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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

УДК 82 

Бурцева Е.А., Бородина М.Г., 

Бирский филиал Башкирского государственного университета, г. Бирск 

 

БАЙРОНОВСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА 

 

Аннотация: В статье сделана попытка детально рассмотреть байроновское влияние на пушкинское 

творчество, определить элементы поэтического мастерства, которые осваивал А.С. Пушкин, изучая 

английский язык и читая английского поэта не только в переводах, но и в оригинале. 

Ключевые слова: Байронизм, поэт, герой, лирика, идея. 

 

Джордж Гордон Байрон – один из величайших английских поэтов конца начала XIX столетий, 

вошедший в мировую литературу как яркий новатор. Его взгляды на самые разные жизненные аспекты 

разительно отличались от общепринятых в аристократическом кругу, к которому он принадлежал с рождения и 

это не могло не отразиться на его творчестве, которое уже при жизни поэта воспринималось как мятежное и 

бунтарское.  Байрон в своих произведениях уделял огромное внимание идеям свободы. Категория свободы 

была и у А.С. Пушкина ключевой, что роднило уже на уровне идей этих двух таких разных поэтов. Обратимся 

к некоторым, по-прежнему актуальным, моментам в исследовании вопроса влияния Байрона на ранее 

творчество Пушкина. 

Сведения о Байроне начали проникать в Россию вскоре после выхода I–II песен его романтической 

поэмы «Чайльд-Гарольд» и трех «восточных» поэм («Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар»). Граф С.С. 

Уваров в своем письме к В.А. Жуковскому от 20 декабря 1814 писал о том, что поэтов «теперь у англичан 

только два: Вальтер Скотт и лорд Байрон» [1, с.89]. Широко известен в Европе, Байрон стал чуть позже – 

благодаря женевскому журналу «Bibliothèque universelle», в котором в 1817–1819 гг. публиковались 

французские переводы поэзии Байрона. Как известно, Пушкин в это время уже окончил Лицей, был принят в 

литературных кругах Петербурга, а там с упоением читали Байрона. В.А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. 

Вяземский – все они были в восторге от творчества Байрона, в произведениях которого они узнавали свою 

эпоху, свои настроения, мысли и чувства. Под знаком Байрона развивались не только литература и искусство, 

но и формировались политические взгляды и убеждения, складывалась мода на стиль поведения, одежду и 

прическу. В литературе той эпохи, как и в принципе в культурной жизни вообще, возникает такое явление как 

«байронизм». Конечно же, все это не могло пройти мимо молодого Пушкина, который сразу после Лицея был 

настроен оппозиционно по отношению к властям, для которого идеал свободы стал главным идеалом того 

периода жизни. Отправляясь в южную ссылку в 1820 году, Пушкин уже имел представление об английском 

поэте из полемики литературных друзей, знакомых, благодаря журнальным публикациям Байрона на 

французском языке. Но Пушкину, как обладателю пытливого ума, было мало читать поэта в переводе, ему 

хотелось ознакомиться с оригиналами его произведений. 

Оказавшись вместе с семьей Раевских в Гурзуфе в 1820 году, Пушкин пытается читать Байрона в 

подлиннике, он даже делает попытку перевести на французский его поэму «Гяур». Но даже позже, в 1825 году, 

он все еще плохо знает английский язык, признаваясь в этом П.А. Вяземскому и сетуя: «Мне нужен английский 

язык – и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим!». И в 

этом же письме чуть ранее дает восторженную оценку: «Что за чудо «Дон Жуан»! я знаю только пять первых 

песен; прочитав первые две, я сказал тотчас Раевскому, что это шедевр Байрона, и очень обрадовался, после 

увидя, что Вальтер Скотт моего мнения» [2, с.215]. 

В 20-е годы изучение английского языка стало первостепенной задачей для поэта. Главное, что 

привлекало Пушкина в байроновском творчестве – это прямая пропаганда идей свободы. Байрон уделял 

огромное внимание душевному состоянию личности, но личности необычной. Герои его произведений – люди 

исключительные с исключительным характером. Они находятся в постоянном волнении, вечных поисках себя, 

испытывают бурные чувства, в определенной степени, они – перфекционисты, неустанно стремящиеся к 

идеалу, мечтающие о всеобщей свободе. Именно такие герои байроновских произведений были близки 

Пушкину. Но более всего Пушкина впечатлял язык байроновских произведений, необычность строфики.  

