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ВТОРОЙПОЛОВИНЫXIX –НАЧАЛАXXВЕКА

Аннотация
В статье рассматривается процесс охоты как художественное целое в произведениях

русских писателей второй половины XIX – начала XX века. Проводятся параллели между
изображениями этого процесса, анализируются средства выразительности и особенности
творческого метода авторов текстов. Данное исследование изучает и жанр охотничьего
рассказа как способ изложения художественного материала.
Ключевые слова
Охота, охотничий рассказ, повествователь, быт, точка зрения.
Охотничий рассказ становится популярен примерно в середине XIX века. В то время

одной из особенностей охотничьей литературы была ориентировка на достоверность
повествования.
Широкое распространение темы охоты в художественных произведениях XIX века

обусловлено следующими причинами: человек воспринимает красоту природу от первого
лица, участвует в ее жизни, составляет неотъемлемую часть природного целого [2: с.86].
В течение всего XIX века в русской литературе охотничьи рассказы придерживались

определенных правил: «картинный» язык, правильный порядок действий, передача опыта.
Так литература об охоте представлена произведениями С.Т. Аксакова, Н.А. Некрасова, И.С.
Тургенева, А.К. Толстого, Е.Э. Дриянского, Л.Н. Толстого и др. Произведения этих авторов
характеризуются достоверностью описания природы, методов охоты.
В текстах С.Т. Аксакова и И.С. Тургенева описания природы и высокохудожественные

рассказы были мало похожи на тексты, к примеру, Основского и Мачеварианова, но образ
героя - охотника, рассказчика, сохранялся. Эти писатели выходили на первый план всей
литературной мысли.
Рассмотрим «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова. Они

представлены как свод глав, статей, в которых передан собственный опыт охотничьего
дела. Перед нами – охотник - повествователь, который то подробно, то поверхностно
рассказывает о зверях и птицах, собственных воспоминаниях, приводится анализ своего
поведения или поведения окружающих.
Рассмотрим «Записки охотника» И.С. Тургенева. Охотник Тургенева увлекается охотой

не в первую очередь. Больше за описанием природы и пейзажа он скрывает чувственные
образы, лирику. Описания охоты всего лишь связывают эпизоды «Записок…» между
собой.
Рассмотрим тексты рассказов Ф.А. Арсентьева, вошедших в сборник «Охотничьи

рассказы» [1]. Они, по сравнению с текстами Аксакова и Тургенева, более связные. В них
общий сюжет и герои.
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Рассмотрим «Записки мелкотравчатого» Е.Э. Дриянского [3]. У этого писателя
повествование о процессе охоты сужено. Если у других авторов рассматривалась больше
«ходовая» охота, то Е.Э. Дриянский обращается к псовой охоте - наиболее древнему виду.
Более иной взгляд на охоту мы встречаем у А.П. Чапыгина и А.С. Новиков - Прибоя..

Охотнику - промысловику не требовалось ни описание красот природы, ни некие правила
охота. Он понимал, что навыкам добычи зверя можно научиться только в результате частой
тренировки. Именно такая жизненная позиция присутствует у героев охотничьих рассказов
А.П. Чапыгина, которые вошли в сборник «По звериной тропе» [4].
После 20 - х годов XX века отношение к охоте в литературе снова меняется. А.Н.

Толстой описал охоту более эмоционально. В очерке «Из охотничьего дневника» автор
сравнивает прошлое и настоящее, потому что для А.Н. Толстого занятие охотой является
своего рода способом отдать дань памяти предков, у которых охота как вид деятельности и
зародилась, а по соотношению с минувшим веком – приобрела досуговый характер.
Как мы видим, процесс охоты в русской литературе второй половины XIX – начала XX

веков изображен неоднозначно. Вначале указанного периода преобладает тенденция
описывать красоту природы и предлагать читателю информацию энциклопедического
характера. С течением времени отношение к охоте изменилось: некоторые считали ее «злой
забавой» или «горькой долей».

Список использованной литературы
1. Арсентьев, Ф.А. Охотничьи рассказы.М., 1885.
2. Белозерцева, Д.В. Мотив охоты в русской литературе XIX века / Мировая

литература глазами современной молодёжи. Цифровая эпоха. Сборник материалов V
международной молодежной научно - практической конференции. Под ред. С.В.
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Аннотация
Статья посвящена анализу категории определенности / неопределенности во

французском языке. Рассматриваются способы и средства выражения этой категории и ее
роль в построении текста.
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частичный.
Категория определенности / неопределенности относится к семантическим категориям

высказывания, ее функцией является «актуализация и детерминизация имени,
демонстрация его уникальности в описываемой ситуации (определенность) или выражение
его отношения к классу аналогичных ему феноменов» [1, с. 349].
В каждом языке есть категория детерминации, которая по мнению В.Г. Гака показывает,

в какой степени информирован говорящий о предмете разговора, и свойственна всему
высказыванию [2, с.112]. Категория детерминации может выражаться не только на
лексическом уровне, но и на других уровнях языка. Грамматические, лексические,
морфологические и другие средства языка могут выражать категорию определенности или
неопределенности. Во французском языке данная категория является грамматической
категорией, поскольку она выражается артиклем.
В современной лингвистической литературе есть много исследований, посвященных

артиклю. Ш. Балли считает, что основная роль артикля – это актуализация имени
существительного, т.е. артикль виртуальное понятие переводит в актуальное в речи.
Например: «Le policier posa un regard interrogateur sur l’interne agenouillé près de Lauren» [4,
с. 21].
На сегодняшний день в лингвистике нет единого определения понятия определенность –

неопределенность, но согласно самой распространенной трактовке, определенной
считается именная группа с определенным артиклем.

«La muselière que j’ai dessinée pour le petit prince, j’ai oublié d’y ajouter la courroie de cuir!»
[3, с.107].
Неопределенной считается именная группа с неопределенным артиклем или с иной

лексемой, которая выражает неопределенность: «Le petit prince fit l’ascension d’une haute
montagne» [3, с.78]; «Puis il se dit encore: «Je me croyais riche d'une fleur unique, je ne possède
qu’une rose ordinaire» [3, с.80].
Неопределенный артикль участвует в выражении новой части информации – «нового»,

или ремы, ради которой строится высказывание. При этом значения «нового» и «данного»
связаны не с отдельным словом, а со структурой высказывания в целом: «Une connerie, je
me prépare á faire une connerie» [5, 29].
Во французском языке частотны три основных вида артиклей – определенный,

неопределенный и частичный. «Определенность» и «неопределенность» находят свое
выражение только в связном тексте. Следует отметить, что определенный артикль
показывает объект, как единственно возможный в данной ситуации, а неопределенный же
артикль показывает, что объект принадлежит к классу подобных, в значении «один из них».
Функция определенного артикля – идентификация, а неопределенного артикля -
классификация. Но при этом и тот и другой артикль имеют выделительную функцию: «Le
restaurant à tourists était perché sur la falaise et surplombait le Pacifique»; «Un silence s’installa,
elle regardait par la fenêtre» [4, с.50].
Этимоном определенного артикля le явилось латинское указательное местоимение ille

(этот), а неопределенного un – латинское порядковое числительное tutus. Субстанцию
можно охарактеризовать с качественной и количественной стороны, поэтому и категория
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детерминации, выражаемая французским артиклем, может быть качественной и
количественной. Качественной детерминацией характеризуются существительные и
выражается оппозицией артиклей le / un.
Ядром количественной детерминации является значение тотальности и партитивности,

частности. Количественная детерминация свойственна неисчисляемым вещественным
именам. Она выражается противопоставлением артиклей le / du: «Tu as du métier, tu as du
talent, tu es honnête» [5, c. 42]; « - Bertrand, dit Isabelle, pourriez - vous être á la maison á l’heure
du thé».

Другие неисчисляемые существительные – конкретные, единичные, абстрактные и
единичные собственные – детерминированы самим своим значением и употребляются с
определенным артиклем или без него (le ciel, la lune, la vieillesse, la Bonheur): «Il met, dans la
vie d’une femme, tant d’agitation, de tendresse et de bonheur que celles qui ont connu ce poison
ne peuvent s’en passer».
Подводя итог следует отметить, что определенность / неопределенность предмета как

лексико - грамматическая категория играет одинаково важную роль как в русском, так и во
французском языках.

Список использованной литературы:
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Аннотация:
В статье говорится о том, что французские глаголы отражают отношения и связи

объективного мира и потому обладают лексическим значением, то есть выполняют
строевую, синтаксическую и семантическуюфункции.
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Предлоги — неизменяемые служебные слова, осуществляющие подчинительную связь
между членами предложения.
Предлоги во французском языке выполняют следующие функции:
 Семантическую, с помощью которой предлоги выражают отношения между

словами в предложении.
 Синтаксическую, которая связывает их в грамматическую конструкцию.
Предлоги отражают отношения и связи объективного мира и поэтому имеют

лексическое значение, то есть выполняют не только строевую, синтаксическую, но и
семантическуюфункции [2, с. 237].
Так как во французском нет падежей, предлоги приобретают дополнительное значение.

Они делятся на две категории: по сложности (простые предлоги и предложные
конструкции) и по значению (предлоги принадлежности, места и времени).
Предлог à самый распространенный во французском языке. Он выражает место, время,

меру измерения, способ и образ действия.
Место:Ma copine Mathilde vit à Moscou. –Моя подруга живет вМоскве.
Время: Je serai au point de rendez - vous à 7 heures. –Я буду на месте встречи в 7 часов.
Способ действия: Je vais au magasin à pied. –Яиду в магазин пешком.
Образ действия: Parlez à voix basse! – Говорите тихо!
Меры измерения: L'université est à 2 kilomètres de ma maison. –Университет находится в 2

километрах от моего дома.
Также предлог à употребляется в устойчивых выражениях:
À vos souhaits! – Будьте здоровы!;À l'aide! –Помогите!
Роль предлога «а» во французском языке еще более возрастает при сопоставлении его с

предлогом «en», который, как и «а» служит для выражения аблятива, обозначающего
обстоятельство места: etudier en France – учиться во Франции, vivre en Allemagne – жить в
Германии. Обстоятельство времени также может быть выражено предлогом «en»: en hiver
de 2019 – зимой 2019 года, en meme temps – в тоже время, en automne de cette annee – осенью
этого года.
Предлог de выражает различные отношения между словами в предложении. Он является

также предлогом места, времени, образа и способа действия.
Место:Mes amis viennent de France. –Мои друзья приехали изФранции.
Время:De nos jour –Внаши дни,De notre temps –Внаше время.
В некоторых случаях предлог de участвует в выражении конкретных значений

местоположения, в других – более обобщенных и отвлеченных значений, таких как
объектные, инструментальные, причинные [3, с. 243].
Предлог dans используется для обозначения места, где совершается действие: Elle est

partie dans sa chamber. –Она ушла в свою комнату.
Для выражения аблятива широко используется предлог «avec»: parler avec la soeur –

говорить с сестрой, discuter avec un interet – обсуждать с интересом.
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Предложные конструкции делятся на группы в зависимости от значения:
Место: à coté de, près de, auprès de, au - dessous de, en bas de, en haut de.
Mon bureau à côté de centre commercial. –Мой офис рядом с торговым центром.
Je vis près de l'école. –Яживу рядом сошколой.
Время: au bout de (момент истечения времени), à partir de (начиная с периода времени).
Au bout de la nuit. –По истечении ночи.
À partir de demain, je commencerai une vie saine. – С завтрашнего дня я начну здоровый

образ жизни.
Способ действия: a force de (благодаря), à la place de (вместо чего - то).
A force de mes efforts, j'ai pu passer les examens. – Благодаря моим стараниям я смог сдать

экзамены.
À la place de film, je préférerais un livre. –Вместо фильма я бы предпочла книгу.
Предлоги, обозначающие причину: à cause de, grace à.
Il a perdu à cause du manque de points. –Он проиграл из - за нехватки баллов.
Elle est de bonne humeur grâce à toi. –Она в хорошем настроении благодаря тебе.
Таким образом, предлоги во французском языке являются служебной частью речи и

выполняют как смысловую, так и синтаксическую функции. Предлоги классифицируются
по сложности и по значению.
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Аннотация
Статья посвящена определению современной языковой ситуации в Великобритании,

используя официальные источники, такие как ежедневная Британская новостная газета
The Times, национальная статистическая служба Великобритании The Office for National
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Statistics, а также справочник по языкам мира ethnologue, были проанализированы внешние
и внутренние факторы, влияющие на языковую неоднородность в Великобритании. В
работе также подробно раскрываются понятия термина «языковая ситуация», на
примере зарубежных и отечественных лингвистов.

Ключевые слова: языковая ситуация, языковая неоднородность, миграция, диалект.
Keywords: language situation, linguistic heterogeneity, migration, dialect.

Общество – это динамическая система, в которой постоянно происходят социальные,
экономические и политические изменения. Это оказывает большое вклинение на языковую
ситуацию, меняются нормы языка, его порядок и стой. Язык является важным средством
накопления, хранения и передачи информации. Вот почему важно изучать проблему связи
языка и общества. Научная дисциплина, изучающая проблемы, связанные с социальной
природой языка, его общественными функциями, ролью, которую играет язык в жизни об-
щества называется социолингвистикой.
Социолингвистика – отрасль языкознания, изучающая широкий комплекс проблем,

связанных с социальной природой языка, его общественными функциями, механизмом
воздействия объективных (различных элементов социальных установок, ценностей и т. п.)
социальных факторов на язык и той ролью, которую язык играет в жизни общества.
Для того чтобы разобраться в определении языковой ситуации. Обратимся к мнению

известных учёных.
В. А. Виноградов определяет языковую ситуацию как «совокупность форм

существования (а также стилей) одного языка или совокупность языков в их
территориально - социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в
границах определенных географических регионов или административно - политических
образований»[3. С. 616 - 617].
В. И. Беликов, Л. П. Крысин указывают на привязанность языковой ситуации к

определенной территории и понимают языковую ситуацию как «характеристика социально
- коммуникативной системы в определенный период ее функционирования» [1.С. 15].
Обратимся к точке зрения чешского лингвиста Алоиса Едлички (Alois Jedlička), который

считал, что дать характеристику языковой ситуации с синхронной точки зрения – значит,
определить сосуществование языковых образований и форм, функционирующих в данном
языковом (коммуникативном) сообществе, уловить и описать столкновение норм и их
взаимовлияние. Языковая ситуация дана им через понятия языковое сообщество, языковая
коммуникация и языковое целое. Исследование современной языковой ситуации, по
словам А. Едлички, опирается на всесторонний анализ разных типов языковых реализаций
(текстов), относящихся к разным коммуникативным сферам.[15]
Г. В. Степанов в своей книги «Типология языковых состояний и ситуаций в странах

Романской речи» соглашаясь с мнением В. И. Свидерского, и Р. А. Зобова, понимает
языковую ситуацию как отношение языка (или его части), характеризующегося данным
состоянием, к другим языкам или к другой части того же языка, и проявляющееся в
различных формах пространственных и социальных взаимодействий (синтагматический
план).[7]
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Ещё один важный аспект в изучении понятия языковая ситуация, это ознакомление с
классификацией.
Авторы словаря социолингвистических терминов В.А. Кожемякина, Н.Г. Колесник,. Т.Б.

Крючкова,. О.С. Парфенова, к.ф.н. Ю.В. Трушкова, при участии А.Н. Биткеевой и М.А.
Горячевой, предлагают следующею классификацию:

1) совокупность подсистем одного и того же языка или разных языков (эндоглоссная и
экзоглоссная Я.с.)

2) родственные или неродственные языки (гомогенная и гетерогенная Я.с)
3) типологически сходные или различные языки (гомоморфная и гетероморфная Я.с)
4) языки, равные или не равные по уровню функциональной и демографической

мощности (равновесная и неравновесная Я.с.)
5) языки, имеющие одинаковую или различнуюфункциональную нагрузку в пределах

данной социально - коммуникативной системы (сбалансированная и несбалансированная
Я.с.) [6.С. 266]
Опираясь на классификацию приведённую выше, можем сделать вывод, что языковая

ситуация в Великобритании экзоглоссная, так как по мимо английского на территории
государства функционируют ряд других языков (напримерШотландский и гэльский языки
— национальные языкиШотландии), несбалансированная и неравновесная ( на английском
здесь говорит примерно 92 % населения, около миллиона человек говорят на валлийском
языке, около 1,5миллиона человек - нашотландском)
Под современной языковой ситуацией, мы понимаем те нормы языка, которые

актуальны на данный момент и активно используются носителями языка в разговорной,
деловой и профессиональной речи. Для того, чтобы рассмотреть этот аспект максимально
глубоко и точно, проанализируем изменения языка в период с 2011 по 2022 год, а так же
обратимся к статьеEthnologue дотированной 2007 годом.
Рассматривая внешний фактор влияющий на современную языковую ситуацию в

Великобритании хотелось бы подробно рассмотреть такой фактор как миграция.
С точностью сказать о количестве мигрантов прибывших на территорию

Великобритании в период с 2011 по 2022 сложно, так как по мимо официально прибывших
граждан есть и нелегальные иммигранты. Как сообщает агентствоBloomberg со ссылкой на
данные правительства более 25 тысяч иммигрантов прибыли в 2022 году в
Великобританию через пролив Ла - Манш на лодках, В 2021 году этим путем в страну
попали 28 тыс. человек.[8]
Из статьи в газете The Times выпущенной в 2017 году мы можем узнать, что число

нелегальных иммигрантов в Великобритании составляло до 250 000 человек в год.[12]
За два года с 2020 по 2022 в Великобританию прибыло 1 064 000 человек.
По административным даннымМинистерства внутренних дел нам известно о типах виз,

выдаваемых гражданам стран, не входящих в ЕС, идентифицированным как долгосрочные
иммигранты в Великобритании. В июнь 2022 года, лица, прибывающие по учебным визам,
составляли наибольшую долю (39 %) долгосрочной иммиграции граждан стран, не
входящих в ЕС, - 277 000 человек, что больше, чем 143 000 человек в июне 2021 года.[11]
Важно упомянуть и тот факт, что из 59,6миллиона жителей Англии и Уэльса в 2021 году

49,6 миллиона (83,2 %) родились в Великобритании, а 10,0 миллиона (16,8 %) родились за
пределами Великобритании. Это означает, что примерно каждый шестой житель Англии и
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Уэльса родился за пределами Великобритании. Численность населения, родившихся за
пределами Великобритании, увеличилась с 2011 года(7,5 миллиона человек (13,4 %)).[9]
По данным Ethnologue, десять наиболее распространенных иностранных языков,

используемых британцами в качестве первого языка, выглядят следующим образом(в
скобках указано количество носителей).
Нужно заметить, что данные являются не точными (особенно учитывая миграцию из

Центральной и Восточной Европы в Великобританию в последние годы)[10]
1.Пенджаби (574 000)
2. Бенгальский язык (400 000)
3.Урду (400 000)
4.Силхетский язык (300 000)
5.Кантонский язык (300 000)
6. Греческий (200 000)
7.Итальянский (200 000)
8.Юго - западный карибский креольский язык (170 000)
9. Гуджарати (140 000)
10.Кашмири (115 000)
Внутренними факторами влияющими на языковую ситуацию в Великобритании

являются диалекты.
Диалект - разновидность конкретного языка, употребляемая в качестве средства общения

лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной
общностью. Различают территориальные и социальные.[2]
Стандартный британский диалект - это диалект который включает в себя определенный

словарный запас, грамматику, стилистику. На нём говорят политики, преподаватели,
телевизионные и радиоведущие.
Приведём пример некоторых диалектов, которые можно услышать в Великобритании:
1) English (British English) - Британский английский
2) English English (as spoken in England) –Англо - английский ( язык на котором говорят и

пишут вАнглии)
3) Northern English –Северный английский
4) Cumbrian - Камберлендский диалект. Местный североанглийский диалект, на котором

говорят в Камберленде, Уэстморленде и Ланкашире к северу от Сэндс. На данный момент
стремительно теряет популярность.

5) Geordie – Джорди. Относится к североанглийским диалектам. На нем говорят в
южном Нортумберленде, в северных районах Дарема и в Ньюкасле. Джорди не так
значительно отличается от стандартного английского, как другие североанглийские
диалекты. Но у него есть несколько заметных особенностей. Звук h в начале слова не
исчезает, а хорошо проговаривается. Звук r в конце слова не произносится, а читается как
ah.

9) Cockney – Кокни. Просторечный диалект жителей отдельных районов Лондона: Ист -
Энда и прилегающих территорий. Кокни коверкают многие звуки: произносят
буквосочетание th как f или v, пропускают звук h в начале слов и звук t в конце, смягчают l.
В грамматике основные отличия от стандартного британского:me вместоmy и сокращение
ain’t вместо am, is, are not.

10) Brummie – Брумми. диалект жителей Бирмингема. В грамматике брумми не
отличается от стандартного британского, поэтому его часто называют акцентом. Но это
неправильно: для брумми характерно множество лексических особенностей. Например:
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Bostin – excellent: великолепный, отличный Cob – round and crusty piece of bread: что - то
вроде булочки, которую в других областях Великобритании называют batch или barm [4]
Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть, что современная языковая ситуация в

Великобритании экзоглоссная, несбалансированная и неравновесная. Причина тому,
высокий уровень мигрантов, как официальных, так и прибывающих на территорию страны
нелегально, в следствии чего появляются малые группы населения говорящих на своём
родном языке, привнося в английский новые заимствования. Конечно, огромное влияние
оказывают и внутренние факторы, такие как диалекты и акценты, иногда разговорный язык
внутри Великобритании может на столько отличаться, что даже носителям бывает сложно
понять друг друга.
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нимфа» и «Прекрасная Елена» анализируется авторская интерпретация женских
мифологических образов и сюжетов, выявляется их сходство и различие в
сравнении с традиционными мифами, выявляются особенности мифопоэтического
осмысления современного человека.
Ключевые слова: Кристоф Хайн, Елена Прекрасная, Эхо, Гера, мифологический

сюжет, мифологический образ.
В сборнике «До нашего времени. Корректуры» известный немецкий писатель

Кристоф Хайн обратился к древнегреческой мифологии и на ее основе создал свои
варианты отдельных мифологических сюжетов [1]. Критика высоко оценил сборник,
так по мнению К. Грайслер, рассказы К. Хайна могут составить конкуренцию
книгам Гесиода и Гомера [2].
Среди мифологических героев в рассказах представлены образы Зевса, Асклепия,

Аида, Прометея, Геракла, Одиссея. Наряду с ними в повествовании присутствуют
Афродита, Афина, Гера, нимфа Эхо, Пенелопа, Елена, однако большинство из
женских образов – второстепенные героини, отдельные рассказы посвящены только
нимфе Эхо и Елене.
Целью нашего исследования является выявление особенностей авторской

интерпретации греческих мифов на основе сопоставительного анализа мифов о
нимфе Эхо, Елене и рассказов К. Хайна «Эхо, нимфа» [1, с. 43] и «Прекрасная
Елена» [1, с. 137]. Предметом исследования являются мифологический образ и
мифологический сюжет в рассказах К. Хайна «Эхо, нимфа» и «Прекрасная Елена».
Методология исследования основана на литературоведческом и

культурологическом подходах к литературным явлениям. Методологической
основой исследования стали сравнительно - типологический, культурно -
исторический и герменевтический методы.
В греческой мифологии Эхо была горной нимфой и с ее именем связано название

природного акустического явления эхо, когда отражается звук голоса. Существует
две версии мифа, согласно одной из них нимфа Эхо была очень разговорчива и
отвлекала Геру, когда Зевс встречался с ее подругами нимфами. Гера наказала Эхо,
лишив ее возможности разговаривать, но позволила ей произносить отдельные
слова собеседника.
Вторая версия восходит к Овидию и объясняет происхождение эхо тем, что

нимфа имела несчастье влюбиться в самовлюбленного Нарцисса. Она истаяла от
любви к нему, но ее голос сохранился [3, с. 675].
В рассказе «Эхо, нимфа» К. Хайн обращается к первой версии мифа. Гера,

заподозрив болтливую нимфу в том, что она умышленно отвлекает ее от слежки за
любвеобильным Зевсом, ограничила ее способность свободно говорить. Эхо могла
только повторять последние слова.
После этого события Эхо не страдала, более того, она стала необыкновенно

популярна в обществе богов и героев, теперь все считали ее очень милой. Никто
даже не замечал, что Эхо повторяет слова собеседника, но всем нравилось, что она
разделяет мнение собеседника.
Согласно греческим мифам Елена была дочерью Леды и Зевса, однако ее земным

отцом считался царь Спарты Тиндарей. Елена славилась своей красотой и к ней
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сватались многие герои. Она выбрала Менелая, который впоследствии стал царем
Спарты.
Богиня Афродита привела в дом Елены троянского царевича Париса, которому

обещала, что прекрасная Елена станет его женой. При содействии Афродиты Елена
бежала с Парисом в Трою. Бегство Елены стало причиной Троянской войны,
которая длилась десять лет и закончилась разрушением Трои, возвращением Елены
в Спарту. После смерти Менелая Елена была изгнана его сыновьями.
Рассказ «Прекрасная Елена» повествует о жизни Елены после победы над Троей.

К. Хайн предлагает пять вариантов ее дальнейшей судьбы, четыре из которых
приписываются анонимным хроникерам и развивают тему мести за погибших
ахейцев. По одной из версий, еще до Троянской войны Зевс забрал Елену на Олимп,
оставив в Спарте ее фантом, согласно трем другим версиям ее убили мстители.
По версии К. Хайна Елена прожила еще шестьдесят лет и умерла в своей комнате,

в своем дворце. Все эти годы она прожила в добровольном заточении в своей
комнате только ради того, чтобы никто не увидел, как она стареет и теряет красоту.
Сопоставление сюжетов и женских образов мифов и рассказов К. Хайна показало,

что писатель представил авторскую психологическую интерпретацию
традиционных мифов. Изменив и продолжив сюжеты мифов, писатель разрушил
стереотипы и создал версии, приближенные к современности.
Месть ревнивой Геры пошла на пользу нимфе Эхо, она стала нравиться всем

людям. Тот факт, что всем по душе человек, который только повторяет чужие слова
и ни в чем ни противоречит, это психологически мотивированный диагноз
современного человека и общества.
Трагичен финал жизни прекрасной Елены, которая путем добровольной

шестидесятилетней изоляции сохранила память о своей красоте.
Таким образом, через миф и женские образы в рассказах «Эхо, нимфа» и

«Прекрасная Елена» психологически точно дано мифопоэтическое осмысление
нравственных качеств современников: люди не меняются, человеку двадцать
первого века, также, как и древним свойственны те же пороки: гордыня, тщеславие,
ревность, мстительность, угодливость, нетерпимость к чужому мнению.
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Актуальностью данной темы является то, что военная лексика имеет функцию
межъязыковой коммуникации, а именно, при допросе военных, либо перебежчиков, но и
недостаточностью теоретической базы, опираясь на то, что было бы возможно более
детальное изучение особенностей перевода военных терминов.
Особенность терминологии является то, что она состоит только в свободном значении,

которая является номинативным и имеет собственные дефиниции четкие семантические
границы. В области которых она употребляет термин не меняя своего значения.
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Существует определенный временной лимит при проведении допроса. Переводчик
должен передавать информацию точно и без каких либо речевых ошибок. При изучении
военной терминологии выделяют способ его передачи при переводе.
Несомненно, что эти знания необходимы, в первую очередь, военному переводчику если

перевод происходит в устной форме, когда говорится о существенных временных
ограничениях.
Существует несколько способов словообразования, которые необходимы переводчику

для оперативного ориентирования и понимания проблематики.
Более распространены синтаксические термины, которые создаются путем пользования

уже ныне существующих в языке знаков, но не смотря на это самым оптимальным
способом является аффиксация, словосложение, сокращение и конверсия.
На сегодняшний день развиваются военные термины, это связано с постоянным ростом в

сфере разработки новых вооружений.
По этой причине, необходимо понимать, что представляют из себя новые разработки и

уметь передавать четко их смысл без каких либо искажений.
Необходимо подчеркнуть то, что время агрессии со стороы США во Вьетнаме

английский язык приобрел новые термины. К примеру, strategic hamlet означает
укрепленный населенный пункт.
Переходя к проблеме перевода воинских званий с английского языка на русский язык и

наоборот могут иметь существенные отличия.
Необходимо разделять военные термины на:
1.Официальные термины, которые состоят из уставных терминов;
2.Неуставные, которые употребляются в устной речи военных.
Официальные военные термины - это концепция лексических средств, которые

обозначают понятия военной науки и употребляющихся в сфере специального общения.
Неуставные термины - это термины, которые появляются в процессе общения

вооруженных сил США.
Перед переводчиками существует большая проблема изучения различий в употреблении

сленга в армии США. Необходимо знать определенные специфические обстоятельства,
которые связаны с армией этой страны, которая дает возможность в большинстве случаев
определить само происхождение этих слов и словосочетаний и понимать их значение.
Таким образом, можно сделать вывод то, что одной из основных проблем является не

знание переводчиками соответствующей военной лексики и допущение ошибок в
стилистике и в смысловых строениях. Зачастую данные проблемы попросту опускаются в
переводе. В лучше виде пересказываются и их смысл, либо употребляется
соответствующий термин.
Есть переводчики, которые не видят разницы между употреблением отдельных слов и

выражений в армиях СШАи вАнглии.
Из этого следует то, что в некоторых переводах, есть смешение американских и

английских вариантов.
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Аннотация
В статье рассматриваются залоговые отношения, существующие в современном

испанском языке. Особое внимание уделяется рассмотрению среднего, возвратного и
взаимного залогов, которые наряду с более изученными активным и пассивным залогами
составляют общепринятую систему залоговых отношений.
Ключевые слова
Средний залог, возвратный залог, взаимный залог, залоговые отношения
Большое разнообразие форм выражения различных видов залоговой семантики в

испанском языке свидетельствует о значительной грамматикализации этой категории. Мы
полагаем, что дифференциация залоговых отношений в испанском языке позволяет с
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большей точностью определить общие грамматические критерии залога с учетом его
семантической ситуационной обусловленности.
В испанской грамматике существует большое разнообразие точек зрения на то, каким

образом и в каком объеме следует выделять категорию залога. Друг другу противостоят
сторонники моносемантического, бисемантического и полисемантического подходов. При
этом никто не отрицает необходимость выделения залога как грамматической категории.
Авторы «Новой грамматики испанского языка» [1, с.773] Королевской Академии

рассматривают в своей работе следующие виды залогов: активный, пассивный, безличный,
средний. Учитывая всю сложность залоговой проблематики, принимая во внимание
относительно малоизученную грамматическую систему испанского языка, И. Мельцев [2,
с.12] различает в испанском языке 5 залогов: действительный (voz activa) – основной – и по
соотнесенности с ним: страдательный (voz pasiva), средний (voz neutra), возвратный (voz
refleja) и взаимный (voz recíproca). В данной статье считаем важным уделить внимание
именно среднему, возвратному и взаимному залогам, как наименее изученным.
Средний залог
Средний залог обозначает, что действие не направлено на посторонний объект, а

сосредоточено в сфере субъекта и сводится к изменениям в его состоянии. При этом
субъект, оставаясь фактически производителем действия, не мыслится таковым [3, с. 43].
Субъектом, грамматически выраженным в подлежащем или указанным в личном
окончании глагольной формы сказуемого, может быть и лицо, и предмет. Средний залог
образуется из переходных глаголов активного залога, когда они, приобретая местоименную
форму, теряют свою переходность: apartar - apartarse, dirigir - dirigirse, alejar - alejarse,
ocultar - ocultarse, levantar - levantarse, etc. Значение среднего залога передают также
глаголы, обозначающие эмоциональное состояние человека: asombrarse, alegrarse,
asustarse, admirarse, arrepentirse:

Nos detuvimos en una plaza solitaria. (R. del Valle - Inclán).
Apagó la luz y se metió en la cama. (G. G. Márquez).
Tan pronto como oí la orden me dirigí al dormitorio. (G. G. Márquez)
Возвратный залог
Возвратный залог выражается переходными глаголами в местоименной форме и

обозначает, что подлежащее – производитель действия и дополнение – объект действия
являются одним и тем же лицом. При этом - se обозначает, что действие имеет своим
объектом самого субъекта - производителя действия, которое направлено непосредственно
на него самого:

Yo me lavo las manos (B. Pérez Galdós).
Me sujeté la cabeza con las manos, mientras pasaba la ola. (G. G. Márquez).
Odín se tapó el rostro con su mano. (A. Casona).
Взаимный залог
Взаимный залог выражается переходными глаголами в местоименной форме и

обозначает, что действие совершается двумя (или более) производителями, каждый из
которых в то же время является объектом, испытывая действие, совершаемое другим
лицом. При этом - se обозначает, что действие имеет своим объектом самого субъекта -
производителя действия, которое направлено непосредственно на него самого.

Nunca más se vieron. (G. G. Márquez)
Los amigos se dieron las buenas noches. (A. Ferres)
В силу сказанного, испанская теоретическая грамматика представляет большой интерес в

качестве характерного исторического опыта изучения категории залога в языке.
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Язык – это живая система, которая преобразуется с течением времени, и лексика
представляет один из важных пластов этого изменения. Неологизмы появляются
ежедневно, одни из них закрепляются и остаются в речи, другие – уходят. Их появление
непосредственно связано с развитием общества.
Что такое неологизм? Существуют различные точки зрения на определение данного

понятия. Например, «неологизмы – это новые слова, словосочетания или устойчивые
выражения, которые появляются в языке в связи с развитием общественной жизни,
культуры, науки и техники» [4]. Это не совсем верно, так как неологизмы не всегда
являются новыми словами. В частности, слово “maid” используется в современном языке в
значении “a female servant in a house or hotel” (т.е. служанка), но ранее обозначало “a young
woman who is not married” (т.е. молодую незамужнюю девушку). Следовательно, мы можем
сделать вывод, что неологизмы по своей сущности представляют собой лексические
единицы, вновь придуманные или приобретающие новое значение в связи с изменением
общества.
В рамках статьи стоит обратить внимание на характеристики данного явления.

Особенности современных неологизмов прослеживаются как с лингвистической стороны,
так и с социальной, т.е. общество развивается благодаря языку точно так же, как и язык
формируется благодаря социуму. К ним относятся следующие особенности:

1) Фонетические характеристики в первую очередь оказывают эмоциональное
воздействие на человека. Оно может быть как положительным, так и отрицательным.
Например, слово «boughetto», придуманное афроамериканским рэп - исполнителем

MurphyLee, образовано путем слияния двух слов «bourgeous» и «ghetto» и используется в
значении «обеспеченный человек, не соблюдающий нормы приличия в обществе» [5]. В
зависимости от личностных характеристик оно воспринимается по - разному, в большей
степени обладая негативной коннотацией.

2) Лексические особенности связаны с общественными явлениями или событиями, т.е.
первоисточниками неологизмов. Здесь речь идет в большей степени о таких сферах жизни,
как технология и наука, политика, новости, реклама и СМИ.
Пандемия COVID - 19 также оказала большое значение на развитие современного

английского языка. В течение этого периода появилось очень много новых устойчивых
выражений, например, “social distancing”, “tsunamis of COVID - 19 cases”, “solitary
confinement”, “incubation period”. В частности, слово “infodemic” образовалось смешением
“information” и “epidemic” [1].

