяли бы раз-

рабатывать различные стратегии социально-экономического развития террито-

рий; анализ положения МО; проведение различных конференций, форумов, 

панельных дискуссий, посвященных проблемам социального экономического 

развития территорий; получение от населения муниципального образования об-

ратной связи относительно уровня их удовлетворения качеством жизни [5].  

К сожалению, в настоящее время освоенность методов и технологий терри-

ториального маркетинга в развитии имиджа и репутации муниципальных обра-

зований РФ, находится на начальном этапе. Однако, как показывает зарубежный 

опыт, территориальный маркетинг является весьма эффективным и действенным 

инструментом создания позитивного имиджа территорий, привлечения в регион 

новых инвестиционных вливаний и экономических агентов.  

Таким образом, продвижение имиджа территории может быть сложной за-

дачей, но ее можно достичь за счет оптимального использования имеющихся ре-

сурсов, использования определенных ресурсов для получения максимального 

эффекта и использования определенного количества ресурсов для достижения 

желаемого эффекта. в кратчайшие сроки. Используя эти стратегии, регионы мо-

гут эффективно продвигать свой территориальный имидж даже в сложных соци-

альных, политических и экономических условиях. 
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Состояние рынка труда и его перспективы 
 

В этой статье рассматривается продовольственная безопасность в контексте националь-

ной экономики, анализируется состояние пищевой промышленности и описываются возмож-

ные препятствия. Для решения этих проблем рекомендуется системный подход, включающий 

оценку нескольких факторов, связанных с продовольственной безопасностью, таких как сель-

ское хозяйство, уровень потребления и замещение импорта.  

Ключевые слова: рынок труда, сельское хозяйство, перспективы рынка труда. 

 

Тенденции социально-экономического развития на уровне планеты или гос-

ударства отражаются и на региональном и местном уровне, при этом темпы из-

менения процессов, отдельные качественные и количественные параметры 

являются индивидуальными. Имеются свои особенности и в формировании де-

мографического потенциала сельских поселений различных муниципальных об-

разований Ленинградской области. На протяжении нескольких последних 

десятилетий здесь отмечается увеличение числа всех категорий населения, за 

счет чего регион выделяется из общего количества большинства других субъек-

тов РФ [1].  

В период с 2009 по 2022 гг. на сельских территориях области сохранялась 

устойчивая тенденция по урбанизации местности. При этом на протяжении вот 

уже двадцати лет доля сельского населения региона находится на уровне 34–35%, 

что является одним из самых высоких показателей во всей Российской Федерации.  

Однако, здесь нужно отметить, что изменение количества и доли сельских 

жителей по муниципальным образованиям области в динамике происходило не-

равномерно. Данный факт обусловлен различиями в уровне их социального и 

экономического развития. Что интересно, при общем росте числа сельских жи-

телей в области в 11 из 17 муниципальных образований области зафиксированы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28772447
https://elibrary.ru/item.asp?id=28772447
https://elibrary.ru/item.asp?id=28164987
https://elibrary.ru/item.asp?id=28164987
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потери сельского населения в среднем на 0,4–1,8% в год. Более того, на протя-

жении всего исследуемого нами периода (2009–2019 гг.) в муниципальных обра-

зованиях области фиксировались отрицательные значения естественного 

прироста сельского населения, то есть, уровень смертности граждан превышал 

уровень рождаемости.  Это привело к созданию деградирующей демографиче-

ской модели с высокими значениями естественной убыли. Прирост населения в 

регионе обеспечивался исключительно благодаря притоку мигрантов.  

Развитие в пригородных районах маятниковой миграции также способство-

вало сокращению численности населения в некоторых сельских районах. Стоит 

отметить, что Всеволожский район является уникальным случаем в силу своей 

близости к Санкт-Петербургу. В последние двадцать лет в области ведется ак-

тивное жилищно-гражданское строительство, открываются крупные и малые 

предприятия различных сфер деятельности. Территория Всеволожского района 

граничит с городской чертой Санкт-Петербурга, а его население за десять лет 

увеличилось в 2,4 раза, достигнув в 2019 г. 175 тысяч человек. 

В контексте изучения демографического потенциала муниципальных обра-

зований, помимо оценки динамики отдельных показателей, большое значение 

имеют и некоторые структурные характеристики населения. В частности, для 

нашего исследования может быть интересна возрастная структура. Так, напри-

мер, от того, каким образом изменяется доля людей пенсионного возраста зави-

сят и показатели трудового потенциала [2; 3].  

Согласно статистике, удельный вес людей пенсионного возраста в составе 

общего числа сельских жителей области в 2019 г. составил 27,3% (для сравнения 

в 2000 г. показатель равнялся 23,2%), то есть в среднем рост параметра состав-

ляет 02, % в год.  

При оценке возрастной структуры населения области, проживающего в 

сельской местности, отметим, что по средним региональным значениям харак-

терны относительно невысокие темпы роста, тогда как по отдельным террито-

риям цифры варьируются в достаточно широком диапазоне. В десяти из 

семнадцати районов области доля людей пенсионного возраста превышает сред-

ние по региону значения. В частности, в Подпорожском, Сланцевском, Боксито-

горском, Тихвинском районах исследуемый нами параметр достигает 8–9,3%, то 

есть каждый третий житель данных муниципальных образований получает пен-

сию по старости.  

При разработке демографической политике Правительству региона необхо-

димо учитывать фактор старения населения, что естественно приводит к увели-

чению нагрузки на жителей области трудоспособного возраста. При этом, 

отдельное внимание в изучении трудового потенциала субъекта должно уде-

ляться такой категории населения, как работающие пенсионеры. Это связано с 

тем, что с одной стороны, этот контингент является достаточно ограниченным, с 

другой стороны, он также участвует в формировании структуры трудового по-

тенциала региона [2].  
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Таким образом, приоритетными направлениями демографической политики 

региона должно стать решение следующих вопросов: сохранение здоровья мест-

ного населения, увеличение его продолжительности жизни, создание условий, 

при которых пенсионеры могли бы продолжать свою профессиональную дея-

тельность, основанная на грамотном принятии управленческих решений [2]. 

Нам удалось установить, что тенденции к въездной миграции в отдельных 

сельских районах Ленинградской области весьма сильна. Эта тенденция связана 

с регулярными выездами сельских жителей на работу в крупные населенные 

пункты. В среднем доля таких мигрантов в регионе составляет около 20–25% от 

общей численности трудоспособного населения, проживающего в сельской 

местности. Наиболее заметны в этом отношении районы Ломоносовский, Киров-

ский и Всеволожский. 

В целом, проведенная нами оценка демографической ситуации наглядно де-

монстрирует тот факт, что во всех семнадцати муниципальных образованиях об-

ласти имеются диспропорции в динамике половозрастного и численного состава 

населения. Эти параметры должны в обязательном порядке учитываться при ис-

следовании конкурентоспособности территорий, разработке эффективной демо-

графической политики [4].  

Отметим, что разные показатели конкурентоспособного потенциала муни-

ципальных образований имеют различный удельный вес, а значит оказывают 

разное влияние на его текущее состояние и будущее развитие. В этом контексте 

доминирует трудовой потенциал, так как при других равных условиях террито-

риальные образования, обладающие более качественным трудовым потенциа-

лом, неизменно демонстрируют более высокие результаты в социальном, 

экономическом и производственном секторах.  

Таким образом, можно отметить, наличие определенных тенденций в тру-

довом потенциале, которые обусловлены структурными диспропорциями факто-

ров производства в пределах конкретных территорий. Изучение количественных 

и качественных показателей трудового потенциала имеет решающее значение 

для понимания его воспроизводства. Однако в настоящее время не существует 

комплексной системы показателей, позволяющих дать детальную оценку трудо-

вого потенциала региона [4]. 

Анализ трудового потенциала в сельской местности требует комплексного 

подхода, учитывающего различные показатели, такие как численность занятых, 

их состав по отраслям, демография, соотношение разных возрастных групп. 

Иными словами, оценка трудового потенциала выходит за рамки простой чис-

ленности занятых и предполагает более комплексную оценку различных факто-

ров, влияющих на предложение и спрос на рабочую силу. 

Важно подчеркнуть, что для решения вопросов трудового потенциала необ-

ходимо исследовать первопричины структурных диспропорций и работать над 

достижением синхронизации и баланса материальных и личных производствен-

ных факторов. Это имеет решающее значение для устойчивого развития терри-

торий и обеспечения благополучия населения. 
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Таким образом, политики и исследователи могут лучше понять рынок труда 

в сельских районах и разработать соответствующие стратегии для поддержки его 

роста и развития [5]. 

Отметим, что в сравнении с другими субъектами СЗФО РФ Ленинградская 

область сегодня имеет вполне неплохие показатели качества трудового потенци-

ала, однако, если руководством региона не будут предприниматься никакие дей-

ствия, то это благополучие может сойти на нет. К тому же расчеты пополнения 

трудового потенциала и показатели выбытия в области демонстрируют весьма 

тревожные значения.  

Особенно настораживает значение показателя компенсации – сельских му-

ниципальных образованиях области он, во-первых, не покрывает показатель вы-

бытия, во-вторых, является ниже общефедерального уровня. Нивелировать 

данную тенденцию возможно только путем полной автоматизации и механиза-

ции производственных процессов сельскохозяйственных предприятий региона 

[7]. 
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Проблемы рынка труда в аграрном секторе экономики 

 

В качестве полезного помощника я могу продолжить подробно рассказывать о важности 

малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии страны. Малый и средний 

бизнес играет решающую роль в создании стабильной и устойчивой экономики. Эти предпри-

ятия не только предоставляют возможности для трудоустройства, но и способствуют общему 

росту экономики страны, генерируя доходы и привлекая иностранные инвестиции. 
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Малые и средние предприятия часто располагаются в сельских и слабораз-

витых регионах, способствуя региональному экономическому развитию и спо-

собствуя сокращению региональных диспропорций. Это, в свою очередь, 

способствует более справедливому распределению богатства и возможностей в 

разных частях страны. 

Еще одним существенным преимуществом наличия большого количества 

малых и средних предприятий является то, что они зачастую более гибки и чутко 

реагируют на меняющиеся рыночные условия, в отличие от крупных корпора-

ций. Эти предприятия лучше приспособлены для адаптации к новым тенденциям 

и требованиям клиентов, что приводит к инновациям и росту в новых секторах 

экономики. 

Малый и средний бизнес является основой любой процветающей экономики 

и обеспечивает многочисленные преимущества для страны в целом. Правитель-

ства должны обеспечить адекватную поддержку и ресурсы для этих предприя-

тий, чтобы помочь им расти и добиваться успеха, тем самым способствуя 

общему социально-экономическому развитию страны. Обеспечение высоких по-

казателей предпринимательской деятельности является одной из приоритетных 

задач государственной политики, ориентированной на успешное позициониро-

вание продукции региона не только на федеральном, но и на международном 

рынках сбыта [1].  

В основе успешного взаимодействия органов государственной власти и биз-

нес-структур является то, что они прямо заинтересованы друг в друге. В целом, 

ничего удивительного в создавшейся ситуации нет, так как формирование сред-

него класса, способного стать надежной политической опорой государственного 

и конституционного строя, основой потребительского спроса, способствующего 

созданию позитивного делового климата, единого экономического простран-

ства, возможно лишь совместными усилиями. Именно по этой причине, социаль-

ное партнерство бизнеса и власти могут рассматриваться в качестве важнейших 

предпосылок улучшение качества жизни населения.  

При более глубоком исследовании сфер влияния и точек соприкосновения 

бизнеса и государственной власти мы можем говорить о том, что ни государ-

ственные учреждения, ни коммерческие организации не способны реализовы-

вать свои функции лишь в одном направлении. В каждой конкретной ситуации 

для оптимального развития всех процессов необходимо использование соответ-

ствующей модели многовекторного взаимодействия общества, государства и 

бизнеса [2]. 

Структура, сущность и содержание взаимодействия бизнеса и государства 

отличаются многообразием. В частности, такое взаимодействие охватывает са-

мые разные вопросы, от разработки целевых программ и региональных проектов 

до внедрения стратегии социально-экономического развития всего государства, 

в целом. В развитии такого взаимодействия наибольшую актуальность имеют: 

социальная ответственность коммерческих организаций, управление националь-

ной экономикой, фискальная нагрузка на бизнес, возможность подготовки и пе-

реподготовки кадров [3]. 
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Значение бизнеса для развития национальной экономики в свою очередь 
обеспечивает важность гармоничного и эффективного взаимодействия предпри-
нимательской среды и государственной власти. Но, несмотря на это, в настоящее 
время для российского бизнеса проблема успешного взаимодействия с органами 
госвласти все также не утратила своей остроты. Причины этого заключаются в 
следующем.  

Во-первых, бизнес-средства РФ и функционирующие в ее рамках струк-
туры, имеют достаточно небольшую историю, которая берет свое начало в 90-х 
годах прошлого столетия, когда после распада СССР в нашей стране начали фор-
мироваться первые объекты частной собственности. Таким образом, у россий-
ского бизнеса попросту нет опыта, достаточного для выстраивания 
полноценного и эффективного взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти.  

Во-вторых, влияние на экономику бизнеса и органов власти является равно-
значным. Это в свою очередь приводит к возникновению многочисленных слу-
чаев злоупотребления должностными полномочиями со стороны 
муниципальных и государственных служащих с целью установления тотального 
контроля над бизнесом. Несмотря на старания российского Правительства зако-
нодательно урегулировать сложившуюся ситуацию, отечественный бизнес все 
также не защищен от действий органов власти.  

В-третьих, из-за дефицита опыта, не проработанности управленческих и ор-
ганизационных процессов отечественные предприниматели в большинстве слу-
чаев непродуктивно задействуют инновационные методы и способы 
взаимодействия с органами госвласти.  

На наш взгляд, российский бизнес вплоть до настоящего времени так и не 
сумел оценить по достоинству все преимущества применения маркетингового 
подхода в обеспечении стабильного и устойчивого функционирования различ-
ных предпринимательских структур, развитию их взаимодействия с федераль-
ными и муниципальными органами власти.  

Отметим, что использование маркетинговых подходов к организации взаи-
модействия бизнеса и государства является далеко не новым. В частности, такой 
вариант коммуникаций уже давно используется в США и европейских странах с 
целью обеспечения эффективного функционирования бизнеса и власти.  

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере взаимо-
действия с бизнесом сегодня можно отнести: разработку актуальной и полной 
законодательной базы, которая позволяла бы коммерческим организациям раз-
виваться; создание программ государственной поддержки предпринимательской 
деятельности; выделение финансовой помощи перспективным компаниям. Оче-
видно, что выстраивание подобного взаимодействия будет способствовать: сниже-
нию уровня безработицы и занятости населения; поддержанию высокого 
потребительского спроса; формированию ответственного отношения к индивиду-
альной собственности; отсутствию проблем со сбором налогов и платежей. Необ-
ходимо достижение устойчивого строительства как драйвера развития бизнеса [1]. 

Важной особенностью развития российского бизнеса сегодня является то, 
что различные формы и методы взаимодействия с органами власти доступны не 
только крупным предприятиям, но и средним и малым компаниям.  
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По мнению целого ряда экспертов, в наши дни, наиболее перспективной 
формой организации взаимодействия бизнеса и государства может считаться 
частно-государственное партнерство, которое позволяет государству успешно 
реализовывать среднесрочные и долгосрочные цели на основе взаимовыгодного 
сотрудничества с коммерческими организациями [3]. 

Нормативно-правовое регулирование частно-государственного партнерства 
выполняется с помощью большого количества законодательных актов, в том 
числе: Конституцией РФ, Первой частью Гражданского кодекса РФ, Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным законом № 224-ФЗ от 13 июля 2015 г.  

Масштабы полномочий и сферы применения специальных нормативных ак-
тов, могут расширяться на региональном уровне, если это не будет противоре-
чить действующему законодательству РФ.  

Отдельно отметим, что взаимодействие бизнеса и государства в крупнейших 
странах мира реализуется через инструменты частно-государственного партнер-
ства в течение вот уже нескольких десятилетий. Более того, зарубежный опыт 
наглядно демонстрирует состоятельность и результативность данного подхода.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что сегодня существует необхо-
димость в дальнейшем тиражировании и популяризации механизмов частно-гос-
ударственного партнерства, их внедрении в различные сектора экономики на 
уровне всей страны в целом и отдельных субъектов РФ.  

Изучение и анализ отдельных аспектов взаимодействия власти и бизнеса с 
точки зрения их гармоничного и взаимовыгодного развития наглядно свидетель-
ствует об актуальности и значимости данной проблемы для всего народного хо-
зяйства РФ не только на текущем этапе, но и в отдельной перспективе.  
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Изучение вопроса позволяет утверждать, что апробированных методов 

оценки конкурентоспособного потенциала сельских территорий, как базового 

условия их устойчивого развития, пока не существует, поскольку с этих позиций 

проблема еще не рассматривалась. Практикуемые же в настоящее время методы 

оценки конкурентоспособности субъектов базируются на:  

 определении уровня конкурентоспособности товара или услуги;  

 оценке эффективности хозяйствующего субъекта (по совокупности эко-

номических показателей); 

 комплексном подходе (объединяет оба метода). 

Указанные выше подходы характеризуются в основном отсутствием си-

стемности и комплексности, поскольку ориентированы на единичные объекты и 

не могут фиксировать специфические особенности конкурентоспособности мно-

гофункциональных формирований, к которым относятся сельские территории, 

развивающиеся на основе взаимодействия природно-климатических, социально-

экономических и маркетинговых факторов.  

Поэтому территории не могут характеризоваться только экономическими 

показателями эффективности. В связи с этим необходимо обосновать такой ме-

тодический подход, который дает возможность в пределах конкретной сельской 

территории оценить ее совокупный конкурентоспособный потенциал. В общем 

виде это можно выразить следующей формулой: 

 

Кпт = Рп + Пп+ Ип+ Мп ,                                            (1) 
 

где  Кпт – совокупный потенциал конкурентоспособности территории; 

Рп – ресурсный потенциал территории; 

Пп – производственный потенциал территории; 

Ип – инфраструктурный потенциал территории; 

Мп – маркетинговый потенциал территории. 
 

В ходе исследования появляется необходимость в систематизации и 

группировке сельских территорий для определения наиболее эффективных ме-

тодов регулирования и ранжирования их по уровню развития и конкурентоспо-

собности. Для этих целей могут проводиться расчеты по определению 

показателей дифференциации местностей по сравнению со средними уровнями 

и по отношению к наиболее развитым территориям. Показатели предлагается 

рассчитывать, используя следующие формулы:  
 

УКс =
ЗС

Кп
 ,                                                          (2) 

где   УКс – уровень конкуренции (по отношению к среднему показателю по региону); 

ЗС – среднее значение параметра по региону; 

Кп – значение показателя по конкретной территории. 
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УКл =
КПл

КПт
 ,                                                        (3) 

где  УКл – уровень конкуренции (по отношению к наиболее развитой террито-

рии региона); 

КПл – показатель конкурентного потенциала наиболее развитой территории; 

КПт – значение показателя по конкретной территории. 
 

В первом случае расчетные параметры показывают конкурентное положе-

ние по отношению к среднерегиональным позициям, во втором – по отношению 

к территориальному лидеру. Подобные расчеты позволяют ранжировать любую 

совокупность территорий в разрезе любой системы показателей и определить их 

конкурентные позиции более четко. 

Для обеспечения устойчивого комплексного развития сельских территорий 

(для успешной реализации вновь принятых адресных программ и проектов) 

необходимо их классифицировать и ранжировать по определенной методике и 

системе показателей, которые позволят более обосновано разрабатывать и адап-

тировать локальные стратегии. Специалисты и эксперты, занимающиеся данной 

проблематикой, рекомендуют использовать различные классификации (типиза-

ции) сельских территорий для оценки возможностей их дальнейшего развития. 

Петриков А.В. предлагает выделять типы (4 вида) сельских территорий с различ-

ным набором базовых критериев от доминирующих отраслей и уровня социаль-

ного развития, до климатических и демографических параметров [1]. С позиций 

научной оценки качественного разнообразия территорий, данный подход весьма 

продуктивен и может позволить выявлять их особенности, но которые довольно 

трудно будет сопоставить в пределах какого-либо региона, поскольку каждая 

территория оценивается своей, в большинстве случаев, не сопоставимой, систе-

мой показателей. В связи с этим, реализация программно-целевого метода, как 

весьма продуктивного инструмента территориального управления (сейчас в кон-

тексте национальных проектов и программ различного уровня), весьма пробле-

матична, поскольку без унифицированной оценки возможностей (потенциала) 

сельских территорий обеспечение их комплексного развития крайне затрудни-

тельно. Савенкова О.Ю. оценивает состояние сельских территорий с позиций 

уровня социального развития (низкий, средний, высокий) и социального потен-

циала, что не позволяет подойти к решению проблемы комплексного развития, 

где социум в параметрах демографии и рабочей силы доминирует, но является 

далеко не единственным фактором развития [2]. Комелькова И.С. предлагает 

подразделять сельские территории по уровню использования ресурсов [3], Гре-

ков А.Н. ранжирует территории по уровню устойчивости развития [4], ряд авто-

ров обосновывают кластерный подход. 

С позиций конкурентоспособности сельские территории, по нашему мне-

нию, целесообразно классифицировать следующим образом [5]:  

 снижающие конкурентоспособный потенциал; 

 сохраняющие низкий уровень конкурентоспособного потенциала; 

 развивающие конкурентоспособный потенциал; 

 имеющие относительно высокий уровень конкурентоспособности. 
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Для эффективной оценки потенциала сельской местности важно учитывать 

различные трудносопоставимые показатели. Используя метод рейтингового под-

хода, территории можно оценивать по рангам и соответствующим баллам, что 

позволяет ранжировать территории и вычислять средние значения. Интерпрети-

руя результаты от наименьшего к наибольшему, можно определить конкретные 

стратегии развития. Этот подход был апробирован в Ленинградской области, 

где сельские территории ранжировались от лучших (рейтинг 1) до худших 

(рейтинг 17). Эта ранжированная серия помогает определить уровень потенци-

ала, достигнутого каждой территорией, и позволяет определить конкретные 

стратегии развития. В целом использование рейтинговых (балльных) оценок 

структурных частей потенциала и его суммарной величины является объектив-

ным способом диагностики территориальной ситуации. 

Наши предложения по совершенствованию методики оценки конкуренто-

способного потенциала сельской территории сводятся к следующему: 

 уровень конкурентоспособности потенциала рассчитывается как сумма 

средневзвешенных величин по показателям базовых частей потенциала; 

  каждая и частей потенциала (ресурсная, производственная, инфраструк-

турная и маркетинговая) имеет свою структуры и систему оценочных показате-

лей, которые приводятся в сопоставимый вид посредством бальной шкалы; 

 оценка стартового уровня конкурентоспособного потенциала проводится 

по каждой сельской территории (муниципальному району) региона;  

 сельские территории группируются в зоны по уровню развития конкурен-

тоспособного потенциала, для выработки стратегии и тактики их комплексного 

развития. 

Следует отметить, что условия развития конкурентоспособного потенциала, 

конечно, определяются ресурсными и технологическими возможностями, но эф-

фективность их использования может проявляться и оцениваться на рынке 

только посредством маркетинговых усилий. В связи с этим маркетинговый по-

тенциал выступает не только как условие, но и как индикатор, позволяющий 

формировать, развивать и фиксировать уровень конкурентоспособности.  
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Анализ российского и зарубежного опыта развития дорожной отрасли 
 

В статье рассмотрены специфика зарубежного опыта строительства дорог на примере 

США, Канады, Швеции, Китая и других стран. Автор отмечает важность нормативного регу-

лирования данной сферы на примере РФ и дает оценку перспектив развития. Отмечается, что 

дорожное строительство является важным элементом экономической и социальной политики 

и требует больших затрат на поддержание инфраструктуры.  

Ключевые слова: модернизация, обновление программное планирование, эффектив-

ность, автомобилизация и пр.  

 

Рассмотрим специфику зарубежного опыта дорожного строительства. В ис-

следовании Калифорнийского университета было установлено, что существует 

нелинейная зависимость между дорожно-транспортной загруженностью и заня-

тостью в крупных городах. При повышении среднего времени, проводимого 

гражданами в автомобильных пробках, снижаются темпы роста занятости. При-

чём подобные эффекты более существенны для наиболее загруженных городов. 

Например, был отмечен кейс города Лос-Анджелеса (США), где на момент про-

ведения исследования один автомобилист в среднем терял 50 часов в дороге из-

за перегруженности дорожной сети. Увеличение дорожно-транспортной загру-

женности на 10% в Лос-Анджелесе в долгосрочном периоде снизило темпы ро-

ста занятости в городе на 4%. Согласно данным Вашингтонского университета, 

Соединенные Штаты ежегодно расходуют 5,3 млрд долларов США в год на стро-

ительство и содержание дорожной инфраструктуры.  

Власти Канады также расходуют более 1 млрд долларов США ежегодно. 

Эти мероприятия необходимы для поддержания бесперебойного функциониро-

вания транспортной системы [7]. 

В северных странах с высоким уровнем осадков особое внимание уделяется 

обслуживанию городской инфраструктуры в местах с наибольшей интенсивно-

стью движения. В крупных северных городах во времена сильных снегопадов, 

когда дорожные службы фактически не способны обеспечить должным образом 

зимнее содержание дорожной инфраструктуры, дорожное движение сильно за-

трудняется. Это приводит к экономическим потерям как со стороны населения, 

так и со стороны коммерческих организаций [9]. 

В Осло существует практика разделения дорог на 5 классов эксплуатации 

(от А до Е). Для точного определения принадлежности участка к классу исполь-

зуется индекс загруженности улиц (Byindex), который актуализируется на ос-

нове разработанной методики каждый месяц и публикуется в виде годового 

отчёта. Выделяются следующие категории классов эксплуатации дорог:   

дороги класса А должны быть всегда убраны, не допускается наличие снеж-

ного наката или ледяного покрова. В качестве основного противогололедного 

материала используется соль или солевые растворы;  
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на дорогах класса В допускается наличие снега/обледенений вне колеи. Ав-

томобильная колея должна оставаться чистой. В качестве профилактики может 

использоваться соль, а уборка происходит в случае сильных снегопадов или об-

леденений;  

для дорог класса С обязательным условием является чистая дорога в период 

перехода температур, в условиях сильных морозов допускается наличие снеж-

ного наката или даже обледенений. Коэффициент трения должен быть больше 

0,25. В качестве противогололедного материала в период переходных темпера-

тур используется соль, в период сильных морозов – песок или песко-соляная 

смесь;  

дороги класса D допускается содержать в условиях твёрдого снежного 

наката или лёгкого обледенения. Требования к коэффициенту трения – выше 

0,25. Песок используется для поддержания трения, а соль применяется в случае 

полного обледенения дороги;  

для дорог класса Е допускается значение коэффициента трения выше 0,2. 

Песок используется для поддержания трения, а соль применяется в случае пол-

ного обледенения дороги.  

Дороги Стокгольма, как и дороги Осло разделяются на 5 классов. Класс до-

роги определяется в зависимости от загруженности улицы. Методика подсчёта 

трафика включает в себя сбор данных с камер, пунктов взимания платы за проезд 

по отдельным участкам дорог, а также информации из системы управления ав-

томагистралями. На некоторых улицах и участках дорог данные о трафике фор-

мируются путём интерполяции данных соседних участков. Таким образом 

выстраивается приоритетность и требования к обслуживанию дорог относи-

тельно их класса.  

Транспортное управление Швеции обеспечивает дорожные службы по всей 

стране необходимыми данными при помощи внедрённой в 1986 году системы 

«Road Weather Information System» (RWIS). Сегодня RWIS включает в себя 775 

метеорологических станций и единый центр управления.  

В Торонто городской администрацией устанавливаются стандарты содер-

жания дорог в зависимости от класса. Классифицируются дороги по категориям: 

скоростные, магистральные, улицы, соединяющие районы, локальные улицы, ту-

пиковые участки.  

Успешные практики дорожного строительства также можно выделить в 

ряде азиатских мегаполисов. В Пекине внедрили систему раннего предупрежде-

ния о прогнозируемых повреждениях на скоростных автомагистралях,  

В Токио активную деятельность ведёт Токийское столичное правитель-

ственное бюро строительства, которое занимается строительством, техническим 

обслуживанием и ремонтом дорог и мостов. Бюро использует спасательную 

навигационную систему.  

Увеличение загруженности автомобильных дорог и, как следствие, возник-

новение дополнительных потерь времени, связанных с простоем в автомобиль-

ных пробках, приводит к снижению показателей экономической эффективности 
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и деловой активности городов ввиду наличия потенциальной упущенной вы-

годы. Анализ зарубежного опыта и передовых практик показал, что ряд мегапо-

лисов переходит на гибкие (вариативные) системы управления дорожным 

строительством.  

В настоящее время в РФ деятельность в сфере дорожного строительства  

осуществляется Федеральным дорожным агентством и направлена на реализа-

цию целей и задач, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»[1] и от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» [2], Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года [4], утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, Единым планом по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года и на плановый период до 2030 года [3], утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2022 г. № 2765-р и др. [5]. 

Финансирование деятельности Федерального дорожного агентства предусмот-

рено в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» по 

следующим направлениям (рисунок), что предусмотрено стратегическими це-

лями финансовой политики государства [10].  

С 2016 по 2021 гг. по данным Министерства транспорта было реализовано 

100 ключевых инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2018–2024 гг.), 

в том числе связанных с реализацией проектов в области жилищного строитель-

ства [8, с. 570]. 

 

 
 

Рисунок. Ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2022 г.  

основных структурных элементов Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», млрд рублей [6] 
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Ряд 1

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», в том числе:

Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»

Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры, в том числе:

Федеральный проект «Европа-Западный Китай»

ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог»

ВЦП «Содействие развитию региональных и местных автомобильных дорог»

ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение»
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Строительство трасс в России столкнулось с проблемами после ухода из 

страны некоторых зарубежных производителей в 2022 г. Многие заводы, на ко-

торых было локализовано производство иностранных моделей, прекратили их 

выпуск. Среди объявивших о приостановке деятельности в стране оказались 

Сaterpillar, Hitachi, John Deere и другие известные производители дорожно-стро-

ительной техники. Дефицит дорожной техники и снижение бюджетного финан-

сирования определяют актуальность исследования проблем экономики 

строительства дорог. Анализируя перечень мер по стабилизации положения дел 

в отрасли, можно сказать, что носят организационный характер и могут быть ре-

ализованы в рамках принятого пятилетнего плана. Важно отметить, что темпы 

роста, взятые дорожной отраслью, сохранятся на перспективу. 
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Механизмы взаимодействия конкурентоспособности и управления  

в сельском хозяйстве 

 
В статье изучаются ключевые элементы, которые поддерживают долгосрочный рост це-

почек поставок продуктов питания. Современные условия диктуют, что для успеха цепочка 

поставок должна органично интегрироваться на межорганизационном уровне.  

Ключевые слова: управление, конкурентоспособность, цепочки поставок, маркетинг, ин-

теграция. 

 

В последние десятилетия усилиями органов государственной власти и биз-

нес-среды на территории субъектов Северо-западного Федерального округа 

(СЗФО РФ) достигнуты положительные результаты при решении задач продо-

вольственного обеспечения местного населения. Это стало возможным, прежде 

всего, за счет увеличения урожайности в растениеводстве, продуктивности – в 

животноводстве. Получение высоких результатов стало возможным, за счет, ак-

тивного освоения и внедрения инновационных технологий и новейшего обору-

дования в процессы сбора, переработки, хранения и поставки готовой продукции 

потребителям.  

Базовыми системообразующими сельскохозяйственными субъектами, обес-

печивающими экономическую и продовольственную безопасность российских 

регионов, является интегрированные в АПК Федерального округа предприятия 

различных организационно-правовых форм собственности, на которых задей-

ствован трудовой потенциал сельских муниципальных образований. Но здесь 

стоит отметить, что в большинстве своем продукция, выпускаемая данными 

предприятиями пока еще не способна эффективно конкурировать с аналогич-

ными товарами иностранных производственных корпораций.  

Вполне обоснованное опасение вызывает продолжающийся отток молодого 

и трудоспособного населения, недовольного уровнем оплаты труда и общими 

условиями жизни. Кроме того, для современной молодежи работа в аграрной 

сфере представляется чем-то мало привлекательным и не перспективным.  

Отдельно отметим, что вплоть до настоящего времени не преодолены по-

следствия системного кризиса, разразившегося в отрасли в середине 90-х годов 

прошлого столетия. Как итог, несмотря на старания региональных правительств 

в Федеральном округе продолжается сокращение сельского населения, поголо-

вья скота и посевов.   

Еще одной актуальной на сегодняшний день проблемой является необходи-

мость повышения конкурентоспособности агропромышленных предприятий на 

протяжении всех этапов цепей поставок. Для этой цели также имеет смысл скон-

центрироваться на формировании механизмов межорганизационной интеграции 

через частичное слияние уставных капиталов или на договорной основе.  

В условиях современного бизнеса получение эффективности цепи поставок 

возможно лишь при условии достижения высокого уровня межорганизационной 
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интеграции. Под конкурентным преимуществом хозяйствующего субъекта по-

нимается успешное управление всей логистической цепочки, которая охваты-

вает все этапы создания и доставки готовой сельскохозяйственной продукции 

потребителю.   

Важным элементом межорганизационного взаимодействия являются тща-

тельно проработанные информационные потоки. Результатом межорганизаци-

онной интеграции становятся условия благоприятные для эффективного и 

безопасного взаимодействия разных сельскохозяйственных предприятий.  

Четко определенный уровень интеграции деятельности имеет решающее 

значение для эффективного управления отдельными функциональными обла-

стями. Управление может варьироваться в зависимости от уровня деятельности, 

будь то оперативное, функциональное, межфункциональное или межорганиза-

ционное. 

Для разработки целевого проекта организации цепочки поставок молочных 

продуктов первым делом необходимо определить перечень желаемых ключевых 

показателей и разбить цели для всех участников. Координация и взаимосвязан-

ность важны для всех параметров функционирования цепочки поставок. После 

этого проанализируйте проблемы и вызовы на каждом этапе цепочки, выявите 

возможные ограничения, препятствия и риски, мешающие достижению целей. 

Для создания эффективной цепочки поставок сельскохозяйственной продукции 

также большое значение имеет анализ факторов, которые способствуют появле-

нию проблемных и чрезвычайных ситуаций, прорабатываются возможные пути 

и способы их устранения [4].  

В частности, проблемными ситуациями, возникающими при формировании 

цепочек поставки сельскохозяйственной продукции, являются: 

- неспособностью отечественных сельскохозяйственных производителей 

конкурировать с европейскими корпорациями из-за серьезного технологиче-

ского отставания, серьезного износа специального оборудования и основных 

средств производства; 

- низкий уровень развития социальной, производственной и транспортной 

инфраструктуры региона; 

- дефицит квалифицированного персонала и инвестиционных ресурсов, не-

удовлетворительный уровень развития инновационной среды и менеджмента. 

Проблемные ситуации, с которыми могут столкнуться различные участники 

цепочки поставок сельскохозяйственной продукции: 

- низкий уровень деловой активности местного бизнеса, задействованного в 

агропромышленной отрасли; 

- неудовлетворительный уровень взаимодействия всех участников цепочки 

поставок сельскохозяйственной продукции; 

- низкий уровень инновационной активности агробизнеса; 

инфраструктура регионального рынка недостаточно развита, что препят-

ствует его росту и развитию; 

- профессиональное образование в регионе нуждается в совершенствовании 

для повышения его эффективности и содействия росту местной экономики; 
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- отсутствие сильной культуры производства и внедрения передовых техно-
логий являются основными проблемами для производственного сектора региона. 

- субъекты, расположенные в северо-западном федеральном округе россий-
ской федерации, имеют низкий уровень инвестиционной привлекательности, что 
ограничивает возможности их роста и расширения; 

- участники цепочки поставок сталкиваются с технологической и коммуни-
кационной изоляцией, а научное сообщество не предпринимает адекватных ша-
гов для решения задач, стоящих перед региональным апк в части повышения 
конкурентоспособности. 

Процесс формирования сельскохозяйственных цепочек поставок имеет 
стратегические цели, которые включают следующие. 

Повышение прозрачности ценовой политики за счет повышения доступно-
сти информации. 

Установление доверия является важным аспектом любого успешного дело-
вого предприятия, и это особенно верно, когда речь идет об управлении цепоч-
ками поставок. Одним из способов достижения этого является взаимодействие с 
отраслевыми и региональными ассоциациями и некоммерческими организаци-
ями, которые отстаивают групповые интересы. Эти организации часто проводят 
собрания и конференции и проводят исследования от имени своих членов, что 
может помочь наладить отношения и укрепить чувство общности между партне-
рами по цепочке поставок. 

Еще одной ключевой стратегией усиления цепочки поставок является созда-
ние инвестиционных проектов, направленных на создание необходимой инфра-
структуры для слабых звеньев. При этом имеет огромное значение 
документационное сопровождение данных процессов, включающее пакет юри-
дически оформленных договоренностей. Эти документы могут включать кон-
тракты, соглашения и политики, в которых излагаются обязанности и 
обязательства каждого участника цепочки поставок. Установив четкие руково-
дящие принципы и протоколы, предприятия могут помочь свести к минимуму 
путаницу и недопонимание и способствовать более эффективной и действенной 
цепочке поставок [4]. 