Знаменитая октава поэмы «Дон Жуан» создала атмосферу непринужденной беседы автора с читателями, 

позволила автору делать лирические отступления и размышлять о беспокоящих его вещах. Считается, что 

благодаря именно этой поэме, у Пушкина появился, а впоследствии и был реализован, замысел романа в стихах  

«Евгений Онегин» [3, с.30]. Как и Байрон, Пушкин изобрел собственную строфу, в последствие названную 

«онегинской», с помощью которой создал в произведении особую атмосферу легкой, непринужденной 

«болтовни» с читателями сразу обо всем на свете: политике, любви, театре, воспитании, философии и о многом, 

многом другом. 

Таким образом, влияние Байрона на творчество и жизненный путь русского гения можно считать 

неоспоримым. Творческий диалог с английским бардом Пушкин вел на протяжении многих лет. Байрон оказал 

сильнейшее влияние на поэтическое развитие и мировоззрение поэта.  
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Евланников В.П., Евланникова Г.Е., 

Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

 

ГЕГЕЛЬ И СОЦИАЛИЗМ 

 

Аннотация: В статье представлена точка зрения Г.В.Ф Гегеля на Французскую революцию конца 

XVIII века, в частности диалектическое сочетание объективного и субъективного в истории. 

Ключевые слова: диалектический, метафизический, социализм, роль страсти, объективный, 

субъективный. 

 

Гегель, признавая Французскую революцию конца XVIII в. закономерной, вызванной естественными 

причинами, вместе с тем отмечал ее крайности, указывая на ее ограниченность. При осмыслении исторической 

необходимости обратил внимание по существу на одну проблему: как сочетается в истории объективное и 

субъективное? Предшественники решали эту проблему обычно метафизическим образом: либо 

субъективистски, посредством отождествления исторической необходимости с человеческим действием, либо 

натуралистически, фаталистки, сближая ее с закономерностями, действующими в природе, либо вовсе 

фантастически, посредством простой ссылки на мистическое божественное провидение. Гегель пытается 

решить проблему необходимости в истории диалектически, признавая объективный, закономерный характер 

общественного развития, но включая в него при этом и человеческое действие. В работах русских социалистов 

40-х годов: «отчетливо просматривается два варианта философского обоснования социализма: первый, это 

социалистический идеал, опирающийся на определенные рационалистические философские положения, 

предстает либо как извечное требование «человеческой природы», либо как нечто неизбежно вытекающее из 

действия всеобщих законов развития мира, как требование «разума» [2, с. 233]. 

Не случайно в работах Гегеля присутствуют суждения, которые считаются характерными для 

социалистов, притом, что получают весьма глубокую трактовку. Характеризуя роль страстей в истории, он 

пишет: «Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их 

потребностей, их страстей, … и способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой 

драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль... Страсти, 

своекорыстные цели, удовлетворение эгоизма имеют наибольшую силу...» [1, т. 8, с. 20]. «…Страсть и не 

является вполне подходящим словом для того, что я хочу здесь выразить. А именно я имею здесь в виду вообще 

деятельность людей, обусловленную частными интересами, специальными целями или, если угодно, 

эгоистическими намерениями, и притом так, что они вкладывают в эти цели всю энергию своей воли и своего 

характера...» [1, т. 8, с. 23]. 

Гегель, при этом, полагал, что в истории имеет место несовпадение человеческих намерений и 

соответствующих им действий с результатами этой деятельности. И потому он рассматривал человеческие 

деяния как средства, орудия пробивающейся сквозь них общеисторической закономерности, мирового разума. 

«Эта неизмеримая масса желаний, интересов и деятельностей является орудием и средством мирового духа, для 

того, чтобы достигнуть его цели, сделать ее сознательной и осуществить ее... Живые индивидуумы и народы, 

ища и добиваясь своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, 

о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют...» [1, т. 8, с. 25]. 