3) Структурные характеристики неологизмов заключаются в способе их образования.
Рассмотрим наиболее часто используемые из них в отдельности.

I. Сокращения (shortenings) – это сокращенные формы более длинных слов или фраз,
выражающие то же самое содержание более краткими словами или выражениями.
Примеры таких слов: “varsity” от “university”, “net” от “Internet”, “maths” от “mathematics”.

II. Смешение (compounding) представляет собой образование неологизма путем
сложения двух или более слов. Такой способ чаще всего встречается в рекламе (один из
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главных источников новых слов). Торговые работники создают названия продуктов, затем
специалисты, которые проводят рекламные кампании, используют новизну и
эксклюзивность таких слов, чтобы звучать инновационно и привлекать внимание
потребителей.
Неологизмы, образованные смешением, встречаются и в других областях, например, в

политике. Хорошим примером является создание неологизма “Brexit”. Термин появился в
2012 году для описания намерения Великобритании покинуть Европейский союз. Это
слово впервые было использовано в печати и социальных сетях Соединенного
Королевства, но теперь оно распространилось на другие языки и страны мира. Существует
вероятность, что оно произошло на основе слова “Grexit” (результат смешения «Greece» и
«exit»), когда Греция была в долгу перед Европейским союзом и рассматривалась
возможность ее выхода из ЕС [2]. Несмотря на то, что неологизм “Brexit” и не попал в
словари, он все же фигурирует на Интернет - ресурсах, и в 2016 году словарь Коллинза
признал его словом года.

“Brexit” – своеобразный пример смешения, поскольку один из его компонентов, “exit”, не
теряет ни одной из своих частей. Как и со многими смешанными неологизмами, изначально
существовало несколько вариантов слова, пока не была установлена его нынешняя
преобладающая форма. Например, смесь “Brexit” иногда производилась как “Brixit”, но эта
вариация просуществовала недолго. Однако возможно, что смешение будет продолжать
развиваться некоторое время, поскольку данный неологизм все еще является предметом
споров.

III. Аффиксация (affixation) – формирование слова с помощью аффиксов, т.е. префиксов
и суффиксов. Этот метод является довольно часто применимым. В частности, в Третьем
новом международном словаре Вебстера неологизмы, образованные таким способом,
составляют две пятых всех включенных в него слов и выражений [3].

Re -, anti -, de -, un - являются примерами производственных префиксов. Неологизмы,
созданные с их помощью: “antiflash” (serving to protect the eyes), the jocular “anti - everything”,
“deglamorise” (сделать менее привлекательным), “rejuvenate” (омолодить), “rehouse”
(переместить семью, общину и т.д. в новый дом), “unhero”.

Self -, mini -, midi -, nano - выступают полу - суффиксами в таких словах, как “mini -
budget”, “mini - car”, “midi - frock”, “self - service” of restaurant, shop, “nanobiology”,
“nanoscience”.

IV. Редупликация (reduplication) – это повтор корня, части или целого слова. Новые
лексемы образуются за счет удвоения основы либо изменения корневой гласной.

“Rah - rah” (a short skirt which is worn by girls during parades) и “clip - clop” (the sound of a
horse's hoofs beating on a hard surface) относятся к фонологическим неологизмам, т.е.
созданным благодаря звукам. Другие примеры редупликации: “helter - skelter” (суматоха),
“hurly - burly” (суета), “zig - zag” (зигзаг).

V. Конверсия (conversion) – это образование неологизма при переходе слова из одной
части речи в другую. Чаще всего в английском языке существительные становятся
глаголами. К примеру, a butterfly (бабочка) – to butterfly (относиться к чему - то легко,
несерьезно), orbit (орбита) – to orbit the moon (вращаться вокруг луны), a garage (гараж,
СТО) – to garage a car (ставить машину в гараж) и др.
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VI. Заимствования (borrowings) из других языков также занимают важное место среди
английских неологизмов. Существуют фонетические кальки, такие как “perestroika”
(Russian), “solidarnosc” (Polish), dolce vita (Italian) и др.
Также некоторые примеры заимствованных слов, которые были приняты в английском

языке, – это корейское слово “fengshui”, французское слово “déjà vu” или испанское слово
“salsa”. В новостях много неологизмов, созданных путем деривации, таких как слова
“incubator”, “regift” или “faunavore”.
Таким образом, наиболее часто используемыми способами образования новых слов и

выражений являются сокращение (shortening), смешение (compounding), аффиксация
(affixation), редупликация (reduplication), конверсия (conversion) и заимствования
(borrowings). Кроме этого, всегда важно учитывать область коммуникации, т.к. язык
непосредственно связан с определенным обществом его носителей. Они взаимодействуют,
тем самым преобразуя друг друга.
В целом, можно сделать вывод, что язык невозможен без наличия в нем неологизмов.

Они являются необходимым этапом его развития.
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Аннотация: Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и
передает его из поколения в поколение. Поэтому язык играет решающую роль в
формировании личности, национального характера, этнической общности, нации.
Проблема сохранения и развития языков коренных малочисленных народов и их культуры
является одной из наиболее насущных социально - культурных проблем в РФ.
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В данной работе отмечен комплекс современных проблем, сопровождающих процесс
сохранения родных языков. Выводы автора свидельствуют о необходимости важного
подхода к решению задач сохранения родных языков и формирования реальной языковой
среды.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, национальный (родной) язык,

ингушский язык,
Введение к исследуемой теме «Сохранение языков коренных малочисленных народов

РФ» хочется начать с цитаты известного ингушского писателя Иссы Кодзоева «Знай: если
ты научил своего ребенка чужому языку раньше, чем своему - он потерян для тебя, как сын
или дочь, он потерян для народа, как национальная единица». Глубокие философские
размышления указывают путь, которому должен следовать, в первую очередь, настоящий
исследователь ингушского языка и литературы, а затем и каждый рожденный быть
истинным ингушом.
Приведенная цитата является маяком для всех, кому дорог его родной язык. Только

изучая свой язык, привлекая внимание к проблемам родного языка и пытаясь найти пути
его сохранения можно дать ему второе дыхание, в первую очередь ради наших потомков.
Именно эти мысли делают нашу тему актуальной и востребованной, что и определило
выбор автора.
Родной язык – бесценный дар, которым наделен человек, в нем одухотворяется весь

народ и вся его история. Вот почему у любого народа знанию родного языка отводится
значительная роль.
Национальный язык ‒ это язык, на котором говорит исторически сложившийся

коллектив людей, проживающих на общей территории, связанных общей экономикой,
культурой, особенностями быта. Любой национальный язык не является единым по своему
составу, так как им пользуются люди, различающиеся по своему социальному положению,
роду занятий, уровню культуры и другим признакам [1].
Термин «коренной народ» является понятием международного права и употребляется в

широком значении. Общепринятой всем международным сообществом дефиниции
данному термину до сих пор нет. В российском законодательстве вместо термина
«коренные народы» используется термин «коренные малочисленные народы»,
закреплённый в Конституции РоссийскойФедерации.
Для выделения коренных малочисленных народов России в эту группу введён

численный критерий – 50 000 человек. Действуют Единый перечень коренных
малочисленных народов (туда внесены 47 этносов), Перечень коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (40, из них 39 общих с Единым перечнем), а
также отдельно Перечень коренных малочисленных народов Дагестана (14 этнических
наименований) [4; 5; 6].
Исчезновение языка — это не только потеря для его носителей, но также потеря для

всего человечества, ибо язык является основной частью культурного наследия носителей
этого языка.

136 языков в России находятся в опасности, и 20 из них уже признаны мертвыми. 63
языка РФ занесены вКраснуюКнигу ЯзыковНародов.
Цифры приводятся в интерактивном атласе исчезающих языков мира, опубликованных

на сайтеЮНЕСКО.
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К числу вымирающих ЮНЕСКО относит адыгейский, кабардино - балкарский,
карачаево - черкесский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и некоторые другие
языки.
Ингушский язык является одним из древних языков Кавказа и в полной мере отражает

многовековую историю ингушского народа, его духовные богатства, мораль и
нравственные ценности, формируя представление о носителях языка.
Ингушский национальный язык имеет сложную и длительную историю. Письменность

ингушского языка до 1923 года существовала на арабской основе, в 1923 - 1938 годах - на
латинской, с 1938 года - на основе русской графики. Однако систематическое изучение
ингушского языка началось лишь в 1920 - е годы. Важный вклад внесли работы А. Н.
Генко, Н.Ф. Яковлева, З. К.Мальсагова, Д. С. Имнайшвили и других исследователей [2].
Национальный язык также включает в себя литературный (т.е. нормированный) язык.

Литературный язык - образцовый вариант национального языка, высшая форма его
существования. Литературный ингушский язык складывался с 1920 - х годов XX века. До
начала XX века ингушский язык являлся бесписьменным. Особенно интенсивно
ингушский язык учеными исследовался в первой третиXX века.
Исследованием ингушского языка занимались такие ученые, как Висан - Гирей и

Магомед Джабагиевы, Ж. Дюмезиль, Заурбек и Дошлоко Мальсаговы, А. Генко, А.
Тромбетти,М. Немировский, Г. Сердюченко. О. Егоров и др. [3, с.26].
В настоящее время, как никогда, остро стоит проблема сохранения языков

малочисленных коренных народов РФ, в том числе и ингушского языка. На современном
этапе, в условиях глобализации ускоряется процесс утраты родных языков, а родная речь
для любого народа — бесценный клад и наследие, которые веками передаются от старших
к младшим, из поколения в поколение.
С исчезновением народов и их языков человечество необратимо утрачивают часть своей

культуры, а цивилизация становится беднее. Необратимый характер этих процессов
приводит к тому, что исчезает целый пласт цивилизации со своим мышлением,
восприятием мира, представлениями о человеческом развитии и месте человека в мире.
Пренебрежение родным языком приводит к увяданию национальной культуры,

молодежь теряет свое национальную индивидуальность, превращаясь в серую группу.
Вследствие этого необходимо выработать у молодого поколения бережное отношение к
родному языку, показать его ценность.
На сегодняшний день общая языковая ситуация с ингушским языком с точки зрения

реального функционирования однозначно оценивается как кризисная. Отмечается
постепенная утрата языка, степень владения коррелирует с возрастом носителей.
Одна из причин вымирания ингушского языка – это избыточное использование слов и

целых конструкций из русского, английского и арабского языков носителями ингушской
речи. Это приводит к разрушению и искажению ингушских слов, оборотов, а также к
нарушениюфункционирования языка, утрате культурных ценностей и традиций.
В школах Ингушетии достаточно высокое качество преподавания родных языков,

качественный состав учителей, однако в работе ими используется несовременные
методики. Родители и дети не хотят связываться с изучением родных языков, потому что их
отталкивают сложные, устаревшие методики преподавания.
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В современных условиях система образования несет ответственность за сохранение
родных языков, но все же нерешенных проблем, связанных с преподаванием ингушского
языка в общеобразовательных учреждениях республики, очень много. Это в особенности,
слабая обеспеченность учебниками, плохая обеспеченность учебной литературой по
родному языку в общеобразовательных учреждениях города, отсутствие методических и
наглядных пособий в помощь учителю, сборников диктантов и изложений, дидактических
материалов.
Причин того, что сокращается количество людей, владеющих ингушским языком,

множество. Поэтому необходимо и дальше продолжить те меры, которые принимают
органы власти для сохранения ингушского языка. Кроме того, нужно стимулировать тех,
кто желает изучать и стремится знать ингушский язык. Стимулирование может быть
материальное и моральное. Было бы правильным, доплачивать тем, кто владеет ингушским
языком, в том числе работающим в органах власти, как это делается в некоторых
республиках России.
В Ингушетии существует проект аудио - база литературных произведений на родном

языке, который ведется на национальном радио, пока не очень активно. Данный проект
поможет подрастающему поколению и молодежи в изучении родных языков. С помощью
аудиокниг инвалиды с ограниченными возможностями также смогут приобщиться к
родной литературе.
Также на данный момент проведена работа над первым приложением с аудиоуроками

ингушского языка «Са мотт», что переводится как «мой язык». Оно включает 40 уроков и
разработано для операционных систем iOS и Android. Продолжительность одного урока в
среднем — 10−15 минут, в само приложение входят и текстовые уроки, и словарь с
транскрипциями.
Над созданием уроков работали кандидаты наук, филологи, преподаватели ингушского

языка в ИнгГУ (Ингушском государственном университете)», — рассказал ТАСС автор
разработкиИбрагимКостоев.
Костоев добавил, что идея создания приложения появилась у него, когда он узнал, что

ингушский язык отнесен ЮНЕСКО к типу вымирающих языков. «В первую очередь, я
конечно, создал его для наших земляков, которые живут за рубежом и в регионах России,
чтобы они могли совершенствовать знание языка. И был приятно удивлен, что есть и те,
кто не имеет отношения к нашей республике, но заинтересован в изучении языка:
приложение сможет помочь и тем, кто начинает с нуля»,— отметил он [7].
Несмотря на то, что проводится значительная работа по сохранению ингушского языка, к

сожалению, процесс возрождения этнического языка, как видим, идёт трудно,
противоречиво.
Значимыми компонентами возвращения статуса родного языка должны стать

преданность и возрождение языка, которое передаётся младшему поколению от родителей
и учителей, а также воспитание чувства бережного и уважительного отношения к языку,
стремление познать богатство ингушского языка, как безграничную сокровищницу
культуры и духовности народа.
Хотелось бы внести в данную работу свое предложение – разрешить сдавать экзамены на

родном языке или внести один обязательный экзамен по этому предмету, а также
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проводить языковые олимпиады. Вдобавок стоит рассмотреть вопрос о создании Фонда по
сохранению и развитию ингушского языка.
Таким образом анализ функционирования ингушского языка позволяет выделить как

определённые положительные результаты, так и факторы, негативно влияющие на
современное развитие.
Закончить работу хочется словами Константина Дмитриевича Ушинского (русского

педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России): «Природа страны и
история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове. Человек исчезал, но
слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного
языка; так что каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства
человека, через которые отразилась в слове природа страны и история народа.
В языке одухотворяется весь народ и вся его родина… Язык есть самая живая, самая

обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа
в одно великое, историческое, живое целое».
Данная цитата стала для меня самым важным посылом, которому в своих литературных

и языковедческих работах буду следовать всегда!
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Abstract: this article analyzes the poetic world of the famous Ingush poet Said Chakhkiev,
examines his works on the theme of nature.

Keywords: poetry, nature, creativity, poet.
Саид Чахкиев - известный ингушский писатель, поэт, драматург, кинодраматург и

баснописец, детский писатель и переводчик, публицист и общественный деятель [1, с. 9].
Творчество Саида Чахкиева многогранно. Его перу принадлежат блистательные

страницы поэзии, прозы, драматургии, кинодраматургии, публицистики, детской прозы.
Широко известны его литературные труды «Золотые столбы», «Волчьи ночи», «В тисках»,
«Суть» и многие другие. Он перевел на ингушский язык многих русских и советских
поэтов, и прозаиков, а особое место занимает осуществленный им перевод памятника
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» [2, с.3].
Практически каждый поэт в своих произведениях описывает близкие сердцу родные

просторы, красоту природы.
Сквозная тема поэтического творчества Саида Чахкиева – тема родной природы.
«В весенний цвет одетая,
Поэтами воспетая,
Вишневыми рассветами
И зорями согретая,
Свободная и гордая земля!...» [3]
Такими тёплыми, душевными словами выразил Саид Чахкиев любовь к своей малой

родине – Ингушетии. Поэт создал сказочный, невероятно красивый образ святой
Ингушетии, а сюжетное движение стиха, как движение мысли и чувств, передаёт
нарастающий восторг в душе.
В последующем стихотворении природа словно подчеркивает одиночество лирического

героя.

«Хоть кончен путь древесного листа –
Не говори, что осень наступила,
Под переклики странствующих стай
Не говори, что осень наступила.

Вживаясь в ход скудеющего дня,
Не говори, что осень наступила.
Пускай галдит ушколы ребятня –
Не говори, что осень наступила.

Стеклянный иней жестче и белей –
Не говори, что осень наступила.
И безответной горечи полей
Не говори, что осень наступила.

Свинцовых туч следя тяжелый лет,
Не говори, что осень наступила.
Но лишь из сердца милая уйдет –
И ты поймешь, что осень наступила» [4, с.52]
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В данном стихотворении под названием «Осень» воспроизведены основные детали
пейзажа: тут и переклики птиц, и скудеющий день, и горечь полей, и свинцовые тучи. Это
описание того чувства утраты, которое охватывает человека поздней осенью при
созерцании увядающей природы, но в данном случае описание природы и само чувство
грусти переданы с особыми событиями в жизни лирического героя – с уходом
возлюбленной: «Но лишь из сердца милая уйдет» - пишет автор.
Саид Чахкиев тонко чувствовал красоту природы. В его стихотворениях картины

природы даны просто, правдиво и точно. Одно из таких стихотворений Чахкиева «Звезда».
В этом произведении поэт создает образ звезды:
«Я спал без сна, я грезил наяву.
В горах заржал далекий жеребенок.
И мне на грудь—
Росинкою в траву—
Легла звезда
С невыплеснутым звоном…»
Поэтическое оформление этого стихотворения создает очарование и умиротворение.

Прочитав эти строки, мы видим, что, самые обыкновенные картины превращаются под
пером поэта в прекрасные образы.
Таким образом, в поэзии Саида Чахкиева большое место занимает образ природы. Через

многоголосие окружающего мира поэт передает свои чувства и переживания. Поэтические
произведения Саида Чахкиева о природе свидетельствуют о том, что он был настоящим
художником - пейзажистом, тонко чувствовавшим величавость и красоту природы.
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Аннотация: в данной статье исследуются стихотворения М.Ю. Лермонтова в переводе
известного ингушского поэта Джемалдина Яндиева, рассматриваются такие произведения
как «Волны и люди», «Чаша жизни». Основное содержание статьи составляет анализ
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переводов. В процессе медленного чтения устанавливается соответствие / несоответствие
лексики оригинального текста и перевода Яндиева. Делается вывод об адекватной передаче
формы стихотворения и об искажении его смысла.
Ключевые слова: поэтика, перевод, стихотворение, ингушская поэзия
Перевод – это мощный фактор в развитии литератур, который позволяет выявлять

определенные закономерности в их функционировании в разные исторические периоды.
Именно по переводам изучают многообразные национальные формы прочтения
иноязычных произведений, а также судят о типологических схождениях в развитии
литератур. Переводы дают возможность установить особенности бытования многих
традиционных категорий, таких, например, как жанр, стиль, символ, концепт, в литературах
неродственных народов. Словом, перевод как форма общения одной литературы с иной
литературой является неизменной «составляющей» филологических изысканий [1, с. 359].
Актуальность исследования обусловлена тем, что проблеме перевода русской поэзии на

ингушский язык уделяется мало внимания.
На ингушский язык произведения М.Ю. Лермонтова переводили и посвящали ему свои

произведения С. Озиев, Х. Осмиев, Дж. Яндиев, Х. - Б. Муталиев, А. Артаганов, А.
Ведзижев,М. Хашагульгов,М. Льянова, Э.Манкиева и др. [2, с.10].
Через знакомство с художественными произведениями русских писателей, в том числе

на основе национального фольклора происходит становление и развитие писательского
мастерства многих ингушских писателей [5, с.94].
Объектом исследования данной работы станут переводы стихотворений Джемалдина

Яндиева.
Джемалдин Хамурзаевич Яндиев — первый в Ингушетии народный поэт, член Союза

писателей СССР, председатель Союза писателей ЧИАССР. Один из самых
талантливейших ингушских поэтов, при жизни признанный классиком ингушской
литературы [3]. Джемалдин Яндиев одинаково талантливо писал на ингушском и русском
языках, выпустив больше двадцати стихотворных сборников. Помимо написания
собственных стихов Яндиев занимался переводами. Ему принадлежат «ингушские версии»
произведенийПушкина, Лермонтова,Маяковского, Горького [4].
Русская поэзия послужила благодатным источником и для Яндиева, из которого он

черпал основы поэтического искусства.
Изучая творчество русских и советских классиков, можно утверждать, что Джемалдином

Яндиевым переводились те произведения, в которых центральное место отводится образу
воина, патриота, человека и его субъективному миру. Как мыслителю, именно данные
образы и представления оказались наиболее близки ему и созвучны его собственному
мировосприятию и мироощущению. Также внимание поэта приковывают и лирические
произведения русских и советских поэтов.
Так, на ингушском языке зазвучали творенияМ. Лермонтова, Т.Шевченко, М. Джалиль,

Р. Гамзатова, К. Хетагурова и др. Но значительное место среди его переводов занимают
поэтические произведения М. Лермонтова.. Жизнь произведений М.Ю. Лермонтова в
ингушских переводах представляет несомненный интерес для сравнительного
литературоведения и лермонтоведения, в частности. Первые переводы произведений
русских классиков на ингушский язык были осуществлены просветителем, лингвистом,
создателем ингушского алфавита, первым редактором газеты «Сердало» З. К.
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Мальсаговым… Он сделал очень удачные переводы стихотворений М. Ю. Лермонтова
«Тучи», «Горные вершины», «Три пальмы», «Утес». [7, с. 22]. «При художественном
переводе самым трудным и важным является не лингвистический, а художественно –
образный момент, то есть способность переводчика воссоздать образный мир
произведения» [6, с. 176]
Обратимся к стихотворениюЛермонтова «Волны и люди» в переводе Дж. Яндиева:

Волны катятся одна за другою
С плеском ишумом глухим,
Люди проходят ничтожной толпою
Также один за другим.
Волнам их неволя и холод дороже
Знойных полудня лучей;
Люди хотят иметь души…и что же?
–Души в них волн холодней!

Талг1еши нахиПереводДж. Яндиева
Талг1ешшоайла т1аьха яьле
Сийрдаювлаш г1арца йолх.
Иштта, миска ординг хиле
Адамашшоайла т1ехьа долх.
Талг1ешта изшоай мукъал, шелал
Д1айхача цу денал езаг1а я;
Нах дегаш хилийта г1ерт…
Т1аккха?
Цар дегаш цу талг1елшийлаг1а -м да.

В стихотворении - оригинале, написанном дактилем и силлабо - тоническим способом
сравниваются люди и волны, где волны посредством олицетворения выступают символом
свободы. Второе четверостишие начинается противопоставлением: люди, в отличие от
волн, которые дорожат своим «холодом и неволей», хотят быть вольными, пылкими,
теплыми – такова мысль Лермонтова. Переводчику удалось отразить пессимистическую
настроенность, характерную для его ранней философской лирики. Основной мотив
стихотворения – сопоставление мира природы и человеческого общества; его бездушие и
ничтожество тревожит автора. В стихотворении использован прием неполного
параллелизма, в форме антитезы борьбы и покоя в 7–8 - й строках. Человек уподобляется
волне, но одновременно он и отличен от нее.
В процессе перевода Яндиевым руководит стремление передать произведение в его

адекватности подлиннику при сохранении содержания текста. Ему удалось передать
драматизм восприятия действительности в сочетании с неиссякаемой любовью к
окружающей природе, воссоздать образный мир произведения. Размер стиха в переводе на
ингушский слегка нарушен: первое четверостишие написано хореем и силлабо -
тоническим способом, а второе – хореем, но тоническим стихосложением. Несмотря на
разницу в ритмике, интонация стиха соответствует оригиналу.
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Поэт умело использовал трансформацию слова «души» с лексической заменой на
«сердца». В данном случае эти два слова одинаковы с точки зрения их смыслового
содержания, например, «бессердечный» или «бездушный».
Мы наблюдаем, что Яндиев придерживается основных принципов перевода: избегания

перевода слово в слово во избежание извращения содержания оригинала и художественных
форм; достижения идейно - художественного звучания, подобного оригиналу [8, с.471].
В стихотворении «Чаша жизни» сохранена рифма, что сближает перевод с оригиналом.

Для ингушского читателя перевод Яндиева так же понятен, как понятно само
стихотворение Лермонтова для читателя, говорящего по - русски. Яндиев не отходит
далеко от оригинального текста: в переводе новых смыслов и тем не появляется, сохранена
последовательность авторской мысли.
Интересна интерпретация двух последних строк второй строфы: «И все, что обольщало

нас, с завязкой исчезает», у Яндиева это «Деррига вай сашорта даьхар, дайя д1адоал, харц
хиле». Существительное «завязка» заменено существительным «харц» в значении «бред»,
«ложь», («исчезает став бредом»). Ингушский язык в большей степени моносиллабический,
в нем гораздо больше односложных слов, чем в русском языке, благодаря этому ингушская
стихотворная строка вмещает больше слов. Тем не менее Джемалдину Яндиеву во многом
удалось сохранить количество слов в строках, сближая свой перевод по ритмике с текстом
оригинальным. Перевод Яндиева ясен и близок Лермонтовскому тексту. Показаны без
изменения главные мотивы – ложные человеческие мечтания, страх перед правдой,
раздумья о смерти, образ златой чаши, сохранены лексические особенности и трагический
пафос стихотворения:

«Чашажизни»
Мыпьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своимиже слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был -мечта,
И что она - не наша! [9]

«Вахара кад»
Вахара кад мел вай бизза,
Дувшадаь воай б1аргаш,
Дошо йистош т1оадаеш,
Царех ухача хишца.
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Вала аьнна саг вежача
Б1аргех хьийрчар 1оеже,
Деррига вай сашорта даьхар
Дайя д1адоал, харц хиле;

Из дошо кад баьсса болга
Т1аккха вайна б1агагу,
Цу чу хиннар йолга уйла,
Из а – вай ца хинналга! [2]

Как уже выше отмечалось, перевод этого стихотворения был сделан Джемалдином
Яндиевым. Название стихотворения поэт не изменил, «Вахара кад» в прямом значении
«Чашажизни».
Объем перевода соответствует объему оригинала. И в оригинале и переводе по 12 строк.

В оригинале идет чередование мужских и женских окончаний, в переводе это также
неизменно.
Стоит отметить, что у Лермонтова мы встречаем выражения возвышенной лексики, т.е.

высокого стиля: «очи», «златые», а Джемалдин Яндиев заменяет их словами среднего
стиля, например, к слову «Очи» применен синоним «б1аргаш» - «глаза». Выражение
«бытие» поэт заменил выражением «вахара» - «жизнь», «златые» - выражением «дошо» -
«золотые». Таким образом, переводы звучат несколько не в таком возвышенном,
поэтизированном стиле, как оригинал.
Таким образом внимательное чтение перевода исследуемых нами стихотворений на

ингушский язык и сравнение его с оригиналом показывает, что перевод Джемалдина
Яндиева удачен в отношении формы и сам смысл стихотворения не искажен. Поэтом
адекватно передана метрика и звукопись поэтического текста.
Вместе с тем, учитывая достаточно большую историю переводов произведений

М.Ю.Лермонтова на ингушский язык, живой интерес к его поэзии С. Озиева, Х. Осмиева,
М. Хашагульгова, Г. Гагиева и т.д., можно утверждать, что восприятие произведений
М.Ю.Лермонтова и его переводы на ингушский язык в 50 - 70 - е годы XX века объективно
входили в диалог русской и ингушской литератур того времени. Связано это было с тем,
что творчество Лермонтова, и в первую очередь, его поэзия, было ближе ингушскому
эстетическому сознанию, его содержание в большей степени, соответствовало
традиционным образам, мотивам и идеям ингушской литературы. Поэтому не случайно в
ингушской литературе в 50 - 70 - е годы наиболее успешно переводились на родной язык те
произведения русского поэта, в которых доминировали образы природы, особенно
связанные с небесной семантикой. Все это свидетельствует о том, что, переводя
произведения М.Ю.Лермонтова на родной язык, ингушские поэты глубже чувствовали
связь "своей" родной литературы с русской поэзией.
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Аннотация: в данной статье исследуется стихотворение А. С. Пушкина «К***» в
переводе известного ингушского поэта Гирихана Гагиева. Основное содержание статьи
составляет анализ стихотворения, выявляются закономерности и общие черты восприятия
данного произведения Пушкина в переводе Гагиевым, а также анализируются
трансформации, возникающие в текстах.
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Вопросы поэтического дискурса и перевода, рифмованного перевода и перевода

верлибром исследует Л. С. Макарова, которая пришла мнению о том, что стратегия
креативности возглавляет парадигму стратегий поэтического перевода. С данным
суждением трудно не согласиться, поскольку поэтический перевод требует более активной
преобразующей деятельности, в отличие от перевода прозы. В нем, как отмечает Макарова,
ярко проявляются эстетические вкусы и пристрастия переводчика как творца, со - создателя
поэтического текста [1, с. 115].
Актуальность исследования обусловлена тем, что проблеме перевода русской поэзии на

ингушский язык уделяется мало внимания.
Поэтическому переводу присуща высокая степень субъективизма и избирательность

личностных условий в трактовке смысла, что делает критерии анализа весьма
неустойчивыми. Исходя из этого любой анализ без проблем можно отнести к критике, но в
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то же время тяжело критическими методами выявить какие - то общие прагматические
черты в различных переводах.
Поэтический перевод — это, в первую очередь, индивидуальный подход переводчика к

тексту: как говорит Н. С.Мавлевич, «из любого перевода торчат уши переводчика» [3].
Гирихан Гагиев - ингушский поэт, драматург, переводчик. Народный поэт Республики

Ингушетия. Лауреат премииВсемирногоАртийского комитета «Человек мира - 2002» [6].
Гирихан Гагиев занимался переводами стихотворений не только на русский язык, но и на

чеченский, украинский, венгерский, казахский, киргизский, аварский, кумыкский и
балкарский языки. Так, в журнале «Литературная Ингушетия» были опубликованы
переводы стихотворений А.С. Пушкина, осуществленных им к 200 - летнему юбилею
поэта.

Самое сложное для переводчика – переводить художественные тексты, особенно
поэтические. Каждое слово в них бывает так «нагружено» смыслом, что переводчику
приходится не столько воспроизводить текст на другом языке, сколько создавать его
заново, вместе с тем пытаясь сохранить и стихотворный размер, и рифму.
Известный английский поэт Перси БишиШелли сказал: «Стремиться передать создания

поэта с одного языка на другой – это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку
с целью открыть основной принцип её красок и запаха» [2, с. 450].
Обратимся к одному из самых известных стихотворений А.С.Пушкина «К ***», которое

известно также под названием «Я помню чудное мгновенье», в переводе Гирихана Гагиева:

Из мерза минот йицлац сона...
Хьаэттар сона хьалха хьо,
Цхьа хоза, тамашне гla санна,
Цхьа ялсмалера малайк мо.

Аз, ваха - вала моттиг йоацаш,
Сай г1айг1а токхача гаьначе,
Хьа ховха оаз яр сона хозаш,
Гуш дар хьа сибат, сийрдаюхь.

Д1аухаршераш... Ду1аш дувлар...
Цар хьалха хийттар дохадир.
Хьа ховха оаз йицъялар сона,
Хьа лепа юхь а йицъялар.

Са гаьнара, са баьде цхьоале
Ший деношшортта лусташ яр,
Ца довзашДаьла беркат, г1ойле.
Ца бовзаш безам, б1арга хий.

Т1акхаьчар сина сомадалар;
Хьа суртюха а духьалъувтт
Цхьа хоза, тамашне гla санна,
Цхьа ялсмалера малайк мо.
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Дог детталуш даюха а, доагаш,
Юха а цунна дийнденнад
Из Даьла беркат, вахар, безам,
Из г1ойле, морзал, б1арга хий [5, с.128].

Данное стихотворение является образцом высокой поэзии, что усложняет задачу
переводчика, актуальным становится сохранение стилистических приемов, примененных в
оригинале.
Стихотворение, как в оригинале, так и в переводе Гагиева состоит из шести строф, в

каждой из которых четыре стиха, написанных четырехстопным ямбом. Произведение
состоит из шести четверостиший с перекрестной рифмовкой, мужскими и женскими
рифмами.

Стоит отметить, присутствие олицетворения, которое помогает автору произведения
создать яркий и неповторимый художественный образ, данный прием расширяет
возможности слова в передаче картины мира, ощущений и чувств, в выражении
индивидуального отношения к изображаемому.
Рассмотрим, сохранено ли олицетворение при переводе данного стихотворения на

ингушский язык. Проанализируем третью строфу стихотворения:

Шли годы. Бурь порыв мятежныйД1аухаршераш... Ду1аш дувлар...

Рассеял прежние мечты, Цар хьалха хийттар дохадир.

И я забыл твой голос нежный, Хьа ховха оаз йицъялар сона,

Твои небесные чертыХьа лепаюхь а йицъялар.