Таким образом, укрепление доверия, создание инвестиционных проектов и 
создание нормативно-правовой базы – все это важные стратегии укрепления це-
почки поставок. Работая вместе с отраслевыми ассоциациями, правительствами 
и другими заинтересованными сторонами, предприятия могут помочь обеспе-
чить своевременную доставку своей продукции в нужное место, тем самым по-
вышая удовлетворенность клиентов и стимулируя рост бизнеса. Научные и 
образовательные учреждения региона должны обеспечить кадровую, информа-
ционную и маркетинговую поддержку. Таким образом, все сильные и слабые 
стороны цепочки поставок сельскохозяйственной продукции необходимо иден-
тифицировать и проанализировать с помощью соответствующих экономических 
расчетов, результаты которых должны доводиться до всех участников логисти-
ческой деятельности. Последовательное и целенаправленное устранение недо-
статков и слабых звеньев в деятельности транспортных фирм будет 
способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции, производимой на территории региона.   
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Особенности построения систем управления качеством  

в сельском хозяйстве 

 
Связь между качеством и производительностью имеет решающее значение в любой от-

расли. Нельзя отрицать, что повышение качества является решающим фактором повышения 

эффективности производства и снижения затрат. Когда качество улучшается, это приводит к 

увеличению объемов производства, что в конечном итоге увеличивает рентабельность. Пред-

приятиям крайне важно сосредоточиться на повышении качества продукции, поскольку это 

может оказать значительное влияние на итоговую прибыль. 

Ключевые слова: система управления качеством, сельское хозяйство, построение си-

стемы управления качеством. 

 

Современный мир уделяет большое внимание устойчивому развитию и 

роли коммерческих организаций на товарном рынке. Конкурентоспособность на 

этом рынке определяется качеством продукции и уровнем цен. В последние годы 

все большее значение в определении конкурентоспособности коммерческих ор-

ганизаций приобретает уровень цен. Качество товара определяется его свой-

ствами и характеристиками, отвечающими конкретным потребностям и 

ожиданиям потребителя. 

Свойства регламентируемой продукции закреплены в национальном стан-

дарте РФ - ГОСТ 15467-79. Здесь нужно отметить, что качество продукции, вы-

пускаемой предприятия агропромышленного комплекса страны, зависит не 

только от используемого сырья и производственных процессов, но и от задей-

ствованных в технологических цепочках методов переработки, хранения и 

транспортировки товаров.  

Таким образом, качество сельскохозяйственной продукции имеет жизненно 

важное значение для успеха сельскохозяйственных предприятий. Для хорошего 

качества продукции необходим высокий уровень работы в аграрном секторе. 

Контроль качества необходим на всех этапах производственного процесса. Низ-

кое качество продукции может быть вызвано целым рядом факторов, в том числе 

https://doi.org/10.30766/2072-9081.2019.20.6.632-644
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868&selid=32464332
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несовершенными технологиями и оборудованием, низкой квалификацией специ-

алистов, недостаточным контролем за производственным процессом. 

Эффективной работе по управлению качеством в сельскохозяйственных ор-

ганизациях трудности вызваны следующими причинами: 

- низкий уровень квалификации специалистов; 

- отсутствие у сотрудников предприятий АПК ответственности за выполня-

емую ими работу; 

- отсутствие системы контроля качества готовой продукции, оценки каче-

ства рабочих процессов на предприятии; 

- отсутствие современных и действенных систем стимулирования и мотива-

ции персонала за выпуск качественной сельскохозяйственной продукции с за-

данными свойствами и характеристиками; 

- проблемы в управлении производством; 

- иные факторы (использование низкокачественной кормовой базы, дефи-

цит технических средств, не использование средств защиты культур и животных 

и т.д.) [3; 4].  

Организация производственных и технологических процессов выпуска 

сельскохозяйственной продукции является достаточно сложной и многоэтапной, 

что способно крайне негативно повлиять на ее качество. При оценке качества про-

дукции предприятий АПК в расчет обычно принимаются следующие свойства: 

- физические – форма, размер, вес, свежесть, прочность, окрас и т.д.; 

- химические – процентное содержание в составе продукции конкретных ве-

ществ; 

- биологические – степень зрелости, наличие или наоборот отсутствие при-

месей, уровень зараженности болезнетворными бактериями, содержание микро-

организмов и т.д.  

Система менеджмента качества (или СМК) – это система, используемая 

сельскохозяйственными предприятиями для обеспечения и поддержания каче-

ства продукции с учетом множества параметров, таких как социально-экономи-

ческие, технико-экономические, эколого-экономические и организационно-

экономические. Однако действующая система не учитывает потерю плодородия 

почвы при сельскохозяйственной деятельности.  В связи с этим возникает острая 

необходимость создания системы, оценивающей все направления работы, в том 

числе и плодородие почвы. Такая система обеспечит комплексную оценку дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия. Это поможет обеспечить устой-

чивые методы ведения сельского хозяйства и сохранить плодородие почвы для 

будущего производства. Эта система станет важным инструментом устойчивого 

роста сельскохозяйственных предприятий [2]. 

Мы можем определить качество почвы, доступность воды, колебания тем-

пературы и режим выпадения осадков, и все это может повлиять на успех пред-

приятий агробизнеса. Кроме того, использование эффективных методов ведения 

сельского хозяйства и техники может повысить производительность и снизить 

затраты на оплату труда. Наличие финансирования и инвестиционных возмож-

ностей также играет решающую роль в росте и развитии агробизнеса. Наконец, 
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государственная политика и регулирование могут как поддерживать, так и пре-

пятствовать успеху предприятий агробизнеса, включая такие факторы, как 

налоги, субсидии и торговые соглашения. В целом, хотя существует множество 

факторов, которые могут негативно сказаться на деятельности агробизнеса, со-

средоточение внимания на улучшении природных условий, использовании эф-

фективных технологий и техники, обеспечении финансирования и инвестиций, а 

также навигация по государственной политике могут помочь этим предприятиям 

добиться успеха и производить высококачественную сельскохозяйственную 

продукцию. 

К природно-климатическим условиями, например, могут относиться: тем-

пературный и водный режим, плодородие почв. Сюда также относится комплекс 

мер, способствующих с целью повышения уровня плодородия почв с целью по-

лучения наиболее полной отдачи инвестиций в развитие сельскохозяйственного 

предприятия.  

Материально-технические условия. Представляют собой комплекс вопро-

сов, связанных с созданием эффективной системы оборудования, инструментов 

и машин для сельскохозяйственных предприятий. Эта система должна обеспечи-

вать долговечность, надежность, функциональность и минимальные эксплуата-

ционные расходы. Производство сельскохозяйственной продукции включает в 

себя различные этапы, от переработки сырья до поставки продукции. Модерни-

зация и совершенствование технологий имеют решающее значение для сохране-

ния конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Обеспечение 

качества готовой продукции предполагает специализацию, агропромышленную 

интеграцию и межхозяйственную кооперацию. Мотивация владельцев сельско-

хозяйственных предприятий также важна для обеспечения качества и эффектив-

ности. В целом важно использование передовых технологий и повышения 

прибыльности сельскохозяйственных предприятий при одновременном обеспе-

чении качества продукции. В качестве основы повышения эффективности управ-

ления качеством сельскохозяйственной продукции можно выделить следующие: 

- научная организация труда с учетом строгого и неукоснительного соблю-

дения всех технологических и технических требований к процессу производства 

готовой продукции; 

- результативный контроль качества труда сотрудников предприятия, созда-

ние условий для постоянного повышения уровня квалификации персонала пред-

приятий АПК [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что организация контроля каче-

ства - это главный элемент управления качества на предприятиях АПК.  СМК 

сельскохозяйственных предприятий имеет многогранный и комплексный харак-

тер, в связи с чем возникает потребность в оценке их результативности и эффек-

тивности, выявлении факторов, способных оказывать негативное и 

положительное влияние на требуемый результат. При этом руководство каждого 

предприятия должно самостоятельно решать, какие методики оценки они будут 

использовать для повышения качества собственной деятельности.  
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Землепользование региона: экономические и юридические проблемы 

 

Правовая база землепользования в Ленинградской области за прошедшие годы претер-

пела существенные изменения. Тем не менее, есть еще вопросы, которые необходимо решить 

для повышения его эффективности. В данной статье ставится задача изучить действующую 

правовую базу землепользования в Ленинградской области и определить пути повышения ее 

эффективности. 

Ключевые слова: землепользование, управление землепользованием, структурные изме-

нения. 

 

Землепользование имеет важное значение для развития любого региона. Ле-

нинградская область не является исключением, и ее правовая база землепользо-

вания развивалась с годами. Тем не менее, есть еще вопросы, которые 

необходимо решить для повышения его эффективности. В данной статье ста-

вится задача изучить действующую правовую базу землепользования в Ленин-

градской области и определить пути повышения ее эффективности. 

Изменения в землепользовании являются результатом множества факторов, 

включая социальные, экономические и экологические изменения. Ленинград-

ская область в России за прошедшие годы претерпела структурные и правовые 

изменения в землепользовании. В данной статье обсуждаются эти изменения и 

их влияние на развитие региона. 

Ленинградская область, расположенная в северо-западной части России, за-

нимает площадь 84 500 квадратных километров. Его население составляет около 

1,8 миллиона человек, и здесь расположены некоторые из крупнейших городов 

России, в том числе Санкт-Петербург. Регион имеет разнообразный ландшафт, 

состоящий из лесов, озер, рек и сельскохозяйственных угодий. 

За последнее столетие землепользование региона претерпело значительные 

изменения. В начале 1900-х гг. регион в основном использовался для сельского 

хозяйства с небольшой индустриализацией. Однако с наступлением советской 

эпохи акцент региона сместился в сторону индустриализации. Советское прави-

тельство способствовало развитию тяжелой промышленности, что привело к 

http://mcx.ru/activity/state-support/
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строительству многочисленных фабрик и заводов. В результате область стала од-

ним из крупнейших промышленных центров России. 

Однако эта индустриализация обошлась дорого. Окружающая среда реги-

она пострадала из-за загрязнения фабриками и заводами. Правительство отреа-

гировало на этот вопрос введением правовых мер по защите окружающей среды. 

В 1983 году советское правительство ввело правовую базу, регулирующую зем-

лепользование и охрану окружающей среды. Эта структура требовала, чтобы вся 

промышленная деятельность соответствовала природоохранным нормам, и 

предусматривала систему оценки воздействия на окружающую среду. 

После распада Советского Союза Ленинградская область столкнулась с се-

рьезными проблемами, включая упадок промышленности и экономическую не-

стабильность. Землепользование в регионе снова изменилось, на этот раз в 

сторону туризма и сельского хозяйства. Близость региона к Санкт-Петербургу 

сделала его привлекательным местом для туристов, что привело к развитию ту-

ристической инфраструктуры, такой как отели и курорты. 

Помимо туризма, в этот период в регионе также развивался сельскохозяй-

ственный сектор. Правительство ввело политику поддержки мелких фермеров и 

поощрения развития агропромышленных комплексов. Плодородные земли и 

благоприятный климат региона сделали его идеальным для сельского хозяйства. 

Правительство также ввело правовые меры для защиты сельскохозяйственных 

земель от индустриализации и урбанизации. 

Изменения в землепользовании Ленинградской области имели как положи-

тельные, так и отрицательные последствия. Индустриализация региона привела 

к экономическому развитию, но за счет ухудшения состояния окружающей 

среды. Правовые меры, принятые в 1980-х годах, помогли смягчить эту про-

блему, но ущерб уже был нанесен. 

Переход к туризму и сельскому хозяйству в постсоветскую эпоху привел к 

диверсификации экономики, но вместе с этим появились и новые проблемы. Рост 

туризма привел к нагрузке на инфраструктуру региона, включая транспорт и во-

доснабжение. Развитие сельского хозяйства, хотя и выгодно для экономики ре-

гиона, также привело к усилению нагрузки на окружающую среду. В настоящее 

время особую актуальность приобретает устойчивое строительство. 

В заключение следует отметить, что за прошедшие годы в Ленинградской 

области произошли значительные структурно-правовые изменения в землеполь-

зовании. Акцент региона сместился с сельского хозяйства на тяжелую промыш-

ленность, а затем на туризм и сельское хозяйство. Правовые меры, принятые для 

защиты окружающей среды, принесли пользу, но ущерб от прошлой индустриа-

лизации остается. Регион по-прежнему сталкивается с проблемами, связанными 

с балансировкой экономического развития и защиты окружающей среды, но при 

тщательном планировании и управлении он может обеспечить устойчивое раз-

витие [1]. 

Текущая правовая база землепользования в Ленинградской области: Право-

вая база землепользования в Ленинградской области состоит из федеральных и 

региональных законов, а также локальных нормативных актов. К федеральным 
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законам относятся Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный за-

кон «О землеустройстве и земельном кадастре». К региональным законам отно-

сятся Закон о земле и земельных отношениях в Ленинградской области и Закон 

о муниципальном землеустройстве в Ленинградской области. К местным норма-

тивным актам относятся нормы и правила, принятые местными органами власти. 

Действующая правовая база землепользования в Ленинградской области 

имеет ряд проблем, требующих решения. К ним относятся нечеткие и противо-

речивые правила, устаревшие процедуры и отсутствие прозрачности. Эти про-

блемы могут привести к спорам и задержкам в планировании и развитии 

землепользования. 

Пути повышения эффективности нормативно-правовой базы землепользо-

вания в Ленинградской области: Для повышения эффективности нормативно-

правовой базы землепользования в Ленинградской области можно принять ряд 

мер. К ним относятся следующие. 

Четкие и последовательные правила: Правила землепользования в Ленин-

градской области должны быть четкими и последовательными. Следует разре-

шить противоречащие друг другу правила, а устаревшие процедуры следует 

обновить, чтобы они отражали современные передовые методы. 

Упрощенные процедуры: Процедуры планирования землепользования и за-

стройки должны быть упрощены, чтобы сократить задержки и повысить эффек-

тивность. Это может включать внедрение электронных систем подачи заявок и 

разрешений на землепользование. 

Повышение прозрачности землепользования и налогообложения: правовая 

база землепользования должна быть более прозрачной, чтобы способствовать 

доверию и сотрудничеству между заинтересованными сторонами [5; 6]. Это мо-

жет включать публикацию соответствующей информации в Интернете и созда-

ние механизмов консультаций с общественностью. 

Наращивание потенциала: Местные органы власти должны быть обеспе-

чены необходимой подготовкой и ресурсами для повышения их потенциала по 

эффективному внедрению правовой базы для землепользования. 

Законодательная база землепользования в Ленинградской области развива-

лась с годами, но все еще есть вопросы, которые необходимо решить для повы-

шения ее эффективности. Путем реализации таких мер, как четкие и 

последовательные правила, упорядоченные процедуры, повышение прозрачно-

сти и наращивание потенциала, можно повысить эффективность правовой базы 

землепользования в Ленинградской области, что приведет к более устойчивому 

развитию региона. 

 
Список литературы 

1. Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика производства сельскохозяйственной про-

дукции: учеб. пособие. – СПб., 2017. – 220 с. 

2. Общая теория статистики: учебник / Елисеева И.И., Юзбашев М.М. – 5-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 655 с. 

3. Официальный сайт Ленинградской области. – URL: http://www.lenobl.ru/ 

4. Официальный сайт Росстата. – URL: http://www.gks.ru/ 



216 

5. Стецюнич Ю.Н. Налоговый комплаенс как инструмент управленческой деятельно-

сти // Теория и практика управления государственными функциями и услугами. Тарифное 

регулирование: сб. науч. трудов по итогам V национальной науч.-практ. конф. / под ред. 

И.В. Федосеева. – СПб., 2022. – С. 155–158. 

6. Стецюнич Ю.Н. Цифровизация взаимодействия налоговых органов и налогоплатель-

щиков: оценка состояния и направлений развития // Проблемы и пути социально-экономиче-

ского развития: город, регион, страна, мир: сб. ст. ХIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием / отв. ред. Н.М. Космачева. – СПб., 2022. – С. 92–99. 

 

 

Г. В. Шорикова, С. В. Зубенко, Е. А. Егорова 

 
Особенности маркетинговой деятельности  

на региональном фармацевтическом рынке 

 
Фармацевтическая промышленность является жизненно важной частью экономики лю-

бой страны и производит основные продукты для поддержания здоровья и благополучия лю-

дей. В связи с этим детально изучен рынок фармацевтической продукции, а также 

проанализированы различные особенности маркетинговых стратегий фармацевтической про-

дукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Ключевые слова: маркетинг, аптечный бизнес, торговая сеть, организация продаж. 

 

Согласно последним исследовательским данным на фармацевтическом 

рынке СПб и Ленинградской области складывается следующая ситуация. Во-

первых, рынок является весьма перспективным в плане дальнейшего развития. 

Во-вторых, в настоящее время на территории области действует пятнадцать фе-

деральных сетевых аптек и порядка сорока местных компаний. Самыми извест-

ными среди них являются: «Вита», «Столички», «Невис», «Фиалка», «Родник 

здоровья», «Аптека 36,6». В-третьих, на фармрынке действует жесткая конку-

ренция, что в свою очередь способствует увеличению объемов реализуемых из-

делий, повышению качества и потребительских характеристик товара.  

Чтобы сохранять высокие рыночные позиции в условиях жесткой конку-

рентной борьбы представителям фармацевтического бизнеса необходимо ис-

пользовать эффективные методы управления и формы контроля за 

осуществлением отдельных направлений деятельности компаний [2].  

Особую роль в стратегии развития фармацевтических предприятий играет 

процесс подготовки квалифицированных кадров, создание оптимальных усло-

вий для профессионального обучения и повышения квалификации фармацевтов. 

Решение перечисленных задач возможно при тесном взаимодействии хозяйству-

ющих субъектов и специализированных учреждений профессионального обра-

зования [3].  

Здесь также необходимо учитывать, что для российского фармацевтиче-

ского бизнеса характерно наличие целого ряда особенностей, которые должны 

учитываться при разработке стратегий развития компаний. Также для дальней-

шего совершенствования рассматриваемой сферы необходимо обеспечить ста-

бильный спрос на все категории фармацевтических товаров, внедрение 
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новейших методов и форм управления и контроля, инновационных технологий 

взаимодействия с покупателями, постоянное расширение ассортимента изделий 

российского и иностранного производства с учетом действующих в отношении 

Российской Федерации западных санкций, что повышает потребность в адапта-

ции как инструменте стратегического управления [1].  

Согласно утвержденной классификации, аптечный персонал относится к 

внутренней среде компании. Безусловно, такое положение кадров может счи-

таться достаточно специфическим, при этом наблюдается оно только в данной 

сфере. Как известно, внутренняя среда хозяйствующего субъекта подвержена 

влиянию внешних факторов, одним из самых значимых из которых является ры-

ночная конкуренция. К другим внешним фактором, способным провоцировать 

изменения во внутренней среде, являются: текущее рыночное положение компа-

нии, покупательская способность граждан, потребительский спрос на конкрет-

ную продукцию и т.д. [2]. 

За все время существования российского фармацевтического бизнеса этот 

рыночный сегмент претерпел большое количество изменений, что обусловило 

нестабильность его структуру. В частности, на первых порах в нашей стране от-

крывались небольшие частные аптечные пункты, затем конкуренты с большим 

оборотом продукции начали активно поглощать более мелкие фирмы, что спо-

собствовало образованию первых аптечных сетей. Со временем крупные феде-

ральные и региональные фармацевтические компании расширили перечень 

уникальных предложений по реализуемым товарам и услугам, начали заключать 

долгосрочные контракты с частными, муниципальными и государственными му-

ниципальными учреждениями.  

В Ленинградской области и СПб первые сетевые аптеки начали открываться 

еще в 1998 г., следующая волна появления новых атек началась в 2014 г., когда 

всего за несколько лет количество специализированных компаний в регионе вы-

росло сразу на 20%.  

При выборе оптимальных во всех отношениях товаров далеко не послед-

нюю роль играют фармацевты, тогда как провизоры обслуживают покупателей 

в соответствии с их потребностями и интересами, а также несут управленческие 

функции. Позитивно влияет на общее состояние и рост числа коммерческих ор-

ганизаций, выпускающих всевозможные фармакологические изделия.  

Отметим, что, начиная с 2014 г. и по настоящее время, в Российской Феде-

рации на 77% увеличился объем выпускаемой отечественными предприятиями 

промышленной продукции. Российские фармацевтические сети в качестве клю-

чевой стратегию своего развития реализуют стратегию защиты и укрепления, ко-

торая предусматривает: постоянное расширение выпускаемой и реализацией 

продукции; упор на рекламу и маркетинг, формирование позитивного имиджа 

бренда, увеличение географии продаж [3]. 

В настоящее время, все товары аналогичного ассортимента, которые реализу-

ются через аптечные пункты продаж, можно разделить на несколько категорий: 

- лекарства, являющиеся жизненно-необходимыми для людей с различными 

хроническими заболеваниями; 
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- иные лекарственные препараты; 

- средства личной гигиены; 

- медицинское оборудование, инструменты и приборы; 

- биологически активные добавки. 

Безусловными лидерами современного фармацевтического рынка являются 

компании, в распоряжении которых имеется собственная производственная база. 

Так, например, корпорация «Эвалар» благодаря такому подходу занимает более 

10% доли федерального рынка биологоических добавок (БАД). Еще 80% рынка 

приходится на таких безусловных лидеров отрасли, как: «ЛектОптТорг», «Пе-

тербургские аптеки», «Невис», «Вита», «Фармация», «Аптека 36,6», «Первая по-

мощь» и др. 

Как уже отмечалось выше, на протяжении последних тридцати лет струк-

тура фармацевтического рынка РФ стремительно менялась. При этом аптечные 

компании с каждым годом все более активно продвигают товары собственного 

производства, на рынке появляется все большее количество новых брендов, при-

влекаются инвестиции в инновационные разработки, укрепляются деловые связи 

с поставщиками сырья и материалов, выстраивается тесное сотрудничество биз-

неса с государственными и муниципальными муниципальными учреждениями, 

проводятся масштабные научно-исследовательские работы [3]. 

Первая волна появления небольших аптечных пунктов в СПб и Ленинград-

ской области началась в 1998 г., вторую волну – спровоцировали западные санк-

ции, которые начали вводиться в отношении нашей страны в 2014 г. За 

последние несколько лет на территории Ленинградской области начало работать 

свыше 200 новых аптек, предлагающих населению широкий выбор готовых ле-

карственных препаратов. Фармацевтическая продукция, реализуемая через ап-

течные сети, пользуется стабильно высоким спросом у населения. Помощь 

покупателям в выборе оптимальных вариантов товаров оказывают квалифици-

рованные фармацевты и провизоры.  

Очевидно, что для эффективного управления коммерческими организаци-

ями в фармацевтической отрасли необходимо учитывать актуальные тенденции 

в маркетинге, менеджменте, вопросах управлениях затрат [2]. 
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Перспективы развития организаций торговли  

сувенирной продукцией Санкт-Петербурга  

в условиях ограничений туристского потока 

 
Производство сувениров позволяет повышать привлекательность региона для туристов, 

формирует имидж данного региона. Для последующего развития туристской сферы Санкт-

Петербурга необходимо разнообразить производство сувенирной продукции, применять но-

вые технологии производства сувениров, более активно распространять информацию об объ-

ектах культурного и исторического наследия в рамках фабричного производства, а не на 

уровне народных промыслов и кустарного изготовления. В статье анализируются перспек-

тивы развития продажи сувениров в г. Санкт-Петербурге при ограничении туристических по-

сещений.  

Ключевые слова: торговля, сувениры, Санкт-Петербург, туристический поток, экономика. 

 

Стабильное развитие туристской сферы в последнее время создало благо-

приятную обстановку для того, чтобы свое распространение получили не только 

традиционные составляющие туристской деятельности, такие как гостиничный 

бизнес, туроператоры, но также и недавно возникшие рынки, такие как рынок 

сувенирной продукции. Это создает дополнительные возможности для последу-

ющего экономического развития, а также для перспективного развития всей эко-

номической системы в целом [1]. 

Регулирование со стороны государства выпуска туристской сувенирной 

продукции оказывает влияние на стратегическое развитие не только хозяйству-

ющих субъектов указанного направления, которые осуществляют разработку, 

выпуск и продвижение сувенирной продукции, но и потребительской сферы, ко-

торая создает спрос на сувенирную продукцию. Спрос на туристскую сувенир-

ную продукцию обусловлен различными экономическими и 

административными ограничениями, которыми сопровождаются закупки ука-

занной продукции. 

Субъекты рынка сувенирной продукции должны принимать во внимание не 

только необходимость применения более эффективной стратегии регулирования 

рынка сувениров, повышения прибыли за счет удовлетворения различных запро-

сов потребителей, но также сложившуюся на данный момент времени ситуацию 

в экономике, прочие внешние факторы, от которых на долгосрочную перспек-

тиву будет зависеть результат хозяйственной деятельности по реализации суве-

нирной продукции [3]. При этом и сточки зрения макроэкономического 

регулирования данной сферы так и в рамках организации внутрифирменного 

управления необходимо учитывать мотивационные факторы предпринимателей 

и наемных работников [5; 6]. 

В настоящее время Санкт-Петербург не утрачивает позиций самого попу-

лярного направления среди туристов. Имеющаяся в пределах Санкт-Петербурга 

туристская инфраструктура с 2021 г. стала быстро адаптироваться к изменению 
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жизненной ситуации, а также предъявляемым к бизнесу требованиям. Основной 

туристский поток, который на сегодняшний день наблюдается в Санкт-Петер-

бурге, составляют жители других регионов нашей страны. Частыми посетите-

лями Санкт-Петербурга стали жители Урала, Сибири, южных регионов страны. 

Все более и более востребованными становятся туристические программы, ре-

креационные мероприятия, свое развитие также в последнее время получил се-

мейный туризм. 

Туристскому развитию Санкт-Петербурга также содействует и то, что за-

ключаются различные партнерские соглашения с действующими на междуна-

родном уровне выставочными бюро о совместном продвижении при деловом 

туризме. Заключение указанных соглашений создает условия для развития здо-

ровой конкуренции, для обмена опытом.  

И действительно, на международном уровне Санкт-Петербург должен быть 

представлен не только, как туристское направление, но и как город, который об-

ладает конгрессно-выставочным потенциалом, позволяющим на территории го-

рода организовывать различные выставки, форумы [2]. 

Сувенирные товары на сегодняшний модно считать значимым составным 

элементом туристской продукции в целом. Обширная реализация сувенирной 

продукции дает возможность возместить расходы на различные проекты: чемпи-

онаты мира, универсиады, фестивали, иные массовые мероприятия. Производ-

ство сувениров может иметь не только экономическое, но также и социальное 

значение, так как производство сувениров способствует занятости и созданию 

новых рабочих мест для местных жителей.   

На сегодняшний день в условиях глобализации особое значение имеет со-

здание туристского образа определенного региона. В формировании имиджа иг-

рает значимую роль сувенирная продукция, свидетельствующая об 

уникальности региона. Сувенир не только закладывает туристский образ, но и 

формирует общественное мнение у людей, которые пользуются туристским про-

дуктом в регионе. 

В большинстве случаев сувенирная продукция по своей цене доступна для 

любой категории потребителей. Однако, некоторые сувенирные изделия можно 

отнести не к числу сувениров, а к творениям декоративно-прикладного искус-

ства. В связи с чем, такие сувениры по цене не доступны для каждого туриста 

Санкт-Петербурга. 

Использование сувенирной продукции может содействовать развитию со-

бытийного туризма в России. Примером можно считать проводимую в канун Но-

вого года ярмарку народных промыслов в Санкт-Петербурге. Туристы все чаще 

предъявляют требование о том, чтобы фестивали и централизованные представ-

ления сопровождались гастрономическими элементами, что также можно счи-

тать сувенирным направлением. 
Принимая во внимание тот факт, что русские промыслы и художественные 

традиции русского народа являются красочными, они могут попасть в перечень 
обязательных видов продукции, которая должна сопровождать туристическую 
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поездку. Это позволит народным ремеслам получить свое развитие, а также за-
нять прочные позиции на иностранных рынках туристических услуг. При этом, 
важно отметить, что на сегодняшний день существует множество проблем про-
движения сувенирной продукции на региональных рынках [4]. 

Значимой проблемой на сегодняшний день может считаться проблема от-
сутствия общей информационной базы, в которой бы отражались авторские 
права производителей той или иной сувенирной туристической продукции. 
Наличие такой единой информационной базы позволит противодействовать про-
изводству поддельных сувениров низкого качества, которые имеют по сравне-
нию с оригиналом более низкую стоимость и, тем самым, являются более 
привлекательными для туристов. Примером такой поддельной продукции может 
считаться русская кукла, которая изготовлена неизвестными производителями из 
некачественных материалов и продается в интернет-магазине Алиэкспресс. 

На сегодняшний день при дефиците бюджета было бы неправильным, 
чтобы проблемными вопросами производства сувенирной продукции занима-
лось исключительно государство. На сегодняшний день существует ряд нагляд-
ных примеров вложения частных средств в развитие производства сувенирной 
продукции. Расширение сети индустриальных парков в регионах поможет разви-
вать выпуск сувенирной продукции.  

Производителям сувенирной продукции и кустарным промысловикам будут 
предоставляться льготы, которые позволяет более гибко реагировать на измене-
ние рыночной ситуации, повышать объемы производства. Осуществление в рам-
ках индустриальных парков деятельности производителей и отнесение их к 
категории производителей сувенирной продукции позволит снизить преграды 
для участия в региональных программах и получать в рамках указанных про-
грамм дополнительные средства. 

В завершение рассмотрения данного вопроса работы необходимо отметить, 
что имеются большие перспективы развития сувенирного сопровождения туров. 
Существует множество примеров туристических продуктов, их востребован-
ность в Китае и Юго-Восточной Азии. Это дает основание сформировать прогноз 
стабильного спроса на сувенирную продукцию в указанном контексте. 

В заключение необходимо отметить, что для стабилизации туристического 
развития и повышения показателей реализации сувенирной продукции необхо-
димо предлагать туристам без перерыва такие виды продукции, которые способы 
удовлетворить самые требовательные запросы.  

Особо важными являются бренд и имидж туристской дестинации, что по-
вышает узнаваемость определенного населенного пункта или туристского 
направления, повышает количество повторных посещений. Помимо прочего, 
бренд, который был сформирован на определенной территории за счет производ-
ства туристической продукции, вызывает ассоциации у туристов с качеством 
предоставляемых на данной территории туристических услуг.  
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и муниципальной собственностью (на примере Санкт-Петербурга) 

 
Для эффективного управления государственным имуществом правительство могло бы 

создать централизованную систему управления государственным имуществом. Эта система 

будет отвечать за управление всей государственной недвижимостью, обеспечивая ее эффек-

тивное использование и принося доход государству. Изучение данной системы является пред-

метом изучения в приведенной статье. 

Ключевые слова: государственная собственность, управление, менеджмент, стратегиче-

ский менеджмент, эффективность. 

 

В соответствии со ст. 30 и 32 ГК РФ в состав недвижимости включаются: 

участки недр, земельные участки, все что имеет неразрывную связь с земель-

ными ресурсами (леса, многолетние насаждения, здания, здания и сооружения), 

водные объекты, имеющие обособленный характер. В состав имущества также 

включаются предприятия (как сложные вещи) и другие имущественные ком-

плексы, космические объекты, морские и речные воздушные суда и др. [1].  

За прошедший 2018 г. ухудшение продолжилось в сфере социально-эконо-

мических показателей по большинству субъектов Российской Федерации.  

Например, в Санкт-Петербурге, являющемся одним из лидеров по уровню 

экономического развития, индекс промышленного производства за период 2018–

2023 гг. также демонстрирует слабую динамику (падение на 7% в 2021 г. и на 8% 

в 2018 г. по сравнению с 2023 г. и 3,5% рост в 2018 г. по отношению к 2023 г.). 

Хотя уровень безработицы и сохранился на низком уровне (2,1% Экономически 

активного населения), нагрузка в расчете на одну вакансию в центрах занятости 

возросла с 0,21 чел. на 1 рабочее место в декабре 2018 г. до 0,44 чел. на 1 рабочее 

место в 2018 г. Реальная заработная плата снизилась за прошедший 2018 г. на 

1%. Оборот розничной торговли в 2018 г. увеличился на 1% по сравнению с 

2023 г. Анализ приведенных показателей наглядно подтверждает сторнирование 

экономики. Хотя показатели Санкт-Петербурга находятся на более высоком 

уровне, чем среднероссийские, тем, не менее, сложившаяся ситуация представ-

ляется угрозой национальной экономике и национальной безопасности [8].  
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Ряд показателей экономического развития прямо зависит от того, насколько 

эффективной является проводимая в отношении управления имуществом поли-

тика. Это показатели промышленности, транспорта, которые зависят от ставок 

налогов на землю и имущество, порядка расчета и уровня арендной платы, пла-

нов приватизации. В аналогичной зависимости находятся и показатели инвести-

ций. Доходы населения являются производными от доходов бюджета, поэтому 

они также зависят от политики управления имуществом. 

Доходы бюджета в 2018 г. в сопоставимых показателях увеличились на 3% 

по сравнению с 2023 г. Наибольший рост достигнут по налогам на совокупный 

доход представителей малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность с 

применением специальных налоговых режимов (13,25%), а также налогу на до-

ходы физлиц (9,9%) и налогу на имущество предприятий (7,3%) [6]. 

Поскольку имущество – это источник извлечения доходов и обеспечения 

социальных гарантий населения (экономических благ), а кризисные явления в 

экономике также обусловлены явлениями экономического характера, то и поиск 

решений также должен быть в плоскости управления имуществом. Необходима 

системная работа, направленная на обоснование и принятие тех или иных реше-

ний в сфере управления как объектами имущества (приватизация, сдача в аренду, 

объединение, разукрупнение и др.), так и мероприятий организационного харак-

тера, направленных на повышение эффективности работы самой системы управ-

ления имуществом [8]. 

Имеющаяся, например, в настоящее время система оценки эффективности 

работы муниципальных предприятий, в основе которой лежит сопоставление 

финансовых показателей, не соответствует на сто процентов нуждам антикри-

зисного управления (что обусловлено влиянием на прибыль большого количе-

ства разнообразных факторов) и не позволяет судить о том, оптимально ли 

эксплуатируется имущественный комплекс. 

Чтобы выйти из стагнационного тупика, необходимо применять инноваци-

онную систему развития экономики, то есть такую, которая дает возможность 

иметь материализованный результат, полученный от инвестиций в новые техни-

ческие средства, технологические инновации, формы производственной, трудо-

вой, сервисной, управленческой организации. В числе основных вызовов, 

стоящих перед нашей страной, – усиление борьбы за факторы, отвечающие за 

жизнеспособность и конкурентность инновационных систем. Особенно это каса-

ется рабочей силы с высокой квалификацией, а также инвестиций, которые спо-

собствуют привлечению в проект новых знаний и технологи. Данные факторы 

становятся в современных условиях невероятно мобильными, и для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособной в таких условиях, нашей стране необходимо в 

обязательном порядке переводить экономику на рельсы инновационного соци-

ально ориентированного развития [9].  

Санкт-Петербург сталкивается с серьезными проблемами в управлении 

своим ресурсным потенциалом, в том числе имуществом как материальной базой 

планов развития и человеческих ресурсов. В городе наблюдается снижение со-
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циально-экономических показателей, что выражается в снижении валового реги-

онального продукта (ВРП) на 1% в сопоставимых ценах в 2021 г. Хотя это лучше, 

чем падение ВВП в РФ, которое был -2,7%, это все еще значительное снижение. 

Для решения этих задач необходимы новые подходы к управлению ресурс-

ным потенциалом города. Этого можно достичь путем эффективного планирова-

ния и управления городской собственностью и человеческими ресурсами. Важно 

выявить сильные и слабые стороны ресурсного потенциала города и использо-

вать их для достижения экономического роста и развития. 

Одним из способов достижения этого являются инвестиции в инфраструк-

туру и человеческий капитал. Этого можно добиться путем инвестирования в 

программы образования, обучения и развития для повышения квалификации и 

опыта рабочей силы города. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру, такую 

как транспорт, связь и энергетика, могут помочь создать благоприятную среду 

для процветания и расширения бизнеса. 

Другой подход заключается в поощрении государственно-частных парт-

нерств (ГЧП) для использования сильных сторон как государственного, так и 

частного секторов. ГЧП могут помочь повысить эффективность и результатив-

ность предоставления государственных услуг, что, в свою очередь, может при-

вести к экономическому росту и развитию. 

В целом важно осмыслить вызовы, стоящие перед Санкт-Петербургом, и 

выработать новые подходы к управлению его ресурсным потенциалом. Этого 

можно добиться за счет инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, 

а также поощрения государственно-частного партнерства. При эффективном 

управлении Санкт-Петербург может преодолеть трудности и добиться устойчи-

вого экономического роста и развития. 

В 2021 г. доходы бюджета в сопоставимом выражении выросли на 3%, го-

ворится в представленных материалах. Этот рост был достигнут в основном по 

налогам на совокупный доход малых предприятий (13,2%), налогу на доходы фи-

зических лиц (9,9%) и налогу на имущество организаций (7,3%). Эти цифры сви-

детельствуют о критичности ситуации в экономике и необходимости 

эффективных инструментов управления имуществом для достижения опреде-

ленных показателей эффективности в условиях экономического кризиса. 