Таким образом, диалектический подход к истории – еще одна из черт, сближавших учение Гегеля с 

социализмом. «Идея Гегеля о постоянном развитии, о переходе исторической инициативы от одного народа к 

другому, о диалектике общего и особенного обретает у социалиста Лаврова собственную, социалистическую 

интерпретацию, в виде тезиса о возможности для России миновать капитализм» [4, с. 88]. 

Не менее социалистически звучит у Гегеля характеристика идеального общества, будучи противником 

социалистических идей, он не мыслил себе строя без частной собственности, которая, по его мнению, есть 

субстанциальная основа свободы личности. Он категорически выступал против Платона, с его античным 

«коммунизмом» отрицающим частную собственность, в которой он видел, единственную подлинную основу 

человеческой субъективности, свободы индивида: «...в том факте, что я являюсь деятельной личностью, ведь 
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подразумевается... моя способность обладать собственностью... Свобода существует лишь постольку, 

поскольку личность имеет право обладать собственностью» [1, т. 8, с. 218]. А Платон, поскольку он 

ликвидирует частную собственность в качестве общего принципа, «сознательно сам изгоняет из своего 

государства субъективную свободу» [1, т. 8, с. 219]. Гегель объективно выступал как ярый противник, 

ниспровергатель не только утопии Платона, но и социализма и коммунизма вообще. Он писал: «Представление 

о благочестивом или дружеском, а то даже насильственном братском союзе людей с общностью имущества и 

изгнанием принципа частной собственности может казаться весьма приемлемым умонастроению, которое не 

понимает природы свободы духа и права и не схватывает их в их определенных моментах» [1, т. 7, с. 73]. 

Однако выдвинутая Гегелем идея диалектического снятия, примирения противоположностей как закона 

исторического развития была в чем-то близка представлению социалистов о том, что общество идет к 

уничтожению социальных противоречий. Гегель провозглашал, что новое время завершает задачу примирения 

противоположностей. «Русские революционные философы-демократы искали и находили у Гегеля ответы на 

актуальные вопросы общественной жизни, революционного движения, исследовали философские и социальные 

идеи, выдвинутые гениальным немецким философом» [3, с. 110]. 

Социалисты выдвигали положения о неизбежности исчезновения в обществе социальной, 

политической, классовой борьбы. Гегель рассуждал об идеальном общественном устройстве как своего рода 

примирении извечной исторической противоположности «индивидуального» и «субстанциального». 

В XIX веке «…гегелевская философия и идеи социализма, несмотря на оказываемое им публичное 

противодействие, получают в России все большее распространение, а вместе с тем находя и все лучшее 

понимание» [5, с. 90]. 
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Аннотация: В данной статье  рассматриваются условия формирования мотивационной сферы 

студентов медицинского вуза под влиянием образовательной среды, описывается исследование типов 

мотивации студентов к обучению в вузе и приобретению профессии врача.  
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Профессиональное становление будущего врача зависит от множества факторов. Среди них – 

восприятие среды, в которой происходит воспитание и формирование специалиста. Эффективность 

образовательного процесса в вузе во многом зависит от того, какие установки, мотивация, потребности есть у 

молодых людей, пришедших в медицинский вуз. А так же от того, как происходит трансформация 

мотивационно-потребностной сферы и системы ценностей и установок в процессе обучения и воспитания в 

период обучения под воздействием образовательной среды. Зачастую, содержание, структура, форма, методы 

обучения и формирования общекультурных и профессиональных компетенций вступает в открытое или 

скрытое противоречие с тем, как представляли себе этот процесс студенты. Результат освоения 

образовательной программы, степень эмоциональной зрелости выпускника медицинского вуза будет 

определяться не только количеством и качеством сформированных профессионально-значимых знаний, умений 
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и навыков, но и содержанием и степенью развития мотивационно-потребностной сферы, системы ценностей, 

направленностью личности [3, с. 109]. 

Основными мотивами получения высшего образования являются: престиж, возможность работать в 

дальнейшем по специальности на высокооплачиваемой работе, смена места жительства и повышение 

благосостояния. Степень выраженности и ранжирование этих мотивов могут быть разновариантными. Так, Е. 