Прием олицетворения применен автором в первых двух строках строфы. Это относится к
выражению «шли годы». В ингушском переводе сохранен этот смысл: д1аухар шераш.
Также, олицетворение наблюдается и в следующем предложении. У Гагиева сохранен
прием олицетворения, однако структура ситуации отличительна от стихотворения А. С.
Пушкина: если в оригинале: Бурь порыв мятежный // Рассеял прежние мечты, то в
ингушской версии – «Ду1аш дувлар… Цар хьалха хийттар дохадир» - Бури растянулись // 
Они думы прежние разбили.
Приведем в пример еще одно применение олицетворения, которое мы наблюдаем в

предпоследней, пятой, строфе:
Душе настало пробужденье: Т1акхаьчар сина сомадалар;

И вот опять явилась ты, Хьа суртюха а духьалъувтт

Как мимолетное виденье, Цхьа хоза, тамашне гla санна,

Как гений чистой красотыЦхьа ялсмалера малайк мо
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Душа в данном случае сравнивается с пробуждающимся человеком: «Душе настало
пробужденье». В переводе на ингушский язык образ сохранен, однако поменялся строй
предложения: «Т1акхаьчар сина сомадалар» - Наступило душевное пробуждение. Эта
строка является кульминационной в данном стихотворении.
И, наконец, шестая, заключительная, строфа:
И сердце бьется в упоенье, Дог детталуш даюха а, доагаш,

И для него воскресли вновьЮха а цунна дийнденнад

И божество, и вдохновенье, Из Даьла беркат, вахар, безам,

Ижизнь, и слезы, и любовьИз г1ойле, морзал, б1арга хий

Вся данная строфа является расширенной метафорой, с помощью которой автор
описывает эмоциональное состояние героя.
Строка «И сердце бьется в упоенье» переведена как «Дог детталуш да юха а, доагаш» -

Сердце бьется снова с блеском. Существительное «упоенье» в ингушском переводе
заменено как - бы синонимом «блеск / блестяще». Тем не менее образ сохранен.
Далее идет перечисление однородных подлежащих - божество, вдохновенье, жизнь,

слезы, любовь. Все они обозначают абстрактные понятия. Данная цепочка переведена
практически дословно:

«Божество» заменяется экспликацией «Даьла беркат» - Божественное благо. Вновь
изменена структура предложения: «Из Даьла беркат, вахар, безам, / Из г1ойле, морзал,
б1арга хий» - Божественное благо, жизнь, любовь / И облегченье, сладость, слезы.
«Вдохновенье» заменено словом «вахар» - жизнь, также Гагиев добавил слово «морзал» -
сладость.
Данные лексические добавления вызваны необходимостью сохранить ритмическую

организацию стиха, к тому же по своей семантике они не противоречат общей концепции
создаваемого образа.
Если говорить об адекватности перевода, то стоит учитывать тот факт, что оригинал не

может быть во всей его полноте передан на другом языке, так как полностью идентичным
оригинал может быть только самому себе.
Таким образом, проведя анализ, мы увидели, что Гагиеву не всегда удается дословно

перевести произведение, тем не менее на примере перевода стихотворения «К***» на
ингушский, мы убедились, что переводчику удалось передать смысловую и
эмоциональную нагрузку стихотворения, сохранить прием олицетворения, пусть и с
минимальным искажением лексического значения текста. Для ингушского читателя
сохраняется основная сюжетная линия, ритм, рифма, значительное количество лексических
и стилистических средств.
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Марьям Льянова — поэт - классик, чье творчество соотносят с творчеством великой

Анны Ахматовой. Стихи Льяновой поражают сочетанием простоты слога и глубины
мысли. Благодаря этому ее произведения так горячо полюбились читателям. Поэтесса
пишет на различные темы: о любви, родине, политике, смысле жизни, природе.
Творчество Льяновой известно ценителям поэзии не только в Ингушетии, но и в других

регионах страны. Стихи Марьям Льяновой публиковались на страницах общероссийских
изданий, сборники стихов выходили в различных издательствах [2].
Тема любви — одна из центральных в литературе. Истинная любовь способна окрылять,

возвышать и вдохновлять человека, придавать ему сил и даже возрождать его [3, с. 5]. Тем
не менее, несмотря на все положительные стороны любви, она также способна и причинять
и боль, бросая в пучину страданий.
Тема любви в поэзии Льяновой звучит весьма драматично. Любовь, не приносящая

счастья, - проблема, которую Льянова поднимает в своих стихотворениях неоднократно. К
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таким произведениям можно отнести стихотворения: «О любви без взаимности», «Конец
любви», «Благодарю» и т.д.
Обратимся к произведению «О любви без взаимности», само название стихотворения

наполнено драматизмом:

Ах, как бьется сердце в груди,
Словно в горной речке вода!
Губит зной, спасут холода -
Пусть покроется коркой льда!
Без любви спокойнее жить:
С ней тревожнее ночи и дни.
Что же выбрать? И все же любовь,
Хоть мучения с нею одни! [1, с. 31 - 32]

Лирическая героиня Льяновой считает, что чувство любви может принести человеку
лишь одни переживания: «Без любви спокойнее жить: с ней тревожнее ночи и дни» -
восклицает она. Однако, героиня все же выбирает любовь, «Хоть мучения с нею одни!».
Любовь чувство очень сильное, для него всегда есть место в нашей жизни, вероятно
поэтому лирическая героиня и не отказывается от нее, она принимает любовь не
оглядываясь, встречает ее достойно, чего бы это не стоило.
Рассмотрим следующее стихотворение Льяновой, под названием «Конец любви».

Основная тема данного стихотворения заявлена в его заглавии.

С концом зимы пришел конец любви,
Мне радости весна не обещает.
Растаял снег, ну а печаль моя
В тени и при лучах никак не тает!

Мы груз любви делили на двоих,
Он нам счастливой ношею казался...
Разлуки горечь выпила до дна,
И от костра, увы, лишь дым остался!

Но я сильна, я вынесу и это,
Отступит ночь, я смело солнце встречу.
Пусть ты ушел! Останутся со мной
Твоих признаний искренние речи.

И если ты стократ их повторишь
В ночи другой, мойюный друг,
Так что же?
С годами драгоценнее вино,
Но клятв последних первые дороже! [1, с. 32 - 33]



41

Лирическая героиня рассказывает о том, как ее покинул возлюбленный, который
искренне признавался ей в любви: «Пусть ты ушел! Останутся со мной / Твоих
признаний искренние речи».
Данное произведение носит фрагментарный характер. Читатель не ведает о

причине расставания, о том, как оно происходило, но имеет возможность узнать
чужие мысли, прочувствовать эмоции.
Если говорить о характере лирической героини, то стоит отметить, какой сильной

и мудрой рисует ее автор. Она не гонится за возлюбленным, который ушел, не
пытается вернуть его: «Но я сильна, я вынесу и это, / Отступит ночь, я смело солнце
встречу» - возглашает она.
При всей ее силе духа, боль от драматичной любви все же присутствует в душе у

героини. Хоть льяновская героиня и принимает жизненные трудности стойко, но
право на незначительную слабость у нее есть.
Таким образом, проведенный анализ подтвердил наше предположение о том, что

в творчестве Марьям Льяновой присутствует тема драматизма в любовной лирике, в
её произведениях представлена любовь трагическая, которая заставляет страдать
лирическую героиню. Любовь в стихотворениях поэтессы связана с
воспоминаниями, с разлуками и с безответной любовью лирической героини к
возлюбленному.
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ЦЕРКОВЬ

Актуальность данной темы обуславливается тем, что латинский язык сам по себе
приспосабливается для распространения различных форм культуры среди всех
народов мира. Церковь с большим почтением относится к данному языку, так как
именно латынь сыграло ключевую роль в распространении христианства среди
западных стран.
Все эти события произошли не без Божественного промысла, латынь в течении

нескольких столетий собирал под властью Римской империи, большую общность
народа связал под христианским миром на сегодняшний день это все оставило
существенный след, что выражается в тесной связи друг с другом стран Европы.
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Католическая церковь показывает, что латинский язык достаточно универсален,
помимо универсальности еще и неизменный язык, который используется церковью
в большинстве случаев.
Латинский язык уже давно не подвергался каким либо изменениям и сохраняет

свою древность, что так же связано с древней истории религии и церкви, начиная от
своих истоков и до сегодняшнего дня латинский язык является одним из основных
языков для церкви.
Латынь по своей природе является сокровищем, через который открывается

доступ к христианским истинам, которые получены в древние времена и к
толкованию памятников церковного учения. Латинский язык необходимо
причислять к достойнейшим узам, которыми сегодняшняя эпоха церкви прекрасно
соединяется с минувшим и грядущим.
Привязанность к Слову Божию и цель запечатлеть в сердце евангельские истины

через обмен звуками родного языка приводят к переводу Святого Писания на
латинский язык.
Стиль и язык древних латинских переводов Библии не всегда имели соответствие

общепринятым правилам стилистики и грамматики.
Народный характер языка древнейших латинских переводов Библии показывают

основную сущность раннехристианской латыни. В латинском языке существует
целый спектр неологизмов для обозначения христианских понятий.
Так же итог изолированности образа жизни одних из первых христианских общин

в мире не ограничивался неологизмом и семантическими инновациями для
выделения христианских понятий. Эти общины создавали собственные термины,
которые никак не связаны с церковью.
В полнее вероятно то, что одни из них образованы одними из первых переводами

Библии и обоснованы тем, что стремятся как можно точнее следовать оригиналу.
Так же весьма значительную рол сыграло богослужение в становлении латыни

как языка сакрального, через который можно общаться с Богом.
Больше всего Римская церковь связана с латинским языком. В 1980 году

Конгрегация богослужения разослала всем епископам - ординариям опросный лист
для того, что выяснить существует ли в вверенных им епархиях богослужения на
латинском языке и есть ли группы верных, которые желают использовать латинский
язык в литургической практике.
В течении нескольких столетий латынь обеспечивало единство

супернациональности общности, которая сама по себе является католической
духовности, подчеркивая его вселенский характер.
Латинский язык по своей сущности является обязательным предметом в

католических семинариях и университетах, но не вызывает столь большого интереса
среди учащихся, так как нет сторонников данного языка.
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Аннотация:
В статье говорится о компаративных фразеологических единицах во французском языке.
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Швейцарский языковед французского происхождения Шарль Балли заложил основы
фразеологии, обосновал необходимость специального и систематического изучения
устойчивых словосочетаний в языке. Но фразеология обрела свое лицо как
лингвистическая дисциплина благодаря советскому языкознанию.
Величайшая заслугаШ. Балли заключается в том, что он впервые в истории языкознания

научно обосновал необходимость специального и систематического изучения устойчивых
предложений в языке и показал яркий пример такого изучения в своих ранних работах
«Précis de stylistique» (Genève, 1905) и «Traité de stylistique française» (Heidelberg, 1909), в
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которых излагается его фразеологическая концепция. В этих работах Ш. Балли поднял
вопросы, имеющие фундаментальное значение для фразеологии.
Фразеология интенсивно развивается на материале разных языков. Фразеология

русского языка исследовалась В.В. Виноградовым, В.Н. Телией, Б.А. Лариным. Основы
французской фразеологии описаныА.Г. Назаряном, В.Г. Гаком.
Фразеология – раздел лингвистики, который изучает устойчивые обороты речи.

Фразеологизмы – это устойчивые, постоянные по своему компонентному составу,
воспроизводимые единицы, обладающие единым целостным значением.
В современной лингвистике термин «фразеология» понимается в широком и узком

смысле. В узком смысле термин фразеология включает в себя лишь фразеологические
единства, фразеологические сочетания и фразеологические сращения. Данной тенденции
придерживались такие ученые, как В. Виноградов, Ш. Балли, Э.В. Кузнецова, Т.И.
Вендина, М.И. Фомина, Е.И. Диброва и А.А. Гируцкий. В широком смысле в разряд
фразеологизмов включают еще и крылатые выражения, пословицы и поговорки.
Во французском языке особо выделяются компаративные фразеологические единицы.

Они составляют большую часть фонда фразеологизмов и относятся к одним из наиболее
употребительных устойчивых словосочетаний в разговорной речи.
Во французском языке компаративная единица – это устойчивое сравнение, компоненты

которого представлены самостоятельными частями речи, связанными между собой союзом
«comme». Главной особенностью сравнительных фразеологизмов французского языка
является их антропоцентричность, поскольку большинство являются
характерологическими, то есть служат для передачи характеристик человека. КФЕ во
французском языке делятся на три группы:

 КФЕ, характеризующие внешность человека: rouge comme une ecrevisse – красный
как рак, blanc comme un linge – белый как полотно. При передаче характеристики внешнего
вида красивого человека сравнивают с ангелом: «beau comme l’ange» (букв. красивый как
ангел) – «очень красивый». Высшую степень красоты передают местоимением «tout»,
например, beau comme tout (букв. красивый как все) – редкой красоты.

 КФЕ, характеризующие внутренний мир человека: féroce comme un tigre – свирепый
как тигр; rusé comme un renard – хитрый как лис; bete comme ses pieds – глуп как пробка,
comme un pretre normand – неумелый, крайне неловкий, ignorant comme une carpe –
невежественный как карп, полный невежа.

 КФЕ, социальное положение и межличностные отношения человека: faire aller
comme une toupie – вертеть кем - либо как угодно, aimer comme ses boyaux (досл. любить как
свои кишки) – сильно любить.
КФЕ также используются и в текстах французской прессы. Они повышают

информативность сообщения при помощи ассоциаций, вызванных образным
употреблением слова, участвуя при этом в важнейших функциях газетной журналистики –
убеждении и эмоциональном воздействии.
Таким образом, фразеологизмы, которые имеют в качестве компаративной

фразеологической единицыместоимение «tout», передает наибольшую степень красоты.

Список использованной литературы:
1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5 - е. – Назрань: ООО

«Пилигрим», – 2010.



45

2. Реформатский А.А. Введение в языкознание. Учебник для вузов / Под ред. В.А.
Виноградова. –М.:Аспект Пресс, – 2001.

© М.Г. Умарова, 2023

УДК 81
М.Г. Умарова

студентка 3 курса ИнгГУ
г.Магас, РФ

Науч. Рук.: Д.М. Ведзижева
ассистент

г.Магас, РФ

СПОСОБЫСЛОВООБРАЗОВАНИЯВОФРАНЦУЗСКОМЯЗЫКЕ

Аннотация
В статье рассматриваются основные методы словообразования во французском языке.

Причины появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями,
углублением понимания известных ранее фактов и явлений действительности.
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Основными путями развития словарного состава французского языка являются
словообразование, изменение значения слова, ведущее, в конечном счете, к появлению
омонимов, и заимствование.
Словообразование – это раздел языкознания, который изучает способы образования

слов. В данной работе словообразование рассматривается как способ получения новых слов
и воспроизводства готовых слов в речи по существующим в языке моделям.
Проблемами словообразования французского языка занимались как зарубежные, так и

отечественные ученые:Ж. Дюбуа, А. Доза,Ш. Балли, И.А. Цыбова, З.Н. Левит, СВ. Райлян,
Э.А. Халифман, О.В. Раевская,М.Д. Степанова.
Во французском языке выделяются следующие способы словообразования: аффиксация

(dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation impropre ou conversion);
сокращение (abbréviation).
В словообразовательной системе современного французского языка суффиксация

занимает наиболее значительное место благодаря разнообразию используемых суффиксов
и их разносторонней семантике.
При суффиксальном способе словообразования словообразовательное значение

выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros - age (орошение). В
суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к производящей
основе (слову).
Суффикс –age служит для образования существительных, обозначающих действие или

его результат, например, chucotage, arrachage, alunissage, arrivage, dosage. Наиболее
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продуктивным является суффикс –er, образующий глаголы от существительных
преимущественно непроизводных. Для образования производных от названий стран,
городов, областей и от других географических наименований во французском языке
используются суффиксы –ais, - ois, - ien.
Словосложение – один из способов словообразования, состоящий в морфологическом

соединении двух или более корней. В результате словосложения образуется сложное слово,
или композит.
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть:
 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise
 соединительные: piquenique, portemanteau
 соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge
 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre.
Конверсия – особый вид семантико - грамматического словообразования,

связанный с переходом одной части речи в другую; это способ формирования
лексических единиц путем добавления аффикса к основанию. Аффикс может быть
суффиксом или префиксом. Чаще всего добавляется либо одно (суффиксация), либо
другое (приставка), либо, реже, и то, и другое сразу (парасинтетическая конверсия),
например: américain, décharger, imparable. Во французском и русском языках
распространён переход слов из одной знаменательной части речи в другую:
невозможное, impossible (прилагательное) → невозможное, l’impossible
(существительное); блестящий, brillant (причастие) → блестящий успех, un succès
brillant (прилагательное).
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или

группой знаков.
Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя последними буквами.

В таких случаях в качестве последних букв слова можно также использовать верхние (или
надстрочные) буквы:Docteur – Dr; Madame –

Mme; Professeur – Pr.
Аббревиатуры составных слов должны соответствовать дефисам и пробелам,

разделяющим эти слова. Дефис и пробел должны быть неразрывными: Jules César – J. C.;
Notre - Dame de Paris – N. - D. de P.; président - directeur general –P. - D.G.
Таким образом, словообразование служит основным фактором развития и изменения

состава французского языка. В статье мы перечислили пять основных
словообразовательных моделей, а также рассмотрели вопрос об их продуктивности и
непродуктивности.
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ЛАТИНСКИЙЯЗЫКВСТАНОВЛЕНИИЮРИСТА

Формирование юриспруденции как науки началось в древнеримской империи. Факт
того, что римское право разработано юристами и великими правоведами конкретно той
эпохи, в которую легло в основу всех правовых систем Западных стран.
Как раз этим и объясняется насыщенность латинской юридической терминологии в

юридических сочинениях, конкретно их изучение является основополагающим для
студентов - юристов. В России после реформы судопроизводства 1861 - 1864 года
латинский язык в юриспруденции действительно считался важным и необходимым
элементомюридического образования.
Актуальность темы обуславливается тем, что на сегодняшний день важнейшим аспектом

дляюриста является освоениеюридического лексикона.
Основополагающим изучением латинского языка на юридическом факультете служит

освоение студентом профессиональной и межкультурной компетенции студентов,
знакомство с истоками юриспруденции, изучение латинской терминологии в области
терминологии.
Латинский язык, будучи дисциплиной гуманитарного цикла, органично вошел в

учебный процесс становления юристом, вместе с другими основополагающими
юридическими дисциплинами основу профессиональной подготовки правовед.
Латынь как язык римского права и юридической терминологии и международной

юридической терминологии выступает в международных стандартах юридического
образования.
Он состоит в учебных планах юридических факультетов государственных

университетов, основываясь на потребностях нынешнегоюридического образования.
Долгое время латынь и юриспруденция были связаны между собой, по этой причине

можно сказать, что латинский язык - это языкюриста.
Во время обучения задача профессора состоит в том, что внушить студентам, латынь это

не цель обучения, а средство, которое необходимо для из дальнейшей профессиональной
работы. Однако, недооценивать значения данного явления нельзя. Латинский язык всегда
играл существенную роль в формировании такой профессии какюрист.
Латыни свойственны такие качества как: содержательность, выразительность и точность

в речах и афоризмах.
Так как латинский язык является языком римского права, есть понятия которые стали

основой законодательства нового времени, в мире есть большое число латинских формул и
выражений в правоведений.
При изучении студентами юридического факультета латинского языка необходимо

отметить факт, изучение латинского языка находится во взаимосвязи с другими важными
дисциплинами и не может находится в изолировании от истории, культуры, философии,
точных наук.
Существует потенциал, который заложен в межпредметных связях иностранного языка с

иными дисциплинами, реализация которого в процессе получения гуманитарного или
естественного знания.
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Таким образом, можно сделать соответствующий вывод, знания которые получают в
процессе изучения латинского языка, во время обучения профессии юрист является
неотъемлемой частью становления им.
Юридическое образование должно возродить превосходные традиции дореволюционной

школы, чему немало способствует изучение латинского языка, римского права и
исторических реалий, которые связаны с древнеримскойюридической культурой.
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Аннотация
В данной работе рассмотрена тема происхождения латинского языка. Латинский язык

как международный язык. Римская классическая литература и ее роль в мировой
литературе.
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Abstract
This paper examines the topic of the origin of the Latin language. Latin as an international

language. Roman classical literature and its role in world literature.
Key words: history of Latin, archaic period, classical period, post - classical period.

В 753 году до н.э. центром племенного объединения является город Рим и люди,
живущие в подвластных территориях, назвало себя римлянами. К концу 2 века до нашей
эры появилась Римская империя, которая занимала земли Румынии на восток до
Португалии на Западе.
Актуальностью данной темы является то, что на сегодняшний день ни один народ мира

не говорит на латинском языке, но данный язык в мировой цивилизации оставил большое
влияние, которое и на сегодняшний день незыблемо.
История латыни начинается с первого тысячелетия до н.э. Ко этому времени относятся

первые сведения о латинах, которые называют место, где они жили когда - то, Лаций, а
свой язык они называли латинским.
В многовековой истории латинского языка существует несколько этапов.
1. Архаический период, который обуславливается первыми сохранившимися

письменными памятниками, которые относятся к VII веку до нашей эры, до начала I века
до нашей эры. Первые примеры латинского письма видны на надписях на оружиях, либо
личных вещах.

2. Классический период - это «золотая латынь» I век до нашей эры. В данный период в
Римской империи появляются медицинскийшколы.
На сегодняшний день основополагающим периодом в изучении латинского языка

является именно классический период.
3. Послеклассический период - это «серебряная латынь». Авторами данного периода

выступают драматург и философ Сенека, достаточно известный римский историк Тацит и
Апулей -философ и писатель.
И заключительный этап это «поздняя латынь» которая обуславливается качественно

новой фазой в развитии латинского языка.
Становление латинского языка сыграло значительную роль в развитии многих наук,

среди которых не мало важное место занимает биология, ветеринария и медицина. В
результате научных изысканий латынь постоянно обогащается новейшими терминами,
которые обозначают определенные понятия науки, техники, производства.
Латынь в разговорном варианте это основной для новых образовавшихся национальных

языков, которые в свое время были объединены под именем романских языков. К таким
языкам относят итальянский язык, французский язык, но больше всего выделялся
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сардинский язык, который был более близок к ортодоксальной латыни среди остальных
известных романских языков.
При похожем происхождении языков данной группы среди них на сегодняшний день

есть достаточно много отличий. Это объясняется тем, что латинский язык проникал на все
завоеванные земли несколько столетий, в течение которых сама сильно
трансформировалась и взаимодействовала с иными диалектами и наречиями. Самый
большой отпечаток на появившиеся родственные романские языки наложило отличие в
историческом развитии земель, где они формировались в течении большого времени.
Но в то же время романская группа языков содержит в своей лексике и морфологии

признаки латинского языка.
Например, глагольные концепции французского языка представляет будущее развитие

форм глагола, которое уже было отмечено уже в вульгарной латыни.
Во время формирования французского литературного языка оказало большое влияние

воздействие синтаксис латыни, под влияние которого сформировались правила
согласовывания во французском язык и иные инфинитивные обороты, и причастные
формы.
Таким образом, латинский язык - это одна из индоевропейских языков на котором

говорили древние римляне. Латынь оставила большой след в формировании многих языков
сегодняшнего времени.
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language of medicine, anatomical formations, medical preparations are named in Latin terms.
Key words: Latin, Latin language, medicine, medical preparations, Latin terminology.

Сегодня происходит процесс глобализации и высокие темпы развития глобальных
экономических взаимосвязей между странами, происходит выход на совершенно новый
уровень современной медицины и соответственно сотрудничества в сфере медицинских
технологий, обуславливают значительное повышение требований, которые требуют
высокий уровень подготовки среди специалистов в области медицины.
Одной из составляющих дисциплин, которое имеет колоссально большое влияние на

значение при подготовке врачей, фармацевтов, является латинский язык, с которым
встречаются в повседневной работе, при чтении названий болезней, различных
медицинских терминов, в особенности, когда приходиться сталкиваться с рецептурой и
названиеммедикаментов.
В латинском языке достаточно много греческих слов, которые сохраняются и до

сегодняшнего времени, что отражается в медицинских названиях, например, в
анатомических, терапевтических и фармакологических.
Греческие слова, сохраняют основу, они латинизировались и получили международное

признание и распространение.
В течении долгого времени латинский язык являлся языком письменности и культуры,

основным языкомфилософии и науки в Западной Европе.
На латинском языке были заложены основы научной терминологии многих дисциплин.

Но все равно после того, как национальные языки вытеснили латынь из литературы, он все
равно долгое время сохранялся в качестве основных отдельных отраслей знаний.
Обучение студентов специализированным дисциплинам, где основной терминологией

выступате латинский язык - это основполагающая медицинской терминологии, которя
изучается ими, так как терминология сопровождает многих медиков по всем сферам их
будущей профессии.
Терминология достаточно подвижна, в сегодняшнем мире постоянно, что - то меняется,

что - то отмирает, постоянно появляются новейшие термины для новых понятий, либо
старые термины дополняются новыми, иными словами, происходит унификация и
стандартизация терминов.
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Это все обеспечивает будущим врачам понимание учебной и научной литературы
медико - биологических дисциплин и взаимопонимания между врачами любого уровня.
Из этого следует то, основы латинского языка и основы медицинской терминологии

являются обязательным условиям интернационализации в условиях современного мира.
Сфера всех медицинских терминов в совокупности создает язык медицины посредством

общения и понимания врачей многих стран.
К многим терминам предъявляются два основополагающих правила:
Определенность и лингвистическая правильность.
Принцип появления новейших терминов медицины в течение большого времени до

сегодняшних дней сохранили свои специфические особенности: латынь - это
преимущественно для структур, греческий - для основных отраслей медицины.
В медицинской терминологии существует ряд особенностей, такие как связь с историей

развитие и становления, иными словами медицина есть одеа из более древнейших областей
человеческого понимания.
Врач должен иметь большой кругозор. Язык врача, это как возможность общения с

другими врачами, с пациентами, которое предполагает возможный словарный запас этого
языка, также профессиональных терминов.
Иными словами, латинский язык нужен каждому человеку, так как в латинском языке

сосредоточены названия диагнозов, названия лекарственных препаратов.
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На современном этапе развития общества отмечается множество потенциальных
источников возникновения чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного
характера. Распространение широкого спектра ситуаций, относящихся к чрезвычайным,
повышает важность организации медицинского обеспечения населения. Сохранение жизни
и здоровья населения при ликвидации медико - санитарных последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий является важнейшей государственной задачей. Решение задачи
медицинского обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций возлагается в
основном на Всероссийскую службу медицины катастроф (ВСМК), являющуюся
функциональной подсистемой Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одно из важнейших условий выполнения задач
службы медицины катастроф - её достаточное обеспечение материально - техническими
средствами, в том числе медицинским имуществом. Эту задачу решают путём выполнения
комплекса мероприятий по снабжениюмедицинским имуществом.
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что медицинское снабжение в

условиях чрезвычайных ситуаций выступает одним из важнейших факторов, от которого
зависит функционирование объектов здравоохранения и, соответственно, здоровье
населения в целом.
Цель состоит в раскрытии особенностей медицинского снабжения объектов

здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Достижение цели предполагает решения ряда следующих задач:
– Раскрыть сущность, цели и задачи медицинского снабжения;
– Рассмотреть особенности организации медицинского снабжения в чрезвычайных

ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного времени, к которым относятся аварии, катастрофы и

стихийные бедствия, характеризуются, как показывает практика, массовыми и внезапными
потерями населения, а также тяжелыми поражениями отдельных граждан.
Граждане с тяжелыми поражениями нуждаются в неотложной медицинской помощи по

жизненным показаниям, то есть промедление в оказании этой помощи приведет к их
гибели или развитию тяжелых осложнений, которые в свою очередь могут явиться
причиной смерти. Однако в связи с выходом из строя медицинских учреждений, органов
управления здравоохранения, а также вследствие нехватки персонала и средств на
количество пораженных достаточно проблематично оказать качественную медицинскую
помощь своевременно.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что чрезвычайные ситуации в значительной мере

влияют на состав сил и средств здравоохранения, формы и методы их использования при
ликвидации медико - санитарных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Для того, чтобы снизить негативные последствия чрезвычайных ситуаций, проводятся

мероприятия по медицинскому обеспечению населения.
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Под медицинским обеспечением в ЧС подразумевается совокупность мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и работоспособности личного состава аварийно -
спасательных формирований и населения, попавшего в зону ЧС, своевременные оказания
всех видов медицинской помощи пораженным, их эвакуацию по назначению и лечение до
окончательного исхода, предупреждение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний [1, c. 61].
Среди ведущих задач медицинского обеспечения населения в ЧС можно выделить

заблаговременное планирование мероприятий медицинского обеспечения населения в ЧС,
оценку медицинской обстановки, подготовку личного состава спасательных формирований
и населения к оказанию первой медицинской помощи, своевременное оказание всех видов
медицинской помощи пораженным и заболевшим, подготовка их к эвакуации в лечебные
учреждения для дальнейшего лечения [2, c. 90].
Медицинское обеспечение населения в ЧС состоит из трех основных частей:
– лечебно - эвакуационные мероприятия;
– санитарно - гигиенические и противоэпидемические мероприятия;
–медицинское снабжение [2, c. 95].
Одним из важных условий реализации задач службы медицины катастроф является ее

достаточное обеспечение материально - техническими средствами, в том числе
медицинским имуществом. Данная задача решается путем выполнения комплекса
мероприятий по снабжениюмедицинским имуществом.
Медицинское снабжение представляет собой систему научных знаний и практических

действий, обеспечивающих своевременное и полное обеспечение потребностей службы
медицины катастроф Минздрава России в медицинском имуществе во всех режимах
функционирования.
Среди принципов, в соответствии с которыми происходит организация медицинского

снабжения в общей системе медико - санитарного обеспечения мероприятий по
ликвидации медико - санитарных последствий ЧС, можно выделить такие, как:

– соответствие задачам и структуре службымедицины катастроф;
– соответствие существующей в системе здравоохранения организации обеспечения

лекарственными средствами и медицинской техникой;
– обеспечение службы медицины катастроф всех уровней необходимыми запасами

медицинского имущества для эффективного функционирования в любых условиях
обстановки [3, c. 560].
К основным задачам медицинского снабжения службы медицины катастроф относятся

обеспечение медицинским имуществом повседневной деятельности центров медицины
катастроф, подчиненных им учреждений и формирований, обеспечение готовности
учреждений и подразделений медицинского снабжения к работе в различных режимах
функционирования службы медицины катастроф, прогнозирование потребности в
медицинском имуществе в ЧС, а также создание, правильное содержание резервов
медицинского имущества;
Снабжение медицинским имуществом службы медицины катастроф осуществляется в

соответствии с требованиями «Положения по организации медицинского снабжения
службы медицины катастроф», утвержденногоМинздравом России 11.03.97, требованиями
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документов, регламентирующих организацию работы аптек и аптечных складовМинздрава
России [4, c. 24].
Снабжение медицинским имуществом формирований и учреждений службы медицины

катастроф организуют органы медицинского снабжении, к которым, в свою очередь,
относятся отделы медицинского снабжения центров медицины катастроф, аптеки и склады
медицинской техники подчиненных им учреждений.
На них возлагается выполнение следующих основных функций:
 определение потребности в медицинском имуществе, его заготовка, учет, хранение;
 приготовление лекарственных средств;
 отпуск (доставка) медицинского имущества для повседневной лечебно -

профилактической деятельности и накопления запасов на случай ЧС;
 техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;
 организация метрологического контроля медицинских средств измерений;
 контроль качественного состояния химико - фармацевтических и биологических

препаратов (материалов), технического состояния медицинской техники и порядка
использования (эксплуатации) медицинского имущества [5, c. 51].
Из всего многообразия лекарственных средств, материалов, медицинской техники и

предметов по уходу за больными для оснащения службы медицины катастроф отбираются
наиболее эффективные, устойчивые к воздействиям неблагоприятных факторов внешней
среды, простые в употреблении и удобные для эксплуатации в специфических условиях
ЧС.
Для оснащения службы медицины катастроф предусмотрен перечень лекарственных

средств, охватывающий около 60 фармакологических групп. Максимально используются
лекарственные средства в готовых к применению формах, как правило, заводского
изготовления и в индивидуальной дозировке; перевязочные средства, материалы для
соединения тканей и некоторые другие предметы в стерильном виде. Номенклатура их по
сравнению с той, что применяется медицинскими учреждениями при повседневной
деятельности, существенно сокращена без ущерба для оказания полноценной медицинской
помощи. Отобранное медицинское имущество включает устойчивые при длительном
хранении и использовании в экстремальных условиях современные средства [5, c. 52].
В его состав входят лекарственные средства основных фармакологических групп, как

специфические, так и широкого спектра действия; эффективная, высоко производительная,
как правило, портативная, переносная или подвижная медицинская техника, пригодная к
эксплуатации в стационарных и полевых условиях.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о важности медицинского снабжения объектов

здравоохранения, предназначенных для медико - санитарного обеспечения населения при
возникновении ЧСмирного времени.
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Аннотация
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TREATMENT OF DYSPHAGIA IN THE NEUROLOGICAL DEPARTMENT

Abstract
In this article, we consider the features of the treatment of dysphagia, in the acute period after a

stroke in the neurological department. The manifestation of dysphagia may be present in all
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critically ill patients, and large - scale clinical evidence shows that, for example, post - extubation
dysphagia (PED) is commonly seen in ICU patients.
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stroke, dysphagia, reflexology, aspiration pneumonia.

В свете довольно высоких показателей смертности, связанных с наличием дисфагии, и
наблюдения того, что лечение дисфагии не проводится систематически в большинстве
отделений, в нашей работе мы описываем эпидемиологию, терминологию и
потенциальные механизмы лечения дисфагии в неврологическом отделении. С
клинической точки зрения хорошо известно, что дисфагия связана с повышенным риском
аспирации, а также пневмонией, вызванной аспирацией, отсроченным возобновлением
приема пищи, недоеданием, снижением качества жизни, увеличением продолжительности
пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре, а также повышением
заболеваемости и смертности.
Высокий уровень инвалидизации обусловлен, прежде всего, тяжестью неврологических

расстройств, трудно поддающихся коррекции. Дисфагия занимает наиболее значимое
место среди неврологических расстройств, причина – инфаркт стволовых структур и
базальных ганглий. Несмотря на достижения современной медицины, дисфагия чаще всего
дает вторичные осложнения в виде аспирационной пневмонии, снижает качество жизни
пациента и требует постоянного контроля со стороны медицинского персонала и
родственников [1; 2].
Дисфагия проявляется нарушением пассажа пищевого комка из ротовой полости в

желудок и может иметь как нейрогенный характер, так и механический[3]. В зависимости
от фазы глотания выделяют орофарингеальную и пищеводную дисфагию. Наиболее
частый вид дисфагии – орофарингеальная, может достигать до 81 % случаев вследствие
повреждений центров регуляции акта глотания[4].
Таким образом, мы считаем лечение нарушений функции глотания, вызванные

инсультом, довольно успешно реализуются методами рефлексотерапии. На наш взгляд
роль рефлексотерапии в восстановлении функции глотания имеет достаточно актуальных
характер, а также положительный терапевтический эффект.
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Abstract
This article assesses the effect of reflexotherapy in the treatment of post - stroke dysphagia in

comparison with methods of physical exposure. Neurogenic dysphagia occurs in 25 - 65 % of
stroke patients, with mortality among post - stroke dysphagia patients receiving probe feeding
varying from 20 - 24 %.
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Инсульт остается важнейшей медико - социальной проблемой как во всем мире, так и в
России, что обусловлено высокими показателями заболеваемости, смертности,
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инвалидизации. По данным статистического анализа, ежегодно в России инсульт поражает
около 0,5млн. человек с показателями заболеваемости 3 на 1000 населения [1].
Дисфагия довольно часто встречается не только у пожилых людей, нуждающихся в

постороннем уходе, и пациентов, находящихся в палате интенсивной терапии, но и у
независимых в быту людей. Летальность у пациентов с нейрогенной дисфагией,
получающих зондовое питание, может достигать до 24 %. Согласно данным одного из
ведущего реабилитационного центра ООО «Клиника института мозга» дисфагия возникает
почти у каждого второго пациента, перенесшего черепно - мозговую травму (ЧМТ) и у
каждого четвертого пациента после инсульта[2].
Нейрогенная дисфагия при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК)

развивается вследствие ишемического поражения коры головного мозга, базальных
ганглиев, ствола головного мозга или мозжечка. Нейрогенная дисфагия в сочетании с
двигательными нарушениями, например, гемипареза, требует повышенного внимания и
тщательной диагностики[3].
С целью оценки степени нарушения глотания использовалась бальная шкала,

разработанная клиникой института мозга (КИМ). Оценка дисфагии проводилась
медицинским логопедом до и после сеанса рефлексотерапии, где 0 - 2 балла - дисфагии нет:
диета не ограничена;

3 - 7 баллов - легкая дисфагия: диета с позиционированием;
8 - 9 баллов - средняя степень выраженности дисфагии: мягкая диета с ограничением;
10 - 15 баллов - тяжелая степень дисфагии: требуется зондовое питание,

фиброларингоскопия, тренировочное кормление.
В 1 - й контрольной группе (n = 27) пациенты с нарушением глотания получали

базисную терапию в сочетании с миостимуляцией мышц аппаратом «VOCASTIM» с
использованием пластинчатых электродов. Место воздействия – проекция щитовидного
хряща и голосовых связок.
Во 2 - й исследуемой группе (n = 27) проводилась рефлексотерапия (10 сеансов) в

сочетании с базисной терапией. Процедура рефлексотерапии проводилась с
использованием одноразовых игл нержавеющей стали длиной 50 мм диаметром 0,25 мм.
Глубина проникновения иглы от 5 до 10 мм, длительность сеанса – 10 - 15 минут.
Необходимым условием при отборе пациентов в основную и контрольную группу было
отсутствие у больных нарушения сознания и выраженных когнитивных нарушений,
отсутствие психомоторного возбуждения, пациенты с высоким риском летального исхода
не были допущены к исследованию.
По итогам проведенного клинического исследования была отмечена положительная

динамика в группе пациентов, принимавших рефлексотерапию, а также на наш взгляд
давшие более высокие показатели по шкале КИМ. Дополнительно можно отметить более
быстрое восстановление работы мимических мышц лица пациентов, что положительным
образом влияет на мотивационную составляющую процесса восстановления.
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To date, dysphagia is a fairly common problem in the clinical work of neurologists, in view of
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affecting the recovery process, which affects mortality, disability in the structure of cerebrovascular
diseases.