Санкт-Петербург проводит эффективную бюджетную и имущественную по-

литику, в результате чего налоговые поступления увеличились на -7,3%. Однако 

по-прежнему существует объективная необходимость повышения бюджетной 

эффективности. 

Первое направление – деятельность по среднесрочному и текущему управ-

лению имуществом, второе – стратегическое. 

С точки зрения текущего управления Правительство Санкт-Петербурга эф-

фективно управляет имуществом города в сложившейся ситуации. Тем не менее, 

есть еще несколько проблем, которые необходимо решить. Важной проблемой 

являются сложные финансовые условия для работы предпринимателей, а тре-

тьей проблемой является необходимость стимулирования предпринимательской 

деятельности и поддержки различных форм мелкой розничной торговли [9]. 
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Санкт-Петербург – город, в котором управление недвижимостью играет зна-
чительную роль в обеспечении устойчивого экономического развития и социаль-
ной стабильности. Для решения этого важного вопроса была утверждена 
программа первоочередных мероприятий, направленная на обеспечение устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге на 
2021–2023 годы. Данная программа считается эффективным инструментом ре-
шения социально-экономические проблемы, стоящие перед городом. 

Однако для долгосрочного управления имуществом определяющим факто-
ром является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 г. В Стратегии определены основные социально-
экономические цели, и управление имуществом направлено на достижение этих 
целей. Однако анализ документов показывает, что проблемы структуры имуще-
ственного комплекса города не рассматриваются на концептуальном уровне. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что необходимо развивать иму-
щественный комплекс Санкт-Петербурга в целом с учетом долгосрочных сооб-
ражений, а не только как средство решения задач, обозначенных Стратегией. Для 
этого необходимо включить раздел, посвященный развитию имущественного 
комплекса Санкт-Петербурга, как одно из направлений Стратегии экономиче-
ского и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. 

Развитие имущественного комплекса следует выделить как стратегическое 
направление, со стратегическими целями и программно-целевыми установками 
в части формирования структуры имущественного комплекса и планировочных 
решений. Сформированная стратегия управления имущественным комплексом 
города может дополнить меры, направленные на преодоление современных кри-
зисных явлений в экономике. В дальнейшем инвестиционные приоритеты и раз-
витие делового сектора должны основываться на имущественном «образе» 
Санкт-Петербурга, что позволит добиться оптимального сочетания государ-
ственной и частной собственности, желаемого соотношения доходов в виде рент-
ных платежей, часть прибыли унитарных предприятий в виде налогов и 
платежей; налоговые поступления от частных форм собственности; и оптималь-
ные планировочные решения. Это будет эффективно способствовать реализации 
основных положений Стратегии экономического и социального развития Санкт-
Петербурга. 

Таким образом, развитие имущественного комплекса Санкт-Петербурга яв-
ляется важнейшим фактором обеспечения устойчивого экономического разви-
тия и социальной стабильности города. Его следует рассматривать в составе 
Стратегии экономического и социального развития на период до 2030 г. с разде-
лом, посвященным его развитию как стратегическому направлению, содержащему 
стратегические цели и программно-целевые установки в части формирования 
структуры собственности. комплексные и планировочные решения. 
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О. П. Чекмарев 

 
Проблемы зависимости отрасли животноводства Ленинградской области 

от поставок концентрированных кормов 

 
В статье приводится обоснование зависимости животноводства Ленинградской области 

от поставок зерновых из других регионов России. Малый объем и ограниченный ассортимент 

производства зерновых культур в области не позволяет обеспечить кормовую базу производ-

ства. Экспорт зерновых в регион создает проблемы с устойчивости развития отрасли живот-

новодства. Рассматривается потенциал наращивания собственного производства части 

зерновых культур в регионе. Оцениваются долгосрочные положительные эффекты, связанные с 

данным процессом в виде снижения себестоимости животноводческой продукции и увеличения 

стабильности финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных производителей.  

Ключевые слова: Концентрированные корма, зерновые, животноводство, устойчивое 

развитие, Ленинградская область.  

 

Введение 

Ленинградская область является одним из российских региональных лиде-

ров в области животноводства в первую очередь в отношении надоев и произ-

водства молока и продукции птицеводства. Высокие производственные 

показатели и тренд на интенсификацию технологий приводит к росту потребно-

сти в обеспечении кормовой базы. Если по грубым и сочным кормам область в 

целом является самообеспеченной, то по концентрированным кормам, и прежде 

всего по зерновым, развитие отрасли в сильной мере зависит от поставок ключе-

вых ингредиентов из других регионов страны, а некоторых и по импорту.  Таким 

образом целью статьи является оценка уровня обеспеченности животноводства 

Ленинградской области собственными фуражными зерновыми, как фактора 

устойчивого развития отрасли. Задачами данной статьи являются оценка зависи-

мости животноводства Ленинградской области от поставок фуражных зерновых 

из других регионов России и анализ негативных эффектов кормовой зависимо-

сти на устойчивость развития отрасли. 

http://www.kniga.ru/authors/section/425689/
http://www.kniga.ru/issuer/445148


227 

Материалы, методы 

Оценка обеспеченности фуражным зерном отрасли животноводства в Ле-

нинградской области базируется на расчетном методе потребности в данных кор-

мах с учетом структуры зерновых в составе рационов кормления каждого вида 

животных. Оценка цен на комбикорма, зерновые и их волатильности, а также 

данные по себестоимости выращивания зерновых в Ленинградской области ба-

зируются на открытых источниках информации. Эмпирической базой исследо-

вания являются базы официальной статистической информации (ЕМИСС и 

Росстат), а также результаты исследований рынка, проводимых аналитическими 

и информационными агентствами.  

Результаты исследования 
Динамика поголовья скота и птицы в Ленинградской области, отраженная в 

данных Петростата [1], позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основная потребность в кормах в области связана с поголовьем птицы, 

КРС, в т.ч. дойных коров, и свиней. Поголовье овец и коз в области незначи-

тельно (18,6 и 14,3 тыс. голов соответственно). 

2. С 2016 по 2021 г. поголовье КРС снизилось примерно на 3,3%, в т.ч. дой-

ных коров на 5,4%. Аналогичная тенденция наблюдается и в поголовье свиней 

(снижение на 2,2%). Поголовье птицы выросло с 29,3 млн до 30,9 млн голов 

(5,5%). 

3. Сельскохозяйственные организации лидируют в объемах выращивания 

КРС (более 90% поголовья от хозяйств всех категорий, в т.ч. почти 94% по дой-

ным коровам), а также свиней (97,1%) и птицы (98%). Фермеры лидируют в вы-

ращивании овец (около 50% от поголовья во всех категориях хозяйств) и 

лошадей с примерно тем же показателем. На долю сельхозорганизаций прихо-

дится 25,8% овец, выращиваемых в области. 

4. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели показывают устойчивый рост поголовья КРС и птицы, хотя поголовье коров 

в последние три года (2019–2021) показывает тенденцию к снижению. 

Для оценки потребности в области в концентрированных кормах был про-

изведен расчет годового объема кормов для обеспечения потребности всего по-

головья животных в области. Для этого использовались рационы кормления 

сельскохозяйственных животных с учетом только тех зерновых, которые потен-

циально могут выращиваться в области (фуражная пшеница, ячмень, овес). Их 

доля в составе концентрированных кормов в зависимости от вида сельскохозяй-

ственных животных была принята при расчетах в пределах 50–60%.  

Хотя в последние годы у области появился дополнительные источник обес-

печения кормовой базы в связи с активным развитием производства рапса. Так, 

по данным Петростата, в 2021 г. в области рапс выращивался на площади 3,2 тыс. 

га, со средней урожайностью 24,9 ц/га, что позволяет говорить о производстве 

порядка 8 тыс. тонн семян или 5,2 тыс. тонн жмыха. Но эти объемы пока не поз-

воляют переломить ситуацию в самообеспеченности области данным видом кон-

центрированного корма. 
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Табличные данные свидетельствуют, что для обеспечения нужд животно-

водства области необходимо иметь порядка 1,3 млн тонн в год зерновых (пше-

ница, ячмень, овес). При этом основу потребности в указанных кормах (789 тыс. 

тон) обеспечивает поголовье птицы. С учетом объемов производства на комби-

кормовых заводах области (1,2 млн тонн в 2021 г.) и того, что часть зерновых 

используется в хозяйствах непосредственно для кормления, указанная расчетная 

величина потребности в указанных кормах представляется близкой к реальной. 

 

Таблица 1  

 

Расчётная потребность в зерновых, потенциально производимых на территории 

Ленинградской области для обеспечения нужд животноводства, 

тыс. т. в год [рассчитано автором по 1; 2] 

 

С/х животное 

Поголовье  

в 2022 г., 

тыс. гол. 

Расчетная среднесуточ-

ная потребность в зер-

новых, кг/гол*сут.* 

Годовая  

потребность 

в зерновых, т 

Крупный рогатый скот без коров 99,9 6 218781 

в том числе коровы 74,5 8 217540 

Свиньи 181,1 2 132203 

Овцы 18,6 0,3 2037 

Козы 14,3 0,4 2088 

Птица, включая молодняк, млн 

голов 

30,9 0,07 789495 

Итого   1362144 

* При усреднении учитывалась примерная структура поголовья по целям выращивания 

(без учета норм для молодняка) и доля обычных для Ленинградской области зерновых культур 

(пшеница, ячмень, овес) в структуре концентрированных кормов (от 50 до 60% в среднем). 

 

В табл. 2 приведена структура и объемы производства зерновых в хозяй-

ствах области.  

 

Таблица 2  

 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах Ленинградской области всех категорий, тыс. т. 

 
Зерновые 2020 2021 

Зерновые и зерно-бобовые (в весе после доработки), в т.ч.: 160,7 140,0 

Пшеница озимая 30,6 30,0 

Пшеница яровая 17,4 18,9 

Ячмень яровой 101,8 79,2 

Овес 7,3 7,1 

Тритикале озимая и яровая 3,6 4,4 
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Лидирует здесь ячмень с объемом выращивания 101,8 тыс. тонн и 2020 г. и 
79,2 тыс. тонн в 2021. Пшеницы выращивается примерно 50 тыс. тонн в год. Об-
щее же производство зерновых составляет 140–160 тыс. тонн. Таким образом в 
настоящий момент потребности области в зерновых для кормовых целей удовле-
творены не более чем на 10%, а с учетом всего рациона концентрированных кор-
мов примерно на 6%. Это свидетельствует о крайне высоком уровне зависимости 
развития животноводства в области от поставок концентрированных кормов и 
прежде всего зерновых из других регионов страны. 

Низкий уровень самообеспеченности фуражными зерновыми создает 
угрозы для устойчивого развития отрасли по следующим направлениям: 

1. Рост себестоимости производства животноводческой продукции, связан-
ная с тем, что при самообеспечении кормами в структуре цены отсутствует тор-
говая наценка и прибыль производителя зерна. 

2. Снижение рентабельности производства в связи с тем, что переложить 
возросшие затраты на торговые, перерабатывающие предприятия и потребителя 
затруднительно из-за межрегиональной конкуренции с южными поставщиками 
мясо-молочной продукции. 

3. Рост волатильности финансового результата животноводческих хозяйств 
области в связи с зависимостью внутренних цен на зерно от динамики мировой 
конъюнктуры. 

4. В целом первые три фактора оказывают влияние на снижение общей кон-
курентоспособности хозяйств области и ограничивают потенциал их развития. 

Рассмотрим некоторые эмпирические обоснования приведенных аргумен-
тов. В табл. 3 приведены данные о динамике индексов цен и их волатильности 
на отдельные группы товаров. Как следует из данных, размещенных в таблице, 
индекс цен на зерно всех видов по России в целом за период с 2010 по 2022 годы 
значительно превышал индекс потребительских цен, индекс цен на промышлен-
ные товары, приобретаемые с/х производителями и индексы цен на продукцию 
отрасли животноводства. Для хозяйств, зависимых от приобретения концентри-
рованных кормов это подтверждает положения о росте их себестоимости и сни-
жении рентабельности. При этом даже по комбикормам рост уровня цен 
превышает темпы роста цен на продукцию животноводства, за исключением цен 
на сырое молоко КРС, где наблюдается сбалансированная динамика. 

Если говорить о региональной специфике, то данные Росстата свидетель-
ствуют о том, что рентабельность в отрасли животноводства на протяжении по-
следних 6 лет была устойчиво ниже в хозяйствах Ленинградской области чем в 
целом по России на 10–30% [3]. Безусловно низкая рентабельность продукции 
может быть связана не только с удорожанием кормовой базы, но и с другими 
проблемами, ограничивающими эффективное аграрное производство [4; 5; 6]. 
Однако факт того, что именно в зависимом от кормов регионе уровень рента-
бельности является более низким является показательным, с учетом того факта, 
что до направления усилий государства на расширение экспорта сельхозпродук-
ции (прежде всего зерновых), что вызвало усиление темпов роста внутренних 
цен на зерно, рентабельность животноводства в регионе находилась на общерос-
сийском уровне. 
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Таблица 3  

 

Индекс цен и волатильность цен на зерновые и некоторые группы товаров  

по Российской Федерации [рассчитано по 7] 

 

Виды товаров и их групп 
Индекс цен 

2022/2010, в % 

Волатильность, % изме-

нения цен в среднем в год 

по модулю 

Зерновые культуры   

пшеница 331,3 16,1 

кукуруза 282,3 15,9 

ячмень 376,9 17,4 

рожь 311,7 13,1 

овес 294 14,3 

Семена подсолнечника 312,3 20,4 

ИПЦ 223,6 7 

Промышленные товары приобретаемые с/х 

производителями 258,4 8,4 

Комбикорма 268,3 9,6 

Скот и птица (в живом весе):   
крупный рогатый скот 254,4 8,6 

овцы и козы  247,9 10,1 

свиньи 154,2 10 

птица сельскохозяйственная живая 191,8 7,5 

Молоко сырое крупного рогатого скота 266,6 10,6 

Яйца куриные в скорлупе свежие 236,1 10,7 

  

Безусловно сравнение индивидуальных индексов цен с агрегированными 

является не совсем корректным. Однако корма занимают в себестоимости про-

изводства отрасли животноводства крайне высокую долю от 40 до 60% в среднем 

в зависимости от вида выращиваемых животных. Поэтому более быстрый рост 

цен на зерно относительно цен в экономике в целом неминуемо и значимо по-

влияет на себестоимость продукции животноводства. 
Таблица 3 содержит и данные о волатильности цен на зерно, которая была 

рассчитана как среднее отклонение цен в каждом отчетном году относительно 
предыдущего. Сопоставление полученной таким образом волатильности цен зер-
новых с волатильностью других товаров и их агрегатов показывает, что первая 
превышает вторую по всем альтернативным группам продуктов и товаров. Во-
латильность цен на зерно повышает и волатильность цен на продукцию живот-
новодства. Последняя по всем видам продукции кроме сельскохозяйственной 
птицы находится на более высоком уровне чем индекс потребительских цен 
(ИПЦ) и индекс цен на промышленные товары, приобретаемые с/х производите-
лями в целом. Относительно низкая волатильность цен на комбикорма относи-
тельно цен на зер6но объясняется тем, что уже на 2019 г. большая часть объемов 
комбикормов производилось на комбикормовых заводах, функционирующих в 
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рамках вертикально интегрированных агрохолдингов [8], у которых зерно явля-
ется внутренним ресурсом, а, следовательно, поступает на производство комби-
кормов по трансфертным, более низким ценам. 

Выводы 
Приведенный в статье анализ обеспеченности животноводства Ленинград-

ской области фуражными зерновыми позволяет сделать следующие основные 
выводы: 

1. Ленинградская область в сильной мере зависит от завоза концентрирован-
ных кормов и фуражного зерна из других регионов страны, собственное произ-
водство сельскохозяйственных организаций и КФХ покрывает потребности 
региона в зерновых кормах не более чем на 10%. 

2. На территории области благодаря агроклиматическим условиям и отсут-
ствию производственной базы нет высокого потенциала для производства неко-
торых ингредиентов концентрированных кормов (шроты, зерно кукурузы, 
премиксы). Пока мало используется потенциал производства некоторых ранее 
нетипичных для региона культур (например, рапса), хотя в последние годы и за-
метно быстрое наращивание его производства. 

3. Высокая зависимость от поставок зерна из других регионов страны явля-
ется важным фактором, сдерживающим возможности устойчивого развития от-
расли животноводства в области, так как приводит к росту волатильности 
финансовых результатов, диспаритету цен кормовой базы и конечной продук-
ции, снижению рентабельности и финансовой устойчивости животноводческих 
хозяйств. 

 
Список литературы 

1. Петростат. Публикации. – URL: https://petrostat.gks.ru/folder/33441 
2. Макарце Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария». - 
4-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Ноосфера, 2017. – 639 с. 

3. Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели». – 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 

4. Чекмарев О.П. Особенности мотивации руководителей-собственников в современной 
России // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2009. – 
№ 15. – С. 108–114. – EDN KLSXNT. 

5. Ефимов В.А., Смелик В.А., Чекмарев О.П. Сельское хозяйство России и подготовка 
кадров: прошлое, настоящее, будущее // Научное обеспечение развития АПК в условиях ре-
формирования: материалы науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, 
Санкт-Петербург, 29–31 января 2015 г. Ч. I. – СПб.: С.-Петерб. гос. аграрный ун-т, 2015. –  
С. 3–13. – EDN UIRLWL. 

6. Суховольский О. К. Суховольская Н. Б. Реконструкция ферм как способ повышения 
эффективности молочного животноводства // Перспективы и актуальные проблемы развития 
высокопродуктивного молочного и мясного скотоводства: сборник материалов Междунар. 
науч.-практ. конф., Витебск, 25–27 мая 2017 г. – Витебск: Учреждение образования «Витеб-
ская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 2017. – 
С. 162–166. – EDN ZHUOCV. 

7. Цены, инфляция. Росстат. Официальный сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/statis-
tics/price 

8. Кулистикова Т. Лидеры кормовой индустрии продолжили расти. Топ-25 крупнейших 
игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,4 млн тонн // Агроинвестор. – 2020. – 
№ 5. – URL: https://www.agroinvestor.ru/agroinvestor/9948/ 



232 

А. Л. Ильвес, П. А. Конев, И. С. Литикова 
 

Анализ особенностей развития системы АПК Ленинградской области  

на уровне отдельных муниципальных образований 

 
Рассмотрены некоторые аспекты развития АПК на уровне отдельных муниципальных 

образований в Ленинградской области. Проведен анализ развития системы АПК Ленинград-

ской области на уровне отдельных муниципальных образований. 

Ключевые слова: развитие, система, муниципальные образования, демографический по-

тенциал. 

 

Тенденции социально-экономического развития на уровне планеты или гос-

ударства отражаются и на региональном и местном уровне, при этом темпы из-

менения процессов, отдельные качественные и количественные параметры 

являются индивидуальными. Имеются свои особенности и в формировании де-

мографического потенциала сельских поселений различных муниципальных об-

разований Ленинградской области. На протяжении нескольких последних 

десятилетий здесь отмечается увеличение числа всех категорий населения, за 

счет чего регион выделяется из общего количества большинства других субъек-

тов РФ.  

В период с 2009 по 2019 гг. на сельских территориях области сохранялась 

устойчивая тенденция по урбанизации местности. При этом на протяжении вот 

уже двадцати лет доля сельского населения в регионе находится на уровне  

34–35%, что является одним из самых высоких показателей во всей Российской 

Федерации.  

Однако, здесь нужно отметить, что изменение количества и доли сельских 

жителей по муниципальным образованиям области в динамике происходило не-

равномерно. Данный факт обусловлен различиями в уровне их социального и 

экономического развития. Что интересно, при общем росте числа сельских жи-

телей в области в 11 из 17 муниципальных образований области зафиксированы 

потери сельского населения в среднем на 0,4–1,8% в год. Более того, на протя-

жении всего исследуемого нами периода (2009–2019 гг.) в муниципальных обра-

зованиях области фиксировались отрицательные значения естественного 

прироста сельского населения, то есть, уровень смертности граждан превышал 

уровень рождаемости.  Это привело к созданию деградирующей демографиче-

ской модели с высокими значениями естественной убыли. Прирост населения в 

регионе обеспечивался исключительно благодаря притоку мигрантов.  

В контексте изучения демографического потенциала муниципальных обра-

зований, помимо оценки динамики отдельных показателей, большое значение 

имеют и некоторые структурные характеристики населения. В частности, для 

нашего исследования может быть интересна возрастная структура. Так, напри-

мер, от того, каким образом изменяется доля людей пенсионного возраста зави-

сят и показатели трудового потенциала [2; 3].  
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Согласно статистике, удельный вес людей пенсионного возраста в составе 

общего числа сельских жителей области в 2019 г. составил 27,3% (для сравнения 

в 2000 г. показатель равнялся 23,2%), то есть в среднем рост параметра состав-

ляет 0,2% в год.  

При оценке возрастной структуры населения области, проживающего в 

сельской местности, отметим, что по средним региональным значениям харак-

терны относительно невысокие темпы роста, тогда как по отдельным террито-

риям цифры варьируются в достаточно широком диапазоне. В десяти из 

семнадцати районов области доля людей пенсионного возраста превышает сред-

ние по региону значения. В частности, в Подпорожском, Сланцевском, Боксито-

горском, Тихвинском районах исследуемый нами параметр достигает 8–9,3%, то 

есть каждый третий житель данных муниципальных образований получает пен-

сию по старости.  

При разработке демографической политике Правительству региона необхо-

димо учитывать фактор старения населения, что естественно приводит к увели-

чению нагрузки на жителей области трудоспособного возраста. При этом, 

отдельное внимание в изучении трудового потенциала субъекта должно уде-

ляться такой категории населения, как работающие пенсионеры. Это связано с 

тем, что с одной стороны, этот контингент является достаточно ограниченным, с 

другой стороны, он также участвует в формировании структуры трудового по-

тенциала региона.  

Таким образом, приоритетными направлениями демографической политики 

региона должно стать решение следующих вопросов: сохранение здоровья мест-

ного населения, увеличение его продолжительности жизни, создание условий, 

при которых пенсионеры могли бы продолжать свою профессиональную дея-

тельность [3]. 

Несмотря на проживание в сельской местности, многие жители регулярно 

выезжают на заработки в крупные населенные пункты, подчеркивая свою целе-

устремленность и трудолюбие. Тот факт, что 20–25% трудоспособного населе-

ния в сельской местности мигрируют в более крупные населенные пункты в 

поисках работы, отражает важность поиска возможностей трудоустройства. Зна-

чительная доля маятниковых мигрантов, которые едут в более крупные населен-

ные пункты в поисках работы, свидетельствует об их стойкости и 

целеустремленности. В этом плане наиболее сильно выделяются: Ломоносов-

ский, Кировский и Всеволожский районы.  

В целом, проведенная нами оценка демографической ситуации наглядно де-

монстрирует тот факт, что во всех семнадцати муниципальных образованиях об-

ласти имеются диспропорции в динамике половозрастного и численного состава 

населения. Эти параметры должны в обязательном порядке учитываться при ис-

следовании конкурентоспособности территорий, разработке эффективной демо-

графической политики.  

Отметим, что разные показатели конкурентоспособного потенциала муни-

ципальных образований имеют различный удельный вес, а значит оказывают 

разное влияние на его текущее состояние и будущее развитие. В этом контексте 
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доминирует трудовой потенциал, так как при других равных условиях террито-

риальные образования, обладающие более качественным трудовым потенциа-

лом, неизменно демонстрируют более высокие результаты в социальном, 

экономическом и производственном секторах.  

Именно по этой причине изучение количественных и качественных показа-

телей трудового потенциала лучше всего рассматривать в контексте его воспро-

изводства.  

Анализ трудового потенциала в сельской местности включает изучение та-

ких показателей, как изменения в демографии и структуре отрасли, чтобы полу-

чить представление о тенденциях занятости. 

Тревожной тенденцией является сокращение численности занятых в сель-

ских муниципальных образованиях Ленинградской области за последнее десяти-

летие, при этом в большинстве районов наблюдается существенное сокращение 

численности их рабочей силы. 

Изучая такие факторы, как возраст и структура отрасли, мы можем лучше 

понять трудовой потенциал в сельских районах и принять меры для решения про-

блемы снижения числа рабочих мест. 

Отметим, что в сравнении с другими субъектами СЗФО РФ Ленинградская 

область сегодня имеет вполне неплохие показатели качества трудового потенци-

ала, однако, если руководством региона не будут предприниматься никакие дей-

ствия, то это благополучие может сойти на нет. К тому же расчеты пополнения 

трудового потенциала и показатели выбытия в области демонстрируют весьма 

тревожные значения.  

Особенно настораживает значение показателя компенсации – сельских му-

ниципальных образованиях области он, во-первых, не покрывает показатель вы-

бытия, во-вторых, является ниже общефедерального уровня. Нивелировать 

данную тенденцию возможно только путем полной автоматизации и механиза-

ции производственных процессов сельскохозяйственных предприятий региона 

[3]. Для этого необходимо внедрение таких новых инструментов управления фи-

нансированием как фандрайзинг [3] и налоговая грамотность населения [4]. 
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При рассмотрении понятия «устойчивое развитие» важно обратить внима-

ние, что впервые оно было представлено в рамках Всемирной стратегии охраны 

природы в 1980 г., но точного его определения данный документ не содержал 

[1].  

В дальнейшем это понятие было расшифровано в рамках проведения до-

клада WCED «Наше общее будущее» 1987 г., в котором устойчивое развитие 

рассматривается как процесс изменений, в которые масштабы эксплуатации ре-

сурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития, ин-

ституционные изменения согласуются с нынешними и будущими 

потребностями. Несмотря на наличие определенных противоречий в рамках дан-

ного доклада, была сформирована основная идея, которая заключалась в необхо-

димости построения гармонизированной системы развития человечества в 

комплексе с заботой о природе. Именно данная идея позже легла в основу боль-

шого числа теоретических и прикладных исследований, посвященных данной 

теме [2].  

Цель исследования. Анализ научных трудов, посвященных теме устойчи-

вого развития, позволяет сделать вывод о смещении вектора исследования с гло-

бального на уровень хозяйствующих субъектов. Это привело к тому, что данное 

понятие «устойчивое развитие» применяется и к макроэкономическим, и к мик-

роэкономическим процессам. Соответственно, в рамках данной статьи будет рас-

смотрена корректность использования общего понятия устойчивого развития на 

микроэкономическом уровне. 
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Материалы исследования. На Саммите Земли в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла Цели устойчивого развития (да-

лее ЦУР) (2015-2030). ЦУР включают такие глобальные проблемы, как бедность, 

неравенство, изменение климата, деградация окружающей среды, мир и справед-

ливость и т.д. Таким образом, выявлено, что устойчивое развитие – это система, 

включающая различные направления экономики, науки и экологического развития. 

Устойчивое развитие можно понимать, как «неисчерпаемое развитие». При-

рода является основой человеческой деятельности. Истощение и деградация при-

родных ресурсов негативно сказываются на социальных отношениях, 

производстве и потреблении, приводя к росту бедности [3]. В соответствии с до-

кладом Брундтланд, устойчивое развитие – это процесс удовлетворения потреб-

ностей нынешнего поколения без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности [5]. 

Понятие устойчивого развития является очень всеобъемлющим и не огра-

ничивается только экологическими соображениями. Устойчивое развитие свя-

зано с удовлетворением разнообразных потребностей нынешнего и будущих 

поколений, а также с содействием социальному благополучию, социальной спло-

ченности и социальной интеграции при создании равных условий для каждого 

поколения. 

Результаты исследования. Вне зависимости от автора исследований, по-

священных теме анализа устойчивого развития на всех уровнях хозяйственной де-

ятельности, четко прослеживается определенные общие черты, которые включают:  

комплексность цели устойчивости развития и многогранность решаемых задач;  

учет противоречий развития; 

необходимость использования инструментов стратегического подхода для 

решения поставленных задач;  

адаптивность факторов развития, характеризующихся различной природой 

происхождения; 

обязательная устойчивость общей системы, но не обязательная устойчи-

вость отдельных ее элементов [4].  

Таким образом, устойчивость развития может быть достигнута только в том 

случае, если все указанные признаки присутствуют в системе и взаимодействуют 

друг с другом. 

Для того чтобы ответить на вопрос, применимо ли понятие «устойчивое раз-

витие» на микроэкономическом уровне, необходимо выделить основные струк-

турные элементы системы, для которых оно характерно, и выявить 

целесообразно ли использовать их на этом уровне. Устойчивым развитием ха-

рактеризуется система, в которой гармонично функционируют четыре основные 

направления:  

инновационная составляющая;  

социальная среда. 

экология;  

менеджмент. 

Рассмотрим данные аспекты детально.  
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Устойчивое развитие характеризуется внедрением в производственный сек-

тор различных прогрессирующих и инновационных технологий, с целью роста 

производительности труда, повышения конкурентоспособности и, как след-

ствие, повышение доли наукоемкой продукции.  

Социальная среда является неотъемлемой часть структуры в связи с тем, что 

она оказывает положительное влияние на человека, в частности, существенно 

улучшает качество жизни, благосостояние.  

Благодаря внедрению экологической составляющей существенно миними-

зируется антропогенная нагрузка на окружающую среду в комплексе с удовле-

творением текущих потребностей человека.  

Компонент менеджмента в устойчивом развитии существенно повышает 

эффективность принимаемых управленческих решений и позволяет сформировать 

верный вектор развития, учитывать мотивы и интересы объектов управления.  

Выводы. Несмотря на то, что понятие «устойчивое развитие» было пред-

ставлено еще в 1987 г., оно уточнялось и сместилось с глобального на уровень 

хозяйствующих субъектов. Рассматривая понятие устойчивого развития в рам-

ках данной статьи, можно сделать вывод, что благодаря идентичности структуры 

системы устойчивого развития, оно может быть использовано не только на мик-

роэкономическом, но и на макроэкономическом уровне, а также в анализе кон-

кретного хозяйствующего субъекта.  

При этом важен общий потенциал системы и выход за возможные внешние 

ограничения, так как в противном случае это может привести к неустойчивости 

системы или отмиранию ее отдельных элементов. 
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Подходы к оценке эффективности логистических процессов организации 

 
Чтобы не отставать от конкуренции во внешней и внутренней торговле, цепочки поста-

вок становятся все более сложными, что требует совершенствования систем логистики. Ин-

декс эффективности логистики был создан для оценки логистической сети страны. В данной 

статье рассматриваются глобальные тенденции цепочки поставок и изменения показателей 

Российской Федерации. Это исследование применимо к аналитикам логистических сетей, 

стремящимся разработать эффективные стратегии. 

Ключевые слова: логистика, цепочки поставок, индекс эффективности логистики, рос-

сийская логистическая сеть, анализ. 

 

В условиях современного глобализованного и высококонкурентного рынка 

предприятия стремятся оптимизировать управление цепочками поставок, чтобы 

получить конкурентное преимущество. Логистические процессы играют решаю-

щую роль в эффективном функционировании цепочки поставок. Поэтому оценка 

эффективности логистических процессов стала важной областью деятельности 

организаций. Данное исследование направлено на сравнительный анализ оценки 

эффективности логистических процессов. 

Сама по себе логистика предусматривает различные виды деятельности, ко-

торые не ограничиваются лишь физическим перемещением конкретного груза из 

точки А в точку Б. В сферу интересов логистов также входит организация склад-

ского хранения, оптимизация и планирование закупок, поставок производствен-

ных запасов, брокерская деятельность, взаимодействие с таможенными 

органами, терминальные операции, а также различные процессы, связанные со 

сбором, обработкой и передачей информации. Многие международные транс-

портные корпорации готовы предложить своим клиентам мультисервисные ло-

гистические услуги, в рамках которых диверсифицированы различные 

производственные, коммерческие, торговые и транспортные решения. Для не-

больших государств повышение эффективности и результативности логистиче-

ской деятельности является важным фактором, оказывают положительное 

влияние на экономический рост, привлечение новых инвестиций, увеличению 

конкурентоспособности. В свою очередь неэффективная логистика способна се-

рьезно осложнить ведение бизнеса, тем самым снижается его потенциал не 

только внешнеэкономической деятельности, но и в продвижении товаров и услуг 

на внутренних рынках сбыта.  

Логистические процессы включают в себя транспортировку, складирова-

ние, управление запасами и обработку заказов. Эффективность логистических 

процессов можно оценить, измерив их производительность с точки зрения стои-

мости, скорости, надежности, гибкости и качества. Для оценки логистических 

процессов можно использовать различные показатели эффективности. К ним от-

носятся своевременная доставка, время цикла заказа, оборачиваемость запасов и 

удовлетворенность клиентов. 
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Для оценки эффективности логистических процессов используется не-

сколько методов. Подход сбалансированной системы показателей объединяет 

финансовые и нефинансовые показатели эффективности, чтобы обеспечить все-

стороннюю оценку логистических процессов. Метод анализа охвата данных ис-

пользует математические модели для оценки относительной эффективности 

логистических процессов. Подход сравнительного анализа сравнивает произво-

дительность логистических процессов с показателями лидеров отрасли для вы-

явления передового опыта. 

Регулярные исследования, проводимые на макроэкономическом и микро-

экономическом уровнях, помогают странам разрабатывать грамотную соци-

ально-экономическую политику, прорабатывать последовательные действия по 

реформирования национального законодательства. Рейтинг индекса логистиче-

ской эффективности позволяет проводить сравнительный анализ различных 

стран, выявлять из отрицательные и положительные аспекты. В указанном рей-

тинге первая десятка стран не изменяется практически с 2007 г. Вполне ожида-

емо, лидерами рейтинга являются европейские государства с развитой рыночной 

экономикой.  Большинство из них считается крупными логистическими игро-

ками, доминирующими на региональных, федеральных и глобальных рынках.  

Все это позволяет говорить о том, что на сегодняшний день Европа является 

одним из самых эффективных и результативных логистических кластеров на 

планете. В категории «Азия и Океания» лишь две страны – Сингапур и Япония, 

сумели занять места в рейтинге LPI. Среди государств со средним и низким уров-

нем дохода стоит особенно выделить Индию (занимает 44 место) и Индонезию 

(находится на 46 месте ТОПа). 

Большинство государств, которые входят в рейтинг находятся в непосред-

ственной близости к глобальным транспортным узлам и имеют собственный вы-

ход к морю. К сожалению, разрыв показателей между странами, которые 

занимают топовые позиции, и государствами в конце списка, является весьма су-

щественным - индекс первых на 48% больше, чем у вторым. Последние десять 

стран - это государства с низким уровнем дохода, с хрупкими и неустойчивыми 

экономиками, на которые негативно влияют постоянные стихийные бедствия, 

вооруженные конфликты, политическая нестабильность, стычки с соседями за 

спорные территории.  

В 2007 г. Российская Федерация занималась в рассматриваемом рейтинге 

99 место (уровень LPI – 2,37 баллов). На протяжении десяти лет Россия активно 

работала над улучшением собственных позиций, что позволило ей в 2014 г. опу-

ститься уже до 90 места. Но из-за сложностей и низкой эффективности таможен-

ного законодательства уровень РФ по рассматриваемому показателю упал до 

141 места (из 167 государств). В 2016–2018 гг. Правительство РФ приняла работу 

над ошибками, что позволило значительно улучшить значение LPI и занять уже 

75 место.  
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Ликвидность и платежеспособность современной организации:  

взаимосвязь и различия 

 
В статье изучаются показатели ликвидности и платежеспособности как инструменты 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и их роль в анализе и оценке 

финансового состояния хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, лик-

видность баланса, временной период анализ. 

 

Платежеспособность и ликвидность – это одни из самых распространенных 

финансово-экономических категорий, с помощью которых выполняется оценка 

результатов финансовых и хозяйственных результатов деятельности коммерче-

ской организации. Как показало проведенное нами исследование литературных 

источников, большинство отечественных и иностранных авторов считают, что 

платежеспособность компании определяется преимущественно ликвидностью ее 

активов [1].  

В отдельных случаях термины «ликвидность» и «платежеспособность» при-

меняются, как взаимозаменяемые [3], но существует и прямо противоположная 

точка зрения, согласно которой ликвидность – это платежеспособность, а плате-

жеспособность – ликвидность [2]. В целом, мы согласны с подходами к опреде-

лению указанных терминов, которые применяются в отечественных источниках, 

«ликвидность» и «платежеспособность» действительно обладают схожим эконо-

мическим смыслом [5]. 

Ликвидность может быть увязана практически с любым моментом конкрет-

ного временного периода, тогда как платежеспособность обычно увязывается с мо-

ментов, когда должен быть выполнен платеж по определенному обязательству.  
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Под ликвидностью чаще всего понимается способность хозяйствующего 
субъекта своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обяза-
тельства. В свою очередь оценка платежеспособности необходима для установ-
ления способности организации в срок погашать долгосрочные задолженности. 
То есть фактически мы имеем дело с равнозначными понятия, для которых ха-
рактерны разные сроки погашения задолженности [4]. 

Платежеспособность нередко рассматривается в качестве сигнального ин-
дикатора финансового состояния компании, при этом характеризуется не только 
ликвидностью, но и целым рядом абсолютных и относительных коэффициентов. 
Значение ликвидности используется для характеристики платежеспособности в 
различные периоды хозяйственной деятельности предприятия [6].  