М. Аврамова, А. А. Шабунова выделили такие основные образовательные мотивации: интеллектуально-

прагматическая, интеллектуальная, прагматическая, «побочная». Частота встречаемости этих видов мотивации 

среди студентов медицинского вуза различна, в зависимости от курса обучения, факультета, начального уровня 

благосостояния родительской семьи [4, с.169]. 

Для выявления степени выраженности данных типов мотивации обучения студентов в медицинском 

вузе  нами было проведено анкетирование студентов. Выборка составила 700 человек. Это были студенты 

лечебного, стоматологического, педиатрического, медико-профилактического факультетов, факультетов 

медицинской психологии и экономики и управления здравоохранением. В группу респондентов вошли 

студенты, обучающиеся с первого по шестой курсы. Вопросы анкеты были идентичны для всех испытуемых. 

Большинство опрашиваемых (87%) ответили, что выбор будущей профессии был самостоятельным, около 9% 

студентов заявили, что выбор вуза был осуществлен родителями (из них 4 % в итоге остались довольны 

выбором родителей и с удовольствием учатся). Практически все респонденты поступили в вуз с первого раза по 

результатам ЕГЭ или внутренних испытаний. К третьему курсу четвертая часть обучающихся не уверены, что 

хотят продолжить обучение в вузе по разным причинам: трудно осваивать образовательную программу, 

материальные трудности, разочарование в профессии, изменения семейного положения, изменение сферы 

интересов). Опрос показал, что более половины опрошенных испытывают значительные трудности в 

планировании своего времени, около 17% из этого числа не могут рационально планировать бюджет. Это 

влечет потребность в подработке, как правило, в вечернее и ночное время. Успеваемость падает, интерес к 

изучаемым дисциплинам снижается. Большое количество обязательных зачетов, экзаменов, которые 

необходимо сдать строго в установленные сроки, повышают степень эмоционального напряжения студентов. 

11% из них указали на то, что в связи с большой нагрузкой у них ухудшилось состояние здоровья, обострились 

хронические заболевания.   

Отношение к образовательному процессу во многом определяется отношением студентов к личности 

преподавателей.  На это указали 82% испытуемых [1, с. 469]. 

 Качество преподавания на кафедрах вуза оценивается как «высокое» большинством студентов (79%). 

Около 12% не задумывались над этим, а 9 % опрошенных недовольны качеством преподавания [2, с. 84].  

Изучая целеполагание студентов относительно будущего, мы выяснили, что подавляющее 

большинство обучающихся планируют связать свою дальнейшую жизнь с медициной (более 90 %). Нужен 

только диплом – 2%. Профессиональная жизнь остальных респондентов зависит от внешних обстоятельств. 

Большинство студентов не испытывают разочарования в будущей профессии, лишь 2% категорически не хотят 

связывать свою профессиональную деятельность с медициной.  

К сожалению, у большинства студентов старших курсов отсутствует четкое представление о том, 

какую специализацию им выбрать на этапе постдипломного образования. Посещая студенческие научные 

кружки, «кочуя» из одного в другой, к моменту окончания вуза многие студенты не могут отдать предпочтение 

какому-то направлению врачебной деятельности. 

Треть опрошенных студентов хотели бы продолжить обучение в СамГМУ, поступив в ординатуру и 

аспирантуру. Около 17 % будущих выпускников хотели бы сразу трудоустроиться в практическое 

здравоохранение.  36% респондентов планируют получать второе высшее образование или уже получают его. 

Как правило, это экономическое, юридическое или филологическое образование. 

Итак, большинство испытуемых нацелены на образование, получение профессии. Но есть студенты, 

которые изначально не были нацелены на поступление не то что в медицинский вуз, а в любое учреждение 

высшего образования. Причем, такие студенты встречаются как среди тех, кто поступил и обучается на 

бюджетной основе, так и среди тех, кто обучается на внебюджетной форме обучения и поступивших по 

целевому набору. 