Keywords
stroke, dysphagia, reflexology, aspiration pneumonia.

На сегодняшний день дисфагия является достаточно распространенной проблемой в
клинической работе неврологов в виду сложных вторичных осложнений, вызванных
аспирационной пневмонией, нутритивным дефицитом, влияющих на восстановительный
процесс, что в принципе увеличивает смертность, инвалидизацию в структуре
цереброваскулярных заболеваний.
В ходе клинического исследования на фоне проведенного 10 - дневного курса

рефлексотерапии с экспозицией 10 - 15 минут и физиотерапией Vocastime 10 - 15 минут, у
большинства пациентов отмечается регресс таких симптомов как поперхивание при приеме
пищи, боль при глотании, изжога, слюнотечение, нарушение фонации голоса.
Диагностику функции глотания проводили по шкале КИМ. В результате

диагностического исследования дисфагия наблюдалась у 54 больных, из них в 1 - ой группе
- у 27 пациентов, получавших терапию Vocastime, зарегистрировано преимущественно
средняя степень нарушения функции глотания, средний бал по шкале КИМ – 7,1, во 2 - й
группе – у 27 больных также регистрировалась в основном умеренная степень нарушения
глотания, средний бал 7,2. Динамика повторного скрининга оценки глотания по КИМ
проводилась на 14 день лечения. При повторной оценке функции глотания на 14 - й день в
группе базисного лечения с физиотерапией Vocastime среднее значение составило 5,5
балла. В исследуемой группе после окончания 10 - го сеанса курса рефлексотерапии
среднее значение составило 4,1 балла (см. рисунок 1.). На фоне проведенного курса
физиотерапии Vocastime и рефлексотерапии отмечалась достоверно значимая
эффективность в восстановлении функции глотания Z–критерия Вилкоксона 4,1 и 4,5
(Табл. 1).

Рис. 1.Среднее значение тестирования пошкале КИМдо и после лечения
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Таблица 1.
Результаты непараметрического анализа сдвигов в значении КИМ
до и после восстановительного лечения в исследуемых группах
Группы Z–критерий

Вилкоксона
P–уровень

1–я группа
(Базисное + VOCASTIM)

4,1 <0,001

2–я группа
(Базисное +ИРТ)

4,5 <0,0001

Результаты различий в распределении значений между группами пациентов с
одинаковым подходом базисной терапии демонстрируют, что показатели восстановления
методом рефлексотерапии значительно выше, чем при физиотерапии (Табл. 2).

Таблица 2.
Результаты непараметрического анализа по критериюМанна -Уитни различий

в распределении значенийшкал между 1 и 2 группой
Медиана
Базисное +
ИРТ

Медиана
Базисное
+ VOCA
STIM

U Z p - level

Дисфагия при
выписке 4 6 182 3,157 0,0015

По результатам данного клинического исследования у пациентов, имеющих нарушение
функции глотания, вызванные инсультом, получены положительные данные при лечении
рефлексотерапией. Мы считаем, что полученные данные объясняются рецептурой и
индивидуальным подходом к пациенту. Положительный эффект от электрического тока
аппарата Vocastime обусловлено, вероятно всего, усилением потока афферентных
импульсов от мышц глотки и активизации процессов нейропластичности [1; 2]. Механизм
лечебного воздействия нейромышечной электростимуляции, вероятно, связан с принципом
моторного обучения, основанный на многократном повторении акта глотания.
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать о довольно значимой

роли рефлексотерапии в лечении функции глотания. Тем самым мы можем достоверно
утверждать об эффективности рефлексотерапии в лечении дисфагии, а, следовательно,
возможности использования в коррекции нейрогенных глотательных нарушений в
постинсультном периоде, что в значительной степени улучшает реабилитационный исход
заболевания.
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Аннотация
Мониторирование анатомо - функционального состояния стоп у спортсменов

циклических видов спорта на разных этапах тренировочного процесса целесообразно для
раннего обнаружения и предупреждения ее изменений. Полученные результаты могут быть
использованы в качестве дополнительных маркеров для определения текущего состояния
здоровья, разработки долгосрочных тренировочных программ и подбора методов медико -
педагогической коррекции.
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Опорно - двигательный аппарат, структурно - функциональные нарушения, циклические

виды спорта, тренировочный процесс, медико - педагогическая коррекция.
Патология опорно - двигательного аппарата, в частности стопы, является одной из

наиболее частых причин обращаемости спортсменов за медицинской помощью. Именно
стопа, как орган опоры и движения, играет чрезвычайно важную роль в деятельности
спортсмена. Она является конечным звеном сложной кинематической цепи локомоторного
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аппарата, осуществляющей согласованную деятельность мышц, костей и суставов во время
перемещения спортсмена в пространстве [4, с. 493]. Беговые движения, различной
интенсивности и длительности вызывают изменения морфофункциональных показателей
стоп, которые можно расценить как компенсаторно - приспособительные [2, с. 139].
Однако, до последнего времени функциональная анатомия и спортивная морфология не

располагала четкими морфофункциональными критериями снижения сводов стоп и
прогноза развития их различных нарушений у легкоатлетов при тренировочных нагрузках,
что и определило актуальность настоящей работы [1, с. 32; 6, с. 302].
Всего было обследовано 96 легкоатлетов в возрасте 17 - 20 лет обоего пола. В

подготовительном тренировочном периоде у них была выполнена цифровая морфометрия
стоп. Морфометрический контроль состояния стоп проводился троекратно: в начале
наблюдений, через один и три месяца.
Анализ полученных результатов позволил выявить количественные предикторы

нарушений сводов стоп у легкоатлетов при циклических беговых движениях. При этом у
легкоатлетов - спринтеров основными маркерами дисфункциональных нарушений сводов
стоп являются показатели поперечного свода: угол 1 пальца, угол 5 пальца, площадь
переднего отдела стоп. У легкоатлетов - стайеров такими маркерами являются
морфофункциональные показатели продольного свода: высота свода стопы, коэффициент
продольного плоскостопия, пяточный угол.
При гендерном анализе морфологических маркеров выявлена определённая

закономерность в проявлении компенсаторно - приспособительных реакций. Так, у
девушек - легкоатлетов через месяц наблюдений морфологические маркеры достигают
своего максимума, а через три возвращаются к исходным показателям. В то же время у
юношей - легкоатлетов морфологические показатели увеличиваются на всём протяжении
наблюдений.
Полученные результаты необходимо учитывать при разработке долгосрочных

тренировочных программ, для подбора методов медико - педагогической коррекции
(специальные тренировочные упражнения, ЛФК, физиотерапевтическое лечение)
прогнозируемых изменений сводов стоп у легкоатлетов [5, с. 159]. Анатомические и
физиологические показатели стоп на разных этапах тренировочного процесса могут быть
использованы в качестве дополнительных маркёров для определения текущего состояния
здоровья легкоатлета и его долгосрочного прогноза [3, с. 155]. Мониторирование анатомо -
функционального состояния стоп у легкоатлетов разных спортивных специализаций при
циклических беговых движениях на разных этапах тренировочного процесса
целесообразно для раннего обнаружения и предупреждения изменений стопы, а так же для
создания компьютерной базы данных ее изменчивости при тренировочных нагрузках [7, с.
432].
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Целью нашего исследования является изучение влияния различных факторов на
формирование осанки учащихся начальных классов.
Основными задачами исследования стали: изучение литературных источников;

проведение анкетирования обучающихся 3 - 4 классов (с разрешения родителей (законных
представителей)) и их родителей (законных представителей); проведение оценки
показателя осанки обучающихся 1 - 4 классов; анализ соответствия веса и других
параметров портфеля учащихся как фактора, оказывающего влияние на осанку;
составление рекомендации по профилактике нарушений осанки.
Методами нашего исследования стали: литературный обзор, социологический опрос,

анализ веса портфеля учащихся.
Осанка— это естественное положение тела человека при движении и в состоянии покоя.

«Правильный» позвоночник имеет естественные физиологические изгибы - шейный и
поясничный лордозы - изгибы вперёд, грудной и крестовый кифозы - изгибы назад. За счет
физиологических изгибов происходит амортизация (смягчение резких колебаний тела) и
предохраняют связки и межпозвоночные диски от травм [2]. Правильная осанка
благоприятно влияет на работу сердечно - сосудистой, нервной и дыхательной систем,
увеличивает работоспособность, повышает уверенность в себе.
Признаки неправильной осанки у человека:
появляется сутулость, опущена голова, плечи, выпячен живот, лопатки выпирают и

находятся на разной высоте. Искривление осанки может вызвать боли в спине, грудном
отделе, повышенную утомляемость, нарушение работы внутренних органов.
Существуют следующие типы осанки (поШтофелю): сутулость, круглая спина, кругло -

вогнутая спина, плоская спина, плоско - вогнутая спина [1].
Причинами нарушения осанки могут приобретённые и врожденные. Наиболее

распространены приобретённые нарушения. Они связаны, со слабыми мышцами корсета
или отдельных групп мышц.
Так же причинами нарушения осанки обучающихся могут быть: неправильная поза за

ученическим столом - низкий наклон над столом, поворот тела в одну сторону; поджата под
себя нога; ношение тяжелой сумки или портфеля в одной руке или на одном плече, что
приводит к развитию определенных мышц и ослаблению других, а это в свою очередь - к
разному давлению на группы позвонков, и, как следствию - их деформации и искривлению
туловища в одну сторону. Также причинами нарушения осанки маленьких детей и
подростков могут быть: малоподвижный образ жизни, отсутствие физических нагрузок,
неправильный режим отдыха и труда, отсутствие в рационе кальций содержащих
продуктов.
В исследовании нарушений осанки среди учащихся начальной школы приняли участие

ученики 1 - 4 - го классов МБОУ «Средняя школа № 16» г. Майкопа Республики Адыгея в
количестве 112 человек, а в анкетировании принимали участие также и их родители в
количестве 58 человек.
Для определения параметров портфеля использовались весы и сантиметровая лента.

Определяли: вес портфеля с комплектом школьных принадлежностей, длину и ширину
лямок.
Результаты оценки правильности осанки среди учащихся 1 - 4 классов показали, что

большинство учеников имеют те или иные нарушения осанки.
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Для определения правильности осанки рассчитывался показатель правильности осанки
по формуле: =           

                 × 100 %.
В норме показатель состояния осанки колеблется в пределах 100–110 %. Если он меньше

90 или больше 120 %, то это свидетельствует о выраженном нарушении осанки.
Незначительные отклонения имеют от 28 % до 68 % учащихся, а выраженные отклонения -
у 19 % первоклассников, 37 % второклассников, 70 % третьеклассников и 26 % учащихся 4
класса.
Налицо явное прогрессирующее ухудшение состояния опорно - двигательного аппарата

младших школьников в ходе учебной деятельности, т.е. очевидна негативная роль так
называемых «школьных» факторов риска и низкий уровень валеологической
компетентности родителей.
Для формирования правильной осанки большое значение имеет соблюдение режима дня,

физическая нагрузка, адекватная возрасту, рациональное питание и др. С целью
определения выше названных показателей нами разработана анкета для учащихся
начальных классов и их родителей.
Анализ тест - анкеты для детей «Самоконтроль за состоянием здоровья», проведенной в

3 - 4 классах показал, что 30 % детей признают, что они часто сидят, сгорбившись или с
искривленной спиной.
В целях профилактики нарушений осанки нужно учить детей сидеть прямо, с опорой на

обе ноги и ягодицы, тело должно быть почти вплотную приближено к столу, локти
располагать симметрично и опирать их на стол, тетрадь нужно повернуть на 30°, чтобы
ребенку не поворачивать туловище при письме; наклон головы должен быть
минимальным. Нужно следить за тем, чтобы у ребенка не было привычки сидя класть ногу
на ногу, подворачивать одну ногу под себя, убирать на колени или свешивать нерабочую
руку и т.д.
Для формирования правильной осанки, нельзя носить сумку на одном плече, т.к. оно

находится в поднятом состоянии. Однако, результаты опроса показывают, что именно
сумку носят 64 % обучающихся. Есть привычка сутулиться у 32 % учащихся 3 - 4 классов.
Чувствуют недостаток в двигательной активности 20 % респондентов. Большинство детей
(84 %) не занимаются оздоровительной гимнастикой и не посещают спортивные секции.
Тогда как известно, что правильно организованный двигательный режим - основа
профилактики нарушений осанки и других дефектов опорно - двигательного аппарата. Для
выработки правильной осанки и профилактики ее нарушений необходимо систематически,
не менее 3 - х раз в неделю, тренировать мышцы спины и живота, выполнять комплекс
утренней гимнастики и т.д.
Так же, с целью профилактики нарушения осанки необходимо следить за правильным

развитием костно - мышечной системы ребенка. Одно из условий - правильное питание.
Растущий организм нуждается в белке и кальции –это молочные продукты, которые также
содержат витамин А., мясо, рыба, яйца. Однако, практически четверть опрошенных
учащихся (23 %) признались, что они питаются нерегулярно.
Достаточно большой процент учащихся младших классов (72 %) жалуются на головные

боли или боли в спине. Согласно медицинской статистике, такие боли – это первый признак
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нарушения осанки, т.к. довольно часто головные боли сочетаются с патологией шейного
отдела позвоночника и т. д.
На вопрос «Как правильно нужно сидеть за партой?» без ошибок ответили только 26 % 

учащихся. Большинство дали или неполный ответ (41 %), или допускали ошибки (10 %), а
23 % опрошенных вообще затруднились с ответом.
Анкетирование родителей показало, что большинство детей (67 %) имеет привычку

сидеть в неправильных позах, 60 % родителей признались, что их дети не делают
утреннюю гимнастику, 68 % не обращают внимание на положение тела своего ребенка во
время ходьбы, стояния, сидения.
Согласно принятым рекомендациям, вес ранца без учебников для учащихся 1 - 4 классов

должен быть не более 700 г. При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см)
длиной 60 - 70 см и достаточную формоустойчивость, плотное прилегание к спине и
равномерное распределение веса. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных
принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1 - 2 - х классов - более 1,5 кг, 3 - 4 -
х классов - более 2 кг [3].
Среди учащихся 4 класса преобладающим типом портфеля является ранец. Его носят

61,9 % учащихся, 38 % предпочитают носить рюкзак. У 60 % учащихся 4 класса масса
полного портфеля не соответствует норме.
Результатом нашей работы стали: разработка рекомендаций по воспитанию и

формированию правильной рабочей позы у обучающихся родителям и учителям [3],
составлен комплекс игр для обучающихся, которые проводят волонтеры школьного отряда
«Тимуровцы».
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены вопросы правового регулирования трудовых отношений

специалистов, осуществляющих деятельность в аптечных организациях: рассмотрен общий
порядок заключения и оформления трудового договора с работником аптеки, а так же
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В области фармации в современном обществе происходят стремительные изменения,
обусловленные потребностью квалифицированных специалистов - профессионалов,
способных своевременно включаться в динамичные процессы реформирования социума,
осуществлять разработку и внедрение различных инноваций; уметь профессионально
действовать в стрессовых ситуациях, преодолевая возникающие трудности. Очевидно,
сегодня обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, обладающие как
качественной профессиональной подготовкой, так и определенными личностными
характеристиками.
В настоящее время провизор чаще воспринимается людьми как обычный кассир,

промежуточное звено в передаче денежных средств от потребителя к фармацевтической
компании. Однако, профессия «провизор» является социально значимой и принадлежит к
числу медицинских специальностей, а это значит, что личностные качества провизора в его
профессиональной деятельности могут являться предметом научного исследования.
Актуальной является проблема совершенствования фармацевтической помощи,
направленной на профилактику или выявление и разрешение проблем, связанных с
применением лекарственных средств (далее также – ЛС) или состоянием здоровья
пациента, в которой основным лицом выступает фармацевтический работник.
Основой трудовых отношений между сотрудником и работодателем является трудовой

договор, который заключается между фармацевтическим работником и организацией
(индивидуальным предпринимателем), далее называемых также работодателель, в
результате которой работодатель обязуется:

1. предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции
2. обеспечить условия труда, предусмотренные официальными соответствующими

документами, в том числе данное соглашение
3. своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату
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Данные отношения регулируются федеральным законом - - Трудовым Кодексом (далее
также – ТКРФ). Согласно статье 56 ТКРФ, работник обязуется:

1. лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах,
под управлением и контролем работодателя

2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате: (Статья

16ТКРФ):
1. избрания на должность
2. избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности
3. назначения на должность или утверждения в должности
4. направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом

органами в счет установленной квоты
5. судебного решения о заключении трудового договора
6. признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на

основании гражданско - правового договора, трудовыми отношениями
Чаще всего трудовой договор оформляется в первый рабочий день и в него включается

максимально полная информация всех деталей взаимодействий между сторонами договора.
При приеме на работу в аптечную организацию работодатель имеет право потребовать от
кандидата ряд документов:

1.Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2.Страховое свидетельство государственного страхования;
3.Документы воинского учета (для подлежащих к призыву или военнообязанных лиц);
4.Документ об образовании, квалификации, наличии специальных званий;
5.Медицинская книжка.
От сотрудника необходимо при данных операциях получить согласие на обработку

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 года №152 - ФЗ “О
персональных данных”. К персональным данным - это любая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определенномуфизическому лицу.
Работодатель также имеет право запросить дополнительные документы.
При допущении сотрудника к работе наниматель обязан оформить с ним трудовой

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня начала работы и
подписан в двух экземплярах – один для соискателя, другой для работодателя (статья 67 ТК
РФ). [1]Во избежание проблем, подписи рекомендуется ставить на каждой странице. После
подписания один из экземпляров отдается сотруднику. При этом он должен расписаться о
его получение на экземпляре работодателя.
Прием сотрудника на работу обязательно оформляется приказом. «Приказ работодателя

о приеме на работу объявляется работнику под подпись также в трехдневный срок со дня
фактического начала работы» –статья 68 ТК РФ. Перед подписанием приказа следует
обратить внимание на то, чтобы должность и подразделение были указаны точно так же,
как и в трудовом договоре. На основании приказа о приеме на работу отдел кадров делает
запись в трудовой книжке, а бухгалтерия открывает лицевой счет. [1]
В трудовом договоре указывают:
– Место работы будущего сотрудника. При трудоустройстве необходимо учитывать, что

собеседование может проходить в центральном офисе аптечной сети, а аптека, где
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сотруднику предстоит трудиться, расположена в другом конце города, для этого достаточно
указать название населенного пункта и названия организации.

– Срок начала выполнения трудовых обязанностей. Чаще всего в трудовом договоре
прописывается первый рабочий день, но если его нет, к выполнению трудовых
обязанностей сотрудник должен приступить на следующий день, после вступления
договора в силу. В случае, если работник не вышел на работу, работодатель может
аннулировать договор.
Действующий ТК РФ позволяет заключать трудовой договор на неопределенный срок,

то есть дата его окончания не определена. Данная форма договора более удобна для
сотрудника. В некоторых случаях, определенных законом, трудовой договор может быть
заключен на определенный срок (до 5 лет). В срочном трудовом договоре указываются дата
окончания его действия и причина установления определенного срока, что строго
регламентируется ТрудовымКодексом РоссийскойФедерации.

– Трудовая функция. Должна быть указана конкретная должность и подразделение, в
котором, согласно штатному расписанию, будет занимать должность работник. Эта же
должность будет записана и в трудовой книжке. Должность должна соответствовать
профессиональным стандартным.

– Оплата труда. В договоре должен быть указан размер должностного оклада, а также
размер премий, бонусов и надбавок при их наличии. Опасно подписывать договор, в
котором, например, указано: «Зарплата плюс премии». В случае, когда премия входит в
состав заработной платы, в договоре должны быть четко отражены условия ее получения. В
противном случае размер премии будет определяться по усмотрению руководителя, а не по
объективным основаниям. В трудовом договоре недопустима фраза "зарплата определяется
штатным расписанием". В этом случае сумма заработной платы не определена и возможен
произвол со стороны работодателя. Отметим, что по действующему законодательству
работодатель обязан выплачивать заработную плату сотрудникам не менее двух раз в
месяц, более редкие выплаты являются грубым нарушением ТК РФ.

– Гарантии, компенсации. Если на рабочем месте имеются вредные условия труда, то
договор должен включать соответствующие компенсации гарантии. Мы полагаем, что
работники аптек, работающие с готовыми лекарственными формами, вряд ли смогут
доказать вредный или опасный для здоровья характер своей трудовой деятельности.
Правила внутреннего трудового распорядка аптечной организации включают

регулирование следующего комплекса вопросов:
- продолжительность рабочей недели (нормальная и сокращенная продолжительность

рабочего времени);
- виды рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику - статья 111 ТК РФ; неполная рабочая неделя, когда число рабочих дней меньше
пяти при пятидневной рабочей неделе, меньше шести при шестидневной рабочей неделе, -
статья 93ТКРФ); [1]

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК
РФ);

- продолжительность ежедневной работы (смены) (статья 94ТК РФ);
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- время перерывов в работе (перерывы для отдыха и питания - статья 108 ТК РФ,
специальные перерывы для обогревания и отдыха - статья 109 ТК РФ, перерывы для
кормления ребенка - статья 258ТКРФ);

- число смен в сутки (статья 103ТК РФ);
- чередование рабочих и нерабочих дней (соблюдение продолжительности

междусменного, еженедельного непрерывного отдыха - статьи 107, 110, 111ТКРФ).
В трудовом договоре должны быть четко отражены рабочие дни с указанием времени

начала и окончания работы, выходные дни, длительность отпуска, перерывы для отдыха и
приема пищи и т.д. Если указаны расплывчатые формулировки, например «скользящий
график работы", "2 дня через 2", это может принести к переработкам, которые не будут
оплачиваться.
Дополнительно в трудовом договоре может быть указан испытательный срок. Если

данного пункта нет, то сотрудник принят на работу без испытания, и уволить его как не
прошедшего испытательный срок невозможно.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременныхженщин иженщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласованиюмежду работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций -
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не

может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на
работе.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня до указанных причин. В противном
случае работник считается прошедшим испытание, и последующее расторжение ТД
допускается только на общих основаниях. При неудовлетворительном результате
испытания расторжение ТД производится без учета мнения соответствующего
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профсоюзного органа и без выходного пособия. Также и работник по своему желанию в
период испытания имеет право расторгнуть ТД, предупредив работодателя за 3 дня в
письменной форме.
Также можно отметить, что трудовой договор очень легко спутать с договорами

гражданско - правового характера, связанных с трудом. Внешне эти договоры очень
похожи. Наиболее близкими по своему содержанию к трудовым договорам оказываются
такие их виды, как, например, договоры подряда или возмездного оказания услуг. Поэтому
после небольшого анализа я нашел отличия, которые помогут разделить их. Итак, отличия
трудового договора от гражданско - правового:

1) В договорах гражданско - правового характера существуют сроки начала и конца
действия договора, в трудовом таких сроков нет. Он действует до момента расторжения
этого самого договора.

2) Далее хотелось бы обратить внимание на тот факт, что предмет трудового договора -
это работник, вернее его трудовой процесс (к примеру, занимаемая работником должность),
а предмет договоров гражданско - правового характера является уже конечный результат. К
примеру сдача в определенный срок жилого дома, после проведенного капитального
ремонта службойжилищно - коммунального хозяйства

3) Еще немаловажное отличие состоит в том, что в трудовом договоре работодатель
должен обеспечить работнику его рабочее место. В гражданско - правовых договорах такой
обязанности нет.

4) Также существуют ограничения по возрасту. Трудовой договор заключается только с
лицом, достигшим 16 лет (Статья 63 Трудового кодекса), тогда как договор гражданско -
правового характера заключается с лицами, достигшими 18 лет (статья 21 Гражданского
кодекса РоссийскойФедерации).
После подписания договора заполняется трудовая книжка. В трудовой кодекс ввелась

обязанность для работодателей ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России
сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные
трудовые книжки россиян (статья 66.1 ТКРФ).
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой

деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных
ресурсахПенсионного фонда РоссийскойФедерации.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора,
другая предусмотренная настоящимКодексом, инымфедеральным законом информация.
Следует отметить, что бывают ситуации, когда работник аптеки, помимо своих прямых

обязанностей, выполняет еще дополнительную работу. Иногда это происходит из - за того,
что работодатель не хочет расширить штат работников из - за налогообложения, но иногда
по причине того, что сотрудник сам хочет получать больше. Тогда возможно совмещение и
совместительство.
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы

на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по
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совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и
в других организациях. С работником - совместителем обязательно заключают отдельный
трудовой договор, где отмечается факт совместительства, а также вопросы оплаты,
продолжительности рабочего дня и т.п. По желанию сотрудника обязаны установить факт
совместительства в трудовой книжке (глава 44ТКРФ).
О работе по совмещению говорят в тех случаях, когда на одном предприятии работник в

течение рабочего дня выполняет работы по другой должности, не прекращая при этом
выполнять свои прямые должностные обязанности. В случае выполнения работником
работ по совмещению отдельного трудового договора не требуется, необходимо лишь
письменное согласие работника на выполнение определенного вида работ в определенном
объеме и на определенный срок. Дополнительный трудовой договор не подписывается, но
оформляется дополнительное соглашение к уже имеющемуся трудовому договору. В
трудовой книжке работников никаких пометок о совмещении не делается.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема изобразительной интерпретации литературных образов

М.Ю. Лермонтова. На основе анализа творчества советских художников выявлены
изобразительные средства, позволяющие создать художественный образ в иллюстративной
графике.
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CREATIVITY OF M.Y. LERMONTOV IN ILLUSTRATIONS BY SOVIET ARTISTS

Annotation
The article deals with the problem of pictorial interpretation of literary images by M.Y.

Lermontov. Based on the analysis of the creativity of Soviet artists, the visual means that allow
creating an artistic image in illustrative graphics are revealed.

Keywords
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«Проблема перевода литературного образа в зрительный, создание художественного
образа является центральной проблемой в иллюстративной графике» [2, с.162]. В конце
XIX – начале XX века появляется множество иллюстрированных изданий сочинений
Лермонтова, но большинство иллюстраций не представляло художественной ценности и
носили в большей степени ремесленный характер. Значительный вклад в развитие
иллюстративной графики внесли художники «Мира искусства», чьи взгляды были
достаточно прогрессивными для того времени. Они считали, что книга – самостоятельное
произведение искусства, у которого есть своя структура и композиция. Важное место в
творчестве художников «Мира искусства» занимали произведения М. Ю. Лермонтова,
одних занимала кавказская тема, других – исторические сюжеты. Стоит отметить, что
«Героя нашего времени» практически не иллюстрировали, возможно, интерпретация
психологического романа была сложна и не входила в сферу интересов художников. Для
творчества «мирискусников» характерна декоративность, стилизация, склонность к
гротеску и фантастическому – эти приемы они старались применить в книжной графике.
Так, удачны иллюстрации И. Я. Билибина к «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова». Метод Билибина заключается в создании
контурного рисунка с элементами стилизации и дальнейшее расцвечивание его акварелью.
У художников начала XX века уже формируется понимание взаимосвязи композиции
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иллюстрации и литературного источника. Об этом свидетельствует литография
Добужинского к «Тамбовской казначейше». Художник выбрал в качестве сюжета
иллюстрации самый ироничный момент в поэме и с помощью стилизации ярко
обрисовывает характер каждого персонажа, уделяя внимание позам и мимике героев.
Новый этап в истории изобразительной интерпретации Лермонтова начался с середины

30 - х годов. Советские художники искали новые графические приемы и средства, которые
позволят наиболее выразительно выявить образы лермонтовских произведений.
Характерно, что графики преимущественно работали над целыми иллюстрированными
циклами. Среди лучших попыток истолкования психологического романа «Герой нашего
времени» можно выделить цикл станковых иллюстраций В. Г. Бехтеева. Особенно
интересна иллюстрация «Казбич и Бэла», драматизм, напряжение, чувство
приближающейся роковой развязки задана динамичной композицией. Выразительность
данной иллюстрации обусловлена динамичной композицией, контрастом,
изобразительным и смысловым, мягкой моделировкой женской фигуры и грубой,
угловатой – мужской. Еще одним достижением конца 30 - х годов было творческое
открытие Мавриной: сочетание «острого» штриха, тонких тональных отношений с
«умением остановить фигуры в их стремительном движении» позволяет передать
противоречивость личности героев, их внутреннюю борьбу, драматизм и романтизм
произведений Лермонтова [1, с.98].

40 - е – 50 - е годы обогатили книжное искусство новыми яркими произведениями. Н.
Кузьмин завершил серию иллюстраций к драме «Маскарад». Рисунки полны экспрессии,
художник линией намечает контур и активными, «сочными» по цвету мазками придает
фактуру и объем. Высоким уровнем исполнения отличаются акварели к «Герою нашего
времени» Д. А. Шмаринова. Художник сочетает реалистические традиции с романтизмом,
светотеневые контрасты создают атмосферу тревоги и смятения.
Вторым, после Врубеля, по значимости на протяжении всей истории иллюстрирования

Лермонтова являются произведения Ф. Д. Константинова. Наиболее плодотворный период
его творчества приходится на 60 - е годы. Художник создал цикл гравюр - иллюстраций к
«Герою нашего времени», «Демону» и нескольким стихотворениям. Выразителен образ
мятежного юноши Мцыри. Белый штрих на фоне доминирующего черного делает
изображение динамичным, экспрессивным, волнующим. Именно резкий штрих,
сходящийся под разным углом, в иллюстрациях к «Герою нашего времени» позволяет
передать тонкий психологизм романа, показывает столкновение главного героя с
окружающей действительностью. Константинова в первую очередь интересует история
души «лишнего» человека, что способствовало созданию образа большой художественной
силы.
Таким образом, XX век был самым плодотворным в истории иллюстрирования

произведений Лермонтова. Советскими графиками были выработаны приемы,
позволяющие наиболее выразительно передать литературные образы: сложная игра
светотени, контрастность освещения, резкие, изломанные штрихи, контраст белого и
черного, динамичная композиция.
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VAV - система — это система вентиляции с переменным расходом воздуха (Variable Air
Volume). Это выгодный способ сделать энергоэффективную систему вентиляции,
позволяющую экономить энергию без снижения уровня комфорта. За счет значительного
снижения потребляемых энергоресурсов, современные VAV - системы в процессе
эксплуатации позволяют быстро себя окупить.
Стандартная вентиляционная система подает воздух, не учитывая назначения

помещения, времени суток, и количества людей, находящихся в помещении.
Производительность VAV - системы выбирается исходя из конкретных условий
эксплуатации.

VAV - система отличается от обычной вентиляционной системы наличием:
1) Воздухораспределительной камеры в которой поддерживается постоянное (заданное)

давление. Все воздуховоды от обслуживаемых помещений подключаются к этой камере.
2) Дифференциальным датчиком давления, который располагается возле

распределительной камеры. С помощью тонкой трубки датчик измеряет давление внутри
камеры и передает эту информацию вентиляционной установке.

3) Воздушных клапанов с электроприводами (VAV - клапаны), управляемые от
регуляторов или выключателей.

VAV - систему можно упростить, отказавшись от распределительной камеры, и измерять
давление непосредственно в канале воздуховода. В таком случае все воздуховоды должны
разводиться из одной точки, вблизи которой замеряется давление Длины воздуховодов,
идущих от точки разветвления до обслуживаемых, помещений могут быть различными,
главное, чтобы к каждому воздуховоду, идущему от точки разветвления, подключался
только один клапан.
Также есть несколько нюансов при настройке и проверкеVAV - системы после монтажа.