При проведении финансового анализа имеет смысл исследовать ликвид-
ность относительно конкретного объекта. По этой причине приоритетное значе-
ние имеет необходимость в оценке ликвидности предприятия, его имущества и 
активов. Здесь имеет смысл акцентировать внимание на том, что ликвидность - 
это скорее не способность, а способность организации трансформировать имею-
щиеся у нее активы в денежную форму. Очевидно, что абсолютной ликвидно-
стью обладают лишь денежные активы, которые могут иметь наличную или 
безналичную форму. Валютные активы имеют ликвидность, приближенную к 
абсолютной, так как в современных условиях хозяйствования обменять валюту 
на рубли можно практически моментально и с нулевой комиссией. При резком 
падении валютных курсов ликвидность валюты соответственно снижается, что в 
свою очередь приводит к финансовым потерям предприятия и снижению его 
платежеспособности.  

Объекты, которые пребывают в финансовой форме, обладают высокой лик-
видностью, особенно если сравнивать их с объектами, пребывающими в матери-
альной форме. При этом скорость трансформации объекта в денежную форму из 
финансовой, значительно выше, чем из денежной в материальную. По этой при-
чине, ликвидность дебиторской задолженности и финансовых инвестиций, явля-
ется более высокой, в сравнении с ликвидностью основных средств и 
материально-производственных запасов.  

Уровень ликвидности активов хозяйствующего субъекта напрямую зависит, 
от качества и эффективности управления активами предприятия. Кроме того, со-
стояние и ликвидность активов напрямую зависят от политики управления обя-
зательствами и капиталом компании.  

Оценка активов хозяйствующего субъекта позволяет говорить о том, что 
сущность ликвидности имущества предприятия напрямую зависит от его способ-
ности обеспечивать полный процесс хозяйственного оборота, в результате кото-
рого материальные запасы принимают денежную форму. Следовательно, 
измерение ликвидности осуществляется во временном значении, то есть в какой 
срок конкретный актив способен в процессе хозяйственного оборота превра-
титься в денежные средства.  

Платежеспособность современных хозяйствующих субъектов во многом за-
висит от ликвидности их активов, которая в свою очередь определяет перспек-
тивы среднесрочного и долгосрочного развития компании. На наш взгляд 
платежеспособность здесь представлена весьма неоднозначно: с одной стороны, 
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как способность предприятия погашать различные обязательства, с другой – как 
способность обеспечивать будущее развитие предприятия.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что точка зрения, согласно кото-

рой «платежеспособность» и «ликвидность» являются равнозначными экономи-

ческими терминами, является неверной. Ликвидность является необходимой, но 

недостаточной характеристикой уровня платежеспособности хозяйствующего 

субъекта, тогда как платежеспособность – это более сложное и широкое финан-

совое явление.  

Мы считаем, что в основе оценки платежеспособности коммерческих орга-

низаций должны лежать методические подходы, которые в свою очередь бази-

руются на системах оптимизации и управления денежными потоками. Под 

денежным потоком в данном случае понимается циркуляция финансовых по-

ступлений и расходов предприятия. Анализ структуры и состава финансовых по-

токов может выполняться не только по всему предприятию, но по отдельным 

направлениям его деятельности. Сбалансированное соотношение расходов и до-

ходов позволяет получать более полное и объективное представление о платеже-

способности хозяйствующего субъекта, его способности генерировать в 

процессе своей деятельности реальные финансовые потоки [4].  

Таким образом, главное отличие ликвидности от платежности кроется в сле-

дующем: платежеспособность, являющаяся важной экономической категорией, 

является более сложным и широким явлением, так как позволяет не просто отра-

жать способность предприятия погашать текущие долговые обязательства, но и 

получать представление о том, каким образом эта способность будет изменяться 

в течение определенного промежутка времени. Ликвидность по своей сути, яв-

ляется отражением статичное состояние текущих активов компании, тогда как 

платежеспособность может рассматриваться, как в качестве статичного, так и в 

качестве динамического явления.  

Ликвидность и платежеспособность – это самостоятельные финансовые ка-

тегории, тесно связанные между собой. Однако, в процессе финансового анализа 

их изучение и оценка выполняется с использованием разных методологических 

подходов.  
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сти на примере кредитных организаций. Актуальность исследования обусловлена высокою 
практическою ролью внутреннего аудита при обеспечении экономической безопасности кре-
дитной организации. В работе рассмотрены теоретические аспекты аудита. Определены клю-
чевые проблемы аудиторской деятельности кредитных организаций. Предложены 
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На сегодняшний день встает острый вопрос по обеспечению экономической 

безопасности кредитных организаций. Организация внутреннего аудита явля-
ется одним из механизмов решения, поскольку обеспечивает возможность полу-
чения аудиторские доказательства, с целью корректировки управленческих 
решений менеджера. 

Организация внутреннего аудита предусмотрена законодательно в Россий-
ской Федерации, такая контрольная деятельность, осуществляется службой 
внутреннего аудита или финансового контроллинга (внутреннего контроля). Ос-
новными функциями такой деятельности являются: 

мониторинг организации, ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской финансовой отчетности кредитными организациями; 

оценки эффективности системы внутреннего контроля [7]. 
Именно функционирование системы внутреннего аудита в кредитной орга-

низации обеспечивает своевременнее проведение экспертизы финансовой доку-
ментации, контроль за формированием и представлением системы достоверных 
финансово-экономических показателей, используемых для формирования бюд-
жета, финансового плана и стратегии развития кредитного учреждения и банков-
ского бизнеса в целом [6]. 

Внутренний контроль в форме аудиторской проверки предусматривает изу-
чение финансовой документации и проверки форм бухгалтерской финансовой 
отчётности кредитной организации. Специфика внутреннего аудита бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях заключается: 

в выявлении бухгалтерских записей, не соответствующих стандарту и пока-
зателей – «аномалий» в бухгалтерской финансовой отчетности, если они не 
предусмотрены учетной политикой организации [9, c. 665]; 
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использовании широкого спектра аналитический процедур и оценки круп-
ных сделок и финансово-хозяйственных операций с целью определения вероят-
ности участия аффилированных лиц. 

Основными задачами проведения аудиторской деятельности кредитной ор-
ганизации выступают: 

1) подтверждение законности и соблюдения нормативно-правовых ак-
тов/стандартов при осуществлении финансово-хозяйственных операций; 

2) подтверждение достоверности финансовой отчетности и других форм не-
финансовой отчетности кредитной организации; 

3) подтверждение достоверности бухгалтерского баланса; 
4) подтверждение качества финансовой информации; 
5) проверка эффективности использования ресурсного потенциала кредит-

ной организацией. 
Осуществление внутреннего аудита в кредитных организациях предусмат-

ривает соблюдение норм международных стандартов аудита [1; 2], которые в 
свою очередь являются основой формирования тестов и вопросников для прове-
дения проверки с целью определения повышенного оцененного риска суще-
ственного искажения отчетности или значительных рисков. 

В рамках организации аудиторской деятельности кредитных организаций 
проводится следующий ряд действий (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Стадии организации аудиторской проверки в кредитной организации 

 

• изучение финансовой информации

• ознакомление с результатами предыдущих 
проверок

Предварительное 
ознакомление с 
объектом аудита

• изучение характера проводимых операций

• определение недостатков в системе внутреннего 
контроля

Предварительное 
ознакомление перед 

началом аудита

• составление плана действий и графика проверки

• определение трудоемкости проверки

Составление 
программы 

аудиторской проверки

• наблюдение и инспектирование

• аналитические процедуры и пересчет

Сбор аудиторских 
доказательств

• аудиторское заключение
Формирование отчета 

аудитора



245 

В рамках организации аудиторской деятельности на примере кредитных ор-

ганизаций в российской практике присутствует список проблем, который нега-

тивно сказывается на эффективности аудиторской деятельности специалистов 

службы [5, c. 148]. К ним относятся: 

 низкое качество работы специалистов внутреннего аудита, по причине 

чего не все ошибки и нарушения при составлении бухгалтерской документации, 

баланса и финансовой отчетности замечены. Это вызвано недостаточным уров-

нем профессиональных качеств специалистов аудиторской проверки, а также не-

знание о всех методах аудиторской экспертизы; 

 злоупотребление служебными положениями специалистами службы 

внутреннего аудита кредитной организации, из-за чего отдельные случаи финан-

сового мошенничества и корпоративных махинаций остаются без внимания и не 

обнаруженными. Это вызвано тем, что есть аудиторские специалисты, которые 

выступают аффилированными аудиторами для ряда стейкхолдеров, заинтересо-

ванных в скрывании фактов мошенничества и манипуляций [8]. 

Поскольку основная задача проведения аудиторской экспертизы в кредит-

ной организации – это проверка достоверности финансовой информации, источ-

ником которой является бухгалтерская отчетность, то соответственно на 

качество внутреннего аудита воздействует работа специалистов бухгалтерского 

учета. 

Для обеспечения эффективной процедуры внутреннего аудита кредитной 

организации с учетом воздействия на его показатели различных групп проблем 

и рисков, необходимо применение следующих решений, направленных на совер-

шенствование аудиторской проверки и экспертизы. К ним относятся: 

1) применение инструмента объективной оценки эффективности работы 

службы внутреннего аудита кредитной организации со стороны таких стейкхол-

деров, как акционеры и собственники [3, с. 6–7]; 

2) организация системы корпоративного обучения и развития персонала 

службы внутреннего аудита; 

3) создание системы информационной поддержки работы службы внутрен-

него аудита с целью повышения скорости взаимообмена информацией между 

всеми подразделениями кредитной организации, чтобы снабжать специалистов 

аудиторской экспертизы необходимыми данными [4, с. 53]; 

4) оптимизация алгоритма механизма организации внутреннего аудита. 

Таким образом, наличие актуальных проблем организации аудиторской де-

ятельности на примере кредитных организаций воздействует на эффективность 

системы внутреннего контроля, что негативно сказывается и на обеспечении эко-

номической безопасности. К основным трудностям организации механизма 

внутреннего аудита относятся низкое качество аудиторской экспертизы и зло-

употребление служебными положениями специалистами службы внутреннего 

аудита. 

Для обеспечения эффективной процедуры внутреннего аудита кредитной 

организации необходимо применение инструмента объективной оценки эффек-
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тивности работы службы внутреннего аудита, организация системы корпоратив-

ного обучения персонала, создание системы информационной поддержки ра-

боты службы внутреннего аудита, оптимизация алгоритма механизма 

организации внутреннего аудита, а также внедрение различных цифровых тех-

нологий. 
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Оборотные активы – это один из ключевых ресурсов любого промышлен-
ного предприятия. Согласно положениям и требованиям налогового законода-
тельства при ведении бухгалтерского учета в организации к категории 
оборотных активов относятся: дебиторская задолженность, материальные за-
пасы, наличные денежные средства, хранящиеся в кассе компании, краткосроч-
ные финансовые инвестиции, НДС по приобретенным ценностям, иные 
оборотные активы [1]. Активы агропромышленного предприятия находятся в по-
стоянном хозяйственном обороте, за счет чего обеспечивается непрерывность 
всех бизнес процесс, устанавливается материалоемкость готовой к продаже сель-
скохозяйственной продукции [1]. 

Целью настоящего исследования являлся анализ эффективности примене-
ния оборотных активов на агропредприятии для определения путей и направле-
ний повышения его финансово-хозяйственной деятельности. Объектом 
исследования стала деятельность АО Гатчинское ЛО. Данное предприятие спе-
циализируется в сфере молочного животноводства.  

В агропромышленных предприятиях, занимающихся молочным животно-
водством, в структуре экономических ресурсов приоритетное значение имеют 
долгосрочные материальные и производственные запасы, характеризующиеся 
низкой фондоотдачей, продолжительным сроком оборачиваемости.  

Нами исследовался семилетний периоды работы Акционерного общества. 
За это время его балансовая стоимость выросла более, чем в два раза, что в свою 
очередь позволило руководству предприятия практически ежегодно увеличивать 
объемы выпускаемой продукции. Общая стоимость всех оборотных активов, за-
действованных предприятием, увеличилась в три раза, а их доля в имуществен-
ном составе достигла 46,6% (первоначально она составляла 30,8%).  

Управление и контроль за использованием оборотными активами на пред-
приятии осуществляются в несколько этапов. Первым из них является анализ 
структуры и состава оборотных активов. Он предусматривает выполнение вер-
тикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса предприятия [2]. 
В структуре оборотных активов Акционерного общества наибольшую долю со-
ставляют материальные и производственные запасы. Вместе с тем за исследуе-
мый нами временной промежуток их доля снизилась с 87 до 65,8%. Данный факт 
обусловлен ростом дебиторской задолженности и наличных денежных средств, 
хранящихся в кассе – на конец 2020 г. их доля достигла 32,8%.  

Как показало проведенное нами исследование материальных и производ-
ственных запасов в их составе преобладают сырьевые запасы и активы в виде 
молодых животных, которые находятся на откорме и выращивании – на них при-
ходится 81,3% из общей доли запасов. Здесь нужно отметить, что за исследуе-
мый нами период данный показатель слегка упал – с 89,6% (2014 г.) до 81,3% 
(2020 г.).  

В непростых условиях современной рыночной экономики финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия зависят не столько от имеющихся в его рас-
поряжении ресурсов, сколько от умения и способности менеджмента 
эффективно распоряжаться ими, так чтобы имущество компании приносило ей 
максимально возможный доход [2].  
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В целом, нельзя не отметить, что активы любого предприятия являются ди-

намичными. Они постоянно трансформируются, меняют не только форму, но со-

держание, собственно благодаря чему компания получает возможность 

осуществлять бесперебойную хозяйственную деятельность. Важность анализа 

использования оборотных активов в АПК заключается в том, что руководство 

предприятия получает возможность увидеть более полную картину результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в динамике. В среднем на предприя-

тиях, специализирующихся в сфере молочного животноводства, период обора-

чиваемости активов обычно составляет 608 месяцев [2]. В случае с АО 

Гатчинское этот показатель по состоянию на конец 2020 г. составлял 10,9 меся-

цев (115 суток). Примечательно, что в 2021 г. период оборачиваемости активов 

предприятия равнялся 7,1 месяцу. Причинами замедления оборота стали: рост 

оборачиваемости дебиторской задолженности контрагентов до 40 суток, денеж-

ных средств – до 32 суток и материальных запасов – до 40 суток. Замедление 

скорости оборачиваемости перечисленных активов в свою очередь было вызвано 

резким ростов среднегодовой стоимости активов: дебиторской задолженности - 

в пять раз, денежных средств – в восемь раз, запасов – в два раза. Таким образом, 

первоочередные управленческие решения Акционерного общества должны быть 

ориентированы на повышение качества управления такими оборотными акти-

вами, как дебиторская задолженность и наличные денежные средства.  

В целом, проведенный нами анализ позволяет говорить о том, что процесс 

использования оборотных активов исследуемого предприятия находится на удо-

влетворительном уровне. В тоже время мы бы порекомендовали руководству АО 

более внимательно отслеживать направления денежных потоков компании и раз-

работать единую денежную политику, что в свою очередь позитивно скажется 

на качестве и скорости принимаемых управленческих решений, увеличении объ-

емов выпускаемой продукции и росте продаж.  

Управление и контроль за использованием оборотными активами на пред-

приятии осуществляются в несколько этапов. Первым из них является анализ 

структуры и состава оборотных активов. Он предусматривает выполнение вер-

тикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса предприятия [2]. 

В структуре оборотных активов Акционерного общества наибольшую долю со-

ставляют материальные и производственные запасы. Вместе с тем за исследуе-

мый нами временной промежуток их доля снизилась с 87 до 65,8%. Данный факт 

обусловлен ростом дебиторской задолженности и наличных денежных средств, 

хранящихся в кассе – на конец 2020 г. их доля достигла 32,8%.  

Как показало проведенное нами исследование материальных и производ-

ственных запасов в их составе преобладают сырьевые запасы и активы в виде 

молодых животных, которые находятся на откорме и выращивании – на них при-

ходится 81,3% из общей доли запасов. Здесь нужно отметить, что за исследуе-

мый нами период данный показатель слегка упал – с 89,6% (2014 г.) до 81,3% 

(2020 г.).  
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В непростых условиях современной рыночной экономики финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия зависят не столько от имеющихся в его рас-
поряжении ресурсов, сколько от умения и способности менеджмента 
эффективно распоряжаться ими, так чтобы имущество компании приносило ей 
максимально возможный доход [3].  

Также огромное влияние на качество ведения бизнеса оказывают темпы жи-
лищного строительства и доступность жилья для молодых специалистов [4]. 

В целом, нельзя не отметить, что активы любого предприятия являются ди-
намичными. Они постоянно трансформируются, меняют не только форму, но со-
держание, собственно благодаря чему компания получает возможность 
осуществлять бесперебойную хозяйственную деятельность. Важность анализа 
использования оборотных активов в АПК заключается в том, что руководство 
предприятия получает возможность увидеть более полную картину результатов 
финансово-хозяйственной деятельности в динамике. В среднем на предприя-
тиях, специализирующихся в сфере молочного животноводства, период обора-
чиваемости активов обычно составляет 608 месяцев [2]. В случае с АО 
Гатчинское этот показатель по состоянию на конец 2020 г. составлял 10,9 меся-
цев (115 суток). Примечательно, что в 2014 г. период оборачиваемости активов 
предприятия равнялся 7,1 месяцу. Причинами замедления оборота стали: рост 
оборачиваемости дебиторской задолженности контрагентов до 40 суток, денеж-
ных средств – до 32 суток и материальных запасов – до 40 суток. Замедление 
скорости оборачиваемости перечисленных активов в свою очередь было вызвано 
резким ростов среднегодовой стоимости активов: дебиторской задолженности - 
в пять раз, денежных средств – в восемь раз, запасов – в два раза. Таким образом, 
первоочередные управленческие решения Акционерного общества должны быть 
ориентированы на повышение качества управления такими оборотными акти-
вами, как дебиторская задолженность и наличные денежные средства [3].  

В целом, проведенный нами анализ позволяет говорить о том, что процесс 
использования оборотных активов исследуемого предприятия находится на удо-
влетворительном уровне. В тоже время мы бы порекомендовали руководству АО 
более внимательно отслеживать направления денежных потоков компании и раз-
работать единую денежную политику, что в свою очередь позитивно скажется 
на качестве и скорости принимаемых управленческих решений, увеличении объ-
емов выпускаемой продукции и росте продаж.  
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Проблемы внедрения управленческого учета в фермерском хозяйстве 

 
Внедрение управленческого учета в фермерских хозяйствах имеет решающее значение 

для обеспечения их эффективности и конкурентоспособности в современных динамичных 

экономических условиях. Фермерские хозяйства, использующие управленческий учет, лучше 

подготовлены к тому, чтобы оперативно реагировать на изменение различных экономических 

факторов, тем самым максимизируя свою прибыль. 

Ключевые слова: управленческий учет, сельское хозяйство, фермерское хозяйство. 

 

Крестьянские фермерские хозяйство обычно пренебрегают ведением управ-

ленческого учета или он ведется только в виде оперативного учета, который 

ограничивается лишь составлением отчетности, необходимой для передачи кон-

трольным и надзорным органам. Между тем, именно благодаря качественному и 

эффективному управленческому учету организация способна управлять издерж-

ками, что имеет большое значение, как для крупных агропромышленных пред-

приятий, так и для небольших хозяйств.  

Исследованием вопросов управления издержками в сфере АПК занимались: 

Дибиров А.А. [1], Марк И.А., Суровцев В.Н., Галсанова Б.С. [2]. Лещева М.Г. и 

Костюкова Е.И. [3] а на небольших агропредприятиях Ленинградской области 

изучали управленческий учет. Не меньший интерес представляют труды Ма-

мажонова А.Т. и Фозилжонова И.С. [5], которые исследовали способы учета за-

трат в узбекистанских фермерских хозяйствах. В свою очередь Д.Д. Сазонова [6] 

провела оценку структуры себестоимости сельскохозяйственной продукции, вы-

пускаемой фермерами Тамбовской области.  

Разработка и внедрение управленческого учета в крестьянских и фермер-

ских хозяйствах должны выполняться постепенно, с учетом специфики и особен-

ностей работы конкретной фирмы: ее размера, каналов сбыта, видов готовой 

продукции и т.д. Также немаловажное значение имеет правильный выбор учет-

ной политики, которая должна отражать все потребности руководства фермер-

ского хозяйства.  

На следующем этапе нужно составить перечень показателей учета, анализ и 

оценка которых позволит главе хозяйства получать всю необходимую для веде-

ния дел информацию с заданной периодичностью. Важным показателем здесь 

также будет являться себестоимость продукции, выпускаемой хозяйством. По-

этому необходимо выбрать способ ее калькуляции и состав затрат на производ-

ство сельскохозяйственного товара. Для оценки эффективности фермерского 

хозяйства принципиально важно учитывать, как рентабельность, так и показатели 

прибыли как для всего хозяйства, так и для отдельных ее направлений работы. 

Рентабельность и показатели прибыли являются важными факторами, кото-

рые необходимо учитывать при оценке эффективности любой деятельности 

сельскохозяйственного субъекта. 

Руководитель предприятия может ставить разные цели и задачи в управле-

нии затратами. Эти цели включают минимизацию производственных затрат или 
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сохранение их на прежнем уровне. Однако важно обеспечить сохранение каче-

ства и потребительских свойств продукции, взаимозаменяемость ресурсов.   

Управление затратами должно осуществляться на всех этапах экономиче-

ской деятельности для обеспечения максимальной эффективности. минимизация 

производственных затрат, сохранение себестоимости продукции на одном 

уровне и т.д. При этом необходимо обращать внимание на сохранение качества 

и потребительских характеристик выпускаемой продукции, взаимозаменяемость 

ресурсов, сырья и материалов. Управление затратами должно выполняться абсо-

лютно на всех этапах хозяйственной деятельности, в том числе закупка сырья и 

материалов, производство и последующая реализация готовой продукции. Свое-

временно проведенный анализ финансовой деятельности хозяйства позволяет 

выявлять резервы для снижения себестоимости выпускаемой продукции, без 

вреда для ее качества или потребительских характеристик.  

Управленческий учет также позволяет составлять более объективные и при-

ближенные к действительным планам расходов и доходов на среднесрочную 

перспективу. Такой подход позволяет проводить своевременные расчеты с 

контрагентами, минимизировать кассовые разрывы, заранее выявлять потреб-

ность в заемных денежных средствах.  

Таким образом, фермерские и крестьянские хозяйства, ведущие управлен-

ческий учет располагают точной и полной информацией относительно всех клю-

чевых финансовых показателей своей деятельности, благодаря чему руководство 

предприятий имеет возможность оперативно реагировать на различные измене-

ния во внешней среде, принимать важные управленческие решения, касающиеся 

расходов и доходов организации. Такие хозяйства являются более успешными в 

конкурентной борьбе.  

Основными мероприятиями, которые могли бы проводиться государствен-

ными органами с целью минимизации издержек сельскохозяйственных предпри-

ятий при выпуске агротехнической продукции, которые были определены нами 

по результатам опроса фермеров и руководителей крупных агротехнических 

предприятий Ленинградской области, являются: оптимизация стоимости услуг 

ветеринарных врачей и лабораторий; реформирование земельного законодатель-

ства в части более простого ввода в оборот заброшенных земель сельскохозяй-

ственного назначения. Реализация данных мероприятий будет способствовать 

более активному развитию сельских муниципальных образований региона, поз-

волит повысить эффективность и результативность финансовой работы фермер-

ских и крестьянских хозяйств.  
 

Список литературы 

1. Суровцев В.Н., Марк И.А., Галсанова Б.С. Оперативный управленческий учет и кон-

троль затрат при интенсификации производства молока (рекомендации). – СПб., 2004. – 39 с. 

2. Костюкова Е.И., Лещева М.Г., Кулиш Н.В., Бобрышев А.Н. и др. Формирование 

учетно-аналитического обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств: мо-

нография. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та. – 2017. – 231 с. 

3. Гришкеева Г.В. Развитие методики управленческого учета для малых форм агробиз-

неса: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Волгоград, 2013. – 19 с. 



252 

4. Мамажонов А.Т., Фозилжонов И.С., Хакимов Ш.Т., Исамов С.М. Учет затрат на осу-

ществление производственной деятельности фермерских хозяйств в условиях рыночной эко-

номики в Узбекистане // Наука и мир. – Волгоград: Издательство «Научное обозрение. – № 1. – 

Т. 2. – 2016. – С. 35–36. 

5. Сазонова Д.Д. Структура себестоимости производства сельскохозяйственной продук-

ции в фермерских хозяйствах Тамбовской области // Никоновские чтения. – 2006. – С. 106–108. 

 

 

Т. В. Шаргунова, П. Н. Осипенкова  

 
Проблемы построения системы управления показателями эффективности  

сельскохозяйственных предприятий 

 
Сельское хозяйство является крайне нестабильным сектором из-за его зависимости от 

различных факторов, таких как природные условия, экономическое состояние и отдельные 

процессы. Эти факторы сильно влияют на производительность предприятия, поэтому крайне 

важно поддерживать баланс и оптимизировать ключевые показатели для обеспечения эффек-

тивности системы и достижения оптимальных результатов. 

Ключевые слова: модели оптимизации, эффективность, менеджмент, сельское хозяйство. 

 

Сегодня перед собственниками и руководителями сельскохозяйственных 

предприятий стоит острый вопрос по поиску инновационных технологий и ин-

струментов их управления. Очевидно, что системы стратегического анализа 

должны дополнять инструменты планирования и бюджетирования, которые при-

меняются компанией. Примером подобных инструментов является сбалансиро-

ванная система показателей, разработанная Дэвидом Нортоном и Робертом 

Капланом в конце двадцатого века [4].  

Полный перечень KPI (Key Performance Indicator), используемый сегодня, 

был разработан Питером Ф.Друкером в 50-е гг. прошлого века. С помощью этих 

показателей выполняется контроль за достижением поставленных целей кон-

кретным работником, структурным подразделением или всем предприятием.  

Сегодня существуют разные точки зрения относительно возможностей и 

преимуществ использования данной системы показателей. Детально процесс 

разработки и применения системы показателей рассматривается в научных рабо-

тах немецкой консалтинговой фирмы «Horvath & Partners». В частности, на базе 

комплексной системы BSC для эффективного управления предприятиями агро-

промышленного комплекса может использоваться алгоритм, состоящий из сле-

дующих этапов: 

1. Комплексный анализ деятельности компании: выпускаемой продукции, 

целевая аудитория, конкурентная среда, положение на рынке. 

2. Сбор информации о том, насколько руководство компании понимает и 

принимает ее стратегию развития. 

3. Визуализация стратегии развития предприятия через создание стратеги-

ческой карты. 

Конечной целью любой организации является получение прибыли, и она 

напрямую связана с уровнем удовлетворения, которое она обеспечивает своим 
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клиентам. Чем лучше уровень удовлетворенности, тем выше прибыль и наобо-

рот. Поэтому для организаций крайне важно сосредоточиться на удовлетворении 

своей целевой аудитории, предоставляя ей наилучшие возможности. Для дости-

жения такого уровня удовлетворенности организация должна иметь грамотную 

систему организации своих бизнес-процессов. Это гарантирует, что организация 

сможет эффективно и результативно поставлять свои продукты или услуги. Де-

лая это, организация может достичь желаемого уровня удовлетворенности кли-

ентов, минимизируя затраты и максимизируя прибыль. 

Перед предприятиями агропромышленного комплекса стоит задача дости-

жения высокого уровня экологичности, эффективности и прибыльности за счет 

сочетания профессионализма сотрудников, инновационных технологий и новей-

ших разработок на всех этапах производства. Имея в виду эту миссию, можно 

определить стратегии роста, эффективности и устойчивости. 

Для реализации этих стратегий необходимо соблюсти ключевые критерии. 

К ним относятся сбалансированность, доступность, актуальность, возможность 

количественного и качественного измерения общего социально-экономического 

развития компании. Для создания системы, отражающей специфику развития 

большинства российских сельскохозяйственных предприятий, была составлена   

специальная система основных показателей, основанная на существующих ме-

тодологических подходах. Количество показателей в этой системе не должно 

превышать 20, поскольку после этого их эффективность снижается. 

Для каждой из четырех выбранных проекций имеется шестнадцать индика-

торов. Финансовый прогноз оценивается с точки зрения активов, доходов, рас-

ходов и управления капиталом. Делается упор на нейтрализацию наиболее 

вероятных финансовых рисков, и могут использоваться такие показатели, как 

рентабельность капитала, добавленная стоимость, рентабельность капитала. 

В целом цель состоит в том, чтобы сельскохозяйственные предприятия ра-

ботали экологически безопасным, эффективным и прибыльным образом. Имея 

стратегии и измеряя ключевые показатели, эти компании могут лучше выпол-

нять свою миссию. 

Проекция Клиенты включает показатели, контроль которых должен осу-

ществляться на постоянной основе. При отсутствии клиентов сельскохозяй-

ственное предприятие вряд ли сможет успешно реализовывать собственную 

продукцию, что в свою очередь крайне негативно сказывается на его платеже-

способности и деловой активности.  

Проекция Процессы также имеет важное значение для производственного 

сектора. В данной отрасли существуют высокие риски негативного влияния 

внешних факторов на различные бизнес-процессы. К таким факторам относятся: 

проблемы с экологией и окружающей средой, неурожаи, плохие погодные и кли-

матические условия, эпидемии и т.д. Для управления рисками внешней среды 

могут использоваться такие методы, как: страхование, прогнозирование, хеджи-

рование. К слову сказать, в проекции Процессы также формулируется стратегия 

экологичности. Отдельно отметить, что в животноводстве образуется огромное 

количество отходов, которые нуждаются в переработке. Для контроля уровня 
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безопасности сельскохозяйственного производства применяется коэффициент 

экологичности [1].  

В проекции Персонал используются такие показатели, как текучесть кадров, 

производительность и квалификация.  

Отметим, что ключевые показатели, отобранные нами, не являются стандар-

тизированными и обязательными для использования. В случае изменения стра-

тегии развития сельскохозяйственного предприятия могут вноситься изменения 

и в показатели эффективности. Кроме того, необходимо учитывать, что ключе-

вые показатели подготавливаются отдельно для разных структурных подразде-

лений с учетом специфики их деятельности и выполняемых процессов.  
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В. Н. Кузнецова  

 
К вопросу обеспечения топливно-энергетическими ресурсами  

воинских частей в Арктической зоне РФ 
 

В статье рассматриваются основные особенности использования углеводородного топ-

лива в Арктической зоне Российской Федерации. Описан транспортно-логистический процесс 

доставки топлива для энергообеспечения военных городков, который осложняется суровыми 

климатическими условиями.  

Ключевые слова: Арктическая зона, энергообеспечение военных городков, топливно-

энергетические ресурсы, Северный завоз, углеводородное топливо.  

 

Развитие территорий Арктической зоны Российской Федерации всегда яв-

лялось стратегической государственной задачей на долгосрочную перспективу. 

Именно эта задача определена как приоритетная в Морской доктрине РФ, как 

совокупность частных задач по защите континентального шельфа, биологиче-

ских и других ресурсов в экономической зоне, освоение Арктических морей [1]. 

Анализ задач четко указывает на необходимость участия военной компоненты, 

основу которой составляют стационарные военные объекты, способные выпол-

нять функции, как по защите территорий, так и по обеспечению экологической 

безопасности, гидрометеорогическому контролю и др.   
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Россия, на сегодняшний день обладает наиболее передовыми технологиями 

для размещения войск в условиях Арктики. Так, например, иностранные образцы 

жилых и служебных модулей не позволяют разместить достаточную группи-

ровку сил для контроля сотен тыс. кв. км. территории с созданием необходимых 

запасов. Сравнительные характеристики зарубежных средств размещения пред-

ставлены в таблице [2]. 
 

Таблица  
 

Анализ средств размещения воинских контингентов  

иностранного производства 
 

 

Российская Федерация исторически прочно занимает лидирующие позиции 

по оборудованию мест размещения войск в Арктике. Так, размещение войск в 

этом регионе началось в 40-х годах прошлого столетия и на сегодняшний момент 

Россия самостоятельно способна строить и эксплуатировать сложные, много-

уровневые технические системы, включающие в себя помещения различного 

назначения и объема. 

Показатели Средства размещения 

Наименование 

средства  

размещения 

Комплекс жизнеобес-

печения «Кармонд» 

для эксплуатации  

в условиях Арктики 

Международная ме-

теостанция в Арктике 

Станция Амундсен- 

Скотт в Антарктике 

Станция  Halley VI   

в Антарктике 

Страна-изготови-

тель 
Турция - США Англия 

Внешний вид 

    
Возможность ис-

пользования для 

военных целей 
Могут быть использованы для гидрометеонаблюдений, размещения личного состава и аппаратуры 

связи, хранения запасов материально-технического обеспечения и т.д. 

Год начала экс-

плуатации (при-

нятия на 

снабжение) 

1982 год 1992 год 1957 год 1957 год 

Вместимость 

(чел.) 

1 комплект на отделе-

ние 

(12) 

1 комплект на отделе-

ние 

(12) 

1 комплект на взвод 

(25-30) 

- 

 

Преимущества 

Мобильность, про-

стота конструкции, 

низкий вес, удобство 

транспортировки 

различным  

транспортом 

Мобильность,  

простота конструкции,  

сопряжённость с др. 

модулями, незамет-

ность для РЛС 

Мобильность, про-

стота конструкции, 

низкий вес, удобство 

транспортировки  

специализированным 

транспортом 

Мобильность,  

теплопроводность, 

долговечность 

 

Недостатки 

Относительно высокая 

цена,  транспортабель-

ность, трудоёмкость 

сборки 

Высокая цена 

Высокая цена,  транс-

портабельность  

собранных конструк-

ций, трудоёмкость 

сборки 

Высокая цена, низкая 

транспортабельность, 

трудоёмкость сборки 

Вместимость 

(чел.) 

1 комплект  

на отделение 

(12) 

1 комплект  

на отделение 

(12) 

1 комплект на взвод 

(25–30) 

- 
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В частности, на Земле Франца-Иосифа была введена в эксплуатацию уни-

кальная застава «Арктический трилистник» (рис. 1). Её площадь составляет бо-

лее 14 тысяч квадратных метров, включающая спальные помещения, столовые, 

оружейные комнаты, наблюдательный пункт, электростанцию, водоочиститель-

ную установку на 700 тонн воды, береговую насосную станцию для пополнения 

запасов топлива, канализационные сооружения, отапливаемые гаражи-боксы 

для военной техники, склады продовольствия и горючего и объекты другого 

назначения [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Военная база Северного флота «Арктический трилистник» 

 

Для создания условий нормальной жизнедеятельности личного состава и 

гражданского персонала, а также ведения хозяйственной деятельности в воен-

ных городках северных территорий с суровыми климатическими условиями и 

неразвитой инфраструктурой, первоочередной задачей является качественное 

энергоснабжение объектов.  

Так, в условиях сурового климата и территориальной удаленности необхо-

димо максимально рационально подходить к процессу энергообеспечения и ис-

пользованию топливно-энергетических ресурсов. 

Особенностью снабжения топливно-энергетическими ресурсами удаленных 

потребителей является доставка, которая осложнена географическими, инфра-

структурными, климатическими условиями и осуществляется только в ограни-

ченный период навигации по Северному морскому пути в рамках «Северного 

завоза» с мая по декабрь (рис. 2) [3]. Обеспечение удаленных потребителей топ-

ливно-энергетическими ресурсами характеризуется значительными затратами на 
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транспортно-логистические процессы. Учитывая тот факт, что на большинстве 

военных объектов оборудование имеет высокий моральный и физический износ 

и требует дорогостоящего капитального ремонта, перерасход углеводородов 

неизбежен.  

 

 
 

Рис. 2. Схема маршрута Северного завоза 

 

Северный завоз – ежегодный комплекс государственных мероприятий по 

обеспечению труднодоступных территорий жизненно важными товарами, 

прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами. Основная часть (более 70%) 

доставляемого груза – топливо. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение доставляемого груза Северным завозом  

 

73%

25%

2%

Доставляемый груз жизнеобеспечения

Топливо

Горюче-смазочные 

материалы

Продовольствие
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Для энергоснабжения удаленных потребителей далеко не все углеводороды 

целесообразно применять, а некоторые и вовсе невозможно из-за интенсивного 

газового и теплового загрязнения окружающей среды [4]. По причине стойкой 

низкой температуры наружного воздуха, а также использования традиционных 

технологий хранения, подготовки и сжигания топлива наиболее подходящим ви-

дом является дизельное топливо арктическое (ДТ А) ГОСТ 305-2013 с темпера-

турой застывания -45ºС.  

Длительная транспортировка топлива сопровождается большим количе-

ством перекачек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Этапы транспортировки топлива до потребителя 

 

Для повышения эффективности использования углеводородов необходимо 

осуществлять особый контроль на каждом этапе организационно-технических 

мероприятий. Важно соблюдать последовательность проведения операций при 

организации транспортировки, хранения и их применения. Кроме того, своевре-

менный контроль химического состава применяемых углеводородов, должен 

иметь решающее значение. Обводнение топлива и окисление энергоносителя мо-

жет привести к неисправности генерирующего оборудования, а, следовательно, 

к дополнительным финансовым затратам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК и НАУК О ЗЕМЛЕ 

 
 

В. П. Терлецкий 

 
Изучение регуляторных генов в развитии радужной форели  

в условиях аквакультуры 
 

Известно, что рост и развитие рыб происходит не только вследствие работы структурных 

генов, определяющих белковый состав клеток, но и под влиянием функционирования ряда ре-

гуляторных генов. Последние вызывают усиление либо ослабление экспрессии структурных 

генов, что проявляется в особенностях роста и развития рыбы. К числу наиболее важных ре-

гуляторных генов относится ген BMP-2. В рамках проведенного исследования была изучена 

функциональная активность этого гена методом реал-тайм ПЦР и определены корреляции 

между отдельными росто-весовыми показателями у радужной форели.  