В процессе исследования нас заинтересовала еще одна группа студентов - это студенты-сироты или 

студенты, оставшиеся без попечения родителей. Данная группа респондентов неоднородна. Отрадно, что 

большинство студентов, принадлежащих к данной категории обучающихся, стремятся получить образование, 

приобрести профессию, которая обеспечит им высокий уровень благосостояния в будущем. Те социальные 

льготы, которые определило и обеспечивает государство для данной категории студентов воспринимаются ими 

как благо, которое надо использовать для профессионального самоопределения и личностного роста. Но, к 

сожалению, есть среди таких ребят те, кого можно назвать  «балластом» или «государственными 

иждивенцами». Поступая в вуз, они стараются максимально долго и в максимальном объеме получать 

материальные выплаты и социальные льготы. Государство затрачивает большие средства для обеспечения 

достойного уровня проживания студентов описанной категории, давая возможность получать образование и 

профессию. Но отдачи от них нет. Большое количество пропусков занятий, низкий уровень знаний, осознание 

безнаказанности своего поведения и почти невозможности отчисления из вуза основываются на единственном 

мотиве обучения в вузе – материальная выгода. Иногда встречаются такие студенты, которые поступают в 
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медицинский вуз, проучившись в другом вузе и будучи отчисленными за невыполнение учебного плана. Через 

какое-то время опять встаѐт вопрос об отчислении по этому же основанию. 

Образовательная среда вуза призвана не только обеспечивать освоение той или иной образовательной 

программы, но и оказывать воспитательное воздействие на обучающихся. Общепринятый подход к воспитанию 

основывается на том, что воспитание студентов – это воздействие на их психику, деятельность с целью 

формирования личностных качеств и свойств, направленности способностей, сознательности, чувства долга. 

Дисциплинированности, самокритичности, умения работать с людьми, преданности профессии и т.д. В 

университете воспитание профессионалов достигается в процессе выработки у студентов адекватного 

представления о социальной значимости профессии, профессиональной пригодности, необходимости 

постоянно повышать профессиональный и интеллектуальный уровень, приобретать новые актуальные 

профессиональные знания, навыки и умения [2].  

Системы педагогических и воспитательных мер, применяемых в вузе, во многом, способна 

сформировать врача-профессионала с гуманистическими установками по отношению к пациентам и миру в 

целом. Богатые традиции, известные на всю страну научно-педагогические школы, грамотно сформированные 

учебно-методические комплексы, центры практических навыков, собственные клиники университета, 

постоянное сотрудничество и общение с профессорско-преподавательским составом университета 

способствует интеллектуальному и профессиональному развитию студентов. Возможность занимать наукой, 

участвовать в научных конференциях, предметных олимпиадах различного уровня способствует повышению 

научной активности студентов.  

Последнее время во всех вузах страны активно развивается волонтерское движение. В нашем 

университете волонтерское движение тоже является важным компонентом воспитательной работы в 

СамГМУ и способствует  созданию условий для жизненного самоопределения и профессионального 

становления выпускников СамГМУ; содействию в реализации приоритетных направлений государственной 

молодежной политики по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых 

людей; развитию научно-творческого потенциала студентов и молодых преподавателей и его использованию в 

интересах инновационного развития СамГМУ, региона, страны; вовлечению обучающихся и преподавателей в 

социальную практику; созданию условий для карьерного роста выпускника СамГМУ; повышению 

конкурентоспособности и привлекательности молодого специалиста на рынке труда посредством обеспечения 

подготовки высококвалифицированных и всесторонне образованных специалистов, имеющих навыки 

социального партнерства, лидерства.  

Все перечисленные составляющие образовательной среды способствуют выработке индивидуального 

жизненного стиля в профессиональной и личной жизни. Поддержка, оказываемая преподавателями студентам, 

способствует формированию стремления к достижению успехов, признания, саморазвития. 

Немаловажное значение в формировании будущего врача имеет коллектив учебной группы. 

Благоприятное положение студента в группе способствует личностному росту. На практических и семинарских 

занятиях преподаватели, кураторы, создают такие педагогические ситуации, в которых студенту легче 

реализовать свои способности, возможности, ожидания от учебного процесса. Это способствует повышению 

его самооценки, формированию профессионального самосознания и самоопределения. Преподаватели 

стремятся формировать социальную направленность студенческого коллектива, активную общественную 

позицию, единство целей группы, учебную мотивацию. Необходимо так организовывать образовательную 

среду, чтобы формировалось групповое сознание, группа была способна к самоорганизации, самоуправлению. 