Во - первых, определение рабочего давления, которое будет поддерживаться в процессе
работы. При рабочем давлении в «критической» зоне и при полностью открытом клапане
должен быть обеспечен заданный по проекту расход воздуха («критическая» зона – это
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зона с максимальным сопротивлением, в этой зоне происходит максимальное падение
давления).
Далее определение положения заслонок клапанов для максимального (100 %) и

минимального (0 %) расхода воздуха для всех зон. В положении максимального расхода
воздуха должен быть обеспечен расход, заданный по проекту. В положении минимального
расхода воздуха, при работающей вентиляционной установке необходимо обеспечивать
общий расход воздуха не менее 10 % от максимального (проектного) расхода, поэтому не
допускается полное закрытие всех клапанов. Есть несколько вариантов решения этой
задачи:
Помимо регулируемых зон в системе может быть одна нерегулируемая зона, ручной

дроссель - клапан которой остается открытым. В таком случае регулируемые клапаны
можно полностью закрывать не зависимо от состояния вентустановки.
В системах, где нерегулируемой зоны нет, все или часть клапанов при минимальном (0

%) расходе должны оставаться слегка приоткрытыми и обеспечивать около 10 % от
максимального расхода воздуха.
Также возможен смешанный вариант, когда в системе есть нерегулируемая зона, и, в

тоже время, часть регулируемых клапанов не закрываются полностью при 0 % расхода.
Выбор варианта решения должен быть указан в проекте. Если в проекте нет таких
указаний, то рекомендуется в каждой зоне при положении регулятора Min обеспечивать
фактический расход воздуха около 10 % от максимального.
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Аннотация: В этой статье была изучена коррозионная стойкость бетона сверхвысоких
эксплуатационных характеристик (UH), изготовленного с различным содержанием волокон
и в различных условиях отверждения. Устойчивость бетона к проникновению хлоридов
также была чрезвычайно высокой (коэффициент диффузии составлял 1,3· 10 - 13 м2 / с) и
температуры отверждения 60°C или 90°C еще больше улучшили эти свойства, в то время
как отсутствие отверждения несколько ухудшило их. Учитывая эти превосходные свойства,
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скорость коррозии в образцах, погруженных в раствор хлорида в течение 1 года, была
незначительной.
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Одной из наиболее частых причин повреждений железобетонных конструкций,
имеющих очень большое экономическое значение, является коррозия арматуры.Несколько
исследований указывают на то, что коррозия является доминирующим механизмом
разрушения в 70 - 90 % конструкций, приводящих к преждевременному износу арматуры.
По сути, двумя основными механизмами разрушения пассивного защитного оксидного
слоя являются карбонизация и действие хлорид - ионов. В обоих случаях одним из
наиболее важных факторов, влияющих на кинетику процесса коррозии и, следовательно, на
долговечность железобетонных конструкций, является проницаемость материала.
Использование более водонепроницаемого и газонепроницаемого бетона продлевает срок
службы конструкций и снижает затраты на техническое обслуживание, что означает более
устойчивые конструкции. Одним из хороших решений для очень важных сооружений или
для сооружений, расположенных в очень агрессивных средах, является использование
бетона сверхвысоких характеристик (UHPC).Этот тип бетона начал разрабатываться в 1990
- х годах, и характеризуется превосходными механическими свойствами и высокой
прочностью благодаря очень плотной пористой структуре. Он изготавливается с
соотношениемw / b ниже 0,2, без крупных заполнителей и с большим количеством цемента
и добавок, особенно диоксида кремния. Стальные волокна также часто включают в состав
смесей для предотвращения образования трещин при усадке, улучшения механических
свойств и повышения пластичности бетона. Его прочность на сжатие, как правило,
превышает 150Мпа.
Большинство исследований этого материала были сосредоточены на анализе его

микроструктуры и механических свойств. Существуют некоторые исследовательские
работы по коррозии, но они дают разные результаты, потому что в испытаниях
использовались очень разные UHPC. На самом деле диапазон прочности, над которым
работают, очень широк - от 120 МПа до более чем 250 МПа, что затрудняет сравнение
характеристик материала. Это означает, что некоторые авторы не обнаружили никаких
признаков карбонизации в UHPCs, в то время как другие утверждают, что глубина
карбонизации составляет примерно в 4 - 5 раза ниже, чем у высокоэффективного бетона
В80 и обычного бетона В35, соответственно, через 3 года. Что касается стойкости к
проникновению хлоридов, все авторы сходятся во мнении о превосходных
характеристиках UHPCs, и такое проникновение практически незначительно в образцах,
погруженных в раствор хлорида. И все же, опять же, результаты некоторых авторов
отличаются от результатов других. Roux et al. провели испытания на диффузию в бетонах с
давлением 230 МПа, но не получили никаких убедительных результатов, поскольку они
получили концентрацию хлоридов в своем бетоне, которая была ниже порогового предела
чувствительности для экспериментального метода, которому они следовали. Во время
испытаний на миграцию хлоридов в стационарном состоянии те же авторы получили
коэффициент диффузии порядка 10 м2 / с, что в 30 раз ниже, чем в бетоне с давлением 90
МПа, и в 55 раз ниже, чем в обычном бетоне с давлением 35МПа. Tafraoui et al. сообщили о
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аналогичных коэффициентах, но в бетонах с гораздо меньшей прочностью, а именно 155
МПа. В нестационарных испытаниях значения коэффициента диффузии,
зарегистрированные Song et al. в бетонах с давлением 115 - 140 МПа, были явно выше в
среднем на 4·10 - 12 м2 / с. Тем не менее, эти результаты примерно на порядок отличались
от результатов, полученных Pierard и др. для бетонов с давлением 130 - 160 МПа, и
примерно на два порядка от результатов Sohail и др. в бетонах с аналогичной прочностью.
Влияние содержания стального волокна на проницаемость для хлоридов также не является
очевидным, поскольку некоторые авторы указывают, что оно не оказало никакого влияния,
в то время как другие утверждают, что оно имеет тенденцию повышаться с увеличением
объема, а другие, наоборот, указывают на меньшую проницаемость при использовании
более высокого содержания волокна.
Исходя из перечисленных выше предпосылок, целью настоящей статьи было изучение

коррозионной стойкости UHPC. Влияние ряда параметров, таких как содержание стальных
волокон или условия отверждения, было проанализировано путем сравнения результатов
со значениями, наблюдаемыми в высокопрочном бетоне. Содержание клетчатки было
ограничено максимум 2 % по объему, потому что, как указывали Song et al., более высокое
содержание волокон существенно не улучшает механические свойства UHPC и может
повлиять на долговечность. В настоящей работе была проанализирована устойчивость
UHPC к двум основным факторам, вызывающим коррозию: карбонизации и хлорид -
ионам. Он также изучал электрическое сопротивление материала, поскольку кинетика
процесса коррозии зависит от этого параметра. Он также включал в себя 1 - летнее
наблюдение за скоростью коррозии образцов, погруженных в хлоридный раствор.
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Аннотация: прогресс не стоит на месте, что позволяет спроектировать
авиационную технику, способную практически не давать сбоев в работе. Но ошибок
в авиации избежать невозможно. Согласно данным Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), каждые три из четырех авиационных происшествий
происходили в результате сбоев в работоспособности человека. Именно поэтому
вопрос изучения влияния человеческого фактора на работу пилота / диспетчера
крайне важен, что и представлено в данной статье.
Ключевые слова: авиация, человеческий фактор, личностный фактор

По определению Международной организации гражданской авиации (ИКАО)
«человеческий фактор» - это прежде всего наука о людях, об их взаимодействии с
машинами и техникой в целом, процедурами и окружающей обстановкой, о
взаимодействии людей между собой. Именно по требованию ИКАО, и за успех, и за
неудачу в деятельности персонала должен отвечать не только человек, но и вся
авиационная система (в которой человек является главным компонентом).
Согласно методическим материалам FAA USA (Федеральной авиационной

администрации США), к терминологии человеческого фактора относятся:
 Психическое состояние;
 Ограничения человека;
 Эмоциональное состояние;
 Физическое состояние;
 Условия окружающей среды;
 Взаимодействие между человеком и машиной;
 Возможности человека.
Считается, что первооткрывателем сути «человеческого фактора» в авиации стал

советский врач - летчик Н.М. Добротворский. Он развил комплексный подход к
изучению трудовой деятельности лётчика. Его исследования велись в двух
направлениях – приспособление человека к технике (профессионально -
психологический отбор) и приспособление техники к человеку.
На данный момент при рассмотрении системы «человек - машина» требуется,

чтобы человек занимал в ней доминирующую позицию, при этом пилот должен
быть обеспечен необходимыми условиями труда, уровнем технической и
физической подготовки. С другой стороны, сама «машина» (самолет), а точнее ее
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конструктивные особенности должны обеспечивать реализацию летчиком ее
максимальных возможностей.
Часто в специализированной литературе можно встретить два понятия:

«человеческий фактор» и «личностный фактор». Многие авторы ставят равно между
ними, другие же определяют некоторые различия. Чтобы более подробно изучить
природу ЧФ давайте обратимся к ним. Личностный фактор характеризует и
определяет поступки лишь одного человека (индивидуальные качества конкретной
личности, например, пилота), а человеческий фактор вбирает в себя и
характеризуется деятельностью группы людей (в данном случае, работу всего
экипажа). Таким образом, нельзя отделить личностный фактор от человеческого,
первый является составной частью последнего.
Из этого следует, что…
После всех случаев авиакатастроф и авиаинцидентов, причиной которых был

человеческий фактор, были приняты меры по предварительному психологическому
и психическому анализу кандидатов на роль пилотов авиакомпаний.
Одним из самых простых методов отбора является медицинское обследование.

Помимо основных пунктов состояния здоровья, таких как острота зрения, слуха и
нормальное артериальное давление, данное обследование включает разговор «по
душам» с экспертом, который, задавая определенный ряд вопросов, делает вывод о
компетенции и готовности кандидата в психологическом плане. Такой медицинский
осмотр проводится специально обученными авиационными медицинскими
экспертами раз в год или каждые полгода – в зависимости от возраста пилота.
Помимо медицинского осмотра грамотному отбору авиационного персонала

помогают тесты, которые направлены не только на проверку технических знаний
будущего пилота, но и быстроты реакции и работы в стрессовых ситуациях.
Подведем итоги: не менее 80 % всех авиационных инцидентов, аварий и

катастроф происходит из - за ошибочных и неправильных действий авиационного
персонала, как в воздухе, так и на земле. Ошибки, связанные с человеческим (или
личностным) фактором будут всегда, ведь человека, как, например, машину, нельзя
запрограммировать на выполнение тех или иных заданий. Однако можно свети эти
ошибки к минимуму, если в полной мере уделить внимание тщательному отбору
авиационного персонала и грамотной психологической подготовке будущих пилотов.
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В современном мире очень часто случаются проблемы с изучением нового материала,
интересом к предмету «математика», с развитием математических способностей. С каждым
днём становится всё тяжелее заинтересовать младшего школьника в учебном процессе. Как
сделать так, чтобы ребёнок хотел сам выполнять задания, был заинтересован, а самое
главное хотел развивать в себе новые навыки?
Мышление младшего школьника основано на мыслительных операциях. Они

развиваются у всех детей с разной эффективностью. Можно и нужно стимулировать его
развитие. Это вовсе не означает, что в ребенке проснется математический талант и он
вырастет настоящим математиком. Но, если развивать умение анализировать, выделять
признаки, обобщать, выстраивать логическую цепочку мыслей, то это будет способствовать
развитиюматематических и более общих интеллектуальных способностейшкольника.
Анализ практики показывает, что педагоги не всегда обладают достаточными умениями

активизировать внимание ребёнка. Но этап прихода младшего школьника в школу – это и
есть тот период, когда ребёнок готов к новому и уже с самого начала нужно наблюдать: к
чему он более расположен.
Решением этой проблемы появились новые и современные педагогические технологии.

Благодаря различным формам¸ методам и приёмам обучения ребёнок хочет изучать и
развиваться в новом.
Главный акцент смещается в сторону:
- развития коммуникации, умения учащихся установить контакт для общения с другими

людьми,
- овладения языком, умением анализировать свои действия и слова,
- развития кругозора для умения заинтересовать собеседника или слушателя,
- развития логики для грамотного и последовательного изложения мысли.
Игра - простой и наиболее понятный для человек способ познания окружающего мира.
Игра позволяет учитывать возрастные особенности и интересы обучающихся; является

эффективным средством создания мотива к иноязычному общению; содействует
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реализации практико - ориентированного подхода в обучении английскому языку как
иностранному, моделируя ситуации реальной коммуникации.
Математика всегда вокруг нас: начиная с наших карманных денег, заканчивая зарплатой.

И каждому ребёнку уже с детства нужно объяснять для чего ему нужно знать хоть и
минимальные знания в этой области.
Расчёты есть во многих науках, например, химии, физике, географии. Даже

гуманитарные предметы — языки и литература — опираются на математические и
логические законы.
Особую популярность получили игровые технологии тем, что ребенок воспринимает

урок, как игру: его не отругают за плохой результат, есть соперничество, все решения
верны. Когда нам рассказывают монотонно, заучено – мы не только плохо её усваиваем, но
и редко ей интересуемся. Когда же педагог доносит нам эту информацию в игровой форме,
хочется продолжать и урок проходит быстро. Ученик будет вспоминать еще долго этот
увлекательный урок. Особенно интересно, когда мы знаем для чего нам это нужно.
Выполнение заданий с математическим уклоном особенно полезно для детей, так как

развивает интеллектуальные способности.
Выделяют три категории игровой деятельности, направленной на развитие отдельных

компонентов математических способностей.
Занятия, направленные на определение различных свойств предметов, на умение

анализировать
Игровые задания на сравнение свойств, выделение существенных признаков, обобщение
Игры на развитие логических умозаключений на основе мыслительных операций.
Вот, например, несколько из них: «Ориентация в пространстве», «Готовим пиццу»

«Аисты - лягушки». Данные игры развивают различные навыки: внимание, концентрацию,
ориентацию. Они направлены на определение логики, мышления, на проверку разделений
существенных характеристик предметов и явлений от несущественных, а также запаса
знаний ребёнка, всё это непосредственно привязано к жизненному опыту. Игровые занятия
соответствуют младшему школьному возрасту, так как они направлены на выявление
склонности ребенка к самостоятельному мышлению, недостатков в счете, проблем с
логикой и мышлением.
Таким образом, педагогические технологии оказывают помощь в развитии

математических способностей. Благодаря играм в учебе ребёнку гораздо легче понять
смысл задания, а также в игровой форме решать примеры. Что касается математических
знаний и умении применять их в жизни, то это зависит, как и от педагога, так и от желания
самого ребёнка. Обязательно нужно использовать логические задания, применять знания в
повседневной жизни.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема агрессивного поведения

студентов в высших учебных заведениях. Представлены основные причины возникновения
агрессии и выделены эффективные способы снятия повышенной агрессии у студентов.
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В настоящее время студенты, да и весь мир в целом, живет в таких условиях, когда

социально - экономические, политические условия стремительно меняются. Все эти
факторы приводят к активизации и развитию агрессивного поведения. Для современных
студентов проявление агрессии – обыденность, когда как раньше это было исключительной
ситуацией.
Что же подразумевается под агрессивным поведением? Каковы его факторы, принципы,

отличающие стороны? Существуют ли способы снятия у студентов повышенной агрессии?
Для начала разберемся, что такое агрессивное поведение. Одна из форм разрушающего
поведения, которая противоречит социальным и нравственным нормам, приносит
физический и моральный ущерб окружающим людям, а также вызывает психологический
дискомфорт, называется агрессией или агрессивным поведением.
Причинами проявления агрессии могут стать такие факторы, как адаптация к новым

условиям жизни или, по - другому, состояние стресс - фрустрации; социальная
дезадаптированность и несформированные на более ранних возрастных этапах социальные



93

навыки. А также, к основным причинам проявления агрессии у студентов в процессе
обучения являются: особенности развития эмоциональной сферы (многообразие
переживаемых чувств), преобладание эмоций, связанных с ожиданием будущего.
Некоторыми психологами были названы внешние и внутренние факторы возникновения
агрессии у студентами. К внешним факторам они относят особенности окружающей
обстановки или ситуации (СМИ, провокации окружающих, сторонние наблюдатели,
теснота, шум и т. Д). К внутренним же относят личностные особенности
(раздражительность, враждебность, боязнь общественного мнения и др.).
Почему студент может проявлять агрессию? Проявляя агрессивное поведение, студент,

таким образом, снижает психологическое напряжение, переключает деятельность или же
удовлетворяет свои потребности в самоутверждении, самореализации.
Все студенты, которые подвержены агрессивному поведению, нуждаются в

своевременной психолого - педагогической помощи. Поэтому преподавателям необходимо
придерживаться психолого - педагогических рекомендаций, в основу которых входят
эффективные способы работы со студентами с повышенным уровнем агрессии. При работе
с трудными, агрессивными студентами стоит соблюдать дистанцию, не терять
самообладание, не поддаваться на провокацию и не использовать агрессию в ответ.
Причины агрессивного поведения со стороны таких студентов обсуждайте после того, как
они «придут в себя», успокоятся. Нужно разговаривать спокойным твердым голосом, не
используя грубых ижаргонных слов.
Существуют эффективные способы для того, чтобы снять повышенную агрессию у

студентов. Во - первых, нужно включать студентов в формы деятельности (давать
поручения, в которых они могут проявить себя; ненавязчиво учитывать мнения
агрессивных студентов относительно решения вопросов внутри группы или в процессе
обсуждения на учебных занятиях). Во - вторых, для того, чтобы снять напряжение и
разрядить агрессивные импульсы, стоит использовать творческую деятельность.
Следующая рекомендация — физическая разрядка. Четвертое, одно из самых важных,
обучение агрессивных студентов приемлемым способам выражения агрессии и
формирование умения владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки агрессии.
Пятое — проговаривание негативных эмоций. Еще одной техникой нейтрализации
агрессии является выражение просьбы вместо выражения ответного гнева или агрессии: «Я
прошу тебя поступать именно так. Я прошу тебя перестать грубить».
В итоге, можно сделать вывод о том, что агрессия и агрессивное поведение у студентов

определяется сложным комплексом психофизиологических и социальных причин. При
работе со студентами, у которых повышенная агрессия, стоит придерживаться
определенных рекомендаций.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости развития ответственности
младших школьников в учебной деятельности. Охарактеризован процесс формирования
ответственности у детей. Раскрыты методы и приёмы формирования ответственности.
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FORMATION OF RESPONSIBILITY
AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: the article discusses the need to develop the responsibility of younger schoolchildren in
educational activities. The process of responsibility formation in children is characterized. The
methods and techniques of responsibility formation are revealed. Pedagogical conditions for the
successful education of responsibility in primary school students are proposed.

Keywords: junior schoolchildren, responsibility, pedagogical conditions, teacher, methods,
means, formation.
Ответственность – это положение, при котором человек отдает полный отчет в своих

действиях и принимает на себя вину за последствия в исходе порученного дела, в
выполнении каких - нибудь обязанностей, обязательств. Ответственный человек осознает
себя как причину совершаемых им поступков, он инициирует изменения в собственной
жизни и готов отвечать за то, к чему они приведут1.
Ответственность как качество личности высоко ценится в обществе, оно влияет на

личностные и профессиональные достижения, имеет значение для общественного
прогресса и благополучия.
Известно, что важным периодом для формирования ответственности в учебной

деятельности является младший школьный возраст. Именно с приходом в школу к ребенку
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1 Рамазанова, Э. А. Формирование ответственности у младших школьников / Э. А. Рамазанова, Л.
П. Феталиева // Проблемы и перспективы развития сельских образовательных организаций: 
материалы международной научно - практической конференции. – Ярославль: Б. и., 2019. – С. 134
- 139.
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предъявляется целая система общественно значимых требований, вынуждающих быть
точным, пунктуальным, дисциплинированным, честным, готовым отвечать за свои
действия и пр., т.е. все то, что попадает под понятие «ответственность»2.

Учителя и родители нередко требуют от ребенка прилежания и ответственности, не
проявляя достаточной заботы о формировании этих качеств. Задача обучения и воспитания
должна заключаться в том, чтобы на протяжении первых лет обучения ребенка в школе
научить его сознательно управлять своим поведением и сформировать у него требуемые
для этого качества личности, в том числе ответственность3.

Процесс формирования ответственности в осуществлении общественно - полезной
деятельности будет эффективным, если учитель:

– учитывает уровень сформированности ответственности у младших школьников;
– мотивирует младших школьников на общественно - полезную деятельность, используя

систему индивидуальных поручений и творческих заданий;
– использует формы работы, направленные на формирование у младших школьников

опыта ответственного поведения: добровольный труд на пришкольном участке,
волонтерство, социальные проекты4.

Так у младшего школьника под влиянием возрастающих требований и правильно
организованного учебно - воспитательного процесса формируются такие важные качества
личности, как ответственность, трудолюбие, прилежание, дисциплинированность и
аккуратность, а также постепенно развивается способность к волевой регуляции своего
поведения и умение контролировать свои действия, а к 3 - 4 классу проявляется
способность к осознанию понятия долга.

Можно выделить умения, свидетельствующие об уровне сформированности у младших
школьников ответственности, к которым относятся умения:

– выполнять поручения учителя в период определенного времени;
– грамотно планировать свою деятельность;
–отличаться самостоятельностью на уроке и во время подготовки домашнего задания;
– оценивать своё поведение и поведение окружающих людей;
– применять волевые усилия при решении поставленных задач5.
Методы и приёмы формирования ответственности делят на четыре основные группы.
Первая группа – это те методы работы, которые направлены именно на сознание

личности, нацелены на создание у нее правильных убеждений и понятий, без которых не
может быть правильного поведения. Это разъяснение, чтение, беседа, все формы
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2 Комарова, И. В. К вопросу о формировании ответственности у младших школьников / И. В.
Комарова // Герценовские чтения. Начальное образование. – 2021. – Т. 12. – № 2. – С. 3
3 Рамазанова, Э. А. Формирование ответственности у младших школьников / Э. А. Рамазанова, Л. 
П. Феталиева // Проблемы и перспективы развития сельских образовательных организаций: 
материалы международной научно - практической конференции. – Ярославль: Б. и., 2019. – С. 134 
- 139.
4 Филипчик, А. М. И. Формирование ответственности у младших школьников / А. М. И.
Филипчик, А. С. Баранова // Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры
общения ценностно - ориентированной личности в современном образовании для устойчивого
развития цивилизации: Материалы XX Московской международной конференции. – Москва: ООО
"Издательство "Спутник+", 2021. – С. 82 - 83.
5 Попкова, А. А. Формирование у младших школьников ответственности как качества их личности
/ А. А. Попкова // Актуальные проблемы современного общего и профессионального образования:
Сборник статей. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова, 2019. – С. 243 - 247.
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коллективного обсуждения, где очень ярко представлены критика и самокритика. Все эти
методы можно назвать методами убеждения.
Вторая группа объединяет в себе методы, которые помогают человеку на практике

развивать и закреплять ответственное поведение. Это методы упражнения.
Третья группа – это многочисленные методы и приёмы, которые побуждают человека

увеличивать волевые усилия, работать над формированием ответственности. Это
поощрение, требование и принуждение.
Четвертая группа методов - это методы и приёмы воспитательной работы над собой. Это

методы самовоспитания6.
Следовательно, развитие ответственного отношения к обучению у младших школьников

будет успешно осуществляться при соблюдении следующих педагогических условий:
обеспечение поэтапности процесса формирования ответственного отношения к обучению у
младших школьников; обеспечение направленности на сотрудничество младших
школьников в процессе учебной деятельности; целенаправленного использования
технологии группового обучения7.
Подводя итог, подчеркнем, что ответственность является одним из главных ценностных

ориентиров современного младшего школьника и выступает как способность личности
принять на себя определенные обязательства и выполнять их. Однако, данное качество в
младшем школьном возрасте продолжает формироваться. Несмотря на то, что ученики
переживают по поводу невыполненных заданий, личностно отвечать за результаты своего
обучения им еще сложно, они видят причины неудач во внешних обстоятельствах. Это
обуславливает необходимость получения квалифицированной педагогической помощи со
стороны учителей и родителей. Для этого они обращаются к соответствующим методам
воспитания (убеждения, упражнения, побуждения и самовоспитания) и средствам
материальной и духовной культуры.

Список использованной литературы
1. Комарова, И. В. К вопросу о формировании ответственности у младших

школьников / И. В. Комарова // Герценовские чтения. Начальное образование. – 2021. – Т.
12. –№ 2. –С. 3 - 7.

2. Кузичева, Н. Д. Педагогические условия формирования ответственности у младших
школьников / Н. Д. Кузичева // Современное образование: актуальные вопросы,
достижения и инновации: сборник статей XXXIII Международной научно - практической
конференции, Пенза, 20 декабря 2019 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев
Г.Ю.), 2019. –С. 82 - 84.

3. Попкова, А. А. Формирование у младших школьников ответственности как
качества их личности / А. А. Попкова // Актуальные проблемы современного общего и
профессионального образования: Сборник статей. – Магнитогорск: Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2019. –С. 243 - 247.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
6 Кузичева, Н. Д. Педагогические условия формирования ответственности у младших школьников
/ Н. Д. Кузичева // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: 
сборник статей XXXIII Международной научно - практической конференции, Пенза, 20 декабря
2019 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. – С.
7 Чердынцева, Е. В. Развитие ответственности у младших школьников в учебной деятельности / Е.
В. Чердынцева // Вопросы педагогики. – 2020. – № 2 - 1. – С. 246 - 249.



97

4. Рамазанова, Э. А. Формирование ответственности у младших школьников / Э. А.
Рамазанова, Л. П. Феталиева // Проблемы и перспективы развития сельских
образовательных организаций: материалы международной научно - практической
конференции. –Ярославль: Б. и., 2019. –С. 134 - 139.

5. Филипчик, А.М. И. Формирование ответственности у младшихшкольников / А.М.
И. Филипчик, А. С. Баранова // Проблемный и ноосферный подходы к формированию
культуры общения ценностно - ориентированной личности в современном образовании для
устойчивого развития цивилизации: Материалы XX Московской международной
конференции. –Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2021. –С. 82 - 83.

6. Чердынцева, Е. В. Развитие ответственности у младших школьников в учебной
деятельности / Е. В. Чердынцева // Вопросы педагогики. – 2020. –№ 2 - 1. –С. 246 - 249.

© Назаров В.С.., 2023

УДК 159.623
Хохрякова Д.С.

Студентка ГБОУВОCГПИ
группыПН5К, г. Ставрополь, Россия

КольцоваИ.В.
канд.психол. наук, доцент,
доцент кафедры общей и

практической психологии и социальной работы.
ГБОУВОСГПИ, г. Ставрополь, Россия

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ
МЛАДШЕГОШКОЛЬНИКА -ЛЕВШИ

Аннотация: В статье рассматриваются имеющиеся особенности детей - левшей. Дана
характеристика психологическим особенностям младших школьников - левшей. Даны
рекомендации для школьного обучения, которые облегчат жизнь младшему школьнику -
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF A LEFT - HANDED JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT

Abstract: The article discusses the existing features of left - handed children. The characteristic
of the psychological characteristics of younger left - handed schoolchildren is given.
Recommendations are given for school education that will make life easier for a younger left -
handed student.
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Леворукость – это предпочтительное использование левой руки для осуществления
моторных актов. В некоторых случаях обусловлена повреждением или заболеванием
правой руки, влекущим за собой невозможность пользования ею (вынужденная
леворукость). Чаще носит врожденный характер и обусловлена унаследованной
спецификой функционированияЦНС8.
Неуклюжесть левшей в основном является результатом того, что все было создано

правшами и для правшей9.
Количество детей - левшей не так значительно и составляет около 10 % школьников.

Генетически определенная леворукость - это проявление уникальной нервной системы
человека. Люди, столкнувшиеся с феноменом левши, условно делятся – на тех, кто считает,
что левши ничем не отличаются от правшей, в то время как другие считают, что левши - это
неутешительный диагноз. Однако дети - левши нуждаются в особом отношении к ним, в
том числе в процессе обучения, с учетом особенностей организации их мозговой
деятельности и нервной системы.
Чаще всего в качестве причин леворукости выделяют:
– влияние внешней среды: вынужденная леворукость (травмы, аномалии развития,

ДЦП); ненасильственное переучивание (обусловленное подражанием праворукого ребенка
леворуким родителям);

– патологическая леворукость: родовой стресс (наличие более двух неблагоприятных
факторов при рождении); патология беременности; зеркальное положение у близнецов;

– наследственный фактор10.
Долгое время считалось необходимым переучивать детей - левшей, последствиями чего

были нарушения ритма и речи (отмечались многочисленные заикания у чрезмерно
обученных левшей), серьезные изменения в эмоциональном состоянии ребенка - ребенок
мог быть агрессивным, вспыльчивым, раздражительным, беспокойным, плаксивым, позже
появились частые головные боли, стойкая вялость и сонливость. В результате развились
невротические реакции.
В настоящее время вопрос переучивания малоинтересен, поскольку в научном

сообществе считается, что смена ведущей руки приводит к грубому вмешательству в
тончайшие механизмы деятельности мозга, но в исключительно редких случаях,
необходимых для жизни и здоровья ребенка, подобный вопрос обсуждается только
совместно с высокопрофессиональным специалистом – нейропсихологом.
Педагоги отмечают следующие качества леворуких детей:
– «левши» часто отличаются от своих сверстников затянувшимся периодом упрямства;
– обычно – это художественно одарённые и очень эмоциональные дети. Уже с трёх лет

они намного лучше, чем другие малыши, рисуют, лепят из глины, воска или пластилина;
– у них нередки хорошие музыкальные способности и абсолютный слух;
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8 Костылева, А. С. Особенности развития психических процессов у левшей / А. С. Костылева // 
Наука современности: проблемы и решения: Сборник научных статей. Том I. Часть III. – Москва: 
Издательство "Перо", 2019. – С. 73 - 77.
9 Скопа, М. В. Ребёнок - левша / М. В. Скопа, Т. В. Подъяблонская, Л. А. Кошель // Вестник
научных конференций. – 2017. – № 1 - 2(17). – С. 107 - 109.
10 Першина, К. В. Сравнительное исследование темперамента правшей и левшей / К. В. Першина // 
Вестник экспериментального образования. – 2021. – № 1(26). – С. 12 - 22.
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– ребёнок - левша непосредственен, доверчив, легко попадает под влияние сиюминутных
чувств и настроений. Отсюда плаксивость, капризность, подверженность ярости и гневу,
настойчивость в осуществлениижеланий;

– у всех леворуких детей наблюдаются диспропорции формирования речи, чтения,
пространственных и временных представлений, затруднения в определении правой и левой
руки11.
Трудность освоения школьной программы левшатами связана с тем, что изучение

окружающего мира и запоминание учебного материала у них основано на:
– непроизвольной эмоциональной памяти;
– непроизвольном внимании, запоминании;
– на эмоциональной впечатлительности, а не на осознанном изучении учебного

материала12.
Дети - левши по умственным способностям значительно опережают детей правшей, они

очень развитые и творческие личности, и неуспеваемость в школе, зачастую, связана
именно с организационными проблемами обучения в школе. В частности, в нашей стране
не существует единой научной разработанной методики обучения письму леворуких детей,
в школах не используются прописи для левшей, нет методики организации работы и на
уроках труда, где леворукому ребенку требуются специальные ножницы для левшей. Дети -
левши вынуждены подстраиваться под учебный процесс, организованный под правшей13.
Следует отметить, что у левшей работа обоих полушарий характеризуется менее четкой

специализацией. Особенности познавательной деятельности левшей, которые включают
аналитический метод обработки информации, работу с материалом по элементам, лучшее
распознавание вербальных символов по сравнению с невербальными, пониженный уровень
выполнения зрительно - пространственных задач.
Ребенок - левша каждый раз ищет свой способ овладения миром правшей. Воспитывая

левшу, необходимо автоматизировать как можно больше действий из повседневной жизни.
При написании букв, рисовании можно использовать следующие приемы: обводка через
кальку, обводка через копирку, рисование левой и правой рукой одновременно,
выкладывание узор с помощьюмозаики, работа с бисером, лепка, нанизывание бус14.
Левши имеют более высокий уровень интеллектуального развития по сравнению с

правшами. У детей - левшей ведущим типом восприятия является зрительный. Это
определяет такие особенности в поведении: мимика лица, взгляд, когда человек пытается
что - то вспомнить, направлен вверх и вправо. Развитие эмпатии дает левшам возможность
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11 Сухорукова, Т. А. Ребёнок - левша, или Как достичь гармонии с "правым" миром / Т. А.
Сухорукова // Методист. – 2018. – № 10. – С. 53 - 55.
12 Скопа, М. В. Ребёнок - левша / М. В. Скопа, Т. В. Подъяблонская, Л. А. Кошель // Вестник
научных конференций. – 2017. – № 1 - 2(17). – С. 107 - 109.
13 Колобаева, О. А. Проблема адаптации левшей в начальной школе / О. А. Колобаева, Ю. В.
Романова // Проблемы общественных наук в России и за рубежом: история и современность: 
Сборник статей по материалам Международной научно - практической конференции – Йошкар -
Ола: АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт", 2022. – С. 224 - 228.
14 Мешкова, Л. Ю. Психолого - педагогическое сопровождение детей - левшей в условиях ДОУ / 
Л. Ю. Мешкова // Новое слово в науке: стратегии развития: Сборник материалов IX
Международной научно - практической конференции. – Чебоксары: Общество с ограниченной
ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. – С. 71 - 72.
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легко и понятно общаться с людьми, ведь именно в этой сфере проблемы начинаются в
детстве15.
В процессе интенсивного развития возникновение многих психических процессов у

правши происходит независимо друг от друга, исходя из естественности, законов природы.
О развитии левшей так говорить нельзя, так как оно происходит с постоянными усилиями и
привлечением всех возможных средств из окружающего мира, основанных на
произвольном желании. Это их специфическая характеристика, которая позволяет им
говорить о левшах как о населении.
Левшам гораздо сложнее автоматизировать навык, чем правшам, поэтому укрепление

знаний должно быть основной задачей в их обучении и воспитании. Из - за трудностей с
автоматизацией действий у левшей возникают частые нервные срывы, неврозы и другие
нарушения эмоционально - волевой сферы, что, в свою очередь, приводит к низкой
устойчивости к нагрузкам по сравнению с правшами.
Рассматривая речевую деятельность, мы также можем выявить отличия между левшами

и правшами. Главным показателем является самостоятельная речь, которая у левшей
появляется позже и не обладает такой насыщенностью, четкостью, развернутостью,
быстротой переключения и богатством речевых средств выразительности по сравнению с
правшами, но их внутренняя речь имеет более обширный словарный запас.
При этом у левшей имеется достаточное количество преимуществ - главным их которых

являются компенсаторные возможности мозга, чаще всего это проявляется при
компенсации проявлений дизонтогенеза.
Также среди левшей имеется много артистичных, креативных, склонных к искусству

личностей, имеют богатое воображение. Они хорошо эрудированны и показывают лучшие
результаты по развитию абстрактного мышления, нежели праворукие. Несмотря на
кажущуюся открытость и дружелюбность, левши очень часто являются замкнутыми в себе,
тревожными, депрессивными и подверженными влиянию настроения16.
При организации учебы леворукого ребенка в школе и дома следует соблюдать ряд

условий.
Первое из них касается рабочего места ребенка. При письме, рисовании, чтении свет

должен падать с правой стороны, там же целесообразно располагать необходимые образцы
для копирования для расширения зрительной зоны, а необходимые канцелярские
принадлежности – слева.
Основной трудностью для леворуких детей остается письмо. Овладеть этим навыком

непросто всем детям, об этом свидетельствуют напряженные пальцы, опущенная к столу
голова и согнутая спина ребенка, когда он пишет. Но ребенку приходится преодолевать и
дополнительные трудности, которые обусловлены особенностями его психологии и
физиологии.
Для леворуких рекомендуется правонаклонный разворот тетради и прямое письмо. При

овладении письмом леворукий ребенок должен выбрать для себя тот вариант начертания
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15 Черненко, Е. В. Особенности когнитивного развития левшей / Е. В. Черненко // Психология и
педагогика в Крыму: пути развития. – 2019. – № 3. – С. 82 - 91.
16 Костылева, А. С. Особенности развития психических процессов у левшей / А. С. Костылева // 
Наука современности: проблемы и решения: Сборник научных статей. Том I. Часть III. – Москва: 
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букв, который ему удобен. Леворукому ребёнку надо предлагать больше заданий на
развитие двигательной активности руки, для развития группы мелких мышц. Очень
хорошее упражнение – вырезание букв крупного формата из газет. Ребёнок быстрее
запоминает буквы, видит их в зеркальном изображении, запоминает их контуры. Требовать
от левши безотрывного письма противопоказано. Снижать оценку леворукому ребенку за
недостаточно красивый почерк нельзя, от этого он не станет писать более красиво.
В классе для левшей лучше сидеть слева от своего соседа (если сосед правша), чтобы

правая рука товарища не мешала ему писать. Ручка должна быть на правой стороне
среднего пальца. Указательный палец удерживает их вверху, а большой поддерживает их с
правой стороны. Все три пальца следует по возможности вытянуть и не сильно сжимать
рукоятку. Держите ручку так, чтобы она образовывала линию с вашей рукой.
Трудности у левшей возникают не только при письме, но и при вырезании, заточке

карандашей. Если раньше это приносило много проблем и разочарований, то теперь были
разработаны специальные канцелярские товары, которые удовлетворяют все потребности
левшей. Многие производители канцелярских товаров предлагают различные
приспособления для удовлетворения потребностей этой целевой аудитории 17.
Существует ряд рекомендаций, реализуя которые в практике школьного обучения

можно облегчить жизнь младшемушкольнику - левше:
– необходимо помочь левше организовать своё рабочее место, изменить при письме

наклон тетради, положение предплечий, правильно взять ручку, позаботиться о том, чтобы
свет падал справа;

– не следует требовать от левши правонаклонного письма, более целесообразным для
них будет писать прямо;