Ключевые слова: радужная форель, ген BMP-2, экспрессия, росто-весовые показатели. 

 

Введение. В связи с возрастающей ролью генетики в селекционной работе 

в животноводстве, молекулярно-генетические исследования отдельных генов, 

вовлеченных в формирование продуктивных признаков, приобретают особую 

актуальность [1]. Не остаются в стороне и вопросы генетического улучшения то-

варных качеств рыбы. Форелевые рыбы являются важным объектом как для фун-

даментальных исследований, так и для решения проблем дальнейшего 

совершенствования рыбы для удовлетворения растущих потребностей населе-

ния в высококачественной диетической продукции [2]. Известно, что большин-

ство продуктивных качеств являются по своей природе количественными и 

определяются многими генами, работающими согласованно под контролем ре-

гуляторных элементов.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что регуляторные гены, таких 

как гены факторов транскрипции и сигнальных молекул, обычно контролиру-

ются многими модульными, тканеспецифичными цис-регуляторными элемен-

тами, которые функционируют во время эмбриогенеза. Эти элементы часто 

находятся далеко от областей кодирования генов и их промоторов. Костные мор-

фогенетические белки (BMPs) управляют многими процессами в онтогенезе, свя-

занными с органогенезом и дифференцировкой тканей. Известно, что четыре 

члена семейства BMP, BMP-2, BMP-4, BMP-5 и GDF6, находятся под контролем 

отдаленных цис-регуляторных элементов [4].  

Структура генов семейства BMP изучена достаточно подробно, однако их 

экспрессия на разных стадиях развития и в разных тканях все еще является пред-

метом исследований. Особенно это сохраняется актуальным для форелевых рыб, 

которые в последние годы стали объектом пристального внимания ученых. Кост-

ный морфогенетический белок 2 (BMP-2) считается наиболее активным факто-

ром остеогенеза. Он способствует пролиферации и дифференцировке клеток во 

время восстановления костей, а также индуцирует образование костей и хрящей 
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in vivo. Принимая во внимание важность регуляторных свойств гена BMP-2, а 

также разрозненность сообщений о его транскрипционной активности у такого 

промышленно используемого вида как радужная форель, становится очевидным 

необходимость проведения исследований по определению уровней транскрип-

ции в разных тканях и на разных стадиях развития рыбы. Эти знания помогут 

выявить закономерности в регуляторных свойствах морфогенетического белка с 

целью использования данных при выращивании форели. 

Методы исследования. Объектом исследования были образцы РНК, полу-

ченные от особей радужной форели породы Рофор. Предварительно производи-

лись замеры росто-весовых показателей (масса тела, длина по Смиту, длина 

головы, высота и длина тела, мышечная масса) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Изучение росто-весовых показателей форели породы Рофор 

 

Сбор биологического материала проводился на базе Федерального селекци-

онно-генетического центра рыбоводства (п. Ропша, Ленинградская обл). По по-

лученным данным была рассчитана корреляция между показателями.  

Для изучения транскрипционной активности гена BMP-2 в раствор, стаби-

лизирующий РНК были помещены биологические образцы, взятые от рыб раз-

ных возрастных групп (6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев, 24 месяца). Были 

зафиксированы образцы мышечной ткани от 5 особей в каждой возрастной 

группе. Гомогенизация ткани проводилась на гомогенизаторе Bertin Precellys 24 

в специальных пробирках с металлическими шариками. Экстракцию РНК про-

водили коммерческим набором от компании Биолабмикс «набор «ЛИРА+» для 

выделения РНК, ДНК и белков». Раствор РНК хранился при температуре – 80°C.  

Для оценки уровня экспрессии гена BMP-2 были выбраны 6 генов домаш-

него хозяйства: GAPDH, RPL8, G6PD, HPRT1, TBP, RAB10 (табл. 1). 

Для постановки ПЦР в реальном времени использовали готовый микс от 

компании Биолабмикс «БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (2×)».  
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Таблица 1  
 

Праймеры для генов домашнего хозяйства и BMP-2 [3] 
 

№ 

п/п 
Название Последовательность T отжига, °C 

1 GAPDH 
F-TTCAGACTTCAACGGCGACA 

R-GGTCACATGACGTAGTTCGGT 
60 

2 RPL8 
F-TCGGGGTTTAGTCACGATGG 

R-GTCTGAGTTTAGCGGCACCT 
60 

3 G6PD 
F-TCAAAGAGGGTCGGTTTCCG 

R-ACCCATCCCTCTTCCTCTCC 
60 

4 HPRT1 
F-GAGCGATGATGAGCAGGGAT 

R-CCATGTGGGATGTAGACCCG 
60 

5 TBP 
F-CTAGCTAAGGGGTTCCCTGC 

R-CAAGACCCTGGAAAGGAGGC 
60 

6 RAB10 
F-GGCTGTATTCGAAGGCGACA 

R-ACAAAATGGCTCCCCGACTT 
60 

7 BMP-2 
F-AGCCACATTAAAGATCCACCAT 

R-GTGGGTATTGACGGTGGCAA 
60 

 

Результаты исследования. После формирования экспериментальных 

групп были собраны данные о размерно-весовых показателях особей разных 

групп (возраст 6, 12, 18 и 24 мес., по 5 особей в каждой группе) и сделан стати-

стический анализ. В качестве примера, приведены данные по росто-весовым по-

казателям для рыб в возрасте 6 месяцев (табл. 2). 

 

Таблица 2  

 

Росто-весовые показатели форели в возрасте 6 месяцев 

 

№ п/п Масса, г 
Длина по 

Смиту, см 

Длина  

головы, см 

Высота 

тела, см 

Толщина 

тела, см 

Мышечная 

масса 

1 23,28 12,8 2,6 2,8 1,6 15,46 

2 24,68 13,1 2,8 3,0 1,8 15,27 

3 22,98 12,6 2,8 2,8 1,7 14,57 

4 29,67 13,9 2,9 3,2 1,7 19,88 

5 26,43 13,0 2,6 3,0 1,6 17,95 

 

Проведенный анализ между показателями, выявил сильную корреляцию 

между длиной тела по Смиту, мышечной массой и массой тела (r ˃ 0,8), длиной 

тела по Смиту и высотой тела, в то же время корреляция отсутствовала по пока-

зателям массы тела и толщина тела (рис. 2). 
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Рис. 2. График корреляции по размерно-весовым показателям у особей 6 месяцев 
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Е. А. Полтева  
 

Получение химер различных пород кур 
 

Химерные птицы активно применяются в биотехнологии, в том числе в области транс-

генеза и редактирования геномов. Помимо этого, их можно использовать для сохранения ред-

ких и исчезающих видов и пород или для восстановления исчезнувших с использованием 

заранее сохранённых клеток. На базе ЦКБ БК «Генетическая коллекция редких и исчезающих 

пород кур» были отобраны некоторые породы кур и получены межпородные химеры методом 

переноса бластодермальных клеток. Проведён анализ выводимости цыплят. 

Ключевые слова: химеры кур, бластодермальные клетки.  

 

Современные достижения клеточной и генной инженерии позволяют мани-

пулировать с клетками и генами и создавать уникальные организмы. В послед-

ние десятилетия достаточно востребована методика создания химер. Химеры – 
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это организмы, сочетающие в себе клетки различной генетической природы. Хи-

меры могут возникнуть спонтанно в ходе эмбрионального развития или быть по-

лучены искусственно в условиях лаборатории. Первые химерные птицы в 

лабораторных условиях были получены в девяностых годах прошлого века [4] 

путем трансплантации бластодермальных клеток в субгерминальную полость эм-

брионов-реципиентов, но эффективность получения химер была низкой и соста-

вила 1,9 %.  

В настоящее время подобные животные достаточно востребованы в науке в 

качестве модельных организмов. Особенно актуально применение химер в обла-

сти трансгенеза и редактирования генома, поскольку это позволяет получить 

потомство от модифицированных клеточных линий [2, 5]. В силу особенностей 

эмбриогенеза птиц обычные для млекопитающих методы, основанные на моди-

фикации яйцеклетки или зиготы, не могут быть применены, тогда как химерные 

птицы с модифицированными половыми органами способны производить транс-

генное потомство.  

Помимо трансгенеза и редактирования генома, химер можно применять 

также для сохранения редких и исчезающих пород и видов птиц либо для вос-

становления исчезнувших при использовании клеток из клеточных банков [3].  

Клетки бластодермы птиц, выделенные из эмбрионов на стадии Х (по Ха-

мильтону) достаточно привлекательны для использования, так как обладают 

плюрипотентностью – способностью дифференцироваться в любые типы клеток 

организма, в том числе в предшественники половых клеток. Именно половые хи-

меры представляют особую ценность для получения трансгенных птиц или для 

сохранения и восстановления пород и видов. 

Исследования по восстановлению исходной донорской породы на основе 

химерных птиц проводились в Польше [1]. Клетки бластодермы из куриных эм-

брионов донорской породы (польская зеленоногая куропатчатая) переносили в 

эмбрионы реципиентной породы (белый леггорн) для формирования химерного 

потомства, которое после промежуточного скрещивания позволило успешно 

восстановить донорскую породу. Среди 23 химерных цыплят, вылупившихся из 

эмбрионов белого леггорна, которым вводили клетки зеленоногой куропатчатой, 

20 (87 %) успешно достигли половой зрелости. Для определения способности 

бластодермальных клеток-доноров образовывать половых химер данные особи 

были спарены с представителями польской зеленоногой куропатчатой породы. 

Шесть из протестированных птиц (30 %) произвели потомство с донорскими и с 

реципиентными генотипами, что указывает на то, что они были половыми химе-

рами. Среднее содержание донорских половых клеток у этих птиц было оценено 

в 21,1 % (от 17,6 до 50,0 %) и 16,9 % (от 5,3 до 23,1 %) у самцов и самок соответ-

ственно. На следующем этапе исследований химерного петуха спаривали с че-

тырьмя химерными курами. Среди 477 цыплят, полученных в результате такого 

спаривания, 10 (2,1 %) имели фенотип польской зеленоногой куропатчатой, что 

указывает на успешное восстановление донорской породы из бластодермальных 

клеток.  
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Наши ранние исследования показали, что у химерных петухов сперма не от-

личалась от спермы исходных форм ни по объему эякулята, ни по активности 

сперматозоидов [6], что делает возможным их использование в качестве произ-

водителей.  

На базе ЦКБ БК «Генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур» 

для получения химер были выбраны пары пород с контрастной окраской опере-

ния: русская белая и царскосельская; пушкинская и царскосельская; пушкинская 

и московская бойцовая.  

Донорские бластодермальные клетки отбирались и культивировалась в пи-

тательной среде DMEM с добавлением фетальной бычьей сыворотки и антибио-

тика гентамицина в течение 2 суток при температуре 37,5 °C.  

Эмбрионы-реципиенты инкубировались в течение 2 суток, затем в скорлупе 

яиц над зародышевыми дисками были сделаны небольшие пропилы без повре-

ждения подскорлуповой оболочки. Бластодермальные клетки имплантировались 

в эмбрионы через подскорлуповую оболочку с помощью капиллярной иглы, по-

сле чего отверстия в скорлупе закрывались медицинским пластырем и помеща-

лись в инкубаторы.  

После вывода цыплят был проведён анализ погибших эмбрионов с целью 

определения стадии гибели. Всего в эксперименте было получено 7 живых хи-

мер. Итоговая выживаемость эмбрионов представлена в таблице. 
 

Таблица  

 

Выживаемость эмбрионов при пересадке донорских бластодермальных клеток 
 

Порода-донор Порода-реципиент 
Эмбрионов-

реципиентов 

Вывелось 

цыплят 
Выводимость, % 

Царскосельская Русская белая 5 1 20 

Русская белая Царскосельская 5 2 40 

Царскосельская Пушкинская 4 1 25 

Пушкинская Царскосельская 6 2 33,3 

Пушкинская Московская 

бойцовая 

8 1 12,5 

 

Средний процент вывода составил 26,16 %. 

Эмбриональная смертность наблюдалась на всех стадиях развития, в том 

числе и на самых поздних. Некоторые погибшие эмбрионы выглядели полно-

стью сформировавшимися и имели нормальную морфологию.  

В силу различной генетической природы клетки разных пород кур обладают 

различной способностью к выживаемости и к встраиванию в организм-реципи-

ент. Равно как и эмбрионы-реципиенты обладают различной стойкостью к внеш-

ним воздействиям и внедрению чужеродных клеток.  
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Дальнейшие исследования могут подобрать такие сочетания донорских кле-

ток и реципиентных организмов, которые позволят достичь наибольшей выжи-

ваемости цыплят и получения наибольшего количества химерных птиц. Породы, 

более подходящие в качестве реципиентов, в дальнейшем могут использоваться 

как для создания трансгенных линий, так и для восстановления редких и исчез-

нувших пород с использованием донорского материала.  
 

Список литературы 

1. Bednarczyk M., Lakota P., Slomski R., Plawski A., Lipinski D. et al. Reconstitution of a 

chicken breed by inter se mating of germline chimeric birds. // Poult Sci. – V. 81(9). – 2002. – 1347-53. 

DOI: 10.1093/ps/81.9.1347. 

2. Han JY. PGC and genomic editing from laboratory to practice. // Proceeding of lectures – 

Worlds Poultry Congress. Paris. – 2022. – P. 69.  

3. Nakamura Y. Poultry genetic resource conservation using primordial germ cells // J. Reprod. 

Dev. – V. 62(5). – 2016. – PP. 431– 437. 

4. Petitte J.N., Clark M.E., Liu G., Verrinder Gibbins A.M., Etches R.J. 1990. Production of 

somatic and germline chimeras in the chicken by transfer of early blastodermal cells // Devtlopment. – 

V. 108. – 1990. – PP. 185–189.  

5. Зиновьева Н.А., Волкова Н.А., Багиров В.А., Брем Г. Трансгенные сельскохозяйствен-

ные животные: современное состояние исследований и перспективы // Экологическая гене-

тика. – 2015. – T. XIII. – № 2. 

6. Козикова Л.В., Полтева Е.А., Курочкин А.А., Плешанов Н.В. Криоконсервация семени 

исходных форм и химер птиц двух пород: суссекс светлый и полтавская глинистая // Генетика 

и разведение животных. – 2021. – № 2. – С. 51–56. 

 

 

Д. Х. Кулёв 

 
Инкапсулирование вкусоароматических  

и биологически активных веществ 

 

Придание пище, с одной стороны, устойчивого вкуса и аромата, с другой стороны, ис-

пользование ценных природных соединений, присутствующих в небольших количествах в 

растениях и плодах, даст человеку новые возможности укрепления здоровья и повышения то-

нуса жизни. В связи с этим в статье обсуждаются технологические результаты получения мик-

рокапсулированных веществ и их использования в пищевых продуктах, и в частности, 

колбасных изделиях. Особенностью микрокапсулятов является то, что впервые в них исполь-

зовались наряду с эфирными маслами и олеорезинами СО2-экстракты природных вкусоарома-

тических веществ. 

Ключевые слова: вкусоароматические вещества, инкапсуляция, гомогенизация, пищевые 

продукты. 

 

Придание пище и пищевым продуктам вкуса и аромата известно ещё с глу-

боких времён. Конечно, в те далёкие времена для этих целей использовались 

натуральные материалы и вещества, которые предоставляла человеку сама при-

рода. Большая роль тогда отводилась пряностям, специям, травам и плодам. 

Нужно было пройти человечеству десяток столетий, чтобы поставить законы 
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природы, энергетику на службу человеку, и в частности, перейти от алхимии к 

химии и затем к химической технологии. 

Пищевые технологии также испытали в этот период определённый про-

гресс, появилась масса новых продуктов, а вместе с тем и потребность в разно-

образии их вкусовых качеств. С развитием наук человек узнал, какие вещества 

определяют вкус и аромат пищи. А в конце 19 века научились искусственно син-

тезировать некоторые из этих веществ. Их насчитывается сегодня более 2000. 

Эти вещества разрешены для использования в пищевых продуктах в тех или 

иных количествах. В России и странах ЕАЭС эти вопросы регулируются Техни-

ческими регламентами, в частности ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевых 

продуктов» [1] и ТРТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок, ароматиза-

торов и технологических вспомогательных средств» [2]. Имеется целый ряд и 

других регламентов по безопасности пищевой продукции. В мировой практике 

есть свод законов о безопасности пищи. Это Кодекс Алиментариус, а в Европе 

есть целый ряд Технических регламентов и дополнений к ним. Все эти доку-

менты в подавляющем большинстве случаев гармонизированы по нормам без-

опасности и терминологии. На все пищевые добавки и ароматизаторы 

существуют классификаторы. Надо отметить, что ароматизаторы по агрегатному 

состоянию могут быть на водной основе, водно–спиртовой, водно–пропиленгли-

колевой, то есть жидкие; сухие ароматизаторы на основе сахаров, камедей, соли 

и других носителей. Сюда можно отнести ванилин и его производные. Могут 

быть и пастообразные ароматизаторы. Согласно ТРТС 029/2012 ароматизаторы 

классифицируются на следующие виды: ароматизатор пищевой (ароматизатор), 

ароматизатор коптильный, термический ароматизатор или технологический, ве-

щество вкусоароматическое, препарат вкусоароматический, предшественник 

ароматизатора. Указанные ароматизаторы и вкусоароматические вещества ис-

пользуются в конкретной пищевой продукции согласно техническим условиям 

на продукцию и технологической инструкции. Этому предшествует разработка 

рецептуры ароматизатора. 

Вкусо-ароматика может помещаться в пищевую продукцию различными 

способами. Для напитков – это растворы на водной основе. В качестве раствори-

теля используются: вода, водно-спиртовой раствор, водно-пропиленгликолевый 

и др. Для кондитерских изделий применяют, как правило, сухие и пастообразные 

ароматизаторы и вкусоароматические вещества; для мясных изделий это сухие 

ароматизаторы на носителях или жидкие в виде эмульсий, которые поступают в 

полуфабрикат при куттерованиии или шприцевании. Получаемое качество в 

связи с введением в изделие вкусоароматического вещества сохраняется не 

долго (при переработке и хранении теряется значительная часть вкусоарома-

тики). Дозировка зависит от характера продукции и качества вкусоароматиче-

ской добавки. Для напитков это десятки граммов на 1 тонну. Для мясных изделий 

это могут быть сотни грамм на 100 кг продукции. 

Вопрос повышения качества изделий за счёт улучшения органолептических 

свойств и стойкости вкусоаромитики встал перед разработчиками и технологами 

ещё в конце 20 века. В это же время остро встал вопрос перед фармацевтикой и 
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медициной доставки лекарства по назначению к больному органу организма. По-

шёл разговор о нанотехнологиях и нанообъектах – объектах доставки. Появились 

фуллерены, нанотрубки, циклодекстрины и целый ряд супрамолекулярных 

структур, в которых есть гость и есть хозяин (рис. 1) [3]. При этом гостевая мо-

лекула или её какой-то фрагмент, или основная часть структуры удерживаются 

гостеприимным хозяином за счёт действия водородных и вандерваальсовых свя-

зей, или в лучшем случае хелатными силами. Если зацепилась вкусоароматика 

или лекарство, то они сохраняют свои свойства дольше, нежели бы за счет сил 

адсорбции держались бы на каком-либо носителе – как это до сих пор практику-

ется в производстве ароматизированной пищевой продукции. 

 

 
 

Рис. 1. Супрамолекулярные структуры [3] 

 

Таким образом, путь ароматизации продуктов за счёт формирования супра-

молекулярных структур типа «хозяин – гость» достаточно тонкий и трудоёмкий. 

И пока, как известно, очень незначительное количество таких пар получено в ла-

бораторных условиях и ещё эта технология не может быть перенесена в промыш-

ленные условия. В этом отношении гораздо легче осуществить молекулярную 

сборку конструкций, элементами которых служат фрагменты полимерных обо-

лочек и ядер из вкусоароматики и ряда полезных биологически активных ве-

ществ. Такие сборки были получены за рубежом ещё в начале 90-х годов 

прошлого столетия, а у нас в России в начале этого века. На этот счёт имеются 

зарубежные патенты (Франция, США, Китай, Япония, Россия и др.) [4–8].  

Процесс заключения микро-количеств вещества в оболочку называется инкап-

суляцией или микрокапсуляцией. Задача для пищевых технологий состоит в том, 

чтобы, с одной стороны, подобрать материал или материалы оболочки микрокап-

сулы, с другой стороны – создать систему веществ, отвечающую за качество орга-

нолептических (вкус и аромат) характеристик и безопасность готового продукта.  
В качестве материалов оболочки целесообразно использовать водораство-

римые или частично растворимые в воде вещества склонные к полимеризации, 
такие как крахмал, мальтодекстрин, гуммиарабик, некоторые камеди [9; 10]. Эти 
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компоненты могут использоваться для указанной цели индивидуально или в со-
четании в определенном соотношении. Вкусоароматическая часть или ядро мик-
рокапсулы формируется в виде эмульсии в воде также из нескольких 
компонентов. Сюда могут войти эфирные масла, олеорезины, экстракты, в том 
числе и СО2 – экстракты, ароматизаторы, вкусовые вещества. Желательно, чтобы 
это были неполярные вещества, исключающие возможность химических взаимо-
действий и образования опасных продуктов. Добавляют в эмульсию, как пра-
вило, эмульгатор.  

Технологически задача решается следующим образом: готовится водная 
суспензия из сыпучих компонентов. Смесь перемешивается со скоростью  
26–29 тыс. об/мин до однородной консистенции. Затем поступает на термоста-
тирование при температуре 55–60 ℃ в течение не более 1 часа. В этот период 
происходит растворение компонентов, и система переходит в новое структурное 
состояние. Одновременно с этим готовится водная эмульсия вкусоароматиче-
ских компонентов в соответствии с заранее разработанной рецептурой. Компо-
ненты смешиваются в дистиллированной воде со скоростью 23–26 об/мин в 
течение 5 минут. 

По истечении времени термостатирования обе эмульсии сливаются в ём-
кость и перемешиваются. Температура понижается до комнатной во время вы-
держки. Далее смесь желательно пропустить через коллоидную мельницу перед 
подачей на гомогенизатор. В отсутствие коллоидной мельницы смесь дважды 
подвергается гомогенизации при давлении 30–60 МПа. Контроль качества 
эмульсии проводится по размеру мисцелл с помощью лазерного анализатора 
проб (размер мисцелл при этом должен не выходить за рамки 150–250 наномет-
ров и доля их составляет 97–98 %). После гомогенизатора эмульсия подаётся на 
распылительную сушку (рис. 2). На рисунке схематично представлен технологи-
ческий процесс и используемое оборудование. 

 

 
 

Рис. 2. Аппаратурно-технологическая схема получения микрокапсулята [3] 
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На рисунке схематично представлен технологический процесс и используе-

мое оборудование. 

Интерес представляет механизм образования микрокапсул при распылении 

эмульсии. На рис. 3 представлена предполагаемая модель механизма.  

 

 
 

Рис. 3. Механизм формирования микрокапсул при распылении 

 

Реализация разработанной технологии и рецептур позволила автору нарабо-

тать опытно-промышленные партии инкапсулированной продукции: чёрный пе-

рец, кардамон, мускатный орех, жидкий дым с использованием впервые  

СО2-экстрактов. По органолептическим показателям и сохранности качества по-

лученная продукция превосходит зарубежные образцы.  

Выработанные по разработанным техническим условиям колбасные изде-

лия с включением в рецептуры указанных микрокапсулятов также показали вы-

сокие органолептические свойства, что было отмечено на последней Выставке 

«Продмаш» в Москве. 

Надо отметить также высокую сохранность органолептических свойств 

микрокапсулятов при хранении. По прошествии 1 года хранения в нормальных 

условиях указанные свойства образцов практически не изменились. 

Полученная продукция была выработана на оборудовании профильных под-

московных предприятий в соответствии с договорами. Поэтому сложно сегодня 

объективно оценить её себестоимость. Однако по затратам на используемые ин-

гредиенты и энергетику, а также по количествам вводимых инкапсулятов при 

изготовлении продукции (колбас), можно говорить о перспективах её промыш-

ленного использования.  

В пищевой отрасли – это мясная, кондитерская, молочная продукция. В кос-

метической отрасли – это полезные для кожного покрова кремы, маски, шам-

пуни, кондиционеры и т. п. 
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В сфере укрепления здоровья – это концентраты биологически-активных ве-

ществ, укрепляющих иммунную систему организма, это существенное расшире-

ние линейки специализированного питания, в том числе питания спортсменов, 

школьников, военнослужащих, выполняющих работу в экстремальных условиях и 

других категорий населения. Наконец, с помощью инкапсулятов можно достигнуть 

существенного повышения пищевой ценности кормов животных, птиц, рыб. 

В настоящее время на предприятии ООО «Стоик» в Малой Вишере гото-

вится опытная линия для отработки линейки рецептур и выпуска опытных пар-

тий инкапсулированной продукции. Происходит закупка оборудования, 

формируется специализированная исследовательская лаборатория. В ближай-

шей перспективе здесь будет собрана промышленная линия для выпуска востре-

бованной отечественной продукции. 
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Влияние микробной обсемененности зерна и продуктов его переработки  

на развитие картофельной болезни хлебобулочных изделий 
 

Серьезной проблемой хлебобулочных изделий является их уязвимость к микробной 

порче. Одним из опасных и распространенных заболеваний является картофельная болезнь. В 

данной статье описаны исследования зависимости скорости заболевания хлеба картофельной 

болезнью от степени обсемененности семи образцов муки, полученных с различных хлебоза-

водов. 
Ключевые слова. мука, микробиологическая безопасность, хлебобулочные изделия, плес-

невение, картофельная болезнь. 
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Введение. При производстве хлеба большое влияние на сохранение 
микробиологической стабильности готовых изделий оказывает микробная 
обсемененность исходных рецептурных компонентов. Основным сырьем 
хлебопекарного производства является мука и зерновые продукты, поэтому 
микробная чистота зерна, используемого для изготовления муки или зерновых 
продуктов, в значительной степени определяет чистоту хлеба, вышедшего из 
печи.  

Микробиота зерна и продуктов его переработки хорошо изучена, выявлена 
роль ее отдельных представителей при хранении и влияние на состояние и 
качество продуктов. Микроорганизмы, попадающие в хлеб «с поля», вызывают 
ряд заболеваний, отрицательно сказывающихся как на качестве самого хлеба, так 
и на здоровье человека, употребившего такой хлеб в пищу. Расщепляя при 
помощи своих ферментов белки, жиры и углеводы, плесневые грибы родов 

Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. glaucus, A. nidulans, A. niger, 
A. ochaceus), Penicillium (P. crustosum, P. expansum), Mucor (M. mucedo, 
M. pusillus, M. spinosus), Rhizopus nigricans, Geotrichum candidum вызывают 
глубокие изменения в структуре зерна [1; 2; 5].  Кроме того, они продуцируют 
токсичные вещества – микотоксины, способные сохраняться в хлебе после 

выпечки. Около 80 видов плесневых грибов образуют микотоксины. Из них 
известно более шести типов афлатоксинов (Aspergillus), патулин (Penicillium), 
охратоксины, рубратоксины и охратоксин А. Содержание микотоксинов, в 
частности афлатоксина В1, дезоксиниваленола, Т-2 токсина, зеараленона и 
охратоксина А в муке и хлебе строго нормируется ТР ТС 021/2011 и для муки 
пшеничной, например, а также хлебобулочных изделий из нее допустимый 
уровень их не должен превышать 0,005, 0,7, 0,1, 0,2 и 0,005 мг/кг продукта 
соответственно. 

Другим весьма серьезным заболеванием хлебобулочных изделий, вызываю-
щим токсикоинфекции у человека, является картофельная (или тягучая) болезнь 
хлеба. Картофельная болезнь изменяет физико-химические, биологические и ор-
ганолептические свойства хлеба, в связи с чем последний теряет пищевую цен-
ность и не пригоден к употреблению. Кроме того, пораженный хлеб токсичен и 
вызывает гибель 70 % экспериментальных животных (мышей). Хлеб, поражен-
ный тягучей болезнью, в пищу не употребляется, его запрещается перерабаты-
вать в хлебную крошку и мочку. При слабой зараженности хлеб может быть 
использован на сушку сухарей для животных. Если хлеб нельзя использовать в 
технических целях, его сжигают [1; 5]. 

Возбудителями данного заболевания являются спорообразующие бактерии 
рода Bacillus. В единичных экземплярах эти бактерии всегда обнаруживаются в 
свежеубранном и хранившемся зерне, в партиях запыленного и загрязненного 
зерна численность их возрастает. Особенно много спор содержит мука, 
полученная из зерна, подвергшегося самосогреванию при неправильном 
хранении, или зерна, выращенного в условиях сухого, жаркого климата [1; 5].  

Известно также, что источником распространения споровых аэробов явля-

ется почва. Споры могут сохраняться в почве несколько лет. Заражение через 
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почву может происходить в период нахождения зерна на растении или в про-

цессе уборки урожая. Видовой состав споровой микрофлоры в почве представ-

лен в основном видами: B. subtilis, B. cereus, В. licheniformis, B. thuringiensis, 

B. pumilis, B. amyloliquefaciens. Проведенные исследования последних лет свиде-

тельствуют также о том, что некоторые представители бактерий рода Bacillus 

(B. subtilis, B. licheniformis и др.) характеризуются патогенными свойствами и вы-

зывают серьезные заболевания человека, такие как эндокардиты, эндофталь-

миты, менингиты и др. Промежуточным звеном в цепочке «почва-хлеб» является 

зерно, а затем и мука. Из почвы споровые бактерии попадают на зерно, а тради-

ционные приемы очистки зерна не гарантируют микробиологическую чистоту и 

безопасность зернопродуктов. Разработаны способы особой обработки зерна, 

позволяющие снизить его зараженность спорами бактерий и затормозить забо-

левание хлеба картофельной болезнью [5; 6; 7; 8].  

Пораженный хлеб сначала теряет свой естественный вкус и аромат, затем в 

нем появляется своеобразный сладковатый запах, который по мере развития бо-

лезни усиливается и приобретает гнилостный оттенок. Появление резкого спе-

цифического запаха связано с тем, что бактерии рода Bacillus содержат 

протеолитические ферменты, разрушающие белки. Мякиш становится липким, 

при разломе наблюдаются слизистые тянущиеся нити. Изменение цвета мякиша 

хлеба при развитии болезни объясняется образованием бактериями розово-ко-

ричневого пигмента. Кроме того, здесь, несомненно, имеют место окислитель-

ные процессы, вызывающие образование темноокрашенных соединений. 

Разрушение структуры хлеба происходит в результате способности бактерий 

картофельной палочки гидролизовать крахмал до растворимых веществ [1]. 

Цель работы. В Санкт-Петербургским филиале ФГАНУ НИИХП проводи-

лись исследования зависимости скорости проявления признаков картофельной 

болезни в хлебе от степени обсемененности муки.  

Материалы и методы. Существуют способы ранней диагностики карто-

фельной болезни. Они предназначены в основном для определения степени за-

раженности сырья, в первую очередь муки, спорами картофельной палочки. 

Наибольшее распространение получил технологический метод «пробной лабо-

раторной выпечки» (ГОСТ 27669-88). Другим наглядным методом является бак-

териологический метод, основанный на выделении и установлении 

количественного содержания спор бактерий - возбудителей тягучей болезни в 

исследуемых образцах муки и готовой продукции путем посева на плотные и 

жидкие питательные среды (мясопептонный агар, дрожжевой агар с добавле-

нием сахара, мясопептонный бульон и т. д.) [1; 5].  

Исследовали зараженность спорами рода Bacillus семи образцов муки, по-

лученных с хлебозаводов из разных регионов России. Анализ проводили бакте-

риологическим методом, основанном на определении количества спор 

картофельной палочки в образцах путем посева на плотную питательную среду. 

Пробу исследуемой муки смешивали со стерильной водопроводной водой и 

прогревали в течение 10 минут при температуре 95 °С с целью уничтожения ве-

гетативных клеток микроорганизмов. Затем делали посевы в стерильные чашки 
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Петри из разведения 101 в мясо-пептонный агар (МПА). Посевы выращивали при 

температуре 37 °С в течение 2-х суток.  

Также для определения степени зараженности муки были проведены проб-

ные лабораторные выпечки хлеба пшеничного. Хлеб, приготовленный из иссле-

дуемых образцов муки, закладывали на хранение в провоцирующие условия при 

температуре 38 °С и проверяли проявление признаков картофельной болезни че-

рез 18, 24, 40 и 48 часов. 

Результаты исследования образцов муки бактериологическим и техноло-

гическим методами представлены в таблице. 

 

Таблица  

 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Сорт пшеничной муки и место  

ее поставки 

Содержание  

спорообразу-

ющих бакте-

рий в муке 

КОЕ/г 

Продолжитель-

ность хранения 

хлеба  

в провоцирующих 

условиях 

Признаки  

появления  

заболевания  

хлеба 

1 1 сорт (п. Кузьмолово)  

 

3,0*101 

18 

24 

40 

48 

- 

- 

- 

+ 

2 Высший сорт (п. Кузьмолово)  

 

5,0*101 

18 

24 

40 

48 

- 

- 

- 

+ 

3 1 сорт (г. Краснодар) - 

2,2*102 

18 

24 

40 

48 

- 

+ 

++ 

4 1 сорт (г. Краснодар) 2,3*102 18 

24 

40 

- 

+ 

++ 

5 1 сорт (г. Псков) 2,9*102 18 

24 

+ 

++ 

6 1 сорт, (г. Псков) 2,7*102 18 

24 

+ 

++ 

7 Высший сорт, (г. Псков) 2,6*102 18 

24 

+ 

++ 

* В таблице «-» – отсутствие признаков заболевания или роста колоний; «+» – появление 

слабого постороннего запаха; «++» – проявление характерного запаха, потемнение мякиша. 

 

Из таблицы видно, что наименьшее количество спор в 1 г муки имели об-

разцы под номером 1 и 2 из п. Кузьмолово (3,0*101 и 5,0*101 соответственно). 

Микробиологический анализ образцов 3, 4, 5, 6, 7 показал, что количество спор 

в 1 г исследуемой муки более 200. При содержании спор от 200 до 1000 мука 

относится к сомнительной и вероятность заболевания картофельной болезнью 

увеличивается. Технологический метод анализа показал, что слабые признаки 

картофельной болезни (легкий специфический запах) в хлебе из этих образцов 
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муки проявились уже через 18 часов, а через 24 часа неприятный запах усилился, 

мякиш стал липким, в то время как у хлеба из 1 и 2 образцов муки первые при-

знаки заболевания проявились только через 48 часов.  

Выводы. Таким образом, исследования показали, что существует прямая за-

висимость между количеством спор в муке и скоростью заболевания хлеба кар-

тофельной болезнью, т.е. чем выше обсемененность муки, тем более интенсивно 

развивается болезнь в изделиях. Поэтому важной задачей агротехников является 

слежение за правильной и своевременной уборкой зерна с поля, надлежащей 

очисткой зерновой массы от сорняков в первые дни хранения, а также тщатель-

ный контроль условий его хранения, для того чтобы снизить обсемененность 

зерна, а следовательно, и продуктов его переработки.  
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А. Л. Юрганова  

Научный руководитель О. В. Решетникова 

 

Закваски, используемые в производстве хлебобулочных изделий 

 
В статье отражены преимущества хлебобулочных изделий приготовленных на основе за-

квасок по сравнению с дрожжевым хлебом. Проведен анализ биотехнологических методов 

производства заквасок, дана характеристика микроорганизмам, используемым при их произ-

водстве. Исследование качественных показателей концентрированной молочнокислой закваски 

(КМКЗ) показали их соответствие требованиям: титруемая кислотность густой закваски соста-

вила 18 °Т, подъемная сила - 18 мин.; жидкой закваски соответственно 20 °Т, 21 мин. 

Ключевые слова: закваски, хлеб, биотехнология, микроорганизмы. 

 

Хлебные закваски используются в производстве многих видов хлеба и хле-

бобулочных изделий. Сама закваска для хлеба – это целая экосистема. В нем 

дрожжи выделяют газ, что способствует поднятию теста, на поперечном срезе 
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хлеба можно увидеть пузырьки или поры воздуха, созданные действием 

дрожжей [2; 5; 7].  

Молочнокислые бактерии, содержащиеся в закваске, гидролизуют крахмал, 

расщепляют муку на простые и полезные вещества, которые легко усваиваются 

организмом человека, является основой для усвоения питательных веществ. 

Закваска – это полуфабрикат, получаемый сбраживанием молока смесью 

молочнокислых бактерий с добавлением дрожжей. Комбинация спиртового и 

молочнокислого брожения хлебной закваски способствует выделению из муки 

полезных веществ [1–3; 7]. 

Биотехнологический процесс получения закваски включает подготовку мо-

лока и чистых культур микроорганизмов к сквашиванию. В результате получаем 

лабораторную закваску, из которой уже можно приготовить первичную и вто-

ричную производственную закваску (рис. 1) [4; 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема приготовления заквасок [4] 

 

«По способу производства и применения закваски классифицируют по трём 

типам [1, с. 8]: 

- традиционная закваска (возобновляемая), в которой используется неболь-

шое количество выбродившей закваски; 

- промышленная закваска, приготовленная на специально отобранных 

штаммах микроорганизмов; 

- сухая закваска» [3, с. 8]. 

Длительная ферментация (брожение), лежащая в основе приготовления те-

ста с помощью молочнокислых бактерий, отражается на питательных и вкусовых 

качествах. В то же время в тесте увеличивается минеральных веществ, витами-

нов, антиоксидантов, переходящих из муки. 

В результате деятельности микроорганизмов в закваске образуются: мо-

лочная и уксусная кислоты, углекислый газ, побочные продукты брожения 

(важны для развития аромата). 

Преимущества хлеба на закваске. «Хлеб на закваске намного преобладает 

над качеством хлеба, приготовленного на дрожжах» [1, с. 7, 6]: снижение сахара 
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в крови; улучшение работы системы пищеварения; наличие питательных ве-

ществ, фитонутриентов и фенольных соединений; наличие биоактивных пепти-

дов; биодоступность макро- и микроэлементов, витаминов, например, витамин 

B1 (тиамин) улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы [3]. 

«В хлебопекарном производстве используется два основных вида заквасок: 

пшеничные и ржаные» [1, с. 7, 2]. 

Пшеничная закваска – продукт симбиоза молочнокислых бактерий и 

дрожжей [2] (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Пшеничная жидкая закваска (фото автора) 

 

Идеальный способ поддержания пшеничной закваски – это хранение при 

комнатной температуре с ежедневной подкормкой – освежением. «Закваска уве-

личивается за 6–8 часов, пахнет пшеницей» [1, с. 7, 2]. 

Пшеничную закваску настаивают обычно от нескольких часов до несколь-

ких дней. Ее добавляют в тесто для хлеба, булочек и разнообразной выпечки.  

«Различия между пшеничной и ржаной мукой являются их биологическое 

построение и содержание компонентов: белок, крахмал и пентозаны» [1, с. 7, 2]. 

Ржаные закваски также, как и пшеничные, являются смешанными культу-

рами дрожжей и молочнокислых бактерий (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Ржаная густая закваска (фото автора) 



277 

Отличие ржаных заквасок от пшеничных представляется в соотношении мо-

лочнокислых бактерий к дрожжам: пшеничная – 30:1, а ржаные 80:1 [1].  

Исследование качественных показателей заквасок были проведены на базе 

лаборатории научно-исследовательского института хлебопекарной промышлен-

ности. Для анализа были использованы густая и жидкая комплексные молочно-

кислые закваски (КМКЗ), разработанные в институте хлебопекарной 

промышленности. Были определены титруемая кислотность и подъемная сила.  

Исследование качественных показателей концентрированной молочнокис-

лой закваски (КМКЗ) показали их соответствие требованиям: титруемая кислот-

ность густой закваски составила 18 °Т, подъемная сила – 18 мин; жидкой 

закваски соответственно 20 °Т, 21 мин. Результаты представлены в таблице. 

Исследуемые закваски соответствуют требования. 

 

Таблица  

 

Показатели 
Закваска КМКЗ  

густая ржаная 

Закваска КМКЗ  

жидкая ржаная 

Титруемая кислотность, °Т 18 20 

Подъемная сила, мин 18 21  

 

Таким образом, этап изготовление закваски – один из важных основных 

процессов, влияющая на характеристику хлеба. Хлеб, приготовленный на заквас-

ках, с использованием молочнокислых микроорганизмов, имеет ряд преиму-

ществ и способен положительно влиять на организм человека. 
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Способ защиты сельскохозяйственной культуры огурца обыкновенного 

(лат. Cucumis sativus) с помощью ПГМГ 
 

В статье рассмотрен метод защиты сельскохозяйственной культуры огурца обыкновен-
ного или огурца посевного (лат. Cucumis sativus) от порчи патогенными грибами: Alternaria 
solani, Fusarium solani, Fusarium graminearum, позволяющий сохранить урожай культуры. 

Ключевые слова: полигексаметиленгуанидин, огурец обыкновенный, грибковые заболе-
вания. 

 

Введение. Развитие современных отечественных технологий, направлен-
ных на повышение продуктивности производства огурца обыкновенного или 
огурца посевного (лат. Cucumis sativus) весьма актуально для современного аг-
рарного производства [4].  

В современном мире огурец употребляют в пищу повсеместно: страны, не 
имеющие возможность выращивать данную культуру в необходимых масшта-
бах, закупают её из других стран, чтобы обеспечить население данным полезным 
продуктом [3]. Несмотря на это, ученые разрабатывают средства, позволяющие 
предотвратить порчу культуры как на этапе роста растения, так и на этапе созре-
вания плодов. Данное явление провоцируют микроорганизмы, такие как бакте-
рии, вирусы, простейшие и грибы. Последние же наносят наибольший урон 
сельскому хозяйству и частным овощеводам. 

В 90 % случаях грибковые заболевания являются причиной порчи огуреч-
ной культуры на различных стадиях её развития [1]. Самыми распространён-
ными заболеваниями являются пероноспороз, мучнистая роса, кладоспориоз, 
корневые гнили, склеротиниоз, антракноз, фитофтороз, хлороз [1; 5]. Эти забо-
левания вызывают патогенные микроорганизмы, которые могут содержаться в 
используемой для выращивания почве, могут находиться на органах других ря-
дом растущих растений, а также переноситься ветром, грызунами, мухами и др. 
организмами. Поражаться может корневая система растения с дальнейшим отми-
ранием, стебель и листья, цветки, или же плоды, в зависимости от возбудителя.  

Основными препаратами, используемыми в защите и лечении культур, по-
ражённых грибковыми патогенами, являются фунгициды. Все они являются хи-
мически синтезированными веществами, разрушающими оболочки спор грибов 
или целых клеток и нарушающими метаболизм последних с последующей гибе-
лью возбудителя [9].  

Одним из таких средств является Полигексаметиленгуанидин (C₇H₁₅N₃)n. 
Данное производное гуанидина в форме его солей полигексаметиленгуанидин 
фосфата или полигексаметиленгуанидин гидрохлорида чаще всего используется 
как биоцидный дезинфектант [8; 7]. Исследования показали, что раствор ПГМГ 
проявляет фунгицидное и бактерицидное свойство, активность в отношении гра-
мотрицательных и грамположительных бактерий [8]. Это вещество имеет мою-
щие, антикоррозионные и флокулирующие свойства и эффективно против 
биоплёнок [8]. Соли ПГМГ представляют собой хорошо растворимый в воде бе-
лый порошок [8]. 
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Биоцидные свойства полигуанидинов, позволяющие воздействовать как на 

аэробную, так и на анаэробную микрофлору, обусловлены наличием в их повто-

ряющихся звеньях гуанидиновых группировок, являющихся активным началом 

некоторых природных и синтетических лекарственных средств, и антибиотиков 

[2]. Гидрофобные полиэтиленовые звенья, соединяющие гуанидиновые группи-

ровки, способствуют адсорбции ПГ на фосфолипидных мембранах клеток [2]. 

Проникая в клетку, препарат блокирует действие ферментов, препятствует ре-

пликации нуклеиновых кислот, угнетает дыхательную систему клетки, что при-

водит к её гибели [2]. 

Препараты, содержащие Полигексаметиленгуанидин, могут использоваться 

для дезинфекции в медицинских учреждениях, в быту, на предприятиях пищевой 

промышленности, в качестве биоцидов для очистки воды, для придания различ-

ным материалам антисептических свойств, для защиты сельскохозяйственной 

продукции и др. 

Методика. Для подтверждения метода защиты сельскохозяйственной куль-

туры огурца обыкновенного или огурца посевного (лат. Cucumis sativus) от порчи 

основными патогенными грибами был выбран Полигексаметиленгуанидин, по-

скольку его соли являются биоразлагаемыми и малоопасными для человека и 

животных [6]. Методика проведения эксперимента заключается в заражении мо-

лодого растения спорами грибков путём опрыскивания побегов и почвы суспен-

зией микроорганизмов с титром 109 КОЕ/мл следующих видов: Alternaria solani, 

Fusarium solani, Fusarium graminearum, с последующей обработкой растворами 

ПГМГ разной концентрации.  

К подготовительным работам относится выращивание культуры огурца из 

обычных немодифицированных семян без использования удобрений и других 

стимуляторов роста, а также фунгицидных препаратов. Необходимо приготовить 

растворы суспензий микроорганизмов в соотношении с водой 1:9.  

Опрысканные патогенами ранее промаркированные образцы содержатся в 

индивидуальных закрытых лотках, без возможности заражения соседних расте-

ний посторонней микрофлорой. Заражение ведётся с помощью распылителя на 

смоченные части растения и сырую почву. Далее лотки закрываются крышкой и 

оставляются при температуре 20–25 °С под фитолампой до появления первых 

признаков заражения растения. 

Время развития заболевания колеблется в больших пределах, поскольку за-

висит от качества суспензии, цикла развития конкретного патогенного грибка, 

иммунитета растения и внешних условий. Если заражение не проявляется, необ-

ходимо повторить процедуру с большей концентрацией микроорганизмов в рас-

творе. Спустя 3–4 недели на листьях появляются нехарактерные для структуры 

листа поражённые участки, причиной возникновения которых является один из 

видов патогенов, использованных в эксперименте. Следующим этапом является 

подбор оптимальной концентрации ПГМГ, чтобы он влиял только на грибковую 

культуру и не повреждал клетки органов растения. Для начала берётся раствор с 

концентрацией 0,01 %, опрыскиваются повреждённые участки огурца, а также 
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почва, в которой находятся образцы, и выдерживаются 1 неделю. В случае от-

сутствия положительного эффекта, растения подвергаются дополнительной об-

работке 0,1 % раствором ПГМГ до избавления от распространяющегося 

поражения тканей, возвращения к исходному насыщенному зелёному цвету и ак-

тивного увеличение роста растения.  Данный раствор является наиболее опти-

мальным, поскольку он результативен и безопасен в отношении растения. 

Результаты исследований. В процессе эксперимента были получены сле-

дующие результаты: 

 Опрыскивание заражённых грибком растений 0,01 % раствором ПГМГ не 

даёт желаемого эффекта после проведения нескольких опытов. 

 Наиболее оптимальным оказался 0,1 % раствор ПГМГ, после опрыскива-

ния которым наблюдались положительные изменения в тканях органов изучае-

мой овощной культуры, а именно: прекращение развития заболевания и 

увеличение роста. 

Заключение. 

Таким образом, результаты исследования показали, что раствор препарата 

Полигексаметиленгуанидина в концентрации 0,1 % является эффективным в 

борьбе против грибковых заболеваний сельскохозяйственной культуры огурца 

обыкновенного (лат. Cucumis sativus), и что он может выступать в роли фунги-

цида, применяемого как для его лечения, так и для пофилактики. 
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Совершенствование экстракционного метода определения  

массовой доли жира в хлебобулочных изделиях 
 

В рамках исследований по актуализации ГОСТ 5668, проводимых ФГАНУ НИИХП, 
было установлено, что экстракционный метод с предварительным гидролизом навески дает 
заниженные результаты содержания жира в хлебе. В связи с этим в рамках данной работы 
было проведено исследование влияния степени гидролиза на полноту извлечения жира с це-
лью оптимизации метода. На основании проведенных экспериментов обоснованы оптималь-
ные режимы гидролиза и экстракции, внесены соответствующие изменения в данный метод, 
что позволило повысить достоверность получаемых результатов. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, жир, пищевая ценность, методы анализа, гид-
ролиз, экстракция. 

 

Введение. В связи с ростом популярности здорового образа жизни, потре-
бители в последние годы стали предъявлять более высокие требования к каче-
ству продуктов питания. Для организации сбалансированного рациона питания 
необходимо хотя бы общее представление о химическом составе потребляемых 
продуктов. Одним из наиболее доступных способов предоставления сведений о 
пищевой ценности изделий является их маркировка. Информация, содержащаяся 
на этикетке, позволяет оценить количество калорий, содержание белков, жиров, 
углеводов, пищевых волокон, витаминов, микро- и макроэлементов. Техниче-
ский регламент Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 обязывает производителей 
указывать сведения о количестве углеводов, белков и жиров в том случае, если 
их содержание составляет не менее 2 % от рекомендуемого суточного потребле-
ния в 100 г продукта [3; 4]. Наличие этикетки с информацией о пищевой ценно-
сти обязательно для всей хлебопекарной продукции на территории Российской 
Федерации. 

Для определения содержания жира в хлебобулочных изделиях допускается 
использовать четыре метода, приведенных в ГОСТ 5668-68 «Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Методы определения массовой доли жира». Наиболее достоверным 
из них является экстракционный метод с предварительным гидролизом навески. 
Принцип экстракционного метода заключается в том, что навеску изделия гид-
ролизуют для более полной экстракции жира и затем из водной вытяжки жир 
извлекают растворителем. Отбирают определенный объем хлороформенно-жи-
рового раствора, отгоняют растворитель и после высушивания взвешивают бюкс 
с жиром. Данный метод является арбитражным и применяется при возникнове-
нии разногласий в оценке содержания жира в хлебобулочных изделиях [2]. 

При определении массой доли жира разными методами расхождение между 
результатами может превышать 20 %. На это влияют несколько факторов: хими-
ческие и физико-химические свойства исследуемого образца, его подготовка и 
предварительная обработка, экстракция растворителем [1]. 

В 2021 г. в ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности была проведена 
работа по актуализации ГОСТ 5668. В ходе исследований обнаружили, что экс-
тракционный метод с предварительным гидролизом навески дает заниженные 
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результаты содержания жира в хлебе. В связи с этим требовалось выявить и 
устранить причины данной проблемы. Для этого сформулировали ряд предпола-
гаемых причин: разрушение жира в процессе гидролиза, неполная экстракция 
жира, недостаточное разрушение структурных элементов в ходе кислотного гид-
ролиза.  

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования ис-

пользовали рафинированное подсолнечное масло, хлебобулочные изделия с со-

держанием маргарина, образцы батона нарезного, изготовленные в НИИ 

хлебопекарной промышленности в соответствии с ГОСТ 27844-88 «Изделия хле-

бобулочные. Технические условия». 

Рецептура батона нарезного из пшеничной муки первого сорта и содержа-

ние жира в нем представлены в табл. 1. Расчетное содержание жира в 100 г изде-

лия составило 3,03 %. 
 

Таблица 1  
 

Рецептура батона нарезного на один замес 
 

Наименование сырья Масса, г 
Содержание 

жира, % 

Количество жира 

в сырье, г 

Мука пшеничная 1 с 680 1,5 10,2 

Дрожжи прессованные 10,2 1,2 0,1 

Соль 10,2 0 0 

Сахар 27,2 0 0 

Масло подсолнечное 20,3 100 20,3 

Вода питьевая 378,2 0 0 

Итого: 1126,1 - 30,6 

 

Фактическое содержание жира определяли в соответствии с ГОСТ 5668. 

Навеску анализируемого изделия измельчали, кипятили с 5%-м раствором сер-

ной кислоты в течение 30 минут. В модельных опытах продолжительность гид-

ролиза варьировали до 150 мин с шагом в 30 мин. После охлаждения смеси 

прибавляли хлороформ и интенсивно перемешивали для лучшей экстракции. 

Особое внимание уделили этапу гидролиза, поскольку хлебобулочные изде-

лия содержат липопротеины, липосахариды и сложные эфиры стеролов, липоид-

ные связи в которых сложно разрушить при обычной экстракции 

растворителями. Анализируемый образец должен быть гидролизован, чтобы 

превратить липиды в доступные для экстракции формы, позволяя проводить вос-

производимое определение жира. 

Результаты и обсуждение. Первой из предполагаемых причин занижения 

результатов анализа являлась деструкция жира в процессе гидролиза. Для про-

верки данного предположения рафинированное подсолнечное масло наносили 

на обезжиренную фильтровальную бумагу и проводили гидролиз раствором 20 

% серной кислоты. Масса полученного экстракта соответствовала изначальному 

количеству масла. Концентрацию кислоты для этого эксперимента подбирали за-
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ведомо превышающую концентрации, которые используются для анализа хлебо-

булочных изделий. Данный факт дает основание сделать вывод, что жир не под-

вергается деструкции в процессе гидролиза или разрушение происходит в таком 

малом количестве, что это не влияет на конечный результат. 

При увеличении продолжительности гидролиза и повышении концентрации 

кислоты полнота извлечения жира увеличивалась, однако происходила сопут-

ствующая экстракция темно-коричневого соединения в хлороформ. Чем жестче 

были условия, тем глубже проходил гидролиз и тем больше образовывалось по-

бочного вещества. Для установления происхождения этого соединения провели 

кислотный гидролиз сахарозы и крахмала (рис. 1). Опыт показал, что данное соеди-

нение имеет нелипидную природу, следовательно, искажает результаты анализа. 

 

 
 

Рис. 1. Соединение, образующееся при кислотном гидролизе сахарозы 

 

Образующееся побочное вещество не растворялось в гексане. Применение 

гексана в качестве растворителя вместо хлороформа позволило избавиться от не-

желательного продукта реакции в экстракте. Однако при работе с гексаном сни-

зилась полнота экстракции жира, извлечь удалось не более 86 % от общего 

содержания жира в гидролизованной пробе. Увеличение продолжительности и 

интенсивности перемешивания при экстрагировании не дало положительного 

эффекта. 

Для повышения степени извлечения жира и уменьшения количества темно-

коричневого соединения провели оптимизацию гидролиза. С целью изучения 

влияния концентрации массовую долю серной кислоты увеличили до 20 % с ша-

гом в 5 %. В ходе работы установили, что чем выше концентрация кислоты, тем 

больше образуется нежелательного побочного вещества. 

Эксперименты показали, что наименьшее количество темно-коричневого 

соединения образуется при использовании 5 % раствора серной кислоты. Для до-

стижения требуемой глубины гидролиза при работе с раствором данной концен-

трации необходимо увеличить продолжительность кипячения. Результаты 

опытов по выбору оптимальной продолжительности гидролиза позволяют сде-

лать вывод, что требуемая глубина гидролиза достигается за 60 мин (табл. 2). 
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Таблица 2  

 

Зависимость количества жира в экстракте от продолжительности  

гидролиза батона нарезного с 5 % серной кислотой 

 

Содержание жира 
Продолжительность гидролиза, мин 

15 30 60 90 150 

г в 100 изделия 2,09 2,51 3,04 3,41 3,56 

% в пересчете на сухое 

вещество 

3,05 3,66 4,44 4,97 5,20 

 

При гидролизе навески в течение 60 мин количество побочного темно-ко-

ричневого вещества было минимальным. Увеличение продолжительности кипя-

чения приводило к увеличению количества нежелательного соединения. 

Внешний вид экстрактов после высушивания представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид экстрактов, 

где: а – 15 минут; б – 30 минут; в – 60 минут; г – 90 минут; д – 150 минут 

 

Выводы. Проведенные исследования позволили выявить причины зани-

женных результатов определения содержания жира в хлебобулочных изделиях и 

обосновать оптимальные режимы для экстракционного метода с предваритель-

ным гидролизом навески. Установили, что гидролиз следует проводить 5% рас-

твором серной кислоты в течение 60 минут. Полученные данные использовали 

для актуализации ГОСТ 5668.  
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Современные проблемы очистки городских стоков 

 

Предотвращение загрязнения водоемов сточными водами – важнейшая экологическая 

проблема современного общества. Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из 

них определенных веществ. В статье рассматриваются механобиологические методы очистки 

городских стоков. Механическая очистка сточных вод применяется для извлечения нераство-

ренных минеральных и органических примесей. Биологическая очистка сточных вод основана 

на использовании микроорганизмов. 

Ключевые слова: стоки, очистка, отстойники, гидрофильтры, микроорганизмы. 

 

В последние годы проблема сточных вод приобретает все большую остроту 

и актуальность во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. В процессе 

хозяйственной деятельности современное общество потребляет воду, большая 

часть которой становится загрязненной самыми различными веществами. При их 

попадании в окружающую среду экологии наносится огромный ущерб, и по-

этому они подлежат обязательной очистке [3]. Чтобы ее обеспечить в должной 

мере, необходимо использовать специальное оборудование и технологические 

комплексы, с помощью которых достигаются установленные нормативы загряз-

нения стоков, определенные в соответствующих документах. Очищение сточных 

вод – одна из главных экологических проблем, существующих на сегодняшний 

день [2]. «Городские сточные воды – смесь бытовых и промышленных сточных 

вод, допущенная к приему в городскую канализацию» [1, с. 2]. По мнению ряда 

авторов выбор методов очистки сточных вод зависит от целого ряда факторов: 

расхода сточных вод, уровня их загрязненности, вида загрязнений, необходимой 

степени очистки, энергетических затрат и других технико-экономических пока-

зателей, что несомненно повлияет на экологическую обстановку окружающей 

среды [2–4]. Целесообразно считать, что при очистке производственных сточных 

вод, в данном случае, можно использовать такие методы, как механические, хи-

мические, физико-химические и биологические методы, все это позволит получать 

чистые после очистки сточные воды [3]. В Лужском районе наибольшее распро-

странение получила механобиологическая очистка городских сточных вод.  

Механическая очистка сточных вод применяется для извлечения нераство-

ренных минеральных и органических примесей. На основании многочисленных 

научных исследований как правило можно считать, механическую очистку – 

предварительным этапом перед другими видами очистки, или реже может быть 

окончательным этапом. Очистка механическим методом позволит извлекать до 

девяносто пяти процентов взвешенных частиц вредных веществ и этим самым 

занизить биохимическое потребление О2 (БПК) микроорганизмами из городских 

стоков на двадцать процентов и более [3]. Вероятно, что на современных город-

ских очистных сооружениях данный метод очистки будет состоять из решетки, 

пескоулавливателя, отстойника. Тем самым, формируются отходы с песком че-

рез песколовки, все это будет затруднять в работу отстойных резервуаров (бас-

сейнов), а в целом затормозиться биохимическая очистка, что несомненно 
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отразиться на показателях качества. А далее крупные частицы-загрязнители (пе-

сок, шлак, бой стекла) уходят из этих стоков через решетки [3]. 

Если одновременно происходит выделение примесей, тогда в отстойниках-

бассейнах будет создаваться проблема с удалением осадочной массы, что умень-

шит его текучесть и может произойти расслоение массы осадка на фракции (тя-

желую, легкую) и песок будет накапливаться в отстойниках, затрудняя работу 

сооружений технологического цикла. Чтобы усовершенствовать этот метод 

спроектированы песколовки, где задерживаются крупные органические и неор-

ганические частицы [2].  

По мнению ученых, проводивших многочисленные исследования, отстаива-

ние – это самый простой с низкой себестоимостью метод. Взвешенные частицы-

загрязнители оседают на дно бассейна, а если легкие, то могут всплывать. Целе-

сообразно считать, что выбор метода очистки производственных стоков зависит 

от вида, размера частиц и кинетики их осадка. Считается, что величина частиц 

колеблется до пятисот мкм.  

Если использовать фильтрование через слой зернистого материала с исполь-

зованием сетчатого барабанного фильтра, то происходит удаление частиц до од-

ного мкм [2]. В данном случае фильтрование имеет преимущество, так как не 

используются химические реагенты, но недостаток данного метода малая мощ-

ность [2].  

Несомненно, можно считать, что отстаивание, самый распространенный ме-

тод очистки, для повышения эффективности используется преаэрация, коагули-

рование (в том числе биокоагулирование), осветление во взвешенном или 

тонком слое, что повысит качество воды, выпускаемой из бассейнов [3]. 

Когда создается система замкнутого водопользования предъявляются очень 

высокие требования к эффективной работе всех сооружений для очистительных 

мероприятий. Для этого целесообразно внедрять новейшие технологии и обору-

дование. 

По всей вероятности, биоочистка городских стоков зависит от разных ви-

дов бактерий, способных использовать в качестве питательных веществ органи-

ческие и неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах. Очистка 

при участии бактерий может проводиться в естественной среде и в условиях ис-

кусственной очистки. Для того чтобы все процессы очистки от загрязнителей 

протекали без нарушений в сооружениях должно быть наличие технического 

кислорода, эти условия необходимы для аэробной микробиоты, если использу-

ются микроорганизмы анаэробы для их активного развития используются бес-

кислородные условия. Можно чередовать условия существования бактерий в 

аэробных и анаэробных, таким образом кислород может использоваться в свя-

занном состоянии (например, в виде нитратов). В таких конструкциях бактерии 

находятся в свободном, или в иммобилизованном (прикрепленном) состоянии. 

Преимущества данного метода заключаются в следующем: 

- связывание разнообразных токсичных, органических и неорганических со-

единений; 
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- в процессе жизнедеятельности бактерий образуются простые продукты 

распада ксенобиотиков. Кроме того, в обоих случаях накапливается микробная 

биомасса (активный ил); 

- отсутствие вторичного загрязнения воды [2; 3; 4]. 

Однако для бесперебойной работы объекта необходимо не нарушать техпа-

раметры (температура, рН сточной воды, отсутствие токсичных соединений), ко-

торые отрицательно сказываются на активности микроорганизмов. Вероятно, 

что проблемы эксплуатации установки аэробной очистки приводит к созданию 

большого количества активного ила, все это несомненно несколько скажется на 

общих затратах очистных сооружений [2].  

В г. Луга для очистки городских стоков используют биоочистку и метод ос-

нованный на использовании бассейна для отстаивания (рисунок). Биологическая 

очистка включает использование активного ила, содержащий микроорганизмы, 

которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах. 
 

 
 

Рисунок. Отстойник сточных вод очистных сооружений г. Луга (фото авторов) 

 

Ежедневно в химической лаборатории очистных сооружений проводятся 

контрольные исследования качества сточных вод после очистки фотометриче-

ским, титриметрическим, гравиметрическим методами. Однако, очистным со-

оружениям необходима реконструкция. 

Следовательно, несмотря на некоторые трудности, биологическая очистка 

городских и промышленных сточных вод в сочетании с механической очисткой 

нашла широкое распространение, в том числе и в Ленинградской области. 
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Оценка питьевой воды по общей жесткости 

 

В статье отражены микроэлементы, влияющие на показатели качества питьевой воды. 

Проведены результаты оценки образцов воды разных источников г. Луга Ленинградской 

области по показателю общей жесткости. 

Ключевые слова: вода, хлориды, жесткость, акты, проект. 

 

«Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиаци-

онном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благо-

приятные органолептические свойства» [1, п. 1].  

Качество питьевой воды нормируется в соответствии с санитарными требо-

ваниями [3]. 

Как сообщается в официальных источниках в нашей стране десятая часть 

населения не получает качественную питьевую воду централизованного водо-

снабжения. В связи с этим решение проблемы питьевой воды для населения 

находят отражение не только в законодательных актах, но и в национальных про-

ектах [7, с. 41]. 

В Российской Федерации в настоящее время реализуется проект «Чистая 

вода». Проект «Чистая вода» предусматривает комплекс мер по обеспечению 

населения водой, соответствующей санитарным нормам и безопасной в употреб-

лении [2]. 

Качество питьевой воды проверяют в лабораториях по заявленным показа-

телям. Нормируются по санитарным правилам около двух тысяч показателей по 

воде, в том числе токсикологические, микробиологические, химические и другие 

показатели [3].  

Показатель жесткости относится к обобщенным показателям качества воды 

и в основном зависит от количества макроэлементов, таких, как например, соли 

магния и кальция [5].  

Одними из основных макроэлементов, входящих в показатель жесткости, 

относятся соли Mg и Ca, влияющие на вкус, усвояемость пищи (в результате об-

разования труднорастворимых соединений с белком).  

Потребление жесткой воды приводит к накоплению в организме человека 

катионов магния и кальция, что способствует возникновению ряда заболеваний 

(артрит, полиартрит, моче- и желчекаменная болезни). В то же время дефицит 

этих макроэлементов отрицательно влияет на активность ферментов, нервную и 

сердечно-сосудистую систему, костную ткань.  

Поэтому показателю общей жесткости питьевой воды придается особое зна-

чение, так как отражается на здоровье населения [8]. С этой целью разработаны 

предельно допустимые показатели общей жесткости воды [8]. 

«Жесткость воды выражается в градусах жесткости (°Ж). Градус жесткости 

соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной ½ 

его моля, выраженной в мг/дм3» [4, с. 1]. 



289 

Анализ проб воды (6 образцов) проводился в биохимической лаборатории 
биотехнологического факультета по двум показателям: общая жесткость воды и 
содержание хлорид ионов (рисунок).  

Жесткость проб воды из разных источников определяли в соответствии с 
методикой методом титрования [5]. При проведении анализа использовался 
«комплексонометрический метод, основанный на образовании комплексных со-
единений трилона Б с ионами щелочноземельных элементов в присутствии ин-
дикатора хромовый темно-синий кислый. 

 

 
 

Рисунок. Результаты исследований проб воды (фото авторов) 

 
Показатель жесткости рассчитывали по формуле» [5, с. 2]. Точность метода 

в диапазоне измерений жесткости свыше 0,4 °Ж определяется по формуле как 
0,15*Ж с доверительной вероятностью Р=0,95. 

Результаты анализа представлены в таблице. 
Хлориды в воде могут быть минерального, органического происхождения, 

а также результатом деятельности человека. Высокая растворимость этих солей 
приводит к широкому распространению их в воде.  

Природные воды содержат в своем составе хлориды кальция, магния, 
натрия, калия. Эти соединения вымываются из пластов земли, содержащих такие 
минералы как содалит, апатит, галит.  

Появление хлоридов в воде, связанное с деятельностью человека, 
обусловлено внесением удобрений на поля, использованием соли в зимний 
период для растапливания льда на дорогах, выбросами предприятий. Каждый из 
перечисленных источников вызывает загрязнение поверхностных и подземных 
вод.  

При повышении содержания хлоридов в питьевой воде ощущается 
солоноватый привкус, что соответственно влияет на водно-соевой обмен в 
организме, утяжеляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает 
повышенную нагрузку на почки. 

«Содержание хлорид ионов в пробах воды проводили титриметрическим 
методом [6], который основан на осаждении хлорид-иона в нейтральной или сла-
бощелочной среде азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия 
в качестве индикатора.  
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После осаждения хлорида серебра образуется хромовокислое серебро, про-
исходит изменение желтой окраски раствора в оранжево-желтую. Точность ме-
тода 1-3 мг/дм3» [6, с. 6]. 

Результаты анализа представлены в таблице. 
 

Таблица  
 

Общая жесткость и содержание хлорид-ионов в анализируемых пробах воды 
(составлена авторами) 

 

№ 
п/п 

Пробы воды 
Общая жесткость, °Ж Хлорид ион, мг/дм3 

Результат Норма Результат Норма 

1. Вода водопроводная из крана 7,1 не >7,0 77 не >350 

2. Вода водопроводная из крана, 
пропущенная через фильтр 

6,95 не >7,0 72 не >350 

3. Родниковая вода, 
Наплатинка 

8,3 не >10,0 101 не >350 

4. Родниковая вода, 
Лангина гора 

10,4 не >10,0 - - 

5. Родниковая вода, 
Городок 

10,6 не >10,0 29 не >350 

6. Кипяченая вода 6,2 - 77 - 
 

Выводы: Все исследованные пробы воды по содержанию хлорид-иона соот-
ветствуют санитарным требованиям, а по показателю жесткости пробы 1, 4, 5 
незначительно превышают допустимые показатели. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
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Научный руководитель Л. И. Клецко 

 

Сибирская язва сегодня – миф или реальность? 
 

В статье рассмотрена краткая история сибирской язвы, проявления и путей передачи ин-

фекции, актуальность этой проблемы сегодня и наиболее важные особенности ее распростра-

нения, рассмотрен последний случай заражения в России. 

Ключевые слова: сибирская язва, споры, очаги. 

 

Введение. Сибирская язва – серьезное инфекционное заболевание, вызыва-

емое грампозитивными палочковидными бактериями Bacillus anthracis.  Возбу-

дители сибирской язвы обычно находятся в почве и поражают домашних и диких 

животных по всему миру. Люди могут заболеть сибирской язвой в случае кон-

такта с зараженными животными или продуктами. Контакт с возбудителем си-

бирской язвы может привести к серьезному заболеванию, как у людей, так и у 

животных [2]. 

«Входными воротами» для сибирской язвы является поврежденная кожа. 

Широкое распространение возбудителя по всему организму происходит редко и 

при таком сценарии приводит к сибиреязвенному сепсису. Случаи сибирской 

язвы фиксируются по всему миру, в России они регистрируются ежегодно. Си-

бирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в 

стационаре с применением антибиотиков. Зараженных животных хоронить за-

прещено, их сжигают. 

Сибирская язва существует столько, сколько человечество себя помнит. Ис-

тория сохранила свидетельства масштабнейiих вспышек этой болезни. Одна из 

них в пятом столетии обрушилась на гуннов, которые шли войной на Констан-

тинополь. Во время этого похода от сибирской язвы пало до 40 тысяч лошадей, 

около сотни тысяч голов крупного рогатого скота и 30 тысяч воинов.  

Родиной сибирской язвы, по всей вероятности, является Южная Африка. 

Именно там находится самое богатое разнообразие этой бактерии, и, по мнению 

ученых, именно оттуда она начала свой кровавый путь, добравшись до каждого 

уголка нашей крошечной планеты [1]. 
Долгое время было загадкой как такое возможно, как сибирская язва смогла 

распространиться на столь дальние территории, ведь смерть после заражения 
спорами наступает в катастрофически короткий срок, настолько, что животные 
просто бы не успели унести их на серьезное расстояние. Вымирают целые стада, 
обильно сдабривая пастбища своими выделениями. Эта земля становится непри-
годной для дальнейшего использования. Такое обширное распространение спор 
удалось объяснить с помощью следующей гипотезы. Сибиреязвенные бациллы 
смогли разойтись по всему свету не за счет рогатого скота, а именно благодаря 
людям в период, когда они промышляли охотой и собирательством. Именно в 
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шкурах больных животных были эти опасные попутчики охотников и собирате-
лей. Считается, что сибирская язва широко распространена во всем мире уже 
13 тысяч лет [1]. 

Сибирской эта болезнь стала именно из-за своих географических пристра-
стий. Она губила скот и людей именно в Сибири. Наиболее сильные эпизоды 
наблюдались в России 1744–46 гг. До недавнего времени сибирская язва была 
распространенной болезнью, только в промежутке между 1900–1910 годами в 
России от сибирской язвы каждый год погибало до 16 тысяч человек. 

Актуальность. Исходя из анализа современной ситуации, приводятся осо-
бенности сибирской язвы в мире, среди которых наиболее значимыми представ-
ляются следующие: 

 наличие постоянно действующих гиперэндемичных сибиреязвенных очагов;  

 повышенная вероятность возникновения эпизоотии и эпидемических 
вспышек в различных регионах, обусловленная глобальным потеплением, кото-
рое сопровождается активизацией гидрогеологического фактора, приводит к 
наводнениям, ливням, вымыванию сибиреязвенных спор из почвы и таянию веч-
ной мерзлоты в приарктических областях, выходу спор на поверхность почвы и 
их рассеянию; 

 наличие на территории России значительного количества необустроен-
ных, неучтённых и не нанесённых на карту скотомогильников и мест массовой 
гибели животных от сибирской язвы, что в сочетании с последствиями глобаль-
ного потепления создаёт угрозу эпизоотических и эпидемических вспышек, осо-
бенно в зоне вечной мерзлоты и вдоль русел крупных рек; 

 связанные с глобальным экономическим кризисом особенности социаль-
ного поведения в сфере торговли животными и продуктами питания [4]. 

Люди заражаются сибирской язвой, когда споры попадают внутрь орга-
низма. Тогда споры могут активироваться и превратиться в вегетативные формы 
бактерий сибирской язвы. Затем бактерии могут размножаться, распростра-
няться по организму, производить токсины (яды) и вызывать серьезное заболе-
вание. Это может произойти, если человек вдохнет споры, употребит пищу или 
выпьет воду, зараженную спорами, либо же споры попадут в порез или царапину 
на коже. 

Большинство людей заражаются сибирской язвой при работе с инфициро-
ванными животными или продуктами, такими как шерсть или шкура. Легочная 
форма сибирской язвы может развиться в случае вдыхания распыленных в воз-
дух спор во время промышленной обработки зараженных материалов, таких как 
шерсть или шкуры. Кожная форма сибирской язвы может развиться при попада-
нии спор в порез или царапину на коже во время работы с зараженными живот-
ными продуктами. 

Употребление сырого или недостаточно приготовленного мяса зараженных 
животных Люди, которые употребляют в пищу сырое или недостаточно приго-
товленное мясо зараженных животных, могут заболеть кишечной формой сибир-
ской язвы. Обычно это происходит в странах, где нет регулярной вакцинации 
скота от сибирской язвы, а употребляемые в пищу животные не проходят осмотр 
перед забоем. 
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Кишечная форма сибирской язвы выявляется довольно редко. Так происхо-

дит благодаря рекомендованной ежегодной вакцинации скота на тех террито-

риях, где в прошлом животные болели сибирской язвой, а также благодаря 

осмотру всех употребляемых в пищу животных, чтобы они были здоровыми во 

время забоя. 