– категорически противопоказано требовать безотрывного письма;
– любые двигательные действия нужно раскладывать на элементы, объясняя пошагово,

каждый элемент должен выполняться осознанно;
– желательно выполнять специальные упражнения, играть с ребёнком в игры,

развивающие зрительное восприятие и зрительно -моторную координацию;
– необходимо вести работу с родителями леворукого ребёнка, объясняя им причины и

следствия некоторых особенностей, советуя, как помочь преодолеть те объективные
трудности, которые уже имеются, и сохранить психическое и физическое здоровье ребёнка;

– никогда не проявлять негативного отношения к леворукости, прививая детям уважение
к индивидуальным особенностям каждого человека, терпимости по отношению к
проявлению свойств, нехарактерных для большинства18.
Таким образом, педагогические проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей -

левшей, по - прежнему актуальны. Их различия обусловлены особенностями
функциональной асимметрии в работе мозга и наличием правого полушария в качестве
модератора. Это обуславливает ряд психологических особенностей, которые важно
учитывать. Характерные модели мышления таких детей вызывают ряд трудностей, когда
большинство образовательных программ для правшей ориентированы на них. В основном
они связаны с восприятием, записью и обработкой полученной информации. Чтобы решить
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17 Скопа, М. В. Ребёнок - левша / М. В. Скопа, Т. В. Подъяблонская, Л. А. Кошель // Вестник
научных конференций. – 2017. – № 1 - 2(17). – С. 107 - 109.
18 Сухорукова, Т. А. Ребёнок - левша, или Как достичь гармонии с "правым" миром / Т. А.
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эту проблему, необходимо адаптировать учебные программы к особенностям левшей.
Ребенок - левша должен активно участвовать во внеклассных и внеклассных мероприятиях,
общаться со сверстниками, посещать спортивные, художественные и культурные секции.
Леворукость ни в коем случае не должна быть препятствием для социальной адаптации
ребёнка.
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Культура организации (или организационная культура) включает в себя убеждения и
ценности, присутствующие в организации в течение длительного периода её
существования.
Теоретические представления об организационной культуре являются

междисциплинарными. Они сочетают в себя достижения организационной психологии,
социальной антропологии и психологии. Впервые этот термин был введён в научный
оборот А. Петтигрю. В настоящее время его содержание является достаточно широким и
включает в себя такие социальные аспекты функционирования организации, как дресс -
код, используемый язык, особенности поведения сотрудников, имеющиеся у них
убеждения, ценности, определённые аксиомы, используемые в деятельности организации,
сложившиеся в ней мифы, протоколы и ритуалы [2].
Современные научные данные достаточно убедительно показывают, что важной

предпосылкой эффективной командной работы является наличие сформированной
организационной культуры, включающей разделяемые всеми членами коллектива
ценности, а также поведенческие практики. В качестве формирующих элементов такой
организационной культуры можно рассматривать миссию организации, стратегию, которой
она следует, стиль лидерства и подход к набору персонала. Наличие сильной
организационной культуры даёт возможность сотрудникам организации получать
удовлетворение от своей деятельности, решать стоящие перед ними задачи.
Организационная культура выступает в качестве важного фактора поддержания
производительности на рабочем месте [1].
Формирование приверженности персонала культуре организации — это длительный и

постепенный процесс, заключающийся в том, что происходит постепенное объединение
отдельных элементов такой культуры в целостный образ, вызывающий позитивную
эмоциональную реакцию.
Важность вопросов, связанных с организационной культурой и приверженностью ей

персонала, определяется постепенным сдвигом поколений. Для нового поколения
работников уже недостаточно того, что они понимают общее направление развития
компании и разделяют её цели. Миллениалы и в особенности поколение Z, которое
приходит им на смену, хотят работать в организации, культура которой их вдохновляет,
они хотят работать в компаниях, не просто получающих прибыль, но выполняющих
социальные функции, вносящих свой вклад в развитие общества. Всё большее значение для
оценки эффективности деятельности организации в таких условиях приобретают не только
экономические показатели, но и нефинансовые параметры, которые определяют
социальную ответственность и место организации в обществе [3].
Для достижения благоприятных значений таких показателей требуются «правильные

сотрудники», которые поддерживают корпоративные ценности такой организации и
удовлетворены ими, которые являются приверженными данной организации и её культуре.
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В качестве основных факторов, которые могут повлиять на формирование такой
приверженности, можно назвать следующее [4]:

— наличие у работников ощущения, что их интересы защищены, что компания их
поддерживает, что внутренние коммуникации позволяют получить позитивную обратную
связь;

— продуманная организация трудовой деятельности: наличие системы формулирования
и распределения решаемых профессиональных задач, возможность участвовать в процессе
принятия решений, транспарентная система мотивации, наличие возможности
профессионального роста;

— слаженность коллектива, наличие у него общих ценностей, миссии, цели.
Чтобы эти факторы могли быть реализованы, необходима работа руководства

организации над реализацией профессионального и личного потенциала коллектива,
формирование общих ценностей. Для этого необходимо развитие управленческой
культуры, которому нередко уделяется недостаточное внимание. В частности, требуется
формирование у руководителей организаций следующих навыков:

— формулирования стратегических ориентиров, постановки чётких задач перед
коллективом;

— предоставление сотрудникам обратной связи, позволяющей выявить причины
допущенных ошибок, повлиять на их недопущение в будущем, обеспечить
профессиональный рост;

— проведение мероприятий, направленных на формирование корпоративной культуры
(тренингов, тимбилдинга и т.п.);

— предоставление конструктивной критики в случае появления жалоб, недостатков в
работе, конструктивное разрешение конфликтных ситуаций;

— навыки эффективных управленческих коммуникаций (недирективное общение),
передачи умений (наставничество) и обеспечения эффективного управления
(делегирование полномочий).
Обеспечение формирования у руководства организации соответствующих современным

требования управленческих навыков позволит сформировать в организации позитивную
корпоративную культуру, которая будет обеспечивать формирование ощущения
сопричастности, направленности коллективной работы на достижение общих ценностей,
обеспечить приверженность сотрудников организации, развитие у них чувства уверенности
в себе и удовлетворённости своей трудовой деятельности. Это позволит повысить качество
жизни работников и обеспечить удовлетворение клиентом организации качеством
продукции, работ и услуг.
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В социологии высшей ступенью развития индивида считается личность, личность

обладает совокупностью социально значимых качеств и черт, которые человек способен
реализовать в общественной жизни. Личность человека формируется в процессе
«социализации», а социализация, по мнению Парсонса – это единый процесс, посредством
которого личности становятся членами социального сообщества и поддерживают этот
статус [3]. Если рассматривать это понятие более детально, то социализация – это процесс
получения навыков человеком, которые необходимы для его полноценной жизни в
обществе. В отличие от других живых существ, чье поведение обусловлено биологически,
человек, как существо биосоциальное, нуждается в процессе социализации для того, чтобы
выжить [5]. Нужно понимать, что социализация может включать в себя как социально -
контролируемые процессы, которые направленно воздействуют на индивида, так и
спонтанные, которые на ровне с первыми участвуют в формировании личности, но уже не
сопровождаются наблюдением и не могут регулироваться обществом. Социализация может
пониматься и рассматриваться как процесс, условие или же результат, обусловлено это
немалым рядом функций, которые она выполняет. Зачастую обозначают три основные
задачи социализации: интегрирование индивида в общество, посредством усвоения им
норм, ценностей и культурных элементов; способствование взаимодействию индивидов
между собой, посредством социальных ролей, которые те занимают в обществе, а также
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сохранение общества, благодаря передаче культуры тех или иных поколений с помощью
соответствующих убеждений и образцов поведения.
Помимо выполняемых социализацией задач, исследователи также выделяют и ее виды.

Так, существует первичная социализация – усвоение индивидом норм, ценностей и
образцов поведения ближайшего окружения, т.е. семьи, и вторичная, при которой
социализация происходит во вторичных, более отдаленных группах, где воздействие на
индивида происходит опосредовано. Одно из главных различий данных видов
социализации заключается в том, что вторичная, в отличие от первичной, длится гораздо
дольше и включает в себя зрелый и преклонный возраст, в то время как первичная
охватывает лишь период детства.
Также различают стихийную и целенаправленную социализацию. Стихийная форма

социализации – это автоматическое формирование и развитие определенных социальных
качеств в процессе пребывания индивида в непосредственном социальном окружении (в
кругу семьи, в коллективе друзей, сверстников). Человек сам, как «губка», сознательно и
несознательно впитывает все, что происходит вокруг. Стихийная социализация сочетается с
целенаправленной формой социализации – это специально разработанная обществом или
его определенными институтами и организациями система воспитания [1, с. 5 - 6].
Успех социализации зависит от целенаправленности и методичности влияния общества

на человека, особенно тогда, когда речь идёт о взаимоотношении институтов, организаций
и структурных элементов общества. Влияние может быть как постоянным и сильным, так и
ослабленным в силу различных состояний общества, и тогда стихийные каналы
социализации могут выйти на первый план и привести к формированию личности, не
усвоившей норм поведения общества, не усвоившей его социокультурных ценностей [4].
Процесс социализации протекает благодаря определенным обстоятельствам, которые

принято считать факторами социализации. Можно выделить три группы таких факторов:
макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество и т.д.); мезофакторы (этнос; регион,
село, город, поселок и др.); микрофакторы (семья, группа сверстников, микросоциум,
организации, в которых осуществляется социальное воспитание и др.) [2].
«Каналы социализации – это пути протекания процесса социализации, определяющие его

индивидуальные, специфические характеристики, ввиду отличительных особенностей
агентов, условий и направлений социального становления и развития личности» [1, с. 8].
Можно выделить огромное количество каналов социализации, связано это с тем, что

личность может пойти по разным путям социального становления, потому любая из
предлагаемых типологий рискует оказаться неполной.
Существуют четыре общепринятых канала социализации: семья, учебно -

воспитательные учреждения, трудовые коллективы, СМИ.
Также к группе традиционных каналов социализации следует отнести социокультурную

среду, которая окружает личность, семью, религиозные каналы. Агентами социализации в
этих каналах выступают самые близкие и важные для человека люди, прежде всего
родители и ближайшие родственники. В окружающей личность социокультурной среде
агентами социализации становятся субъекты культуры, благодаря которым они
существуют (выдающиеся личности, социальные группы, общество). В религии агентом
социализации может стать священник или уважаемый прихожанин.
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Немаловажным в плане социализации представляется и воспитательный процесс в
школе. Он имеет влияние на утверждение совокупности норм и правил жизнедеятельности
социума и задает ориентиры общественно приемлемого развития личности.
К актуальным каналам социализации личности в последнее время следует отнести также

виртуальные каналы социализации, под которыми понимается социализация личности в
киберпространстве – процесс качественных изменений структуры самосознания личности,
а также мотивационно - потребностной сферы индивида, который происходит под
влиянием использования человеком современных компьютерных и цифровых технологий в
контексте усвоения и воспроизводства им культуры в процессе жизнедеятельности [1, с.
12].
В процессе взаимодействия человека с различными институтами и организациями

происходит накопление знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также опыта
имитации социально одобряемого поведения и конфликтного или бесконфликтного
избегания выполнения социальных норм.
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Аннотация. В статье представлен обзор проблем взаимодействия «экономического
империализма» социологической наукой на примере исследования социального капитала
как ресурс социального управления. Сделан вывод о преодолимости противоречия между
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«ECONOMIC IMPERIALISM» IN SOCIAL CAPITAL STUDIES:
INTERDISCIPLINARY INTERACTION PROBLEM

Abstract. The article presents an overview of "economic imperialism" by sociological science
interaction problems on the of social capital as a resource of social management study example.
The conclusion is made that the contradiction between "economic imperialism" and the
sociological approach to the study of social phenomena is surmountable which is due to the
expansion of interdisciplinary interaction aimed at increasing scientific knowledge.
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Общественная наука была единой и синтетической до последних десятилетий XVIII
века, существуя в рамках моральной философии. Затем, после выхода известного
методологического очерка Дж. С. Милля, фактически стал попыткой (весьма удачной в
методологическом смысле) утвердить самостоятельность политической экономии по
отношению к социальной философии как «широкой области с размытыми границами» [4].
В дальнейшем Дж. С. Милль защищал независимость политической экономии и от
универсалистских притязаний социологии в подходеО. Конта.
Политическая экономия, социология и другие науки вырабатывали собственные

теоретические подходы к исследованию человека, его поведения и социальных процессов
на основе принятых в качестве исходной предпосылки моделях человека, а также
«специфических понятийных системах и инструментах исследования, принятых только в
данной науке и не доступных здравому смыслу, не вооружённому соответствующей
теорией» [1, с. 173]. Вместе с тем, прогресс, обусловленный специализацией общественных
наук, был воспринят неоднозначно. Прежде всего, вызывала протест упрощённая модель
человека homo economicus, представленная в английской политической экономии.
Логично предположить, что дифференциация наук об обществе в самостоятельные

направления предполагает, как минимум, два способа их последующего взаимодействия:
либо сосуществование каждой из них самой по себе и исследование одних и тех же
социальных явлений с позиций обособившихся наук, либо в состоянии, когда какая - либо
из наук «захватывает» предметное поле других наук, применяя собственный научный
инструментарий к исследованию их предмета.
История науки показывает, что роль науки, выполнившей подобный «захват», выпала

экономике в 70 - 90 - х гг. XIX в., когда её предмет был скорректирован настолько глубоко,
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что вызвало необходимость в новом наименовании науки: economics вместо political
economy. Предметом экономической науки вместо цепочки классических концептов
«производство – распределение – обмен – потребление» стало рациональное поведение
человека, решающего проблему рационального распределения ресурсов в зависимости от
конкурирующих способов употребления. Впервые новое представление о предмете
экономики как науки сформулировал в 1933 году Л. Роббинс [7; 35].
В рецензии Р. Саутера на указанную статью Л. Роббинса впервые появился термин

«экономический империализм», использование которого обусловлено не содержательным,
а формальным определением предмета экономической науки, что позволяет включать в её
предметное поле любое человеческое действие, поскольку оно, в конечном счёте, связано с
распределением ограниченных ресурсов.
При всех издержках, связанных с попытками экономики «захватить» предметное поле

других наук, согласимся с точкой зрения Д.С. Петросяна и Н.Л. Фаткиной, утверждавшими,
что применение экономического подхода в других областях научного знания
«представляют собой не что иное, как яркие примеры классического процесса и
конвергенции научного знания» [5, с. 167]. Аналогичную точку зрения высказал в своё
время и В.В. Радаев, отмечая, что «экономический империализм» – это своеобразный поиск
путей сближения, в то же время систематические попытки экспансии экономической
теории в смежные области, изучаемые социальными науками, служат косвенным
проявлением внутреннего кризиса самой экономической теории [6].
Конечная цель «экономического империализма» – унификация социального знания на

базе неоклассической теории. Признавая, что другие социальные науки располагают
результатами наблюдений, понятиями и инструментами анализа, сторонники данного
подхода полагают, что общую рамку для обществоведческого синтеза способна дать только
экономическая теория. Именно она образует, по выражению Дж. Хиршлейфера,
«универсальную грамматику социальной науки».
В контексте указанных особенностей представляет интерес проблема влияния

«экономического империализма» на исследование социального капитала, понимаемый как
инновационный ресурс управления организациями, определяемый формой и характером
социальных отношений между работниками, опосредованных функционально
обусловленной деятельностью и социально - значимыми интересами.
Актуальность исследования социального капитала обусловлена возрастающей

потребностью в новых социальных ресурсах, способных обеспечить позитивные
организационные эффекты. Ресурсом подобного рода выступает социальный капитал
организации. В современной социально - политической ситуации, определяемой
санкционным давлением на РФ и обострением проблемы конкурентоспособности
российских организаций, существенно повышается для российских организаций уровень
актуальности поиска и использования новых ресурсов для повышения устойчивости и
уровня инновационности их развития организаций в условиях ограниченности
возможностей, обусловленных новыми социально - политическими вызовами.

В 90 - е годы ХХ века идея социального капитала получила новое теоретическое и
практическое звучание, была провозглашена «недостающим звеном» в объяснении
результатов развития и фактором повышения эффективности программ [31]. Во многом
этому способствовало глубокое изучение социального капитала Всемирным банком,
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мотивированными массированной критикой асоциальности его экономического подхода,
основанного на положениях Вашингтонского консенсуса [22; 43].
Однако, по мнению А. Беббингтона и Б. Файна, подход Всемирного банка к

исследованиям социального капитала не достиг цели [9; 24]. Более того, отдельные авторы
утверждали, что сам социальный капитал является частью новой, агрессивной,
широкомасштабной фазы «экономического империализма», который трактовался ими как
распространение основных идей неоклассической экономики на другие общественные
науки [21; 33]. По их мнению, экономисты Всемирного банка «присвоили социальное,
оставив себе экономику» [28]. Таким образом, подход Всемирного банка к исследованию
социального капитала был впервые представлен как пример «экономического
империализма» [23].
«Экономический империализм» представляется интересной тенденцией в теории

социального капитала [44], которую необходимо интерпретировать для понимания
процесса его концептуализации.
Существует множество различных концептуальных подходов к пониманию социального

капитала, часть из которых основана экономическом инструментарии анализа, а часть
подходов опирается на социологический инструментарий в исследовании феномена
социального капитала.
Концепции социального капитала предполагают, по мнению Вулкока, потенциальную

стратегию преодоления теоретических и междисциплинарных различий [48], основываясь
на полипарадигмальном подходе и создавая новые и новые междициплинарные
проблемные пространства [47], обусловленные уникальной природой социального
капитала. Меж - и трансдисциплинарность социального капитала обеспечивает и
возможность более целостного рассмотрения процессов [30].
Вместе с тем некоторые авторы предполагают, что концепция социального капитала

является попыткой «колонизировать» социальные науки методами экономического
мышления как формы «экономического империализма». Наиболее резкие и
последовательные критические замечания исходили от Б. Файна, который последовательно
призывал к тому, чтобы концепция социального капитала была оспорена и отвергнута,
причем центральное место в этих призывах занимала идея «экономического
империализма» [20; 25; 26]. Сам Б. Файн утверждал, что его критика социального капитала
была «признана и принята на уровне 99 или более процентов», прежде всего, основываясь
на утверждении о том, что социальный капитал представляет форму «экономическом
империализма».
Справедливости ради отметим, что отчасти Б. Файн прав, поскольку ряд подходов к

интерпретации социального капитала, прямо или косвенно, основаны на экономических
подходах: явное в работах Г. Беккера [45], в меньшей степени Дж. Коулмана [42] и неявно –
в подходе Р. Патнэма, использовавшего теорию рационального выбора [34] и теорию игр
[18].
В работах Б. Файна термин «экономический империализм» употребляется в

уничижительной форме. Однако У. Мяки [36] поощрял нормативно нейтральное
понимание данного концепта. Это важно учитывать, поскольку применение
экономического инструментария там, где это обосновано потребностями научно -
исследовательской программы в дополнение к инструментарию социологии, не является
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проблематичным и может обеспечить приращение научного знания и более основательное
понимание.
Вместе с тем, там, где подобный инструментарий вытесняет или исключает другие

методы и способы интерпретации, свойственные конкретной науке, он ограничивает
понимание и способность разрабатывать и осуществлять эффективные
практикоориентированные исследования. Указанные особенности позволяют сделать
вывод об интегративном подходе в исследовании социального с использованием методов
экономического знания.
Общепризнано, что термин «экономический империализм» относится к

распространению экономики или, точнее, основных идей неоклассической экономики на
предметные поля, лежащие за пределами её предметной области. В работах Дж. Ходжсона
данный термин интерпретируется как подразумевающий, что «основные положения
неоклассической экономической науки могут и должны быть применены к широкому
кругу областей исследования, включая политику, международные отношения, социологию,
антропологию, психологию, историю и даже биологию, а также саму экономику. Он
основан на вере в то, что идея «рационального экономического человека» соответствует
социальной науке в целом» [33, c. 21]. В одной из своих работ Г. Беккер [Цит. по: 19]
отмечал, что «экономический империализм», вероятно, является хорошим описанием того,
что я делаю».
«Экономический империализм», по мнению Р. Коуза, – это форма интеллектуального

«империализма» [13] или научного «империализма» (Дж. Дюпре) [17]. Как отмечает Н.
Картрайт, физика «стремится объяснить почти всё в мире природы», а экономика пытается
объяснить «почти всё» в социальноммире [12].
Несмотря на негативные контекст, связанный с «экономическим империализмом»,

распространено также мнение о том, что развитие науки предполагает расширение области
явлений, интерпретируемых с позиций данной теории. В связи с этим У. Мяки утверждает,
что понятие «экспансионизм» и «империализм» логично следует разводить [36] для
непредвзятого отношения и оценки того, является ли та или иная форма «экспансионизма»
конкретной науки положительной или отрицательной, и соответствует ли
междисциплинарность расширению научной унификации и бо льшей объяснительной силе
[8]. В подходе У. Мяки [36; 37] эпистемологическая перспектива «экономического
империализма» приобретает нормативно - нейтральную коннотацию, обоснованную тем
обстоятельством, что эпистемологические и моральные обоснования зависят от ситуации, в
которой он применяется.
В работах Е. Ник - Хан и Р. ван Хорна [40] приводятся три различных позиции,

отражённые в исследованиях по социологии: 1) экономический империализм – это фикция
[46]; 2) «экономический империализм» – факт, по крайней мере, с момента появления
неоклассической экономической теории [27]; 3) экономический империализм – факт, но
более не преобладающий как метод взаимодействия с другими дисциплинами [16].
Определённая популярность «экономического империализма» объяснена в работах Э.

Лазира, который констатирует, что «экономика – это не только социальная наука, это
настоящая наука. Подобно физическим наукам, экономика использует методологию,
которая дает опровержимые выводы и проверяет эти выводы с помощью надежных
статистических методов. В частности, экономическая наука подчеркивает три фактора,
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которые отличают ее от других социальных наук. Экономисты используют концепцию
рациональных индивидуумов, стремящихся к максимизации поведения. Экономические
модели строго придерживаются важности равновесия как части любой теории. Наконец,
сосредоточенность на эффективности заставляет экономистов задавать вопросы, которые
другие социальные науки игнорируют. Эти компоненты позволили экономике вторгнуться
на интеллектуальную территорию, которая ранее считалась выходящей за рамки
дисциплины» [35].
Таким образом, Э. Лазир оправдывает преобладание методов экономической науки её

строгой методологической базой и «строгим языком, который позволяет записывать
сложные концепции в относительно простых абстрактных терминах» [Цит. по: 38].
Решительным сторонникам «экономического империализма» является и Дж.

Хиршлейфер, предложившим, фактически, подменить социальные науки экономической
наукой: «Поскольку экономическая наука «империалистически» использует свои
инструменты анализа по широкому кругу социальных проблем, она станет социологией,
антропологией и политической наукой. Но, соответственно, по мере того, как эти другие
дисциплины становятся все более строгими, они будут не просто напоминать экономику,
но и будут ею» [32, p. 3 - 4].На этом основании учёный делает вывод о том, что «экономика
действительно представляет собой универсальную грамматику социальной науки» [32, p.
6].
Как видно из приведённого выше обзора, между экономикой и социологией сложились

отношения амбивалентного характера, касающиеся, по меньшей мере, двух вопросов: 1)
границы предметного поля каждой из наук; 2) возможность использования экономических
подходов и методов в исследовании социальных явлений и процессов.
Наши исследования проблемы социального капитала с позиций социоресурсного

подхода показывают, что в силу содержательной сложности и семантической
неоднозначности самого концепта он рассматривается различными науками в рамках их
предметного поля и, соответственно, с использованием инструментария данных наук. В
данном случае «экономический империализм» проявляется отчётливо, поскольку больше
всего диссертаций по проблеме социального капитала защищено по экономическим
наукам, что, видимо, объясняется наличием категории «капитал» в самом термине.
Вторую позицию по степени интереса к концепту социального капитала занимает

философия, полагающая, что социальный капитал в значительной степени относится к её
предметному полю.
Парадоксально, но факт: социологическая наука, для которой аттрибутив «социальный»

является маркером, определяющим научный интерес, занимает третье место по количеству
диссертационных исследований проблем социального капитала, при этом с 1998 года по
данной проблеме защищена только 1 докторская диссертация.
Указанные данные позволяют заключить, что такая представленность социального

капитала в научных исследованиях никоим образом не определяет его принадлежность к
конкретной науке в качестве предмета изучения. Скорее, это вопрос поиска аспекта,
ракурса анализа социального капитала как явления, в нашем понимании, прежде всего,
социального.
Одним из возможных ракурсов анализа социального капитала является его ресурсный

потенциал, обеспечивающий инновационный вектор развития организаций в современных
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условиях ограниченности традиционных ресурсов управления. Социальный капитал
интерпретируется нами как ресурс нематериальной природы, самовозрастающий в
процессе его использования, что и отличает его от других видов ресурсов.
Проведем анализ формирования теории социального капитала в условиях

взаимодействия экономики и социологии.
Несомненно, капитал – категория изначально экономическая, исследованная

основательно и глубоко в экономической науке, в том числе и с точки зрения её
формирования и трансформации (достаточно вспомнить работы К. Маркса о капитале, его
формах и специфике его самопревращения). Однако в работах К. Маркса, традиционно
считающихся экономическими, есть значительный пласт идей определённо
социологического содержания (что, видимо, и дало основание экономистам считать его
социологом, «зашедшим» на предметное поле экономики, а социологам считать его
экономистом, решившим заняться проблемами их науки).
Ключевой идеей для демаркации социального и экономического следует считать

аттрибутивное понятие «социальный», определяющее природу социального капитала,
основанного на социальных отношениях и порождаемых ими взаимодействиях. Именно в
социальном взаимодействии формируется то, что становится впоследствии капиталом,
развиваясь и изменяя формы, обеспечивает эффекты группам индивидов, образующих
социальные организации. Ещё в рукописях 1861 - 1863 гг. К. Маркс отмечает, что вместе «с
реальным подчинением труда капиталу происходит полная революция в самом способе
производства, в производительности труда и в отношении – внутри производства – между
капиталистом и рабочим, так же как и в социальном отношении обоих друг к другу
(выделено нами –О.И.)» [3, c. 19].
Вопросы формирования и развития социальной структуры с учётом факторов

организации общественного труда и производства, а также теория капитала, предложенная
К. Марксом, по сути, являются исходными теоретическими предпосылками анализа
социального капитала как самовозрастающей стоимости, ценность которой возрастает по
мере её активного использования.
Подход К. Маркса к концепту капитала использует в своих исследованиях один из

основоположников теории социального капитала П. Бурдье, в частности, указанные и
обоснованные К. Марксом признаки капитала: а) социальное отношение и б)
самовозрастающая стоимость [40, p. 250].
Понимание капитала К. Марксом привлекает П. Бурдье тем, что, опираясь на

экономический концепт, К. Маркс интерпретирует также и социальную структуру.
Поэтому задача П. Бурдье, как он сам её понимает, заключается в том, чтобы «вернуть […]
понятие капитала и вместе с ним, накопление и его эффекты» [11, p. 15]. Задача была
выполнена настолько социологически корректно, что, по мнению А. Портеса, «анализ П.
Бурдье доказуемо самый теоретически изощрённый […] в современном социологическом
дискурсе» [42].
Кроме того, вывод П. Бурдье о том, что разные формы капитала обладают значительной

самостоятельностью, в силу чего они не полностью перекрывают друг друга, обусловил
выявление не описанных в марксистской теории феноменов сложности и подвижности
социальной структуры.
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В подходе Дж. Коулмана и Р. Патнэма капитал рассматривается не только как
социальное отношение, но и как вещь, на основании чего формируется и типология
капиталов. Так, Дж. Коулман отмечает: «Если физический капитал всецело осязаем, будучи
воплощён в наблюдаемой материальной форме, а человеческий капитал – менее осязаемый,
будучи воплощён в навыках и знаниях, приобретённых индивидом, социальный еще менее
осязаем, ибо он существует в отношениях между людьми» [15, p. 19]. При этом для Дж.
Коулмана социальный капитал – это и «разнообразие разных сущностей» [14, p. 302].
Таким образом, формирование концепции социального капитала исходило из двух

представлений: капитал как социальные отношения и капитал как вещь. Объект теорий
капитала К. Маркса и П. Бурдье реален и как капитал - отношение воплощён в
вещественных формах. В подходе Дж. Коулмана, напротив, капитал - вещь воплощён в
отношениях, и определяется как «социальные отношения, составляющие форму капитала»
[15, p. 19].
Формы социального капитала, в понимании Дж. Коулмана, соотносятся с его функцией:

«Социальный капитал определяется его функцией… Функция, определённая концептом
“социальный капитал”, есть ценность этих аспектов социальной структуры для акторов в
качестве ресурсов, которые они могут использовать для достижения своих интересов» [15,
p. 19].
Указанными обстоятельствами, видимо, определяется разнообразие современных

определений социального капитала. Как нам представляется, следует согласиться с
авторитетным мнением Г. Гегеля, утверждавшего, что «чем богаче подлежащий
определению предмет, то есть, чем больше различных сторон он предоставляет
рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции» [2, c. 143].
Приведённый анализ формирования концепции социального капитала показывает, что

противопоставление «экономического империализма» другим социальным наукам вряд ли
можно признать неразрешимым. Использование методов одних наук при исследовании
предмета других наук, по нашему мнению, не противоречит основному принципу любой
науки – приращение научного знания. Поэтому целесообразно не противопоставлять и не
абсолютизировать экономические подходы, а развивать междисциплинарные подходы
экономики и социологии, позволяющие определить не только «социальное в
экономическом», но и «экономическое в социальном», что, несомненно, обогатит
теоретический арсенал обеих науки.
Научную проблему будет составлять, скорее, интерпретация полученных данных, их

встраивание в конкретную науку. Успешному решению данной проблемы будет
способствовать сложившаяся в науке современная парадигма и соответствующий ей
понятийный аппарат.
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На современном этапе развития государственного управления контроль выступает
обязательной составной частью управленческого цикла, важным средством обратной связи
и эффективным механизмом управления. Исходя из данного положения, контроль как
неотъемлемая составляющая любого процесса управления призван обеспечить надлежащее
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функционирование управляемого объекта не только в Российской Федерации, но и на
уровне ее субъектов.
При осуществлении контроля деятельности органов исполнительной власти в

Республике Крым особая роль возлагается на Главное контрольное управление Аппарата
Совета министров Республики Крым, которое призвано выполнять ведущую и
координирующую роль в организации контроля и проверки исполнения указов,
распоряжений и порученийПрезидента, Правительства и Главы региона.
Правовое регламентирование порядка осуществления государственного контроля играет

очень важную роль, обеспечивая реализацию таких принципов его осуществления, как
объективность, беспристрастность, открытость и прозрачность. Государственный надзор и
контроль, является управленческим по своей правовой природе и многогранным по своим
проявлениям. Его действенность, результативность и эффективность должны
обеспечиваться высокой организацией работы уполномоченных государственных органов,
совершенным правовым регулированием и применением мер и средств административно -
правового воздействия, разрешавших бы реализовать назначение государственного
контроля [1].
Основополагающими документами организации системы контроля органов

исполнительной власти в Республике Крым являются Федеральный закон от 31.07.2020 N
248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» [2], а также Постановление СМ РК от 6 августа 2014 года № 242 «О
Регламенте Совета министров Республики Крым» [3].Пятый раздел Регламента полностью
посвящен организации контроля в Совете министров как высшего органа исполнительной
власти Республики Крым. Регламент устанавливает основную задачу Главного
контрольного управления – обеспечение контроля полного и своевременного выполнения
принимаемых решений и качественное исполнение документов.
При этом, следует упомянуть, что Главное контрольное управление осуществляет

административный вид контроля. Важной особенностью данного вида контроля,
отличающей его от других, является то, что контроль имеет надотраслевой характер, т.е.
распространяется на все министерства и ведомства.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что деятельность управления

заключается в выявлении нарушений при осуществлении деятельности подконтрольных
субъектов, направленных на реализацию поручений Президента РФ и Главы Республики
Крым.
Несомненно, деятельность органов исполнительной власти требует постоянного

контроля. От систематичности и целенаправленности организации контроля зависит
своевременное и качественное выполнение решений органов государственной власти. Для
раскрытия данного положения обратимся к статистическим данным Главного
контрольного управления за 2019 - 2021 гг. (см. табл.1).

Таблица1 –Статистические данные корреспонденции за 2019 - 2021 гг.
2019 год 2020 год 2021 год

Кол - во
контрольных
заданий 1 876 2 118 2 245

Кол - во
контрольных

заданий которые
сняты с контроля

292 323 589
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Исходя из представленных данных видно, что количество поступивших документов в
Главное контрольное управление и поставленных на контроль в 2021 году выросло на 6 % 
по сравнению с 2020 годом и на 17 % по сравнению 2019 годом.
Рассматривая число заданий, снятых с контроля, можно сделать вывод, что количество

отработанных (снятых с контроля) заданий в 2019 году составило 15 % от поступивших.
Такой же показатель вышел в 2020 году – 15 %. В 2021 году количество отработанных
(снятых с контроля) данных составило – 26 %. Это свидетельствует о том, что именно в
2021 году был самый высокий коэффициент продуктивности сотрудников управления и
главных исполнителей контрольных заданий. Это связано с реализацией контрольных
мероприятий по повышению исполнительской дисциплины органов государственной
власти Республики Крым путем внедрения системы еженедельных служебных записок
Главе Республики Крым о ходе исполнения поручений, находящихся на контроле в
Главном контрольном управлении.
Однако, деятельность контрольных органов требует постоянного совершенствования.