Недавно открыт новый тип сибирской язвы – инъекционная форма. Этот тип 

сибирской язвы наблюдается в Северной Европе среди инъекционных героино-

вых наркоманов [2]. 

Несколько случаев сибирской язвы, выявленных в последние дни в России, 

не могут привести к эпидемии, поскольку эта болезнь малоконтагиозна (практи-

чески не передается от человека к человеку). Три случая заражения в Чувашии, 

которые были отмечены 15 марта этого года, связаны с нарушением ветеринар-

ных норм. 23 марта стало известно еще о двух госпитализированных с подозре-

нием на эту болезнь уже в Подмосковье. Однако позже Минздрав Московской 

области сообщил, что предварительные анализы диагноз не подтвердили.  

Сибирская язва была в России, есть и будет. Никакой сенсации в этом нет. 

Это обычный природно-очаговый зооноз, то есть тип инфекции, общей для че-

ловека и животных, возбудители которой способны длительное время сохра-

няться в природе. Преимущественно сибирской язвой болеют животные, человек 

может заразиться только от них. На сегодняшний день это банальная бактери-

альная инфекция, которая лечится антибиотиками [5]. 

Очагов сибирской язвы по всей России довольно много. Еще Иван Грозный 

издал Указ о наказании тех, кто сдирает шкуру с павшего животного. То есть 

ветеринарная служба еще тогда работала. Скотомогильников по России тысячи. 

Но беда в том, что многие из географических карт, указывающих на эти ското-

могильники, сейчас утеряны. А из-за того, что споры сибирской язвы практиче-

ски вечны, болезнь будет появляться то тут, то там. На территориях, где о 

скотомогильниках известно, всех животных обязательно вакцинируют [5]. 

Сибирская язва среди людей чаще встречается в виде спорадических слу-

чаев. Заражение людей сибирской язвой от животных индивидуального пользо-

вания произошло в 80,5% случаев, а от животных общественного пользования – 

в 16,9% случаев, от инфицированной почвы и других источников – 2,6% случаев. 

Доля заражения людей от крупного рогатого скота в общей структуре установ-

ленных источников возбудителя инфекции составила 66,8%, от мелкого рогатого 

скота – 32,6%, от свиней – 0,1%, от лошадей и ослов – 0,5% случаев.  

Причем мужчины от 18 до 60 лет болеют чаще, так как они чаще имеют дело 

с сельскохозяйственными животными (уход, забой, разделка туш и т. д.) [3]. В 

связи с этим все профилактические мероприятия против сибирской язвы и 

борьба с ней должны проводиться комплексно, в тесном взаимодействии с вете-

ринарной службой страны. Медико-санитарные мероприятия необходимо про-

водить, исходя из эпизоотологической обстановки, прежде всего на основе 

данных о наличии почвенных очагов сибирской язвы и стационарно-неблагопо-

лучных пунктов.  
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Современная этиологическая характеристика острых тонзиллитов 
 

В статье дана современная этиологическая характеристика острых тонзиллитов у паци-

ентов, проходивших лечение в клинике инфекционных болезней (с курсом медицинской па-

разитологии и тропических заболеваний) Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 

Ключевые слова: острый тонзиллит; нейссерии; стрептококки; микроорганизмы.  

 

Исторически считается, что острые тонзиллиты являются стрептококко-

выми инфекциями. Однако в силу различных причин количество возбудителей, 

вызывающих воспаление лимфоидной ткани ротоглотки, расширилось, что вли-

яет на клиническую картину и эффективность этиотропной терапии. В этой связи 

очень важно дать современную этиологическую характеристику острых тонзил-

литов, что и стало целью настоящей работы [1]. 

В ходе исследования были проанализированы 51 история болезней пациен-

тов, которые проходили лечение в клинике инфекционных болезней (с курсом 

медицинской паразитологии и тропических заболеваний) Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова. По полу пациенты распределились следующим об-

разом: 29 мужчин (57%) и 22 женщины (43%), а средний возраст составил 33 ± 

13 лет. 

Всем пациентам помимо оценки клинического статуса, общих анализов 

крови и мочи выполнялись посевы отделяемого с миндалин с целью верифика-

ции возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным пре-

паратам. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sibirskaya-yazva-v-stavropolskom-krae/
https://cyberleninka.ru/article/n/sibirskaya-yazva-v-stavropolskom-krae/
https://medaboutme.ru/articles/sibirskaya_yazva_infektsiya_kotoraya_umeet_zhdat/?utm_source=copypaste&utm_medium=referral&utm_campaign=copypaste
https://medaboutme.ru/articles/sibirskaya_yazva_infektsiya_kotoraya_umeet_zhdat/?utm_source=copypaste&utm_medium=referral&utm_campaign=copypaste
https://iz.ru/1487663/veronika-kulakova/sibirskaia-iazva-byla-v-rossii-est-i-budet
https://iz.ru/1487663/veronika-kulakova/sibirskaia-iazva-byla-v-rossii-est-i-budet
https://www.cdc.gov/anthrax/pdf/evergreen-pdfs/anthrax-evergreen-content-russian-508.pdfhttps:/www.ya-fermer.ru/uborka-i-uni
https://www.cdc.gov/anthrax/pdf/evergreen-pdfs/anthrax-evergreen-content-russian-508.pdfhttps:/www.ya-fermer.ru/uborka-i-uni
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо-

щью пакета прикладных программ Statistica for Windows® v.10, использовались 

параметрические методы описательной статистики (M±Se) и непараметрические – 

таблицы сопряженности 2х2 (метод χ2). 

Среди клинических форм острых тонзиллитов в 47 случаях отмечался лаку-

нарный характер воспаления (92%) (в 96% средней тяжести); в 2-х - фолликуляр-

ный (4%) (все средней тяжести); по 1-му среднетяжелому пациенту (по 2%) с 

некротическим и катаральным тонзиллитом. 

По результатам посевов отделяемого с миндалин пациентов на питательную 

среду у 17 пациентов (26%) были обнаружены стрептококки (Streptococcus viri-

dans – 14 и Streptococcus pyogenes – 3); у 16 – нейссерии (25%); кандиды – у 9 (14%) 

(среди которых Candida albicans – 7; Candida crusei – 1; Candida glabrata – 1); диф-

тероиды – у 6 (9%); стафилококки – у 5 (8%) (Staphylococcus aureus – 4; Staphy-

lococcus ludgunensis – 1); клебсиеллы 3 (4,5%) (Klebsiella pneumoniae – 2; 

Klebsiella oxytoca – 1); Haemophilus haemalyticus верифицирована у 2 пациентов 

(3%); и по одному разу (1,5%) встретились такие микроорганизмы, как Entero-

bacter cloacae; Enterococcus faecalis; Lactobacillus ssp.; Pseudomonas aeruginosa; 

Escherichia ssp. У двоих человек (3%) микрофлоры обнаружено не было. Боль-

шая часть выявленных микроорганизмов составляет пейзаж нормальной и 

условно-патогенной микрофлоры ротоглотки человека [2].  

 

 
Рис. 1. Этиологическая характеристика острых тонзиллитов у пациентов,  

лечившихся в клинике инфекционных болезней ВмедА им. С. М. Кирова в 2019 г. 

Примечание: в скобках – абсолютные значения 

 

Средний рост всех колоний микроорганизмов составил 103 (+++), исключе-

нием были нейссерии, у которых данный показатель был ниже и составил 102 (++). 

Обнаруженные микроорганизмы часто встречались в ассоциации с другими 

возбудителями. Так, чаще всего, одним из возбудителей являлись Streptococcus 
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viridans, Neisseria ssp., Дифтероиды, Haemophilus haemalyticus. При этом наибо-

лее часто встречающимся вариантом микст-инфекции были Streptococcus viri-

dans + Staphylococcus aureus (16%). 

 

 
 

Рис. 2. Микробные ассоциации, встретившиеся у пациентов с острыми тонзиллитами  

в клинике инфекционных болезней ВмедА им. С. М. Кирова в 2019 г. 

Примечание: в скобках – абсолютные значения 
 

Среди пациентов, у которых были выявлены стрептококки, 59% составили 

мужчины, 41% – женщины; нейссерии у мужчин обнаруживались в 44% случаев, 

а у женщин в 56%; кандиды высевались у 56% мужчин и 44% женщин; дифтеро-

иды у 67% мужчин и 33% женщин. Также проводилось сравнение по возрасту, 

где среди пациентов со стрептококками 53% составили лица моложе 40 лет, 47% – 

старше; с нейссериями 69% – моложе 40 лет, 31% – старше; с кандидами 29% – 

моложе 40 лет, 71% – старше; дифтероидами 83% – моложе 40 лет, 17% – старше. 

Данные сравнения не проводились среди пациентов с другими микроорганизмами, 

так как они не встречались часто, и, соответственно, выборка была маленькой. 

Дальнейшая статистическая обработка проводилась среди пациентов, у кото-

рых были выявлены либо нейссерии, либо стрептококки, так как эти группы возбу-

дителей составили существенную долю всей исследуемой микробной картины.  

В настоящей работе, рассматривая взаимосвязь микробного пейзажа и кли-

нических форм острых тонзиллитов, было установлено, что у пациентов с лаку-

нарным тонзиллитом в 52% случаев возбудителем являлся стрептококк, а в 48% – 

нейссерии. Среди других клинических форм острых тонзиллитов нейссерии 

встречались у пациентов с фолликулярным и некротическим тонзиллитом, 

стрептококк стал причиной катарального тонзиллита.  

В ходе анализа историй болезни было обнаружено, что в 68% случаев лаку-

нарный тонзиллит осложнялся паратонзиллярным абсцессом, а в 6% случаев – 

паратонзиллитом. Так, среди случаев тонзиллита, осложненного паратонзилляр-

ным абсцессом, стрептококк встречался чаще (55%), а нейссерии реже (45%). У 

пациентов с паратонзиллитом, соотношение оказалось схожим, стрептококк об-

наруживался в 67% случаев, а нейссерии в 33%. 
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Рис. 3. Картина осложнений острых тонзиллитов в зависимости  
от микробного пейзажа у пациентов с острыми тонзиллитами  

в клинике инфекционных болезней ВмедА им. С. М. Кирова в 2019 г. 
Примечание: в скобках – абсолютные значения 

 

Средняя продолжительность болезни составила 11 ± 6 дней. Для выявления 

зависимости длительности болезни от микробного пейзажа, в исследуемых груп-

пах пациентов было проведено сравнение в зависимости от выявления стрепто-

кокков или нейссерий. Так, в 75% случаев пациенты, у которых со слизистой 

ротоглотки отмечался рост нейссерий, провели в стационаре больше 7 дней, 

меньше 7 дней – 25%. Пациенты, у которых обнаруживались стрептококки, про-

ходили лечение в клинике больше 7 дней в 76% случаев, а меньше 7 – в 24%. 

В ходе изучения лабораторных показателей, была проведена оценка зависи-

мости некоторых параметров общего анализа крови (лейкоциты и СОЭ) от мик-

робного пейзажа. При этом лейкоцитоз присутствовал у 56% пациентов с 

нейссериями и 59% – со стрептококками. Скорость оседания эритроцитов была 

выше 15 мм/ч у 75% пациентов с положительным посевом на нейссерии и у 82% – 

со стрептококками. 

Также сравнивался профиль антибиотикорезистентности у больных острым 

тонзиллитом и ростом Staphylococcus aureus c 3-х посевов. В каждой пробе отме-

чалась резистентность к противостафилококковым препаратам первой линии – бен-

зилпенициллину и оксациллину. В тоже время, сохранялась чувствительность к 

фторхинолонам (левофлоксацину, моксифлоксацину), а также к линезолиду. 

Заключение. В настоящей статье была рассмотрена структура возбудите-

лей, которых выделяют бактериологическим методом у больных острым тонзил-

литом, где существенную долю составила условно-патогенная микрофлора 

(нейссерии, зеленящий стрептококк и др.). Высокая частота обнаружения дан-

ных бактерий при отсутствии патогенных микробов в исследуемом материале, 

возможно, свидетельствует о значимости других этиологических факторов в по-

ражении лимфоидной ткани ротоглотки (вероятнее всего, вирусы), приводящих 

к развитию вторичного локализованного функционального иммунодефицита и 

активации условно-патогенных микроорганизмов. 

  

p = 0,62 

χ2 = 0,24 

   

p = 0,58 

χ2 = 0,3 
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Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции  

на изменение этиологии острых болезней органов дыхания 
 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции произошло существенное измене-

ние в этиологии острых болезней органов дыхания в организованных коллективах лиц моло-

дого возраста. Вместо аденовирусов превалирующими стали возбудители Sars-Covid 2 и 

риновирусы. Возможно, вирус Sars-Covid 2 оказывает подавляющие действие на аденовирусы 

и ряд возбудителей, таких как менингококки, M. pneumoniae, C. pneumoniae. Широкое приме-

нение вакцины «Спутник V», содержащей аденовирусы в качестве вектора, также могло спо-

собствовать снижению заболеваемости аденовирусной инфекцией.  

Ключевые слова: этиология острых болезней органов дыхания, организованные коллек-

тивы, аденовирусы, Sars-Covid 2. 

 

Бόльшую часть всех заболеваний в организованных коллективах состав-

ляют острые болезни органов дыхания (ОБОД): ОРЗ, острые бронхиты, внеболь-

ничные пневмонии, острые тонзиллиты и другие, обусловленные различными 

возбудителями вирусной и бактериальной природы [2; 12]. Этиологическая рас-

шифровка этих заболеваний важна для их патогенетического лечения и специ-

фической профилактики. Микробиологический мониторинг позволяет 

осуществлять слежение за изменением этиологической структуры ОБОД во вре-

мени. Чрезвычайный практический интерес представляет определение измене-

ний этиологии острых болезней органов дыхания в организованных коллективах 

в период пандемии COVID-19 по сравнению с доковидным периодом. 

Цель исследования: сравнить этиологию острых болезней органов дыха-

ния в организованных коллективах до и после начала пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Методом ПЦР-диагностики обследовано 2002 боль-

ных ОРЗ и пневмонией в доковидный период (с мая 2014 г. по январь 2020 г.) и 

537 больных в постковидный период (с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.). Все 

обследованные были лицами молодого возраста (18–21 год) из организованных 

коллективов [2; 7; 9; 10].  

Результаты. В доковидный период наиболее часто у больных ОРЗ и пнев-

монией определялся генетический материал пневмококков и аденовирусов – в 

29,7% и 36,7% 28,4% случаев [1; 3–6; 8; 11]. В постковидный период эти возбу-

дители определялись только у 15% и 2,5% больных соответственно, т.е. в 2 и 
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14,7 раза реже, чем в доковидный период. Генетический материал менингокок-

ков стал определяться в 26,1 раза реже (16,1%/0,6%), РС-вирусов – в 2,3 раза реже 

(1,4%/0,6%) и метапневмовирусов – 2,1 раза реже (0,9%/0,4%), чем в доковидный 

период. Генетический материал в постковидный период определялся примерно 

с той же частотой, что и в доковидный период у гемофильной палочки (10,2% и 

11,1%) и вируса гриппа А (7,0% и 6,9%). Если генетический материал 

M. pneumoniae, C. pneumoniae и вируса гриппа В в доковидный период опреде-

лялся соответственно в 8,6%, 4,2% и 6,7% случаев, то в постковидный период 

генетический материал этих возбудителей не был обнаружен ни у одного боль-

ного. При этом возросло число обнаружений генетического материала ринови-

русов в 2,2 раза (с 10,4% до 23,3%), вируса парагриппа – в 7 раз (с 0,7% до 4,7%) 

и сезонных коронавирусов – в 8 раз (с 0,1% до 0,8%). В период пандемии новой 

коронавирусной инфекции у больных острыми болезнями органов дыхания чаще 

всего определялся SarsCov2 – в 25,9% случаев.  

Как известно, применяемая в организованных коллективах вакцина «Гам-

Ковид-Вак» (Спутник V) имеет в своей основе аденовирусный вектор на основе 

аденовируса человека 26 серотипа (компонент I) и 5 серотипа (компонент II) со 

встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2. Воз-

можно, наблюдаемое в ходе исследования значимое снижение частоты выявле-

ния аденовирусов, косвенно связано с проведением вакцинации именно такой 

вакциной.  

Заключение. В период пандемии новой коронавирусной инфекции произо-

шло существенное изменение в этиологии острых болезней органов дыхания в 

организованных коллективах лиц молодого возраста. Вместо аденовирусов пре-

валирующими стали возбудители Sars-Covid 2 и риновирусы. 
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Clostridioides difficile  вид бактерий, которые распространены повсе-

местно. Инфекции, вызванные этим микробом,  являются главной причиной диа-

рей и смертности 3; 4. Наиболее важные заболевания, вызванные Clostridium 

difficilе: 

 анитибиотикоассоциированная диарея (ААД) – это одно из осложнений, 

которое встречается у 5–25 % пациентов, принимающих антибиотики; 

 псевдомембранозный энтероколит  острое воспалительное заболевание 

толстого кишечника, летальность при отсутствии лечения – 15–30 %. 

Clostridioides difficile грампозитивные облигатно-анаэробные бактерии, об-

разующие споры. Кроме этого, C.difficile способны продуцировать большое ко-

личество глюкозилатных токсинов (TcdA, TcdB, cdtA и CdtB), а также устойчивы 

к большому числу антибиотиков, к тепловой обработке и способны длительное 

время сохраняться во внешней среде. C.difficile  входят в состав нормальной мик-

робиоты желудочно-кишечного тракта (в основном, заселяет толстую кишку). 

Их количество не превышает 0,01–0,001 %, но при приеме антибиотиков может 

возрастать до 15–40 % 3. 

Эпидемиологическое значение имеют штаммы, продуцирующие токсины А 

и В, их синтез кодируется генами tcdA и tcdB 1,5. Энтеротоксин А повреждает 

слизистую оболочку кишки, что приводит к ее некрозу, потере плотных контак-

тов между клетками и увеличению эпителиальной проницаемости, а из-за этого 

усиливается секреция жидкости. Цитотоксин B в 10 раз токсичнее токсина А, 

важнейший фактор вирулентности. Он активирует гликозилирование цито-

плазматических белков, что ведет к морфологическим нарушениям и гибели 

энтероцита.  

Бинарный токсин риботипа NAP1/BI/027 образует на мембране энтероцита 

комплекс, который проникает в цитоплазму, нарушает функционирование 

клетки посредством дезорганизации цитоскелета и ведёт к её гибели, а также 

усиливает адгезию и колонизацию C.difficile.  

Нетоксигенные штаммы (А-, В-) не несут полный патогенный локус, и не 

ассоциируются с болезнью. Внекишечные штаммы выделяются редко.  

Механизмы резистентности Clostridioides difficile: 

 выработка В-лактамаз-подобных белков; 

 выработка пенициллин-связывающих белков; 

 активное выведение антибиотика из микробной клетки (эффлюкс); 

 коньюгация, приводящая к обмену мобильных генетических элемен-

тов(MGE), особенно транспозонов;  

Мишенями действия β-лактамов является транспептидаза, участвующая в 

построении пептидогликана. Механизмом устойчивости к препаратам группы 

MLSB (макролид-линкозамид-стрептомицин В) является реализация программы 

гена ermB, который кодирует синтез 23S РНК-метилазы. Посредниками в пере-

даче этого гена являются транспозоны Tn5398, Tn6194 и Tn6215. Важна устой-

чивость к клиндамицину, однако есть сообщения о клиндамицин-резистентных 

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
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штамах, не имеющих этого гена, а также присутствуют штаммы C.difficile, чув-

ствительные к клиндамицину и не имеют ген erm(B). Значит, существуют иные 

механизмы устойчивости, которые ещё не были изучены 2; 4; 5. 

Устойчивость C.difficile к группе тетрациклинов обеспечивается генами се-

мейства tet: tet(M), tet(W), tet(44). Они кодируют продукцию белка, подобному 

фактору элонгации G, который не дает тетрациклинам связываться с рибосо-

мами. Следует отметить, что ген tet(М) может быть встроен в геном C.difficile от 

других бактерий, имеющих данный ген, к примеру Bifidobacterium longum. Воз-

можно, что лечение тетрациклинами кишечных инфекций, когда в полости ЖКТ 

обитает C.difficile, без её соседства B.longum не вызовет такого осложнения, как 

псевдомембранозной энтерококолит, поскольку данные бактерии не будут иметь 

гена резистентности к тетрациклинам. 

Устойчивость к хинолонам определяется наличием генов группы qnr: они 

кодируют пентапептид-повторяющиеся белки, снижающие чувствительность 

бактерий к хинолонам посредством защиты от них комплекса ДНК и ДНК-

гиразы или комплекса ДНК и топоизомеразы IV. Также резистентность к 

фторхинолонам достигается путем мутации самой мишени: мутации в генах 

ДНК-изомераз (gyrA) и топоизомеразы IV (parC).  

Резистентность к хлорамфениколу связана с распространением транспозона 

Тn-9. Он кодирует ген, обеспечивающий продукцию хлорамфениколацети-

лтрансферазы, связывающейся с антибиотик и иннактивирующей его. Мишенью 

макролидов, кетолидов и линкозамидов является 50S субъединица бактериаль-

ной рибосомы. У клебсиелл устойчивость возникает в результате метилирования 

23S-субъединицы рРНК. 

Механизм действия ванкомицина основан на связывании с концевым дипеп-

тидом диаланилдиаланином, предшественником пептидогликана, который необ-

ходим для синтеза за клеточной стенки. Механизм устойчивости к ванкомицину 

встречается чаще у стафилококков и энтеробактерий: у них он ассоциирован с 

наличием vyn генов, которые кодируют фермент, модифицирующий терминаль-

ный участок предшественника пептидогликана. Устойчивость ванкомицину кон-

тролируется двух компонентной регуляторной системой One SR. Доказано, что 

C.difficile обладает гомогеном One G, и контакт с ванкомицином  активирует про-

дукцию этого гена, хоть устойчивость к ванкомицину и встречается довольно 

редко. 

Сульфаниламиды и триметоприм блокируют синтез фолиевой кислоты, бла-

годаря чему между ними отмечается выраженный синергизм (препарат Ко-три-

моксазол). Сульфаниламиды являются конкурентными ингибиторами 

дигидроптеоратсинтетазы. Триметоприм подавляет активность дигидрофолатре-

дуктазы. Резистентность к триметоприму может являться результатом приобре-

тения генов дигидрофолатредуктазы, нечувствительной к ингибиции, а 

устойчивость к сульфаниламидам - генов дигидроптеоратсинтетазы. Гены фермен-

тов, устойчивых к ингибированию, часто находятся в составе транспозонов в ассо-

циации с генами, детерминирующими устойчивость к другим антибиотикам.  



303 

Метронидазол в клетке активируется посредством восстановления нитро-

группы (процесс осуществляется через систему пируват-ферредоксина), из-за 

чего образуется токсичный продукт, разрушающий ДНК бактерии. Резистент-

ность к метранидазолу обусловливается активностью нитроредуктаз (выявлена у 

штама RT087), поглощением в железаи восстановлением ДНК. 

Ещё одним механизмом передачи и приобретения антибиотикорезистентно-

сти являются интегроны и генные кассеты. Они представляют собой генные си-

стемы, которые вместо транспозиции (как это делают транспозоны) используют 

для распространения по геному бактерий сайт-специфическую рекомбинацию. 

Интегроны включают специальную рекомбинационную систему, кодирующую 

фермент интегразу, осуществляющий сайт- специфическую комбинацию и сайт, 

в котором находится короткая последовательность ДНК-генная кассета. Боль-

шинство интегронов антибиотикорезистентности соответствуют мобильный ге-

нетической структуре, известной как интегроны первого класса, включающие 

два концевых невариабельных региона, называемых константными последова-

тельностями, и высоковариабельный центральный участок, кодирующий устой-

чивость к определённым антибиотику. 

В настоящее время теоретически наиболее обоснованным представляется 

комплекс подходов к оценке чувствительности и интерпретации результатов, 

предлагаемый Европейским комитетом по определению чувствительности к ан-

тибиотикам (EUCAST). Идеология EUCAST основана на признании факта суще-

ствования различий между микробиологической и клинической 

чувствительностью/устойчивостью микроорганизмов. С микробиологической 

точки зрения в пределах популяций отдельных видов бактерий EUCAST предла-

гает выделять следующие типы. 

Дикий тип (wild type – WT), к которому относятся микроорганизмы, не име-

ющие мутационных или других приобретенных механизмов устойчивости к кон-

кретному антибиотику. Недикий тип (non-wild type – NWT), к которому 

относятся микроорганизмы, обладающие мутационными или другими приобре-

тенными механизмами устойчивости к конкретному антибиотику. Принадлеж-

ность микроорганизма к одному из данных типов оценивается на основании 

значений МПК антибиотиков, получивших название «эпидемиологические 

точки отсечения» (epidemiological cut-off values, ECOFF). Это наименьшее зна-

чение диаметра зоны подавления роста микроорганизма, не имеющего феноти-

пически выявляемых приобретенных механизмов резистентности к препарату. 

Значения ECOFF для конкретных комбинаций микроорганизм-антибиотик опре-

деляют статистическими методами. Эти значения являются постоянными видо-

выми признаками микроорганизмов и не зависят от изменяющихся 

обстоятельств 5. 

Проявления ААД варьируются от легких диарей до тяжелого энтероколита, 

называемого «псевдомембранозный энтероколит».  

В клинической практике огромное значение играет устойчивость C. difficile 

к тетрациклинам, линкозамидам, цефалоспоринам и ампициллину. При лечении 

антибиотиками широкого спектра в нерационально высоких дозах нарушается 

https://www.gastroscan.ru/patient/disease/kolit/
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нормальное соотношение кишечной микрофлоры, из-за чего клостридии, обла-

дающие высоким уровнем резистентности и способные образовывать споры 

начинают активно размножаться, подавляя ростдругих микроорганизмов. Ти-

пичной формой поражения является псевдомембранозный энтероколит (ПМК) – 

инфекционное заболевание тонкой кишки, характеризуемое образованием и вы-

делением с калом пленчатого материала – структур, представленных фибрином 

и слизью. Больные при этом жалуются на коликообразные боли в животе, чув-

ство жажды, диарею. Температура в остром периоде может держаться на уровне 

фибрилитета. Псевдомембранозный колит является госпитальной инфекцией. 

Препаратом выбора для лечения ПМК считаются ванкомицин и метронидазол, 

однако, как уже было сказано ранее, в настоящее время некоторые штаммы при-

обретают устойчивость и к этим препаратам, что является серьезной медицинской 

проблемой. Также существуют данные о возникновении ПМК при терапии онко-

больных метотрексатом, вызывающего дисбаланс в кишечной микрофлоре 5. 
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Роль микроорганизмов в развитии инсулиновой недостаточности 

 

В статье рассматривается роль вирусов в этиологии инсулиновой недостаточности или 

сахарного диабета. Показано, что наиболее тесная связь между наличием вирусов в организме 

и инсулиновой недостаточностью имеет место при сахарном диабете 1-го типа. Однако, уча-

стие вирусов в развитии инсулиновой недостаточности вовсе не исключает влияния и других 

факторов. 

Ключевые слова: инсулиновая недостаточность, сахарный диабет, СД1, СД2, энтерови-

русы, рубулавирусы, цитомегаловирусы, вирусы Эпстайна-Барр, варицелловирусы.  

 

В настоящее время инсулиновая недостаточность или сахарный диабет – 

одна из самых грозных проблем не только отечественного, но и мирового здра-

воохранения. По данным Международной диабетической федерации, в мире 

https://cyberleninka.ru/journal/n/eksperimentalnaya-i-klinicheskaya-gastroenterologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/eksperimentalnaya-i-klinicheskaya-gastroenterologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/eksperimentalnaya-i-klinicheskaya-gastroenterologiya


305 

насчитывается около полумиллиарда таких больных и каждые 15 лет количество 

больных диабетом только удваивается 1; 7. 

Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый диабет) – наиболее распро-

страненное нарушение обмена веществ у детей. В 90% случаев регистрируется 

до 25 лет. Диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием. Собственные 

антитела разрушают бета-клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсу-

лин. Происходит дефицит синтеза проинсулина, развивается гипергликемия. В 

данном случае не избежать пожизненной заместительной гормональной терапии. 

Существует генетическая предрасположенность к этой болезни. Возможно, что 

триггером диабета 1 типа являются вирусы [10; 16].  

Диабет 2 типа (инсулинонезависимый диабет) отличается от диабета 1 типа. 

Особенностью этого типа болезни является неспособность организма усваивать 

глюкозу вследствие резистентности (невосприимчивости) к инсулину. Развива-

ется, как правило, у людей с большим накоплением жировой ткани. При этом, 

однако, наблюдается избыточный синтез инсулина бета-клетками поджелудоч-

ной железы. Это заболевание может возникнуть в любом возрасте или быть не-

распознанным в течение многих лет. Как правило, болезнь впервые выявляется 

при появлении осложнений. 

Основные негативные моменты при сахарном диабете состоят в высокой ча-

стоте поражения сердечно-сосудистой системы, что в свою очередь приводит к 

таким заболеваниям как инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечно-

стей, слепота и хроническая почечная недостаточность. Все эти заболевания при-

водят к ранней инвалидизации и высокой летальности, наблюдаемой при 

диабете.  

Инсулиновая недостаточность стоит в первом ряду среди проблем, стоящих 

перед медицинской наукой и здравоохранением практически всех стран мира. 

Современная диабетология, как ни одна другая дисциплина, развивается исклю-

чительно динамично. Молекулярно-генетические, иммунологические, гормо-

нально-метаболические аспекты этиологии и патогенеза сахарного диабета 

интенсивно изучаются во всех лабораториях мира. Новейшие технологии фун-

даментальных и прикладных естественных наук оперативно внедряются в диа-

гностику, лечение и профилактику диабета.   

Говоря об участии микроорганизмов в развитии инсулиновой недостаточ-

ности, следует отметить многочисленные факты изменения количественного и 

качественного состава микробиоты кишечника при сахарном диабете 4; 5; 15. 

Однако практически отсутствуют материалы, посвященные прямому воздей-

ствию бактерий на бета-клетки поджелудочной железы, с последующим разви-

тием хронической инсулиновой недостаточности. Что же касается вирусных 

агентов, то они довольно часто рассматриваются в качестве одного из этиологи-

ческих факторов, участвующих в патогенезе сахарного диабета 1-го типа (СД1). 

Правда, возникает извечный вопрос – следует ли считать вирусы микроорганиз-

мами 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Скорее всего, вирусы следует рассматривать как триггер заболевания. С раз-

витием СД1 могут быть ассоциированы различные вирусы: в частности, энтеро-

вирусы, среди которых весомый вклад в инсулиновую недостаточность вносит 

вирус Коксаки В (Human coxsackievirus B1–B6). Также весьма высока вероят-

ностная роль вирусов краснухи из рода Rubivirus, вирусов эпидемического паро-

тита из рода Rubulavirus, цитомегаловирусов из рода Cytomegalovirus, вирусов 

Эпстайна-Барр из рода Lymphocryptovirus и, наконец, вирусов ветряной оспы, от-

носящихся к роду Varicellovirus [9; 10; 16].  

В последние годы описана способность гепатропных вирусов HBV и HCV к 

внспсчсночной репликации и связанным с этим системным проявлениям инфек-

ции. Репликация этих вирусов обнаружена, в частности, в ацинарных и эндо-

кринных клетках поджелудочной железы, a маркер вируса гепатита В (HBsAg) – 

в панкреатическом секрете [8]. 

Вирусная инфекции является непосредственной причиной поражения под-

желудочной железы в виде так называемого инсулита, лимфатической инфиль-

трацией с последующим разрушением островков Лангерганса. Возможно, что 

вирусная инфекция, оказывая повреждающее действие на бета-клетки и приводя 

к их деструкции, изменяет антигенные свойства мембраны этих клеток. Тогда 

включаются аутоиммунные реакции, вызывая повреждение этих клеток. Таким 

образом, вирусы могут быть вовлечены в патогенез СД1, по крайней мере, двумя 

различными путями: индуцируя аутоиммунитет против бета-клеток или оказы-

вая прямое повреждающее действие на эти клетки 12; 14; 17].  

Вопрос о связи вирусной инфекции с антигенами гистосовместимости при 

СД1 в литературе освещен недостаточно и противоречиво. По данным некото-

рых исследователей выявлена тесная коррелятивная связь между носительством 

отдельных специфичностей (DR3 и DR4) системы HLA и титром антител к виру-

сам Коксаки. В свою очередь, в других работах установлено, что, хотя у пациен-

тов с СД1 и встречаются антитела к вирусам Коксаки В с высоким титром, 

однако не найдено связи между наличием и количеством этих антител с  

HLA-фенотипом 2; 11; 13. 

Нельзя обойти без внимания и участившиеся случаи развития сахарного 

диабета у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Преслову-

тый вирус SARS-CoV-2 может усугублять течение СД, воздействуя непосред-

ственно на бета-клетки поджелудочной железы, повреждая их, а также вызывая 

повреждение печени, тем самым усугубляя инсулинорезистентность.  Также ги-

бель этих клеток может происходить под воздействием многочисленных факто-

ров воспаления, нарушением свертывающей системы крови, после 

использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабаты-

вающих инсулин, а также в результате аутоиммунного поражения. Сейчас создан 

специальный регистр, куда вносят больных со связанным с COVID-19  

диабетом – CoviDiab 1; 6. 

Лечение СД1 давно разработано. Это пожизненная инсулинотерапия, совер-

шенствуются лишь методы введения инсулина. Для специфической профилак-

тики этого актуального заболевания с учетом его вирусной этиологии следует 

https://yandex.ru/search/?text=Lymphocryptovirus&clid=2284305&win=376&lr=2&noreask=1&ento=0oCgpydXczNjE1MDU1GAIqCXJ1dzg3OTg1Nmok0JLQuNGA0YPRgSDQrdC_0YjRgtC10LnQvdCwLdCR0LDRgNGAcgbQoNC-0LTnluwy
https://yandex.ru/search/?text=Varicellovirus&clid=2284305&win=376&lr=2&noreask=1&ento=0oCgpydXczNjA5Mjk1GAIqCXJ1dzkxNTExN2ok0JLQuNGA0YPRgSDQstC10YLRgNGP0L3QvtC5INC-0YHQv9GLcgbQoNC-0LRsmwti
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использовать вакцинацию. Вакцины, направленные на снижение заболеваемости 

СД1 путем предотвращения энтеровирусной инфекции, уже проходят клиниче-

ские испытания, и подтверждение роли энтеровирусов поддержало бы эту и дру-

гие работы по первичной профилактике СД1 18. 

Участие вирусов в развитии инсулиновой недостаточности вовсе не исклю-

чает влияния других факторов. Это и питание, и нарушения микробиоты кишеч-

ника, и воздействие поллютантов на организм, и ряд других этиологически 

значимых факторов. 
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Современные методы этиологической лабораторной диагностики кори 
 

В статье приведены основные методы этиологической лабораторной диагностики кори. 

По данным Роспотребнадзора в России участились вспышки кори. В Татарстане в феврале-

марте корью заболело 13 человек, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге с начала года – 

77, в Кузбассе – 33, в Томской области – 21, в Подмосковье – более 30, в Махачкале – более 

60 (а в целом по дагестану – более 100). Около 100 заболевших зарегистрировано в январе в 

новосибирске, где вирус «прилетел» в студенческое общежитие. Причин учащения вспышек 

кори несколько, но все они напрямую связаны с уменьшением количества прививаемого насе-

ления: из-за отказов матерей делать прививки своим детям (движение «антипрививочников»), 

сбой календарного графика прививок из-за Сovid-19, большие потоки мигрантов, которым в 

свое время не были сделаны прививки от кори [2]. 

Ключевые слова: корь, вирус, лабораторная диагностика, ПЦР, ИФА.  

 

Введение. Корь – острое вирусное высококонтагиозное заболевание пре-

имущественно детского возраста, характеризующееся фебрильной лихорадкой, 

синдромом общей инфекционной интоксикации, поражением верхних отделов 

респираторного тракта и поэтапным появлением пятнисто-папулезной сыпи, за-

частую сливного характера с последующей пигментацией [3]. Шифр по Между-

народной классификации болезней (МКБ-10) – В05. 

Возбудитель кори относится к парамиксовирусам (семейство 

Paramyxoviridae, род Morbillivirus). 

 Морфологически вирус кори сходен с другими парамиксовирусами, диа-

метр его вириона 100–250 нм. Оболочка содержит три слоя – белковую мем-

брану, липидный слой и наружные гликопротеидные выступы. Вирус кори 

содержит РНК, кодирующую восемь структурных белков, обладает гемагглюти-

нирующей и гемолизирующей активностью. В 2000 г. выявили ранее неизвест-

ный рецептор вируса SLAM (signaling-lymphocyte-activation molecule), 

известный также как CD150, который является клеточным рецептором для ви-

руса кори как дикого типа, так и вакцинных штаммов. 

Полная элиминация вируса кори из крови и других тканей происходит в те-

чение 1–2 недель с начала появления экзантемы. В настоящее время известно, 

что образование типичной макулопапулезной сыпи при кори является эффектор-

ной фазой вирус-специфического клеточного и гуморального иммунного ответа, 

и начинающегося клиренса вируса кори из крови и других тканей. 