Так, для повышения эффективности контрольной деятельности целесообразно внести
изменения в процесс проверки соблюдения сроков и сбора статистики [4]. Необходимой
мерой для этого может стать разработка классификатора причин неисполнения документов,
таких как: 01 – исполнитель на больничном; 02 – отъезд исполнителя в командировку; 03 –
возникновение уважительных непредвиденных ситуаций.
Хорошим решением также будет внедрение электронной функции напоминания о

приближении сроков исполнения по всем служебным документам, поставленным на
контроль, поскольку на данный момент они осуществляются работниками Управления,
занимая время и снижая эффективность деятельности.
Повышению эффективности исполнения Главным контрольным управлением своих

функций поспособствует проведение «Часа контроля», как особой формы контроля за
исполнением поручений. Он может проводиться в среднем один, два раза в год по
исполнению наиболее важных постановлений и распоряжений, касающихся социально -
экономической обстановки в Республике Крым, поставленных на контроль, когда их
пункты не исполняются в установленный срок.
Таким образом, важнейшими функциями государственного и муниципального

управления являются организация контроля исполнения управленческих решений
(распорядительных документов) органов власти.
Деятельность контрольных органов является закономерным и неотъемлемым атрибутом

реализации государственной власти. Исходя из этого, Главное контрольное управление
Аппарата Совета министров является одним из важнейших и обязательных компонентов
общей системы государственного управления и контроля в Республике Крым, а также
эффективным механизмом обеспечения своевременного и качественного исполнения
требований федеральных и региональных законов, указов, распоряжений, а также
поручений и других решений, принятых Главой государства и региона.
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Необходимо начать с того, что с точки зрения обычных граждан, увеличение
численности пенсионеров приводит к снижению размера пенсионных выплат, росту
конкуренции на рынке работников пенсионного возраста. В связи со старением населения
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работодателям трудно найти молодой и высококвалифицированный персонал, особенно в
новых и развивающихся отраслях. Работодатель вынужден выделять средства на
переобучение или переподготовку сотрудников старших возрастов, ознакомление
персонала с новыми видами техники и технологий, а также корректировать структуру
предложений. Если в начале государственного регулирования принцип «одна семья - один
ребенок» способствовал снижению слишком высоких темпов роста и сокращению общей
численности населения, то через тридцать лет спустя результатом стали проблемы,
связанные со старением и гендерным дисбалансом, незарегистрированных родов,
«внутренней иммиграцией» сельских жителей в города, ухудшением репродуктивного
здоровья. Это осложнило социально - экономическое развитие, поскольку обострило
ситуацию на рынке труда, обусловило сокращение потребления в пенсионном возрасте,
усилило социальное иждивенчество стариков, не имеющих современного пенсионного
обеспечения, деформировало горизонтальные внутрисемейные связи [3]. В китайских
семьях, особенно городских, фактически сформировалась «культура однодетности», при
которой выбор в пользу рождения хотя бы одного ребенка делается только при уверенности
в том, что и ему, и родителям будет обеспечен высокий уровень жизни, достаточный для
удовлетворения не только элементарных физиологических потребностей, но и социально -
культурных. Часть семей, преимущественно сельских, несмотря на запреты, уже имела
двоих детей, и проблемой стало то, что легально они не имели права на существование.
Низкая эффективность новых мер демографического регулирования может быть повышена
за счет учета специфики всех слоёв населения, способных увеличить уровень рождаемости.
Требуется высокая материальная поддержка двухдетности, хотя по сути политика
рождаемости остается дискриминационной, направленной только на традиционные
семейные пары, и имеющей целью ограничение прироста населения в долгосрочной
перспективе.
Когда в 2013 г. разрешение на второго ребенка получили родители, которые сами были

единственными детьми, это позволило около 10 млн. пар завести второго ребенка, однако
за разрешением обратились менее 1 млн. Важным фактором стало желание работающих
женщин ограничиться одним ребенком, чтобы не потерять профессиональных качеств в
конкуренции с мужчинами, которых в Китае на сегодняшний день на 20 млн больше, чем
женщин, и сохранить традиционные расходы, которые при современной социальной
политике включают затраты на содержание нетрудоспособных родителей. В связи с
недостаточной развитостью социальных служб и пенсионного обеспечения высока роль
традиционно - семейного фактора. Престарелые люди, нуждающиеся в уходе, реально
могут рассчитывать на помощь детей, а также родственников, или соседей. Высоко
оценивая китайские реформы с точки зрения их влияния на общественную жизнь людей,
следует отметить, что Китай все еще не освободился от целого ряда сложных социальных
проблем, доставшихся в наследство от дореформенных и даже дореволюционных времен.
Китайское государство избирательно проявляет заботу о гражданах пожилого возраста [2].
В Китае проводится политика, направленная на продолжение трудовой деятельности в

позднем периоде жизни. Более того, в стране разработана система льготных мер в области
налогообложения, предоставления кредитов для развития хозяйственной деятельности с
участием пожилых и престарелых людей [3]. Проводя такую политику, здесь учитывают
стремление пожилых людей в обязательном порядке заниматься трудом в серу своих сил и
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возможностей. Одной из форм заботы государства о пожилых людях в Китае можно
считать государственно - частное партнерство. В каждом поселении есть совет, в который
входят представители органов власти, коммунистической партии и бизнеса, которые могут
оказывать помощь организационного, материального и иного характера. Нуждающийся в
помощи пожилой человек может подать заявление в совет и получить соответствующую
помощь. Такой способ заботы о престарелых можно считать традиционным, который
частично или полностью заменяет семейную опеку над пожилыми людьми в случае
необходимости.
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Сегодня креативности уделяется приоритетное внимание при оценке качеств работника.
Она определяет его возможный будущий вклад в общее дело [2, с. 48]. Креативность, как и
способность генерировать новые идеи, считается одним из основных аспектов
эффективной работы компании. Благодаря творческому подходу создаются неординарные
решения различных трудностей. Тем не менее, креативность в командах иногда
необходимо «подпитывать». Необходимость в «подпитке» объясняется тем, что
повседневная деятельность многих сотрудников становится излишне монотонной и
обыденной. Коллектив привыкает делать одно и то же и относится к выполнению своих
профессиональных задач как к машинному труду, в то время как практически любая работа
может быть увлекательной, если относиться к ней с точки зрения принципа «не мыслить
стереотипами, выходить за рамки привычного».
Для начала следует разобраться в терминах и определениях, связанных с обучением

персонала. Р. Крамер полагает, что обучение помогает людям быть квалифицированными и
воплотить приобретенные знания на практике. Согласно мнению К. Хансен, организация
заинтересована в приобретении знаний сотрудниками посредством обучения, так как их
измененное поведение способствует достижению целей организации.
В современных рыночных условиях важным критерием обеспечения стабильности

компании и повышения ее конкурентоспособности является профессиональное развитие и
обучение персонала в соответствии с динамично меняющимися условиями внутренней и
внешней среды [1, с. 203].
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Чтобы достичь цели, руководители обязаны подобрать соответствующие методы для
того, чтобы привлечь штат в процесс обучения. Из всего этого логично следует, что
предпосылки для инновационного пути развития определяются, прежде всего, наличием у
компании специалистов, способных генерировать инновационные идеи [3]. Грамотная
стратегия повышения творческого потенциала сотрудников компании может быть
реализована с помощью следующих методов:

1. «Action learning» - предполагает создание групп работников, которые время от времени
работают над решением вопросов компании. Это дает возможность более плодотворно
решать образовавшиеся организационные задачи, создавать структуру и динамику
организационных изменений. данный способ обучения в практике эффективен для
формирования лидерских качеств и получения навыков решения трудностей команды.

2. «Secondment» - это «откомандирование» работника на определенный срок в другое
структурное подразделение с целью приобретения необходимых навыков. Привлечение
высококвалифицированного сотрудника из другой компании позволяет использовать его
навыки и опыт для развития собственного бизнеса. В Европе этот метод широко известен
среди крупнейших компаний, меняющих сотрудников между собой.

3. Storytelling (метафорическая игра) - это метод, который предусматривает организацию
интенсивной деятельности участников, направленной на разработку новых форм работы и
изменение поведения. Это повествование ситуаций о бизнесе, о партнерах, клиентах и
сотрудниках, с акцентом на позитивных и хороших событиях. Ситуационное
повествование можно использовать как мощное дополнение к диаграммам, графикам и
другим абстрактным изображениямфирмы и её действий.

4. Shadowing («следовать как тень») - метод, не получивший пока должного внимания со
стороны HR - менеджеров отечественных компаний. Суть этого метода заключается в том,
что обучающийся сопутствует опытному руководителю на рабочем месте, следует за ним в
процессе работы

5. Buddying - также является еще неизвестным среди отечественных предприятий
методом, суть которого предполагает наличие двух сторон, находящихся в равном
положении и способных генерировать и приобретать знания.
Необходимо выделить, что перечисленные выше методы неформального развития

становятся эффективны только лишь в том случае, если главы всех уровней управления
стремительно вовлекаются в процедуру развития сотрудников.
Безусловно, помимо использования перечисленных выше методов, необходимо

сформировать требуемые условия для того, чтобы стимулировать креативность в команде:
1. Начальник, который будет вдохновлять.
Персонал под постоянным давлением руководства «парализован» и живет в страхе

потерять работу. У этих компаний нет будущего, потому что они статичны и поэтому
слабы по сравнению со своими конкурентами.
Установление очень жестких ограничений приводит лишь к абсолютной потере

креативности персонала. Сотрудникам должна быть предоставлена возможность проявить
себя. Организовывать творческие конкурсы, ежемесячно отбирать авторов лучших идей –
вот что может сделать руководство компании для повышения производительности
компании. Но все это создается только в рамках соответствующей корпоративной
культуры.
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2.Собственные проекты.
Не менее важным условием является необходимость распределения рабочего времени.

Конечно, значительная часть будет посвящена основной работе, но пусть останется время и
на проекты сотрудников. Посвящая несколько часов в неделю идеям, сотрудники в
конечном итоге могут помочь компании совершить мощный скачок вперед.

3.Награждение лучших.
Тот, чья идея окажется лучшей, должен быть вознагражден материальным или

нематериальным образом. Важно то, что другие сотрудники видят достижения своего
коллеги и тоже хотят принять участие в процессе генерации идей, ведь конкуренция
является одним из самых значимых условий развития как на корпоративном, так и на
межличностном уровне.

4.Проведение корпоративных встреч.
В естественной среде сотрудники легче делятся своими мыслями, контактируют друг с

другом, вдохновляют друг друга. Один расскажет другому о своем проекте, второй
вдохновится, они совместно позовут третьего, и вот уже без участия начальства над
развитием компании трудятся 3 сотрудника.

5. Разнообразие.
Западные HR - специалисты часто используют слово «разнообразие», говоря об

эффективных командах. Современный многообразный коллектив — это, прежде всего,
общество разнородных талантов, которые вместе производят больше идей, чем каждый в
отдельности. Одна из ролей HR - специалистов — находить, заинтересовывать и
удерживать таланты. Команда, состоящая только из звезд, может застрять в войне за власть,
а у команды интровертов возникнут проблемы с общением. Правило разнообразия гласит,
что важно придерживаться последовательности в работе: пусть работают интроверты и
экстраверты, холерики и меланхолики, флегматики и сангвиники, люди внимательные к
мелочам и бунтарские гены. Они будут безупречно дополнять друг друга.

6.Поменяться ролями.
Достаточно опасный метод, однако весьма эффективный. Можно менять работников

местами, к примеру, на день, чтобы они пробовали себя в иных ролях, осваивали новое для
них направление.
Таким образом мы приходим к заключению, что одной из основных задач руководства

компании сегодня является обеспечение персонала необходимыми условиями для
формирования его творческого потенциала. Так как креативность – это восприимчивость к
новым мыслям, способность решать проблемы нестандартными методами. Это то, что
высоко ценится на рынке труда. Творческие люди имеют большие преимущества, их
считают более интересными собеседниками, они могут найти выход из самых сложных
ситуаций. Креативность должна быть частью внутриорганизационного поведения
предпринимательских структур, способствуя росту производительности компании.
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Аннотация
Статья посвящена анализу деятельности инфлюенсеров в условиях новых рекламных

процессов. Прежде всего дается четкое определение феномена “Influencer marketing”,
представлена классификация лидеров общественного мнения, а также затрагивается вопрос
эффективности взаимодействия с инфлюенсерами в новых каналах коммуникации, как с
одним из инструментов интернет - продвижения.
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Современный этап развития общества характеризуется ситуацией, когда большая часть
человечества максимально перегружена информацией, в том числе и рекламной, которая
встречается повсеместно. Подобное явление постепенно приводит к тому, что сознание
человека становится менее восприимчиво к информационным потокам, так как он
целенаправленно пытается абстрагироваться от бесполезной, как ему кажется, информации.
Между тем, конкуренция компаний на современном этапе развития экономики

продолжает неустанно усиливаться, и тогда на смену классическим каналам коммуникации
приходит новый более эффективный инструмент рыночного взаимодействия - Интернет
маркетинг. Обусловлен подобный процесс изменения тем, что в эпоху развитого
потребления достаточно сложно заинтересовать потенциального потребителя и
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ненавязчиво описать ему положительные характеристики товара или услуги вашего бренда.
Метод Influencer marketing является одним из вариантов решения описанной выше
проблемы и одновременно с тем выступает своего рода связующим звеном между
производителем товара или услуги и потенциальным потребителем.
В чем же заключается суть данного метода? Influencer - маркетинг — это способ

продвижения товаров и услуг того или иного бренда посредством взаимодействия
компании производителя с лидерами мнений. Бессмысленно отрицать тот факт, что
рядовой потребитель в большинстве ситуаций на подсознательном уровне более
восприимчив к словам авторитетных персон: звезд, политиков, спортсменов и других.
Подтверждением этих слов является ежегодная статистика, которая показывает, что
Интернет - пространство набирает свои обороты все больше с каждым годом и перерастает
из развлекательной площадки в площадку для продвижения своего бренда, а,
следовательно, и в площадку, где такой инструмент маркетинга как работа с лидерами
мнений принесет большую прибыль, нежели классические каналы PR - деятельности.
Так кто же попадает под определение «Лидер общественного мнения»? Впервые данный

термин был использован американским социологомПоломЛазарсфельдом в ходе изучения
влияния масс - медиа на электорат в период предвыборной кампании в Соединенных
Штатах Америки. Результат исследования был следующим - электоральные предпочтения
были сформированы не на основании информации, транслируемой в СМИ, а исходя из
высказываний лидеров мнения в процессе межличностной коммуникации. [1. с.41]
Таким образом, лидеры общественного мнения - это музыканты, художники, актеры и

спортсмены, политики и танцоры - все, чей образ жизни вызывает резонанс и обсуждение в
общественном сознании, и чьи рекомендации могут оказать влияние на потребительские
предпочтения широкой массы. В свою очередь, инфлюенсеры имеют существенные
различия, которые необходимо учесть маркетологам компании при выборе лидера мнения
и проведения успешного рекламного сотрудничества.

Таблица 1 -Классификация лидеров мнения

Классификация лидеров мнения по
количеству подписчиков в
социальных сетях

Характеристика

Микроинфлюенсеры Лидерымнений, которые заняли
только одну определенную нишу
сотрудничества. Количество их
подписчиков колеблется от 10 до 100
тыс.

Макроинфлюенсеры Лидерымнений с аудиторией более
100 тыс. подписчиков.

Наноинфлюенсеры Аудитория составляет 1 до 10
тыс.подписчиков. Несмотря на то, что
аудитория небольшая, лидерымнения
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имеют больший эффект влияния, так
как имеют более тесную взаимосвязь с
подписчиками.

Миллионники Аудитория свыше 1млн. Это
медийные лица, большинство из
которых рекламируют мировые
бренды и гарантируют эффективное
рекламное сотрудничество.

Источник: разработано автором

Но количество подписчиков трендсеттера не может гарантировать бренду эффективную
рекламу, так как особенность сотрудничества с лидерами мнения заключается именно в
том, что для эффективной рекламной деятельности необходимо учитывать не только
цифру потенциальных потребителей, которые услышат рекомендацию от
инфлюенсера, но и то сколько из них является конкретно вашей целевой аудиторией
и как лидер мнения подает рекламный контент, ведь грамотно продуманный и
поданный рекламный отзыв в большинстве своем не попадает в зону “баннерной
слепоты” и привлекает внимание потенциального потребителя к рекламируемому
бренду. [2. с. 114 - 115]
Говоря об эффективности подобного инструмента рекламы, нельзя не сделать

акцент на том, что в современных рекламных процессах инфлюенсерам приходится
осваивать алгоритмы работы новых каналов коммуникации, таких, например, как
ВКонтакте и Telegram. Причиной подобным действиям послужило признание
компании META и входящих в нее социальных сетей - INSTAGRAM и FACEBOOK
террористическими организациями. Поэтому их использование на территории
Российской Федерации было прекращено.
Как подобные изменения отразились на специфике взаимодействия с

инфлюенсерами? Ниже перечислим наиболее значимые изменения в процессе
сотрудничества с блогерами:

1. Изменение каналов коммуникации повлекло за собой и смену формата
подачи информации. Так, в Вконтакте на личных страницах блогеров можно все
чаще увидеть ситуативные посты, где текст выходит на первый план, а фото служит
лишь дополнительным элементом для привлечения внимания. Истории и клипы в
Вконтакте так же пополнились экспертным контентом, так как лидеры мнений
пытаются охватить новую аудиторию разноплановым контентом не только в
формате постов, но и в формате коротких видео, где они могут транслировать свою
жизнь в режиме реального времени, делиться развлекательным контентом и
экспертным мнением.

2. Обратная связь от подписчиков. Отследить то, насколько реальная аудитория
у блогера, в Вконтакте стало намного проще. Потому как модераторы социальной
сети тщательно следят за тем, чтобы использование личных страниц и ведение
сообществ не противоречило политики самой социальной сети. Поэтому накрутка
лайков и комментариев как на личных страницах, так и в сообществах приведет к
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тому, что любые каналы коммуникации будут удалены. Помимо этого, в Вконтакте
разработано множество внутренних инструментов, позволяющих проанализировать
статистику блогера, без использования сторонних сервисов.

3. Использование TELEGRAM, как еще одного канала коммуникации, привело
к росту личных блогов и каналов, где эксперты делятся не только личной жизнью,
но и экспертным мнением на определенную тему. Так, например, большую
популярность приобрели каналы медийных личностей, которые известны обширной
публике благодаря телевидению, но в личных каналах звезды транслируют свою
жизнь в режиме реального времени, используя новый вариант передачи информации
- кружочки. Реклама достаточно распространенный элемент любого TELEGRAM
канала, поэтому спонсоры активно используют личные каналы звезд для
продвижения товаров и услуг. Замерить эффективность и сразу же получить
обратную связь от потенциальных потребителей можно под рекламным постом, так
как соотношение просмотров и реакций на пост позволит получить ясную картину -
эффективно ли сотрудничество. Помимо этого, рекламируемый бренд может
напрямую пообщаться с потенциальными потребителями, открыв комментарии под
рекламной публикацией.
Таким образом, специфика взаимодействия с лидерами общественного мнения в

современных рекламных процессах заключается в том, что на смену уже известным
массовым каналам коммуникации приходят новые социальные сети и мессенджеры,
которые при грамотном использовании как со стороны рекламодателей, так и со
стороны лидеров мнения могут стать эффективными каналами взаимодействия
бизнеса с клиентом. Без сомнения, сотрудничество с трендсеттерами может
принести компании множество положительных последствий, в числе которых
привлечение новой аудитории, увеличение конверсии сайта бренда и лояльности
уже имеющейся аудитории и, как следствие, повышение продаж. Но взаимодействие
с инфлюенсерами будет эффективно лишь в том случае, если при выборе лидера
мнения был произведен четкий анализ того, насколько деятельность блогера
соответствует алгоритмам работы самой социальной сети. Для этого рекламодателю
необходимо самостоятельно изучить новые каналы коммуникаций и постепенно
интегрировать в них товары и услуги, которые в дальнейшем будут освещены
блогерами в личных аккаунтах, сообществах и каналах.
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Современный мир полон различной информацией. От мало до велика: от простого поста

до целых электронный энциклопедий, содержащие огромные массивы информации.
Современный человек уже не такой как раньше. Сейчас миром правит информация, и тот,
кто владеет ей – владеет миром.
Двадцать первый век невозможно представить без информации. Вся деятельность людей

зависит от информированности, способностью эффективно распоряжаться информацией.
Человек должен уметь обрабатывать информации на компьютере или другом средстве
связи. Именно компьютеризация послужила толчком к появлению информационного
общества.
Информационное общество – это общество, в котором большинство работающих занято

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее
формы – знаний [4].
Главными чертами информационного общества является:
1. Решение проблемы информационного кризиса, т. е. решение противоречие между

информационным потоком и информационным голодом;
2. Приоритет информации;
3. Информационная экономика – основа прогресса;
4. Информация охватывает все сферы человеческой жизни;
5. Все человечество погружено в единство информации;
6. Свободный доступ к информации;
7. В основе всего гуманистический принцип управления обществом.
Отрицательные моменты информационного общества:
1. Средства массовой информации контролируют сознание людей;
2. Проблема недостоверной информации;
3. Многим людям сложно приспособиться к информационным технологиям.
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Это значит, что будут создаваться особые вышестоящие корпорации, которые владеют
информационными технологиями [4].
Значительный вклад в решение глобальных проблем человечества при переходе от

постиндустриального к информационному обществу внесла конференция ООН по
окружающей среде и развитию. Она проходила с участием ведущих исследователей и глав
правительств 180 стран мира в Рио – де –Жанейро в 1992 г [5].
На конференции был объявлен план по развитию человеческой цивилизации, путь

устойчивого развития и ноосферы [5]. Вместо концепции потребления должна внедряться
концепция устойчивого развития общества. Такой путь должен обеспечить баланс между
решением социально – экономических проблем и сохранением окружающей среды; между
удовлетворением нынешних и сохранением таких же возможностей для поколений
будущих [5]. стало объявление создания как базу для устойчивого формирования
цивилизации. Данное определение разъясняется тем, что образование – это доля
соцжизнедеятельности, в которой индивидуум делается духовно взрослым, морально
независимым, способным нести ответственность за себя, а также за своих друзей, оберегать
и защищать общечеловеческие значения, создавать единый, разумный мир [5].
Основной вывод, который следует из материалов конференции можно описать так: в

современном мире во всех процессах жизнедеятельности большую роль играет научно –
обоснованное общественно – государственное управление, а также образование,
просвещение и подготовка специалистов [2, с. 2]. Это выдвигает серьезные требования ко
всей системе образования, к науке, которые должны отвечать на основные вопросы бытия,
о формах экономической и производственно – технической деятельности, и к людям,
стоящим на посту политического лидера [2, с. 2].
Отталкиваясь от данных вопросов, можно отметить, что людям для полного перехода к

информационному обществу следует увеличивать степень обладания информацией,
формирующая не только фундаментальную значимость информации в формировании
окружения, а также стремительно призывает новейшие информативные технологические
процессы.
Информационная культура состоит из двух основных понятий: «информация» и

«культура», поэтому различные исследователи выводят определение информационной
культуры, исходя из первого или второго понятия [1 с. 405].
Таким образом, можно выделить «информологический» и «культурологический»

подходы к объяснению понятия «информационная культура» [1 с. 406].В значении первого
– это совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, и анализа информации, то
есть всего, что содержится в информационной деятельности, направленной на
удовлетворение информационных потребностей, уточнение объема требуемых знаний,
умений и навыков, также возможно проведение обучения потребителей информации [1 с.
406].
При использовании второго, «культурологического» подхода к пояснению понятия

«информационная культура» его содержание расширяется: вся накопленная человечеством
информация является достоянием мировой цивилизации [1, с. 407]. В таком понимании
информационная культура рассматривается как способ жизнедеятельности человека в
информационном обществе, как одна из частей процесса формирования культуры
человечества [1, с. 407].
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Разработка путей и механизмов для внедрения в жизнь концепции устойчивого развития
и информационного образа жизни как единственно возможной концепции выживания
человечества связаны с решением проблемы интенсификации общественного интеллекта за
счет возможностей, которыми обладает информатизационный процесс [5]. В контексте
проблемы устойчивого развития, информатизация определяется как «процесс все более
полного использования информацией как важнейшим ресурсом развития с помощью
средств информатики для повышения интеллектуального уровня цивилизации и на этой
основе – гуманистической перестройки всей жизнедеятельности человечества» [5]. Именно
методы информационного моделирования глобальных процессов, могут обеспечить
способность прогнозирования многих кризисных ситуаций в регионах с повышенной
социальной и политической нестабильностью, в районах экологического бедствия, в местах
природных катастроф и крупных техногенных аварий, представляющих повышенную
опасность для цивилизации в целом [2, c. 2].
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Аннотация
За последние 20 лет КНР произвел необратимые изменения в мировом порядке. Во

многом это связано с агрессивной политикой развития и роста, которая позволила стать
Пекину гегемоном в Азиатско - Тихоокеанском регионе, претендующим на глобальный
уровень. Чтобы объяснить возможную позицию и подход НАТО к азиатскому гиганту, был
проведен экономический, политический и военный анализ КНР и возможных последствий
и угроз, которые он может представлять для Североантлантического альянса.
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NATO POLICY TOWARDS CHINA

Abstract
Over the past 20 years, China has made irreversible changes in the world order. This is largely

due to the aggressive development and growth policy that has allowed Beijing to become a
hegemon in the Asia - Pacific region, claiming to be global. To explain the possible position and
approach of NATO towards the Asian giant, an economic, political and military analysis of the
PRC and the possible consequences and threats that it could pose for the North Atlantic Alliance
was carried out.

Keywords
China, Russia, NATO, North Atlantic Alliance, position, cooperation

Йенс Столтенберг заявил на саммите Альянса в Лондоне в 2019 году, что НАТО
осведомлено о растущем геополитическом влиянии КНР и видит в этом как ряд
возможностей, так и вызовов [1]. Это приближает союзников к мыли о важности
включения Пекина в Договоры о нераспространении и контроле над вооружениями.
Заявления указывают на путь, который Североатлантический альянс намеревается избрать
в отношении КНР, посколкьу Пекин выходит за рамки стать игроком, ориентированным
исключительно на Азию или Индо - Тихоокеанский регион. Хотя, азиатский гигант, по -
видимому, не представляет непосредственной военной угрозы для евроатлантической зоны,
какой в настоящее время является та же РФ. У властей союзников вызывает
обеспокоенность то, что КНР расширяет свое присутствие на территориях ответственности
НАТО, таких как: Атлантика, Средиземное море, Арктика. Расширение в Средиземном
море уже имеет геостратегические последствия, поскольку китайское присутствие в его
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водах усиливается благодаря Формату „14+1“ - сотрудничеству КНР и стран Центральной
и Восточной Европы, которые подразумевают: инвестиции в транспортную,
энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, военным учениям в
Средиземноморье [2]. Важность, которую КНР придает этому региону, обусловлена тем,
что у Пекина повышается возможность влиять на принятие решений государствами,
входящими в его состав, что может привести к проведению военных учений.
Следовательно, союзные страны должны принять для себя решение: следует ли
рассматривать эту ситуацию как красную черту для НАТО, учитывая, что
Средиземноморье является территорией Альянса. Необходимо также добавить к этому
чрезвычайно важный момент, а именно отношения с РФ: государством, с которым КНР
установил свой наивысший уровень внешнего партнерства, подразумевающий
сотрудничество по всем вопросам, включая международные, военные и технологические;
соглашение, которое было ратифицировано в 2021 году в рамках новой дорожной
карты военного сотрудничества. Это сближение с РФ может быть подтверждением
четкой готовности КНР противостоять гегемонии США.
Примером такой позиции являются заявления КНР в первые месяцы СВО, где он

предпочел вести себя сдержанно, не занимая четкой позиции в конфликте.
Примером этого может служить экстренное заседание Генеральная Ассамблея ООН,
на которой КНР предпочел воздержаться от осуждения РФ. Это всего лишь тонкий
способ продолжить поддерживать своих партнеров, дистанцируясь при этом от
Запада и в тоже время продолжая свою экспансивную стратегию без каких - либо
последствий или репрессий на международном уровне. Однако после 9 месяцев
конфликта КНР перешел к более посреднической позиции, призывая обе стороны
достичь мирного и демократического решения, которое было бы мотивировано их
собственными интересами. Кроме того, КНР и РФ, встретились с другими
партнерами на саммите ШОС, где главы государств в лице Си Цзиньпина и
Владимира Путина подтвердили свою приверженность сотрудничеству и взаимной
поддержке, о чем говорится в пресс - релизе Министерства иностранных дел КНР
[3]. Тем не менее, во время встречи в Самарканде лидеры собравшихся стран
(включая председателя КНР Си Цзиньпина) подтвердили в итоговом документе
обязанность уважать суверенитет третьих стран, включая Украину, а также
разрешать конфликты дипломатическим путем. Таким образом, вряд ли стоит
ожидать в краткосрочной перспективе изменений китайской позиция в отношении
конфликта на Украине. А укрепление отношений Пекина с азиатскими странами, в
свою очередь, означает дальнейшее дистанцирование от Запада, что ставит под
сомнение необходимость принятия мер со стороны НАТО, поскольку гонка
вооружений между Атлантическим альянсом и китайско - российским альянсом
означала бы возвращение к новой Холодной войне.
Сегодня КНР уже невозможно остановить: он больше не намерен

позиционировать себя только как региональнго игрока. Китай стремится занять
место мирового гегемона, о чем напомнил председатель Си Цзиньпин на XX съезде
Коммунистической партии КНР, состоявшемся в Пекине в конце октября этого 2022
года [4]. По этой причине страны Атлантического альянса утвердили в новой
Стратегической концепции рассмотрение Китая как «системного соперника». Какие
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последствия это будет иметь на данный момент, еще предстоит определить, но это
предполагает, что НАТО готова предпринять конкретные действия по каждой из
проблем, возникающих в связи с ростом влияния КНР. В связи с этим НАТО стоит
совместно проработать и согласовывать меры по противостоянию КНР в
технологической и военной сферах по ряду причин. Во - первых, потому что успехи,
достигнутые Пекином в области 5G и искусственного интеллекта могут быть
использованы в целях, противоречащих интересам Альянса, или могут в конечном
итоге поставить третьи страны в зависимость от интересов китайского
правительства.
Во - вторых, это связано с предыдущим пунктом, военные разработки как в

ядерной, так и на космической сферах могут быть использованы в целях,
выходящими за рамки сдерживания. Сама возможность того, что КНР может
рассмотреть возможность использования этого ядерного потенциала, несет угрозу
усилений конфликтов в Азиатско - Тихоокеанском регионе и влияния на страны,
входящие в НАТО. Поэтому одной из основных задач организации должно быть
предотвращение эскалации насилия, которая может привести к применению этого
вида вооружения. В - третьих, Северноатлатническому альянску следует
способствовать отдалению РФ от КНР, хоть это и затруднено в силу проведения
СВО. Альянс должен быть в состоянии объединить все государства - члены таким
образом, чтобы они понимали масштабы ситуации и срочность, с которой должны
быть предприняты действия, вытекающие из принятия этой Стратегической
концепции. Показательной является реакция правительства Си Цзиньпина на
упоминания КНР в Стратегической концепции Альянса: председатель назвал их
клеветой и обвинил организацию в «менталитете времен Холодной войны». Таким
образом, можно отметить, что КНР начинает ощущать давление со стороны НАТО,
в связи с чем Североатлантический альянс должен более внимательно относиться к
вызовам, которые возникнут в ближайшем будущем и которые могут повлиять как
на существующее мировое равновесие, так и вызвать новый сдвиг в мировом
порядке.
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населения становится серьезной социально - экономической проблемой для Китая, где
основной причиной возникновения проблемы стало проведение на протяжении
десятилетий политики ограничения рождаемости, из - за чего сейчас этот вопрос приобрел
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CAUSES OF POPULATION AGING IN PRC AND ITS CONSEQUENCES

Annotation. The problem of population aging in the PRC has certain features due to historical
and socio - economic background. Population aging is becoming a serious socio - economic
problem for China, where the main cause of the problem was the implementation of a policy of
birth control over decades, which is why this issue has now become especially acute.
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В 1979 - ом году в КНР начали проводить политику «одна семья - один ребенок», что
стало основной государственной демографической политикой с 1982 - ого года. Данная
политика содержала в себе следующие ограничения: гражданам Китая разрешалось иметь
не больше одного ребёнка на семью, за исключением случаев многоплодной беременности,
или двух детей на одну семью в деревне, при условии, что первый ребенок женского пола.
В качестве санкций к нарушителям иногда применялись принудительные аборты и
стерилизация. Кроме того, ограничение рождаемости было не таким строгим в отношении
национальных меньшинств: народам с численностью меньше 100 тысяч человек никаких
ограничении по количеству детей не было, а остальные национальные меньшинства имели
право на 2—3 детей, в зависимости от района страны. В последние несколько лет проблема
старения населения не раз поднималась китайским правительством. Увеличение числа
пожилого населения в Китае связано с активной государственной политикой, направленной
на развитие социально - экономической сферы общественных отношений [1]. Также
большую роль сыграло улучшение качества медицины, в частности развитие услуг по
уходу за пожилыми людьми на дому и специализированных учреждениях. Старение
населения в КНР наметилось с конца 1980х годов. В 1989 - ом году рождаемость составила
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21.58 ‰, а в 1992 - ом году она снизилась до 18.24‰ и в 1999 - ом году до 14.64 ‰, в 2003 -
ом году—12.41 ‰. Естественный прирост населения заметно снизился за последние 25 лет:
в 1985 - ом году он составил 14.26‰, а в 2013 - ом году только 4.92‰.
По мере изменения коэффициента демографической нагрузки процесс старения

населения Китая можно разделить на три этапа: 1) с 1953 по 1964 гг. (этап высокого
коэффициента демографической нагрузки за счет населения юного возраста); 2) 1965 - 2000
гг. (этап невысокого коэффициента демографической нагрузки за счет населения
трудоспособного возраста); 3) с 2000 и по настоящее время. Важно отметить, что
представители старшего поколения Китая стремятся вести активный образ жизни. Так в
2015 г. Более 14 % пожилых китайцев путешествовали, при этом средние расходы на
туристические поездки составили около 5000 юаней (750 долл.) на человека. В 2018 г.
пожилые китайцы побывали в 74 странах мира. Число пожилых путешественников,
согласно опросам, будет расти: более 22 % пожилых китайцев планируют путешествовать в
ближайшие годы [2]. Кроме того, наблюдается тенденция роста продолжительности
поездок: в 2018 г. среди престарелых туристов 24 % предпочли путешествовать более семи
дней, по сравнению с 19 % в 2016 г. 82 % пожилых китайцев предпочитают групповые
туристические поездки, а 85 % выбирают проживание в четырех - или пятизвездочных
отелях. В целом, эксперты туристической отрасли отмечают, что по сравнению с более
молодыми туристами, пожилые китайцы готовы тратить больше денег на отдых [3]. В
Китае в ответ на разнообразные потребности престарелого населения динамично
формируется система услуг образования для пожилых. В настоящее время не менее 70 тыс.
образовательных учреждений предоставляют возможность более 8 млн представителей
старшего поколения приобретать новые навыки и знания. Например, Шанхайский
университет для пожилых людей имеет девять факультетов, где преподаются каллиграфия,
живопись, иностранные языки, основы компьютерной грамотности, история, домоводство
и музыка. Жизни пожилых жителей Китая коснулись и новые модели потребления. По
мере того как все больше китайцев старших возрастов имеют доступ к Интернету, они все
больше времени тратят на чтение новостей, просмотр сериалов, игры и финансовые
операции онлайн. Около 12 % представителей старшего поколения Китая покупают те или
иные товары в Интернете. 54 % китайских пенсионеров используют Интернет для
планирования и бронирования своих поездок [2]. Так пожилые жители Китая стараются не
отстать от ритма современной жизни и большинство из них удачно пользуются ее
новейшими достижениями.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что старение населения – это

серьезная проблема, которая уже неоднократно поднимается властями КНР. Главным
образом, появление проблемы старения связано с проводимой с 1970 - х гг. политикой
«Одна семья – один ребенок». Несомненно, данная политика оказала положительное
влияние на многие сферы жизни государства, такие как социально - экономическая сфера,
однако отрицательные последствия не дают в полной мере сказать, что политика «Одна
семья – один ребенок» была успешной. Одним из самых серьезных последствий является
замедление естественного прироста населения, что и привело к активному старению
китайского населения.
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Политическая мобилизация в современном мире с каждым новым десятилетием
демонстрирует трансформацию методов кооперации ряда акторов по достижению
заданных целей. В нынешней российской реальности данный вопрос стоит не менее остро
по причине возникновения новой волны патриотизма, заданной на фоне Специальной
военной операции, став тем самым новой главой в событиях «посткрымского синдрома».
Примечательность изучения политической мобилизации во всем мире, и в России в
частности, также стоит обозначить с попытки переосмысления геополитических контуров
глобальной карты, где Великие державы заявляют о новых требованиях в рамках
глобального порядка.
Однако, фокусируя внимание на проблематике политической мобилизации и её бурном

росте с 2022 года, стоит обозначить фундаментальные компоненты, составляющие
мысленный «каркас» данного феномена.
Как отмечает исследователь Т. Кремень, политическую мобилизацию стоит считать в

качестве некоего способа стимулирования граждан к политическому участию, но при
условии необязательной пропорции участия и активности людей. Принимая во внимание
тот факт, что для политической мобилизации необходима поддержка целеполагающей
«жизнедеятельности», ресурсный вопрос в обслуживании данного вопроса также зависит
от грамотно выстроенной стратегии заинтересованных акторов [1].
Вопрос о необходимости политической активности для поддержания жизнедеятельности

государства исследовался учеными еще середине прошлого столетия. Например, Р. Бернард
смог выдвинуть гипотезу о пользе апатичности граждан в ходе политических процессов на
модели американской демократии. Его тезис обосновывался на том, что в той или иной
мере при непрерывном участии людей в политической жизни ожидать какой - либо
умеренной стабильности элит, поскольку непрерывная политическая борьба не давала бы
политической системе реализовываться в полной мере [2, C. 19 - 20].
В этом же ключе говорит и Дж. Шумпетер касательно вопроса политической

мобилизации граждан. Мотивированность людей зачастую вне зависимости от уровня
образованности инфантильна [3, C. 70] и ориентирована на веру в идеалистическо -
популистские тезисы политика.
Изучая компонентную составляющую политической мобилизации, нельзя не упомянуть

о классификации объекта политической мобилизации, предложенного американским
политологомДж. Розенау, по степени вовлеченности индивида в политический процесс.
С позиции исследователя, в рамках политической мобилизации существуют такие

компоненты как:
1. Массовая общественность, представляющая собой совокупность неопределённого

количества граждан, стремящихся к отстаиванию своих политических прав.
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2. Внимательная общественность, которая является малой группой лиц,
отличающаяся от массовой чрезвычайной активностью и влияющая на ход политической
жизни государства.

3. Потенциально мобилизованная общественность – малочисленная группа, которая
активизируется в результате продолжительной фильтрации исходящей информации, где
данные представители из пассивной фазы переходят в активную, множась в численном
количестве[4,C. 16].
Российский исследователь Т. Кремень в рамках объекта политической мобилизации

предлагает свою интерпретацию классификации, основанную на модели Дж. Розенау, как
по форме политического поведения актора, так и степени политического участия в
политическом процессе.
Сегментация групп идентифицируется по следующим чертам:
1. Высокая вовлеченность в политические события
2. Частичное участие в политике, выраженное в реализации электорального

поведения.
3. Выражение интереса к политике в стране и мире.
4. Политическая апатия, имеющая крайние формы виде отрицания собственного

участия в политической жизни, выраженной через тезис: «За меня уже все заранее
подсчитано.Мой голос ничего не значит».
В качестве субъектов политической мобилизации, классифицирующихся по объему

политико - экономических ресурсов для влияния на конечную цель акторов, также
исследователь выделяет такие компоненты как:

1. Государства, межгосударственные содружества
2. «неасоциативное объединения», выраженные в качестве акторов, имеющих прямой

контакт с представителями власти и не выстроенные в качестве слаженной структуры.
3. «ассоциативные объединения» - антипод описанному компоненту выше,

представляющий собой формально существующие группы интересов с институированной
структурой.

4. Институциональные группы, выглядящие как совокупность акторов,
неинституционально функционирующая внутри организации.

5. Иные акторы, являющиеся рупорами общественного мнения или социальными
авторитетами, способными мобилизоватьширокий круг населения [1, C. 5].
В существующих российских реалиях политическая мобилизация представляет собой

попытку зондирования властью точек соприкосновения с российскими гражданами, чтобы
не только поддерживать кредит доверия в состоянии «нормы», но и, попутно с этим,
провести проверку населения на лояльность к сформированной более чем за двадцать лет
политической системе. Как считает экономист А. Хиршман, во взаимосвязях между
властью и обществом существуют три стадии:

1. Выход (Exit) – политическая апатия
2. Голос (Voice) – активная критика политического режима
3. Верность (Loyalty) – способность властью к мобилизации граждан на поддержку

действий власти [5, C. 32].
Данный пример особенно примечателен тем, что данные стадии наглядно

демонстрируют существующие политические события в РФ за последние шесть лет, так
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как от временного затишья, вызванного «Крымской эйфорией» с 2018 г., наблюдается
всплеск гражданских политизированных протестов, имеющих свои пиковые значения и
характерные последствия. Сейчас, руководствуясь концепцией А. Хиршмана, происходит
третий этап «Loyalty», который демонстрирует некую дискурсивную мимикрию, где
синтетически переданная повестка со стороны власти не только показывает чёткую
импликацию, но и находит широкий отклик у населения через цифровой активизм в
социальных сетях в виде комментариев, так и через создание нетекстового контента,
направленного как на поддержку действий российских войск, так и на «оборону» от людей,
придерживающихся полярных взглядом, выраженных в качестве публичного порицания за
попытки не быть частью большинства. Они могут быть в форме картинок, видео,
публикацию «историй» в социальных сетях.
Подводя итог, стоит сказать, что российская политическая мобилизация через набор

манипулятивных приемов смогла не только задать новую повестку в стране, но также и
поднять дискурс гражданственности и патриотизма в новом ключе, разрабатывая
концепцию «нового российского гражданина» в условиях геополитических пертурбаций.
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ПРОБЛЕМЫСТАНОВЛЕНИЯНОВОГОМИРОПОРЯДКА

Аннотация. Показана теоретическая и практическая значимость проблемы мирового
порядка для формирования стабильной международной среды. Формулируется авторское
определение дефиниции «мировой порядок» и анализируется её соотношение с близким по
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смыслу понятием «мироустройство». Рассматриваются основные детерминанты и
проблемы трансформации существующего мироустройства в новое состояние, по мнению
автора, - динамично функционирующий плюралистический миропорядок, сочетающийся с
элементами биполярности
Выводы:
1. Современное состояние международной среды представляет собой неустойчивое

переходное мироустройство, способное эволюционировать как в миропорядок, так и в ту
или инуюформу неуправляемости и хаоса.

2. Проведение четкой разделительной линии между мировым порядком и беспорядком
как противоположным состоянием мировой системы невозможно в теории и
неосуществимо на практике ввиду взаимопереходности и промежуточных состояний.

3. Эволюция функционирующего мироустройства вероятно приведет к возникновению
быстро меняющегося плюралистического миропорядка в сочетании с элементами
биполярности (США -Китай).

4. Для нейтрализации вызовов и угроз мировой цивилизации понадобятся новые формы
глобальной ответственности международных акторов.
Ключевые слова: миропорядок, международная система, полицентризм, биполярность,

глобальная турбулентность, бесполюсность
Проблематика мирового порядка занимает одно из важных мест в международно -

политической теории и практике, поскольку ориентация в долгосрочных тенденциях его
изменения необходима для выработки эффективной внешнеполитической стратегии,
нейтрализации вызовов и угроз ближайших десятилетий. Ей посвящены публикации
известных ученых международников - зарубежных (Х.Булл, Дж.Айкенберри, Л.Миллер,
А.М.Слоутер, С.Хоффман и др.) и отечественных (Э.Я.Баталов, А.Д.Богатуров,
К.С.Гаджиев, А.И.Никитин, П.А.Цыганков и др.) Между тем до сих пор нет ясности в
содержании ключевой дефиниции актуальной проблематики «мировой порядок». В ходе
интенсивной полемики в экспертном сообществе сформировались различные
интерпретации этой дефиниции, явившиеся результатом дискурса разных подходов к ней.
Существует и широкий диапазон мнений по вопросу об основных тенденциях мирового
развития – их характере, устойчивости и перспективах.
С учетом накопленного объема знаний о феномене мирового порядка и исходя главным

образом из нормативной и институциональной парадигм международно - политической
науки мировой порядок можно определить как совокупность принципов, норм и
институтов, регулирующих поведение акторов мировой политики (прежде всего
государств), обеспечивающих их основные потребности в безопасном существовании и
реализации своих интересов, позволяющих поддерживать стабильность международной
системы.
Феномен, отражаемый понятием «мировой порядок», представляет собой динамичное

состояние международной среды, которое характеризуется определённым уровнем
зрелости, т.е. выраженности его параметров. К их числу, в частности, можно отнести:
а) полноту (соотношение порядка и отклонений от него в различных сферах

международных отношений);
б) масштабы (размеры социального пространства, на которые распространяется

порядок);
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в) частоту и глубину нарушений порядка;
г) устойчивость порядка по отношению к возмущающим воздействиям.
В качестве антипода мировому порядку рассматриваются хаос и беспорядок в

международных отношениях. Ввиду самоочевидности этих состояний учеными не
предпринимаются попытки их теоретического осмысления, формулирования дефиниций.
Обычно описываются их конкретные проявления, как это делает Зб. Бжезинский,
посвятивший в книге «Выбор: мировое господство или глобальное лидерство» (2004)
специальную главу «новому глобальному беспорядку». Между тем исследование этого
аспекта международно - политической проблематики, разработка сценариев возможной
хаотизации в мировой политике имели бы несомненное теоретическое и практическое
значение.
К числу относительно устойчивых миропорядков обычно относят: постнаполеоновский

«концерт великих держав» (1815 - 1871 гг.), представлявший собой систему правил
взаимодействия империй; версальско - вашингтонскую системы экономических и
политических взаимоотношений держав (1918 - 1938 гг.); ялтинско - потсдамский механизм
взаимодействия противостоящих блоков государств периода холодной войны.
Традиционно смена миропорядка проходила в алгоритме кризисов – революций,
региональных и мировых войн.К началу 1990 - х гг. Ялтинско - Потсдамский миропорядок
в основном исчерпал свой универсальный организующий потенциал.

После завершения биполярного противостояния в мировой политике возникла ситуация
беспорядка с неясной конфигурацией центров силы и иерархией её распределения.
Перестали действовать сформировавшиеся в период холодной войны правила
внешнеполитического поведения. Обнаружилась неэффективность функционировавших
мировых институтов в качестве инструментов организации международных отношений и
мировой политики. Оказалась неосуществимой предпринятая Соединёнными Штатами
попытка достичь униполярности. Произошло ослабление Запада как относительно
сплоченной геополитической конфигурации. Углубился раскол мира на центр и
периферию.
Вместе с тем, резонно констатирует отечественный учёный А.И.Никитин, можно

считать, что в 1990 - е, 2000 - е, 2010 - е годы складывались неписанные, но разделяемые
участниками правила поведения на международной арене, которые более - менее
соблюдались ведущими мировыми державами и новыми независимыми государствами.
Примерами такого рода правил можно считать негласный «новый раздел сфер влияния»
или «кодекс поведения» 1990 - х годов, существовавший между Россией, постсоветскими
государствами и Западом. Эти правила не закреплялись в официальных документах, но
стороны негласно руководствовались ими де -факто [1, с.34 ].

При множественности нюансов в интерпретации нынешнего состояния международной
среды и перспектив её эволюции в теории международных отношений (ТМО) преобладает
следующий подход, разделяемый большинством ученых. Существующий
полицентрический и бесполюсный миропорядок переживает кризис и находится в процессе
реорганизации, который может развиваться по трем вероятным сценариям: 1)
возникновение сложной многослойной миросистемы с конкурирующими и часто
пересекающимися интересами, по выражению сотрудника исследовательской корпорации
РЭНД М. Мазарра «смешанного» миропорядка [2]; 2) становление «новой биполярности»
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(США - Китай) с соответствующей перегруппировкой государств; 3) сползание в хаос и
воцарение неупорядоченного, неструктурированного «международного беспорядка»,
ситуации «игры без правил». В интерпретации известного американского эксперта Р.Хааса.
этот сценарий означает «замену нынешней системы международных отношений
беспорядочным взаимодействием автономных акторов»[ 3 ].
Важную роль в глобальных трансформационных процессах играют традиционные и

восходящие великие державы – государства, обладающие необходимым потенциалом для
реализации национальных интересов (прежде всего экономическим, военным и
территориальным), наличием воли, традиций, опыта и культуры участия в мировой
политике в качестве активного актора мирорегулирования. В соответствии с
представлениями классика неореализма К.Уолтца к критериям статуса великодержавности
относятся численность населения. раз меры территории, обеспеченность ресурсами,
экономическая мощь, военная сила, политическая стабильность, эффективность
управления, признание державы другими участниками международных отношений, а
также образ её действия на глобальном уровне [ 4, p.30 - 36].

В современных условиях к критериям принадлежности государств к числу ведущих
следует отнести их способность эффективно реагировать на внезапные и опасные угрозы
экзистенциального характера, причем не только традиционного типа (экономические,
военные, финансовые, стихийные бедствия и т.д.), но и являющиеся серьёзным тестом для
здравоохранения, медицины, систем государственного управления в целом,
За последние десятилетия количество великих держав неуклонно росло. С 2000 г. к их

числу кроме постоянных членов ООН относят Германию, Индию и Японию.
Влиятельными центрами силы преимущественно регионального масштаба являются
Бразилия, Турция, Иран, Египет. Каждая из великих держав обладает разным потенциалом
по отдельным параметрам. Неясно, станет ли реальным центром силы группа стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), учитывая внутренние проблемы членов
организации и разнонаправленность их интересов.
За период, прошедший после окончания холодной войны, новые центры силы окрепли и

вышли на позиции, соизмеримые с основными центрами силы. Это предвещает передел
сфер влияния как между ведущими странами мира, так и крупными государствами не -
Запада.
Лидерство «второго порядка», соотносимое с центрами силы преимущественно

регионального масштаба, крайне неустойчиво и меняется год от года, а также с изменением
числа соперничающих государств. При этом отрыв лидеров от основной массы государств,
как правило, незначителен. По существу это соревнование большого числе практически
равных соперников за положение возможных альтернативных лидеров, создающее
ситуацию полицентризма, когда многие государства могут претендовать на роль лидера в
определенных условиях и при учете тех или иных параметров.
Вопреки распространенным рассуждениям о неизбежном ослаблении Америки и

снижении их роли в мире США сохранят совокупное лидерство еще несколько
десятилетий, особенно в способности к технологическим инновациям и непревзойденной
военной мощи. Но это лидерство не будет абсолютным превосходством, как в 90 - е годы и
в первое десятилетие ХХ1 века. Оно нуждается в подкреплении действиями других стран,
потребует союзов и альянсов.
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Китай, претендующий на лидерство в формировании мирового порядка, занимает второе
место в мире по объему номинального ВВП. Он критически зависит от доступа к
передовым западным технологиям, далек от глобального лидерства с точки зрения
развитости социальных структур и в плане военном. Ведётся поиск новой, интенсивной
модели роста, ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос и
инновации.

Руководством страны весной 2020 г озвучена стратегия «двойной циркуляции» в
восхождении страны к экономическому и геополитическому лидерству. Она разработана на
перспективу до 2035 и предполагает переориентацию экономики КНР с всеобъемлющей
глобализации на внутренний спрос и технологическую самостоятельность (внутренняя
циркуляция) при максимальном использовании выгод от интеграции в глобальную
экономику (внешняя интеграция). Важная роль в реализации стратегии «двойной
интеграции» отводится растущему среднему классу.
В случае успеха стратегия «двойной циркуляции, по оценкам экспертов, может оказать

значительное влияние на мировую экономику [5]. Вместе с тем, учитывая характер и
масштабы проблем, стоящих перед Китаем, возможности существенного продвижения к
глобальному лидерству благодаря реализации этой стратегии в рамках авторитарной
парадигмы представляются неопределенными. Компартия готова к осуществлению только
тех преобразований, которые не подрывают её власть. Это может стать препятствием для
проведения Китаем реформ, которые позволили бы стране осуществить скачок до уровня
постиндустриализма. Поэтому нет достаточных оснований утверждать, что стратегия
«двойной циркуляции» открывает перспективу радикального изменения баланса сил на
мировой арене и восхождения Китая к синоцентричному миропорядку.
С нашей точки зрения, сценарий трансформации нынешнего состояния мира в

биполярное с Китаем в качестве второго полюса носит гипотетический характер. Несмотря
на растущую мощь и обретение глобального статуса, Китаю предстоит еще в полной мере
стать современным постиндустриальным обществом, решив комплекс сложнейших задач
модернизации. Такой переход не осуществился в Советском Союзе – одном из полюсов
биполярного мира, что стало важнейшей причиной его краха. В силу этих соображений
вопрос о превращении Китая во вторую сверхдержаву и формировании новой
биполярности остается открытым.
Феномен глобальной конкуренции США и Китая актуален в свете повышенного

внимания политико - академического сообщества к так называемой «ловушке Фукидида»,
предложенной американским ученым Г.Эллисоном в качестве причины гипотетического
глобального конфликта между США и Китаем. Исходя в методологическом плане из
теории «властного транзита» (power transition theory), объясняющей механизмы смены
глобального лидерства в мировой системе, он на примере анализа 16 двусторонних
(диадных) противостояний сделал вывод о неизбежности возникновения в американо -
китайских отношениях «ловушкиФукидида» - по аналогии с Пелопонесской войной между
поднимавшимися Афинами и правившей Спартой, описанной древнегреческим историком
Фукидидом. При этом Г.Эллисон полагает, что в случае с США и Китаем этот риск
осложняется цивилизационной несовместимостью, усугубляющей конкуренцию и
затрудняющей взаимодействие [ 6 ].
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Проблематика американо - китайского соперничества значима для России, векторы
взаимоотношений которой с этими государствами в настоящее время выглядят
противоположными – преобладающая конфронтационность и преимущественно
декларируемое партнёрство. Последнее является для России определенным ресурсом в
глобальной стратегии, частично вызванным обрушением сотрудничества с Западом. В
стратегическом плане это партнерство не носит характер совместного противостояние
России и Китая США и Западу в целом, оставляя пространство для внешнеполитического
маневрирования всех сторон.
В процессе становления нового миропорядка ведущие мировые акторы будут

сталкиваться с новыми проблемами и вызовами их безопасности, существенно
отличающимися от современных. Это потребует постоянной корректировки политики с
учетом размаха и скорости перемен, особенностей возникающих ситуаций.
Тенденция к полицентричности современного мира проявляется в неуклонном

увеличении веса и влияния малых стран, располагающих серьёзным научно - техническим
и финансовым потенциалом. Возрастает и относительная власть других акторов – городов,
внутригосударственных регионов, транснациональных корпораций, многочисленных
национальных и международных организаций, «глобальных» СМИ и т.д. Мир вступил в
эпоху опережающего развития разных стран в различных областях.
В условиях усложняющейся международной среды малые и средние государства

стремятся к извлечению максимальной выгоды от «игры на разных полях, используя
конкуренцию центров силы. Такая многовекторная стратегия отчётливо просматривается в
политике многих государств, заинтересованных в получении дивидендов из разных
источников.
Утрата действенности «равновесия страха» как дисциплинирующего фактора

поддержания мира не привела к созданию эффективных международных механизмов
согласования интересов государств. Существующие же механизмы, сформировавшиеся с
середины ХХ века и видоизменившиеся после холодной войны, плохо приспособлены для
выявления, институционализации и реализации общего интереса в обеспечении глобальной
стабильности и решении главных мировых проблем – контроля над вооружениями,
особенно ядерными; нераспространения ОМУ, подавления международного терроризма и
транснациональной организованной преступности, пресечения наркопроизводства и
наркотрафика, предотвращения гуманитарных и экологических катастроф, борьбы с
голодом и нищетой.

Вызовы формирующемуся миропорядку носят для человечества экзистенциональный
характер и требуют консолидированной реакции разнообразных акторов – от местного
самоуправления до глобальных ТНК и руководства великих держав. События последних
лет актуализировали вопрос о реформировании международных организаций, прежде всего
ООН и её постоянно действующего органа - Совета Безопасности, на который, согласно
Уставу ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и
безопасности.
Объективные процессы размывают некоторые устоявшиеся принципы, на которых

столетиями зиждился миропорядок. В их числе представление о национально -
государственном суверенитете как конституирующем элементе международного права,
восходящем к Вестфальскому миру. В условиях растущей взаимозависимости мира
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просматривается перспектива дальнейшей эрозии этого общепризнанного принципа вплоть
до его отмирания.
В рамках действующего международного права ожидаемо обострение коллизий между

его основополагающими принципами, обладающими равной юридической силой, -
территориальной целостности государств и самоопределением народов. Усложнение
глобальной среды расширяет возможности избирательного подхода к их истолкованию и
практическому применению.
Существует определенный консенсус по поводу неприемлемости обретения новых

территорий силой, но много споров ведется по вопросу о праве вмешательства внешних сил
для предотвращения репрессий и геноцида правительств против своих граждан или
невыполнения ими своих обязательств. Подтвержденная на Всемирным саммите ООН 2005
г. концепция ответственности мирового сообщества по защите населения от геноцида,
военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности больше не
пользуется единодушной поддержкой стран - членов, которые не способны договориться о
том, в каких случаях участие в делах других государств следует считать законным и
оправданным.
Девальвация международного права и механизмов его реализации выражается в

неспособности адекватно реагировать на современные вызовы и риски, нарушении
договорных обязательств, практике «двойных стандартов», что способствует расширению
сферы применения силовых методов решения международных проблем и опасному
сползанию человечества к доминированию права силы.

Важнейшей особенностью нынешнего состояния международной среды является
нарастание турбулентности, вызываемой комплексом взаимосвязанных причин –
разнонаправленностью действий множества акторов, учащающимися социальными и
международными конфликтами, ситуациями хаоса и неопределенности,
мировоззренческими противостояниями, распространением настроений растерянности и
тревоги. Наступление эры глобальной турбулентности прогнозировалось известным
американским ученым Дж.Розенау в канун распада СССР. Согласно его оценке,
особенность современной мировой политики состоит в её переходности, когда в силу
действия совокупности разных факторов, порождающих кардинальные сдвиги,
миропорядок оказывается в состоянии высокой напряженности [ 7 ]. 
Существующее гибридное состояние международной среды, сочетающее элементы

порядка, хаотизации и турбулентности, на наш взгляд, следует оценивать как неустойчивое
мироустройство, результат тектонических сдвигов в мировой политике. Это состояние
может эволюционировать как в направлении миропорядка, так и нарастания
неуправляемости. Применение к нему термина «мировой порядок» представляется не
вполне корректным, основывающимся на преувеличении степени стабильности
международной среды.
В 2020 - х все более отчетливо проступают признаки цивилизационного разлома

мироустройства. Усиливается тенденция к изменению глобального баланса сил в пользу
азиатского ареала. Приближается к биполярному противостоянию глобальное
соперничество США - КНР, которое становится драйвером и ключевой осью динамики
мировой политики, экономики, безопасности. Претендуя на международно - политическое
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лидерство, глобальные центры силы могут вступать на этой почве в жёсткую конкуренцию
и кооперативное взаимодействие.
Прямое военное столкновение ведущими мировыми акторами рассматривается как

неприемлемый вариант соперничества. Конкуренция, в том числе и жесткая, протекает в
двух основных формах – попытках ослабить соперника путем непрямого воздействия и
управляемого (во избежание эскалации) давления на конкурента в значимых регионах,
нередко осуществляемого через недружественные страны, находящиеся в географической
близости к объекту воздействия.
Ведущие глобальные и значимые региональные акторы вовлечены в так называемые

гибридные войны, к которым неприменимы нормы международного права, определяющие
понятие «агрессия». Этот вид конкурентной борьбы за новый миропорядок вызывает рост
напряженности по многим направлениям, но не принимает форму открытой войны.
Новый тип конфликтов между ведущими странами мира зарождается и, видимо,

стремительно будет развиваться прежде всего в связи с соблазном захвата частично
освоенных и практически ничейных сфер деятельности, сулящих их обладателям огромные
выгоды. Имеются ввиду возможности овладения общим достоянием человечества –
обширными акваториями Мирового океана, космосом, виртуальной средой интернета. В
упомянутых сферах отсутствуют очевидные собственники, нет четких юридических норм
владения. Поэтому стремление к их присвоению накаляет атмосферу
в международных отношениях и особенно между ведущими державами.
С начала 2000 - х гг. объектом территориальных и ресурсных притязаний стало

обширное пространство Арктики, куда входят Северный Ледовитый океан, северные части
Европы, Азии и Северной Америки. Правовой режим региона определяется нормами
международного права и национальным законодательством государств, имеющих
официальный арктический статус, –США, России, Канады, Норвегии и Дании.
Дальнейшее накопление кризисных ситуаций, фрагментация мирового пространства

безопасности приближают мир к «точке невозврата». за которой будет трудно, если вообще
возможно, остановить и повернуть вспять процессы дестабилизации, предотвратить
коллизии глобального масштаба.
При нынешнем состоянии мира немыслимая еще недавно масштабная война между

ведущими державами может казаться вполне возможной особенно из - за конфликта на
Украине, ставшего самым острым кризисом в Европе после 1945 г. В этой связи резонна
мысль известного американского политолога - международника, Почетного профессора
Колумбийского университета Р. Легволда о том, что «вероятность вырастания такой войны
из происходящего на Украине может оказать некоторое положительное влияние, привнеся
осторожность в растущее стратегическое соперничество между СоединённымиШтатами и
Китаем, облегчив путь к более серьёзному стратегическому диалогу между ними и к
обоюдному стремлению лучше управлять своими ядерными отношениями. Кроме того,
зловещие уроки украинского конфликта могут заставить Индию и Пакистан, а также
Индию и Китай задуматься о том, что, берясь за оружие, они каждый раз играют с огнём.
Однако самыми важными двусторонними ядерными отношениями остаётся
взаимодействие между СШАиРоссией…» [8 ].

По мере завершения острой фазы соперничества между Россией и Западом
актуализируется проблема восстановления доверия и создания условий для
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конструктивного преобразования международной среды. Главная цель России на этапе
глобальных сдвигов видится в утверждении себя в качестве самодостаточной великой
державы, одного из центров и лидеров нового мирового порядка, основывающегося на
полицентризме. Её достижение требует переустройства страны через коренные перемены:
возвращение фундаментальных духовных ценностей в качестве основы жизни социума;
создание современной политической системы с эффективными институтами,
преобразование сырьевой экономики с авторитарным типом управления в экономику
инновационную; максимальное расширение экономических свобод внутри страны при
одновременной поддержке социально уязвимых слоев населения; преодоление офшорного
олигархического капитализма; обеспечение широкой ротации государственного и
административного аппарата; формировании и реализацию геостратегии, адекватной
вызовам и угрозам экзистенциального характера. Предстоит также в максимальной степени
задействовать фактор «умной силы» не только для продвижения собственной повестки дня,
но и превращения в активного участника выработки правил будущего миропорядка.
В обозримом будущем Россия вероятнее всего останется независимым геополитическим

центром мирового уровня, культурно тяготеющим к Европе, а экономически и
технологически – к государствам АТР, функционирующим в режиме разумной открытости
и усиления инновационной составляющей. Она могла бы играть роль цивилизационного
моста между ведущими центрами силы – США, Европой и Китаем, а с учетом запроса на
новое неприсоединение - и лидера государств, неприемлющих ни американскую, ни
китайскую гегемонию, его своеобразного гаранта.
В процессе становления нового миропорядка «центры силы» будут сталкиваться с

проблемами и вызовами их безопасности, существенно отличающимися от современных.
Это потребует постоянной корректировки политики с учётом размаха и скорости перемен,
особенностей возникающих ситуаций.

Прав патриарх американской дипломатии Г. Киссинджер в следующей констатации:
«…Ни одна из ведущих стран, которым предстоит строить международный порядок, не
имеет ни малейшего опыта в рамках нарождающейся многогосударственной системы.
Никогда прежде новый мировой порядок не создавался на базе столь многообразных
представления, в столь глобальном масштабе» [ 9, с.18 ]. В опубликованной впоследствии
работе о переустройстве мира и формировании нового миропорядка обращается внимание
на то, что «мировой порядок не может быть достигнут усилиями какой - либо одной
страны», даже если по объективным критериям это самая сильная держава мира [10, p.373].
В связи с обостряющейся конкуренцией различных акторов, прежде всего государств, за

достижение наиболее высокого статуса и преобладающего влияния на глобальном и
региональном уровнях актуален вопрос о формировании устойчивого эквилибрума,
который обеспечивал бы международную стабильность, способствовал решению проблем
как мирового сообщества в целом, так и его отдельных сегментов. Регулятивные
механизмы поддержания такого равновесия наряду с силовыми факторами должны
включать и морально - этические, позволяющие гармонизировать национальные интересы,
ограничивать и предотвращать проявления деструктивности, особенно чреватые
катастрофическими последствиями для человечества. важно также, чтобы соперничество
государственных и негосударственных акторов велось по определенным правилам –
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зафиксированным в международно - договорном порядке или действующим на основе
существующего политико - психологического консенсуса.
Пандемия коронавируса, охватившая, в сущности, весь мир, актуализирует вопрос о

формировании мировым сообществом новой парадигмы общественной динамики –
ответственного социального развития. Её инструментарий на национальном и глобальном
уровне предстоит выработать.
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 18.06.2001 № 78 "О
землеустройстве", землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель,
планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию
местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства,
организации рационального использования гражданами и юридическими лицами
земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства [5].
Основной целью землеустройства является наведение порядка на земле за счёт

рациональной организации территории, наилучшего размещения и ведения хозяйства.
Кадастр – упорядоченный список, реестр каких - либо важных объектов, официально
составляемый государством на основании данных наблюдений, осуществляемых
периодически или непрерывно [3].
В развитии общества землеустройству, землепользованию, управлению земельными

ресурсами, отводится главная роль.
Со стороны правового регулирования земля с экономической стороны выступает как

объект хозяйственной деятельности, является материальной базой любого
производственного процесса, органически выступая источником удовлетворения
потребностей человека. Но с экологической стороны земля является природным объектом,
который взаимодействует с другими объектами природы.
Актуальные проблемы землеустройства и кадастра затрагивают экологические,

экономические и социальные аспектыжизни общества [6].
Следует выделить следующие проблемы в области землеустройства и кадастра:
- на землях сельскохозяйственного назначения не проведена инвентаризация,

большинство земельных участков не стоят на кадастровом учете, тем самым не считаются
зарегистрированными;

- не проведены землеустроительные работы по передаче в собственность или
пользование (аренду) сельскохозяйственным организациям или гражданам
несельскохозяйственных угодий;
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- появление чересполосицы, вкрапливания, вклинивания, которое усложняет
использование сельскохозяйственными предприятиями земель и ведёт к большим
экономическим затратам на устранение данных проблем;

- утрата границ земельных участков, что приводит к земельным спорам;
- задержка в оформлении землеустроительной документации для юридических и

физических лиц;
- потеря достоверной информации и баз данных o количественном и качественном

состоянии земель.
Всё это не позволяет получить достоверную информацию о земельных участках,

границах, качественных характеристиках и местоположении. Такие недостатки говорят о
несформированности кадастра. В результате этого государство несёт потери за счёт
снижения общей суммы бюджетных поступлений oт регистрации сделок с земельными
долями и другими земельными участками.

Проблемы создания и развития системы современного российского землеустройства и
кадастра по важности и актуальности должны стоять на одном из ведущих мест в
политической и социально - экономической жизни страны.

Отказ от землеустройства влечёт за собой нагромождение множества проблем в сфере
земельных отношений [1].

Принципы, которые должны соблюдаться при проведении землеустройства:
- обеспечение законных интересов субъектов права на землю и граждан, проживающих

на территории, на которой проводится землеустройство;
- создание равных организационных и территориальных условий для различных форм

хозяйствования и развития всех отраслей экономики, что требует обеспечения
пропорциональности и сбалансированности между выделяемой землей (ее
количественными и качественными характеристиками) и фондовооруженностью,
трудообеспеченностью, технической оснащенностью и другими параметрами предприятий,
а также создания условий для нормального функционирования объекта;

- учет экологической устойчивости и пригодности земель сельскохозяйственного и
иного назначения для предусмотренного их целевого назначения;

- сохранение и рациональное использование земельных ресурсов и природных
ландшафтов;

- обеспечение компактного размещения земельных участков при их предоставлении и
формировании землепользований, оптимальности их по площади и конфигурации,
удобного доступа к ним;

- обеспечение стабильности землепользования и недопущение чрезмерного дробления
земельных участков, если их использование в соответствии с целевым назначением будет
затруднено или невозможно;

- обеспечение оптимального состава, соотношения и размещения угодий, уровня
интенсивности использования земель;

- обеспечение сохранения устойчивых и агроэкологически правильно расположенных
элементов организации территории (дорог, лесополос);

- в основу проектов землеустройства должна быть положена агроэкологическая оценка
территории и эколого - технологический принцип зонирования территорий;
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- загрязненные, зараженные и деградированные земельные участки должны быть изъяты
из сельскохозяйственного использования, законсервированы и исключены из
перераспределения [4].
Таким образом, изучение проблем по землеустройству и кадастрам в нормативно -

правовых, организационных документах, позволит рассмотреть возможности по их
решению, а также определить перспективу развития работ по землеустройству и
совершенствованию системы земельного кадастра.
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Организация рационального земле - природопользования и направления становления
территории связаны с оценкой природно - ресурсного ресурса территории, от итогов
которой может свисать вся производственная pr - деятельность хозяйствующего субъекта.
Субъективная оценка разрешает более ясно организовать рассудочное
природопользование, гарантировав минимизацию отрицательных последствий применения
территорий и приведеть в соответствие нужды в интенсивном применении природных
энергоресурсов с их количеством [1].
Для обслуживания рационального применения природных энергоресурсов, охраны недр

и окружающей адаптации важны не только настоящие, физические разведданные о
количестве и свойстве природных энергоресурсов, но и стоимостные оценки этих ресурсов,
т.к. результативность общественного изготовления находится в тесноватой зависимости от
самоценности вовлекаемых в изготовление природных энергоресурсов.
Показатели характеристики природных энергоресурсов в стоимостном выраженье

необходимы для стоимостного и качественного понятия величины общенационального
богатства, заключённого в природных энергоресурсах; обоснования макроэкономических,
плановых, конструкторских расчетов и коэффициентов их эксплуатации; обслуживания их
рационального применения, потребления и воссоздания; оценки урона природе при их
покорении; обеспечения результативности природоохранныхмероприятий [2].



159

Для реализации I этапа, источниками статистической информации выступили базы
данных, открытые интернет - источники, статьи и доклады, базы данных различных
министерств и ведомств.
На II этапе рассчитывается биологическая продуктивность каждого природного ресурса

по видам: биологические (естественные) ресурсы, ресурсы сельскохозяйственного
производства и социально - экологические ресурсы.
На III этапе биологическая продуктивность приобретает определённую экономическую

ценность (стоимость) в денежной форме посредством пересчета с учетом уровня рыночных
цен на момент проведения оценки.
В организации рационального земле - и природопользования оценка природно -

ресурсного потенциала занимает особое место, использование результатов которой
позволит осуществлять стоимостное регулирование природопользования, направленное на
стимулирование рационального использования природных ресурсов.
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