Появление сыпи связано с инфильтрацией Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) в ме-

стах активной репликации вируса. Количество вирус-специфических CD8  

Т-лимфоцитов быстро нарастает, но и достаточно быстро снижается, в отличие 

от CD4 Т-лимфоцитов, количество которых долго сохраняется на высоком 

уровне. MеV-специфический иммуноглобулин М (IgM) обнаруживают в крови с 

момента появления сыпи и обычно используют для подтверждения диагноза 

корь. Кроме того, отмечают и устойчивое нарастание MеV-специфических им-

муноглобулинов G (IgG). 
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Отличительными особенностями кори у взрослых являются резко выражен-

ная гипертермия и интоксикация при слабом катаральном синдроме. К атипич-

ным формам кори относят тяжелые варианты клинического течения: 

гипертоксические, осложненные инфекционно-токсическим шоком; геморраги-

ческие, при которых отмечают множественные кровоизлияния в коже и слизи-

стых оболочках различных органов. Перенесшие корь лица приобретают 

пожизненный постинфекционный иммунитет. 

Вирусы успешно культивируется на клетках почек человека и обезьян: Vero 

(почка обезьяны), MDBK (почка быка), НЕК 293Т (почка эмбриона человека), 

ПК-15 (почка свиньи), СПЭВ (почка эмбрионов свиньи), ПТП (тестикулы сви-

ньи), MDCK (почка собаки), RK-13 (почка кролика).  

Во внешней среде вирус сохраняется не более 30 мин., но в высушенном 

состоянии при температуре до –70°С не теряет своих свойств в течение года. При 

температуре 60°С гибнет мгновенно. Вирус кори быстро инактивируется при 

нагревании, ультрафиолетовом облучении, под влиянием обычных дезинфици-

рующих средств. Получены аттенуированные штаммы вирусов кори, которые 

используются в качестве живой противокоревой вакцины. 

В настоящее время для диагностики заболевания и выявления вируса кори 

используют вирусологические, серологические и молекулярно-биологические 

методы [4].  

Вирусологические методы основаны на выделении вирусов кори из носо-

глоточных мазков и крови человека. Для первичной изоляции вируса кори 

обычно используется клеточная линия Vero/SLAM [5]. Недостатком этого ме-

тода является то, что он может использоваться только в ограниченных случаях в 

специализированных лабораториях из-за сложности метода постановки, дли-

тельности культивирования и высокой стоимости исследования. Поэтому он не 

рекомендуется для первичной диагностики инфекции. 

Для серологического контроля иммунитета к кори в результате вакцинации, 

а также для диагностики самого заболевания используется иммуноферментный 

анализ. Несколько лет назад это была реакция торможения гемагглютинации 

(РТГА), реакция связывания комплемента (РСК), реакция нейтрализации бляш-

кообразования (РНБ).  

В настоящее время в нашей стране, как и в большинстве стран мира, исполь-

зуется иммуноферментный анализ (ИФА), который выявляет весь спектр анти-

тел против различных белков вируса. Этот метод хорошо отработан и поэтому 

может использоваться в любой лаборатории. ИФА и РНБ - высокочувствитель-

ные и высокоспецифичные методы диагностики, но они также имеют ряд прин-

ципиальных недостатков. РНБ весьма непроста в обращении, так как требует 

квалифицированного персонала, что связано со значительными экономическими 

и временными затратами [6]. ИФА более удобен из-за своей унифицированной 

процедуры, но необходимость в сложном регистрирующем оборудовании огра-

ничивает его применение в развивающихся странах. В качестве антигенов в ИФА 

можно использовать как цельный вирус кори, так и рекомбинантные антигены 

кори, в частности гемагглютинин и нейраминидазу. ВОЗ рекомендует выявлять 
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антитела IgG в сыворотке крови методом ИФА для определения напряженности 

иммунитета к вирусу кори.  

В дополнение к вирусологическим и серологическим методам для диагно-

стики кори используются также молекулярно-биологические методы. Для выяв-

ления вируса кори используется полимеразная цепная реакция (ПЦР) с обратной 

транскрипцией. Этот метод имеет наибольшую диагностическую ценность для 

подтверждения диагноза кори на ранней стадии заболевания [7]. Метод высоко-

специфичен и очень чувствителен, но требует специального оборудования и обу-

ченного персонала с соответствующими знаниями. 

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день существует множество эф-

фективных методов лабораторной диагностики кори, каждый из которых имеет 

свои преимущества по чувствительности, точности, быстроте диагностирования 

и сложности проведения диагностики. На сегодняшний день наиболее востребо-

ванными методами диагностики являются ИФА и ПЦР, скорость и доступность 

которых во многом будет предопределять скорость выявления случаев заболева-

ния кори на ранних этапах и предотвращения распространения высоко контаги-

озного вируса. 
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Иерсинии в патологии холоднокровных животных и человека 
 

В статье раскрыты особенности протекания иерсиниоза у людей и холоднокровных жи-

вотных, в частности, - у рыб семейства лососевых. Детально описана этиология этой болезни 

и методы современной лабораторной диагностики. Рассмотрены последние научные разра-

ботки по Y. ruckeri, включая современное распространение, диагностику и методы борьбы с 

иерсиниозом. 

Ключевые слова: иерсиниоз, Yersinia ruckeri, рыбы семейства лососевых, форель, этио-

логия, лабораторная диагностика, профилактика. 

 

Иерсиниозы относятся к сапрозоонозам - группе инфекций, возбудители ко-

торых, обладая сапрофитной и паразитической, природой, тесно связаны как с 

окружающей средой, так и с организмом. Характерная особенность возбудите-

лей иерсиниозов – психрофильность. Это способствует их длительному суще-

ствованию в воде или почве [7; 9. 

На первом месте среди рыбных эпизоотий стоит иерсиниоз или кишечная 

краснозубая болезнь, болезнь Редмута (ERM, Enteric redmouth). Это одно из 

наиболее частых заболеваний лососевых. Заболевание вызывается Yersinia 

ruckeri, грамотрицательной палочковидной бактерией, которая была впервые вы-

делена из радужной форели в США [19]. В настоящее время эта болезнь встре-

чается везде. Отечественными авторами Y.ruckeri выделены от карпов, 

разводимых в прудовых хозяйствах на юге России [6]. Дикие рыбы случайно мо-

гут выступать в качестве переносчиков бактерий, тем самым поддерживая уро-

вень заболеваемости и усложняя борьбу с эпизоотиями [10. Однако радужная 

форель особенно восприимчива к ERM. Кроме того, Y. ruckeri была выделена 

помимо рыб и у других животных (ондатра, пустельга, морские чайки, черепахи) 

и людей [22].  

Изучение возбудителя болезни «красного рта» форели показало высокую 

гомологию его ДНК и ДНК Y. enterocolitica [14]. Y. ruckeri имеет 3,7 Мб генома 

с соотношением G + C ~ 47%. Данные исследования позволили в 1978 году 

W.H. Ewingetal включить эти бактерии в род Yersinia под названием Y. ruckeri 

[17]. В соответствии с современной классификацией Yersinia ruckeri входит в род 

Yersinia, самостоятельного семейства Yersiniaceae [13]. Однако, многие исследо-

ватели до сих пор включают род Yersinia в семейство энтеробактерий. 

Представители Y.ruckeri имеют факторы патогенности, обладают способно-

стью к биопленкообразованию [21]. Подавляющее большинство эпизоотий у ло-

сосевых вызывается сероваром O1a. Бактериальные клетки используют 

ворсинки либо жгутики для перемещения по поверхности, чтобы соединиться с 

другими бактериями и сформировать микроколонии [11]. Высокая степень экс-

прессии жгутиковых белков является фенотипической характеристикой бакте-

рий. Она связана с высокой адгезивностью, и необходима для инициирования 

развития биопленок. Возможно образование биопленки на твердых носителях, 
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что часто встречается в аквариумах рыбоводных ферм. Эти биопленки являются 

источником рецидивирующей инфекции на заводах радужной форели. Распро-

странение Y. ruckeri может быть связано с предполагаемыми переносчиками, к 

которым относятся водные беспозвоночные и птицы [1; 8]. 

В России штамм Y.ruckeri впервые выделен при проведении бактериологи-

ческого исследования из испражнений больного гастроэнтерологического про-

филя при отрицательных результатах его обследования на другие инфекции 

вирусной и бактериальной этиологии, а также при отсутствии соматической па-

тологии. Характерным для Y.ruckeri является отсутствие фермента уреазы, 

вследствие чего колонии на элективных питательных средах не окрашивались в  

сине-зеленый цвет, как у других иерсиний. Дальнейшие исследования методом 

MALDI ToFMS и определение биохимической активности с использованием 

тест-системы API 20E показали, что бактерии относятся к виду Y.ruckeri. В каче-

стве дополнительного метода определения родовой и видовой принадлежности 

исследуемого штамма применяли секвенирование гена 16SрРНК.  

Есть публикация о выделении Y.ruckeri из раневого отделяемого человека 

после травмы, полученной во время купания [16]. Являясь абсолютным патоге-

ном для лососевых и других рыб, часто употребляемых в пищу человеком не 

только в термически обработанном, но и сыром виде, ставит вопрос об их воз-

можной этиологической значимости 2. 

Алгоритм проведения лабораторного исследования на иерсиниоз состоит из 

последовательных этапов, включающих индикацию, идентификацию, видовую 

дифференциацию иерсиний с использованием комплекса диагностических мето-

дов. Бактериологические методы включают: отбор и посев проб, выделение «чи-

стой» культуры, изучение морфологии колоний, микроскопию выросших 

микроорганизмов, биохимическую идентификацию с использованием тест-си-

стем биохимического типирования. Высев со среды накопления на дифференци-

ально-диагностические питательные среды с повторным исследованием 

методом полимеразной цепной реакции [4; 9; 20]. 

Для последующей идентификации и видовой дифференциации выделенных 

культур используют метод MALDI-TоF масс-спектрометрии и тесты для опреде-

ления биохимической активности, серотипа, маркеров патогенности. Спектры 

собираются в автоматическом режиме c использованием программы Flex Control 

при функционировании прибора в линейном позитивном режиме с необходи-

мыми параметрами. Анализ спектров и идентификация микроорганизмов прово-

дится с использованием программного обеспечения MALDI Biotyper 3.0. 

Заключение о таксономической принадлежности микроорганизма осуществля-

ется на основании значения индекса совпадения (SV). Значение SV> 2,3 соответ-

ствует достоверной идентификации до вида; SV <2,299, но> 2,000 – достоверной 

идентификации до рода, вероятной идентификации до вида; значение SV в диа-

пазоне 1,7 – 1,999 рассматривается как вероятная идентификация до рода, и ме-

нее 1,7 – как недостоверный результат [3].  
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Высокая контагиозность и смертность рыб при иерсиниозе обусловливают 

необходимость разработки экспресс-методов диагностики. Одним из таких ме-

тодов может служить иммуноферментный анализ (ИФА), достоинствами кото-

рого являются высокая чувствительность и специфичность, а также широкое 

распространение специального оборудования, позволяющего почти полностью 

автоматизировать процесс выявления антигенов иерсиний [5. 

Гибель иерсиний вызывают широко используемые дезинфицирующие ве-

щества и антисептики в стандартных разведениях (растворы хлорамина, перман-

ганата калия, пероксида водорода, этиловый спирт) [9; 12]. Неспецифическая 

профилактика основана на строгом выполнении ветеринарно-санитарных требо-

ваний. Для этиотропной терапии используют антибиотики или комбинирован-

ную терапию (сульфамеразин с террамицином в течение 10 дней, 

профилактически – курсом в 5 дней).  

Весьма новым и оригинальным способом превентивной терапии радужной 

форели является использования специфических желточных иммуноглобулинов 

(IgY). Скармливание рыбам этого биологического препарата приводило к незна-

чительному снижению смертности, однако, тот же препарат, введенный внутри-

брюшинно до помещения рыб в воду оказался более эффективным [18. 

Специфическая профилактика этой болезни основана на стимуляции иммунной 

системы рыб (вакцинация). В вакцине используют одновалентные, инактивиро-

ванные цельноклеточные суспензии Y. ruckeri серовара O1 биовара 1, которые 

можно вводить рыбам погружением в воду, содержащую вакцину, инъекцией 

или даже перорально [15. 
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Диагностика нозокомиальных инфекций с помощью ансамблей  

искусственных нейронных сетей 
 
В статье обсуждается проблема нозокомиальных инфекций, средний уровень заболевае-

мости которыми колеблется в пределах 3,5–10,5% от всех случаев госпитализации. Комбини-
рование различных нейронных сетей позволяет увеличить показатели чувствительности 
и специфичности метода диагностики при меньшем объёме обучающей выборки, что также 
уменьшает вычислительную сложность обучаемой модели. Использование моделей машин-
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ного обучения на основе искусственных нейронных сетей нацелено на идентификацию и клас-
сификацию потенциальных возбудителей нозокомиальных инфекций в посевах клинических 
материалов.  

Оценивали возможности применения ансамблей искусственных нейронных сетей в диа-

гностике нозокомиальных инфекций. Материалом исследования служили датасет цифровых 

диагностических изображений, состоящий из 5600 снимков, который был оценён экспертным 

методом с определением 8 диагностических классов: Enterococсus spp. (700), Staphylococcus 

spp. (700), Acinetobacter baumannii (700), Pseudomonas aeruginosa (700), Stenotrophomonas 

maltophilia (700), Klebsiella spp. (700), Escherichia coli (700), Proteus spp. (700), а также данные 

направления на микробиологическое исследование № 204/у, ансамбль из полносвязной искус-

ственной нейронной сети и свёрточной нейронной сети MobileNetV3. Определено, что при 

увеличении числа эпох показатели чувствительности, специфичности как собственно свёрточ-

ной нейронной сети, так и ансамбля из полносвязной и свёрточной сетей, увеличивались, но 

во втором случае были отмечены более высокие значения метрик. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, свёрточные нейронные сети, полносвязные 

нейронные сети, ансамбль искусственных нейронных сетей, нозокомиальные инфекции, мик-

робиологическая диагностика. 

 

Введение. Нозокомиальные инфекции являются серьёзной медико-социаль-

ной, юридической и экономической проблемой современного здравоохранения. 

Это обусловлено прежде всего широким распространением антибиотикорези-

стентных штаммов бактерий [1]. Средний уровень заболеваемости внутриболь-

ничными инфекциями колеблется в пределах 3,5–10,5% от всех случаев 

госпитализации [2].  

Основная часть возбудителей этих инфекций относится к бактериям, таким 

как Enterococсus spp., Staphylococcus spp., Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Proteus spp. Именно эти представители отличаются повышенной резистентно-

стью к антибактериальным препаратам [3]. Поэтому их диагностирование в кли-

нических материалах стационарных больных имеет большое значение для 

корректировки тактики ведениях больных, назначения соответствующей анти-

бактериальной терапии.  

В настоящее время происходит активное развитие технологий машинного и 

глубокого обучения, в том числе, ансамбли из моделей различной модальности 

(текстовой, графической, звуковой). Комбинирование различных нейронных се-

тей позволяет увеличить показатели точности, чувствительности и специфично-

сти данного метода при меньшем объёме обучающей выборки, что также 

уменьшает вычислительную сложность обучаемой модели. Использование мо-

делей машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей нацелено 

на идентификацию и классификацию потенциальных возбудителей нозокоми-

альных инфекций в посевах клинических материалов. Это, в свою очередь, поз-

воляет значительно увеличить точность и быстроту классификации колоний 

бактерий, а также понизить нагрузку на штат врачей-лаборантов микробиологи-

ческих лабораторий, выступая в качестве системы поддержки принятия врачеб-

ных решений. 

Цель исследования. Оценить возможности применения ансамблей искус-

ственных нейронных сетей в диагностике нозокомиальных инфекций. 
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Материал и методы. Материалом исследования послужили послужили да-

тасет цифровых диагностических изображений, состоящий из 5600 снимков, ко-

торый был оценён экспертным методом с определением 8 диагностических 

классов: Enterococсus spp. (700), Staphylococcus spp. (700), Acinetobacter bau-

mannii (700), Pseudomonas aeruginosa (700), Stenotrophomonas maltophilia (700), 

Klebsiella spp. (700), Escherichia coli (700), Proteus spp. (700), а также данные 

Формы направления на микробиологическое исследование № 204/у (возраст и 

пол обследуемого, диагноз, показания к обследованию, тип взятого на микробио-

логический анализ материала), ансамбль из полносвязной искусственной 

нейронной сети и свёрточной нейронной сети MobileNetV3.  

Ансамбль нейронных сетей создан на языке программирования Python 

3.11.2 с помощью библиотеки PyTorch 2.0. Обучение ансамбля производилось в 

течение 100 эпох со следующими гиперпараметрами: количество обучающих 

примеров за итерацию (batch size) – 32, коэффициент скорости обучения (learning 

rate) – 1e-7 на персональном компьютере с конфигурацией: процессор 11th Gen 

Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz, графический ускоритель NVIDIA 

GeForce RTX 3050 (4 GB VRAM, 2048 CUDA cores, CUDA 11.7), 8 ГБ ОЗУ. При-

менялся метод Байесовской оптимизации гиперпараметров. Метод исследования – 

машинное обучение на основе ансамбля из свёрточных и полносвязных нейрон-

ных сетей. 

Результаты. С целью достоверной оценки показателей точности, чувстви-

тельности и специфичности исходные датасеты биомедицинских изображений и 

метаданных были разделены на обучающую и тестовую выборки, которые со-

держали 4480 и 1120 изображений и записей соответственно. Для недопущения 

переобучивания (оверфиттинга) нейронной сети при её обучении над изображе-

ниями производились следующие преобразования: в частности, для обучающей 

выборки выполнялись случайное изменение оттенка, насыщенности, яркости и 

контрастности, отражение по горизонтали или отражение по вертикали, или на 

угол, кратный 90°, а также транспонирование. Далее происходило изменение 

размера изображений обучающей выборки до 224×224 пикселей, из них случай-

ным образом удалялись прямоугольные области, происходила нормализация 

изображения, преобразование его в матрицу – тензор.  

Изображения тестовой и валидационной выборок преобразовывались сле-

дующим образом: производилось изменение размера до 224×224 пикселей, а да-

лее – их нормализация и преобразование в тензор. Полносвязная нейронная сеть 

представлена пятью слоями и содержит 62 нейрона с функцией активации – 

ReLU, с целью предотвращения переобучения применяются техники dropout и 

batch normalization. Свёрточная нейронная сеть MobileNetV3 содержит 5483032 

обучаемых параметра. Сеть была предобучена на датасете ImageNet, что позво-

лило достичь более высоких показателей чувствительности и специфичности с 

меньшими затратами времени на обучение сети.  

Вычисление метрик точности, чувствительности и специфичности произво-

дилось на валидационной выборке в конце 20, 50 и 100 эпох как при оценке по-

казателей собственно свёрточной нейронной сети, так и при оценке метрик 
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ансамбля свёрточной и полносвязной сетей. Определено, что при увеличении 

числа эпох показатели точности, чувствительности, специфичности как соб-

ственно свёрточной нейронной сети, так и ансамбля из полносвязной и свёрточ-

ной сетей, увеличивались, однако во втором случае были достигнуты более 

высокие значения данных метрик. 

Выводы. Исследование показало, цифровые диагностические технологии 

на основе применения искусственного интеллекта с использованием ансамблей 

полносвязных и свёрточных нейронных сетей позволяют осуществлять анализ 

микробиологических посевов с предоставлением медицинским специалистам 

информации для принятия врачебных решений в автоматизированном режиме. 

Искусственный интеллект на основе ансамбля полносвязной и свёрточной 

нейронной сети не заменяет экспертного мнения врача по выставлению диагноза, 

но позволяет быть элементом системы поддержки принятия врачебных решений 

в медицинской практике.  
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А. О. Столярова, А. М. Лобачев, Л. А. Краева 

 
Эффективность применения бактериофагов против возбудителей  

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

 
В работе рассмотрена проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), которые являются серьёзной медико-социальной, юридической и экономической 

проблемой современного здравоохранения. Это обусловлено прежде всего широким распро-

странением антибиотикорезистентных штаммов бактерий. Средний уровень заболеваемости 

внутрибольничными инфекциями колеблется в пределах 3,5- 10,5% от всех случаев госпита-

лизации.  

Основная часть возбудителей этих инфекций относится к бактериям, таким как 

Enterococсus spp., Staphylococcus spp., Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, 

Stenotrophomonas maltophilia, Klebsiella spp, Escherichia coli, Proteus spp. Именно эти предста-

вители отличаются повышенной резистентностью к антибактериальным препаратам. В то же 

время существует большая доказательная база эффективного использования бактериофагов 

для борьбы с антибиотикорезистентными штаммами. Бактериофаги проявляют свою актив-

ность не только в отношении планктонных форм бактерий, но и бактериоплёнок, которые ча-

сто формируются у пациентов реанимационных отделений. Они могут быть эффективны даже 

в случаях развития у больного сепсиса.  

Исследование материала проводилось с помощью следующих методов: бактериологиче-

ский метод исследования материала, масс-спектрометрический метод идентификации бакте-

рий MALDI-ToF, фенотипические методы определения устойчивости к антибиотикам, методы 

математической обработки данных.  

В результате было определено, что 62% штаммов Klebsiella spp оказались чувствительны 

к клебсиеллёзному поливалентному фагу. Более того, 48% штаммов, резистентных к антибио-

тикам, были чувствительны к этому же бактериофагу. После использования фаговой терапии 

в комплексном лечении больных с выделенными возбудителями произошла элиминация бак-

терий в 55% случаев. В результате экспериментов in vitro установлено, что биоплёночная куль-

тура, образованная штаммами Klebsiella spp, подвергается деструкции в течение 2 часов под 

влиянием клебсиеллёзного поливалентного бактериофага.  

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, ИСМП, нозо-

комиальные инфекции, бактериофаги, антибиотики, микробиология, ВМедА.  

 

Введение. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) – большая проблема, которая является важным фактором заболеваемо-

сти и смертности [9; 10]. ИСМП отличаются от классических своим механизмом 

и факторами передачи, течением эпидемиологического и инфекционного про-

цесса. Они довольно трудно поддаются лечению, поскольку их возбудители под-

вергались мутации изолированно от внешнего мира внутри одной медицинской 

организации и адаптировались к применяемым методам асептики и антисептики, 

выработав достаточную устойчивость к противомикробным препаратам [1; 8]. В 

связи с этим антибиотикотерапия оказывается малоэффективной.  

Поэтому для антибиотикорезистентных штаммов бактерий уместно приме-

нение бактериофагов как самостоятельно, так и в комплексе с антибиотиками 

узкого спектра действия [3; 7]. Преимущества полифаговой терапии заключается 

в отсутствии токсического действия на пациента и отсутствии противопоказаний 

к применению [2].  
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Необходимо отметить, что в настоящее время существует необходимая и 

достаточная нормативно-правовая база для использования бактериофагов: 

 Распоряжение правительства РФ «Стратегия предупреждения распро-

странения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года» от 

25 сентября 2017 г.;  

 Постановление Роспотребнадзора от 28 января 2021 г. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

 Федеральные клинические рекомендации «Эпидемиология и профилак-

тика синегнойной инфекции», разработанные Национальной ассоциацией специ-

алистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(НП «НАСКИ») от 2014 г.; 

 Методические рекомендации «Персонализированная фаготерапия паци-

ентов, страдающих инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП)», утвержденные правительством Москвы, департаментом здравоохра-

нения г. Москвы в 2019 г.  

Цель исследования: оценить эффективность использования бактериофагов 

против возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

Материалы и методы. В работе использован клинический материал (кровь, 

мокрота, бронхоальвеолярный лаваж), полученный от 60 пациентов, находя-

щихся более двух недель на стационарном лечении. Клинические материалы де-

персонализованные и никакой информации, затрагивающей персональные 

данные пациентов, не несут.  

Были использованы следующие методы: бактериологический метод иссле-

дования материала, масс-спектрометрический метод идентификации бактерий 

MALDI-ToF, фенотипические методы определения устойчивости к антибиоти-

кам, методы математической обработки данных.  

Результаты. Среди всех выделенных бактерий превалировали Klebsiella 

spp. (40%), в 28% проб выделялись Acinetobacter baumannii, в 20% - Pseudomonas 

aeruginosa, в оставшихся 12% - другие бактерии.  

Детально была изучена чувствительность клебсиелл к антибиотикам и бак-

териофагам. В 75% случаев штаммы Klebsiella spp. были резистентны к цефало-

споринам III-IV поколений, в 80% случаев – к фторхинолонам III-IV поколений, 

в 55% случаев – к защищённым пенициллинам и карбапенемам.  

В то же время было определено, что 62% штаммов Klebsiella spp. оказались 

чувствительны к клебсиеллёзному поливалентному фагу. Более того, 48% штам-

мов, резистентных к антибиотикам, были чувствительны к этому же бакте-

риофагу.  

После использования фаговой терапии в комплексном лечении больных с 

выделенными возбудителями произошла элиминация бактерий в 55% случаев. В 

результате экспериментов in vitro установлено, что биоплёночная культура, об-

разованная штаммами Klebsiella spp., подвергается деструкции в течение 2 часов 

под влиянием клебсиеллёзного поливалентного бактериофага.  
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Выводы: для решения проблемы, связанной с широким распространением 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, необходимо обяза-

тельно исследовать биологический материал от пациентов стационаров на нали-

чие бактерий, определять их чувствительность к антибиотикам и бактериофагам 

и назначать препараты антибактериальной направленности с учётом полученных 

результатов. 
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Изменение микробиома при сахарном диабете 

 

Рассмотрена взаимосвязь между патогенезом сахарного диабета и изменением микро-

биома кишечника. Количественные изменения некоторых бактерий может служить биомарке-

ром течения болезни. Снижение содержания бактерий Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., 

Akkermansia muciniphila отмечается при СД1 и СД2. В регуляции углеводного обмена и разви-

тии сахарного диабета 2 типа выявлена роль бифидобактерий. Обсуждается влияние 

Lactobacillus spp. и Verrucomicrobia на улучшение гликемического контроля. Функционирова-

ние микробиоты приводит к образованию таких метаболитов, как короткоцепочные жирные 
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кислоты, липополисахаридов, лактата, провоспалительных пептидов, которые участвуют в 

развитии воспаления. Изменения типового состава кишечной микробиоты требуют более гло-

бального подхода к изучению.   

Ключевые слова: сахарный диабет, микробиом кишечника, Bifidobacterium spp., 

Lactobacillus spp., Akkermansia muciniphila, Verrucomicrobia. 

 

Введение. Из всех бактерий, колонизующих человеческий организм, при-

мерно 60% обитают в кишечнике, 15% во рту и глотке, 9% приходится на ваги-

нальный отдел у женщин или 2% на урогенитальный тракт у мужчин, остальные 

микроорганизмы проживают на кожных покровах [1]. 

В 2008 г. началась реализация масштабных коллективных проектов HMP 

(«American Human Microbiome Project») и «European MetaHIT» («Metagenomics 

of the Human Intestinal Tract consortium») [4; 5]. Был детально изучен видовой 

состав бактерий кишечной микробиоты у сотен жителей Европы и США [6]. 

Число полностью расшифрованных микробиомов кишечника у здоровых и боль-

ных неинфекционными заболеваниями людей достигло уже нескольких тысяч. 

Было показано, что в 1 г фекалий содержится не менее 1012 КОЕ (1–3% массы 

тела) [7].  

Цель исследования: провести обзор изменения микробиома кишечника 

при сахарном диабете 1-го и 2-го типов. 

Материалы и методы. Изучены результаты исследований по данной теме, 

опубликованные за последние 15 лет в российских и зарубежных периодических 

изданиях, научно-исследовательских публикациях, баз данных PubMed, научной 

электронной библиотеки E-laibrary. Использовался аналитический метод. 

Микробиом представляет собой совокупность ассоциированных с хозяином 

микробов, их генов, фагов, белков и дериватов [8]. Он отличается высоким раз-

нообразием как на видовом, так и на организменном уровнях. В кишечном мик-

робиоме идентифицировано от 1150 до 1950 только бактериальных ОТU 

(операционной таксономической единицы), из которых к культивируемым ви-

дам относят 20-40 [2].  

В экосистеме кишечника около 95% идентифицированных таксонов состав-

ляют 4 бактериальных филума – Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteriaи 

Actinobacteria. Нафилумы Fusobacteria, Verrucomicrobia, Cyanobacteria – от 1 до 

5%. На долю представителей других сообществ, способных быть как симбион-

тами, так и паразитами человека (археи, грибы, вирусы, гельминты, простей-

шие), приходится около 0,2% [10]. 

Исследование данных о таксономических характеристиках микробиоты, ее 

количественного и качественного состава революционно изменилось с внедре-

нием ОМИК-технологий. Cеквенирование, как один из таких методов, позволяет 

анализировать все геномы в образцах экосистем (метагеномика) [9].  

Функционирование микробиоты приводит к образованию таких метаболи-

тов, как короткоцепочные жирные кислоты или КЦЖК (бутират, пропионат), 

ферментов, витаминов, липополисахаридов, лактата, противовоспалительных 

пептидов и других не менее важных химических соединений [13]. Согласно со-
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временным данным, продуцентами главных КЦЖК в кишечнике в основном яв-

ляются: бутирата – Faecalibacterium, Ruminococcaceae и Lachnospiraceae sp., про-

пионата – Bacteroides, Propionibacterium, Roseburia, Selenomonas sp., ацетата – 

Bifidobacterium, Clostridium, Ruminococcus, Lactobacillus spp.  

Микробиом человека играет важную роль в регуляции обмена веществ, си-

стемного и местного иммунитета [11]. Дисбактериоз кишечника может привести 

к метаболическим нарушениям, ожирению и инсулинорезистентности [12]. Бу-

тират участвует в повышении целостности кишечных барьеров за счет увеличе-

ния продукции муцина, индукции Т-регуляции толстой кишки, снижении 

регуляции провоспалительных макрофагов [14; 15]. К примеру, род Blautia отно-

сится к бутират-производящим таксонам, которые играют важную роль в регу-

ляции глюкозы в крови, липидном обмене и регуляции дифференцировки  

Т-клеток [16; 19; 21]. 

Тип Actinobacteria обладает противовоспалительным действием и усили-

вает кишечный барьер путем модуляции цитокинов [19]. Они подавляют иммун-

ный ответ также через индукцию Т-клеток путем регуляции продукции 

интерлейкина-10 [16].  

Род Bacteroides и Prevotella входят в тип Bacteroidetes и производят сукци-

нат и ацетат, которые нарушают плотные контакты эпителиальных клеток, сни-

жают целостность слизистой оболочки кишечника, блокируют 

дифференцировку Т-клеток и активируют воспаление. Эти бактерии также про-

изводят декарбоксилазу глутаминовой кислоты (GAD), которая стимулировать 

GAD-иммунитет в качестве миметика [17; 18; 19]. 

Род Veillonella spp. производит литохолевую кислоту, оказывающую проти-

вовоспалительный эффект за счет снижения активных форм кислорода и азота в 

эпителиальных клетках. Увеличение сфингомиелина также ингибирует функ-

цию NK-клеток, что предотвращает воспаление [20]. 

Сахарный диабет первого типа (СД1) – хронический аутоиммунный воспа-

лительный процесс, возникающий при поражении бета-клеток поджелудочной 

железы, продуцирующих инсулин. Критической точкой, при которой появля-

ются клинические признаки, является поражение 90% бета-клеток. В ходе ра-

боты были проанализированы научные статьи, в которых выдвинуты гипотезы о 

связи СД1 и изменения микробиома человека. Наиболее распространенные бак-

териальные изменения у пациентов с СД1 включают Bacteroides spp., Streptococ-

cus spp., Clostridium spp., Bifidobacterium spp., Prevotella spp., Staphylococcus spp., 

Blautia spp., Faecalibacterium spp., Roseburia spp., Lactobacillus spp.  

Существуют данные, согласно которым бактерии приводят к деградации 

муцина. Это приводит к нарушению целостности слизистой и повышению ее 

проницаемости. Бактерии, проникая через поврежденную оболочку, способ-

ствуют активной выработке антител. Иммунный ответ в сумме с реактивностью 

Т-клеток приводит к уничтожению бета-клеток и развитию сахарного диабета 

первого типа [22].  
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Однако, в поддержании целостности кишечника муцин является не един-

ственным важным белком. Зонулин регулирует сокращение цитоскелета в обла-

сти плотных контактов, повышая или понижая проницаемость кишечной стенки 

для макромолекул. Существуют данные о положительной корреляции повышен-

ного уровня сывороточного зонулина и увеличения Veillonella spp. и Bacteroides 

spp. или снижением Faecalibacterium spp. и Roseburia spp. Возможен также иной 

механизм повышения проницаемости стенки кишечника: Veillonella связывается 

с клетками крипт кишечника и вырабатывает лактат, который выталкивается на 

поверхность просвета и ослабляет межклеточные плотные контакты [19]. 

Дисбактериоз кишечника также играет немаловажную роль патогенезе са-

харного диабета 2 типа (СД2), что предполагает возможность терапии заболева-

ния путем коррекции микробиома. СД2 характеризуется 

инсулинорезистентностью, что приводит к потере гликемического контроля. 

Хотя прямая связь между микробиомом и инсулинорезистентностью не ясна, 

очевидно, что микробиом играет важную роль в регуляции чувствительности к 

инсулину. СД2 развивается на фоне ожирения. Гипертрофия адипоцитов приво-

дит в гипоксии, инфильтрации макрофагами жировой ткани, и, следовательно, 

повышенной выработке провоспалительных цитокинов. В тканях снижается чув-

ствительность к инсулину, развивается инсулинорезистентность, снижается ак-

тивность глюконеогенеза, захват глюкозы мышечной и жировой тканями и 

активируется высвобождение свободных жирных кислот из жировой ткани [3]. 

Изменение состава кишечной микробиоты приводит к поступлению в кро-

воток эндотоксина клеточной стенки бактерий липополисахарида (ЛПС), что 

приводит к развитию метаболического ответа. Толл–подобные рецепторы (TLR) 

кишечной стенки реагируют в частности и на ЛПС (TLR4), что приводит к про-

дукции ряда провоспалительных цитокинов, например, IL-6 и IL-1, которые 

нарушают структуру инсулиновых рецепторов, таким образом, устанавливается 

резистентность к инсулину [24; 17; 23]. 

Говоря об изменении микробиома при сахарном диабете второго типа необ-

ходимо отметить увеличение числа Bacteroides и уменьшение Firmicutes. Соот-

ветственно, повышается соотношение Firmicutes/Bacteroides.  Это влияет на 

соотношение бутират/пропионат, при этом бутират обычно ассоциируется с фир-

микутами, а пропионат с бактероидами [25]. Причем увеличение Bacteroidetes 

обычно ассоциируется с повышением массы тела.  

В ряде исследований отмечен рост числа грамотрицательных бактерий типа 

Bacteroides и снижение содержания бифидобактерий. Именно эти бактерии от-

ветственны за поступление эндотоксина в кровоток. Таким образом, развивается 

воспаление. 

Род Lactobacillus может относиться к биомаркерам сахарного диабета 2 

типа, так как понижение значения глюкозы натощак и гликозилированного ге-

моглобина коррелируют с высоким содержанием данных микроорганизмов в фе-

калиях [3].   

У здоровых людей Akkermansia muciniphila составляют от 3 до 5% всего 

микробиома, а у больных сахарным диабетом 2 типа не более 1%. Это связано с 
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тем, что слизь, которую продуцируют микроорганизмы, служит защитным барь-

ером слизистой оболочки кишечника, предотвращающим всасывание чужерод-

ных веществ [1]. 

В регуляции углеводного обмена и развитии сахарного диабета 2 типа вы-

явлена роль бифидобактерий. Продемонстрировано снижение представленности 

родов Bifidobacterium у пациентов не только с возрастом, но и при наличии ожи-

рения и СД2. В 2015 г. Было опубликовано исследование, где обнаружена воз-

можная роль бифидобактерий в синтезе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). 

Обсуждается влияние Lactobacillus и Verrucomicrobia (род Akkermansia) на син-

тез ГПП-1 и улучшение углеводного обмена. Несмотря на то что эти бактерии 

составляют всего лишь 3–5% здорового состава микробиоты, показана их значи-

тельная роль в улучшении метаболических процессов, укреплении кишечного 

барьера, уменьшении его проницаемости за счет образования тесного симбиоти-

ческого сообщества с клетками, выстилающими внутреннюю поверхность ки-

шечника.  

Результаты. Анализ литературных источников показал, что существует 

взаимосвязь между изменением микробиоты кишечника и развитием сахарного 

диабета (СД) обоих типов. Снижение содержания бактерий Bifidobacterium spp., 

Lactobacillus spp., Akkermansia muciniphila отмечается при СД1 и СД2. В регуля-

ции углеводного обмена и развитии СД2 выявлена роль бактерий 

Bifidobacterium. Обсуждается влияние Lactobacillus spp. и Verrucomicrobia на 

улучшение гликемического контроля. Функционирование микробиоты приводит 

к образованию таких метаболитов, как короткоцепочные жирные кислоты, липо-

полисахаридов, лактата, провоспалительных пептидов, которые участвуют в раз-

витии воспаления. 

Заключение. Взаимосвязь между развитием сахарного диабета и измене-

нием микробиома кишечника не вызывает сомнений. Количественные измене-

ния некоторых бактерий являются биомаркером течения болезни. Изменения 

типового состава кишечной микробиоты требуют более глобального подхода к 

изучению.   
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