Только в таком коллективе возможно формирование профессионального самоопределения и становления 

будущего врача-профессионала, имеющего социальную, гуманистическую направленность своей деятельности. 
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ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена направлениям в русской философии XIX века, находившимся в 

оппозиции, но в, то, же время между ними видна глубокая связь, что выражалось в проникновении 

либеральных идей в идеологию славянофилов и наоборот. 

Ключевые слова: славянофилы, западники, идеология, самобытность, либерализм, революция. 

Основоположником западничества, философии, для которой характерна тесная связь с проблематикой 

западноевропейской философии, являлся П.Я. Чаадаев, выступавший критиком самодержавия. Либералы-

реформаторы и радикалы-революционеры считали, что Россия должна пройти путь Европы, иначе не 

преодолеть экономическую и социальную отсталость. 

Славянофилы придерживались иной точки зрения, говоря о самобытности России, выступая против 

европеизации. Основателями этого направления были А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Эти два течения в 

социально-философской мысли находились в оппозиции, постоянно критикуя друг друга, но и существовать 

друг без друга не могли. Они явились результатом проблем в русской социально-философской мысли из-за 

отсталости России, где уровень жизни намного ниже, чем на Западе. Европа обуржуазивалась, становясь 

примером для остального мира. 

«Если прежде отмечались отличия в пределах феодального мира, говорили о том, кто лучше воплотил в 

жизнь одни и те же ценности, то теперь нужен был другой формат. Как реакция на социальные изменения в 

Западной Европе происходило смятение в русском общественном сознании» [2, с. 229]. 

Ко второй половине XIX века социально-политическая обстановка в России изменилась, она стала на 

путь капиталистического развития и в прошлое ушли противоречия между славянофилами и западниками. 

Создалось впечатление, что эти течения себя исчерпали. Но, «…славянофильство, как преимущественно 

феодальная культура, бесследно не исчезло… Пропагандистами либеральной мысли, стало немало 

представителей дворянства, … дворяне преобладали наряду с выходцами из разночинцев, купечества в числе 

буржуазных идеологов» [3, с. 136].  

Славянофилы никогда не симпатизировали идеям либерализма, говоря только о негативных его 

сторонах, но постепенно либерализм меняется, ярко проявились преимущества буржуазного строя и 

славянофилы уже говорят об идеях западничества с интересом. 

Например, П.В. Анненков указывал на тесную связь непримиримых противоборствующих партий: «… 

таилась, … одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на 

общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Связь заключалась в одинаковом сочувствии к 

порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни» [1, с. 230]. К.Н. 

Леонтьев заявлял о славянофилах, что они: «...ничем существенным от западного эгалитарного 

свободопоклонства не разнящееся» [4, с. 446]. Маркс, так же указывал на либеральные идеи в славянофильстве. 

Многие славянофилы сочувственно относились к идеям западников. П.В. Анненков отмечал: 

«Западники, … никогда не отвергали исторических условий, дающих особенный характер цивилизации 

каждого народа, а славянофилы терпели …, когда их упрекали в наклонности к установлению неподвижных 

форм для ума, науки и искусства» [1, с. 203]. Очевидно, что философия славянофильства эволюционировали, 

дворянский либерализм, проявил себя как антиправительственная оппозиция в решении важнейших вопросов, 

например крепостного права. Для славянофилов-либералов революция не возможна, они не признавали 

революционных методов решения социальных проблем, разрушения – не стоят целей, которые из нее следуют. 

Славянофилы не были сторонниками коммунизма, так же как и западники. А.С. Хомяков утверждал: 

«...социалистическое и коммунистическое движение, … жалкая попытка слабых умов…. Никакого будущего, у 
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этого движения нет: все попытки его достичь … окажутся столь же «неудачны и ничтожны», как и в 

прошлом…» [5, т.1, с. 48]. Таким образом, пролетарская революционность им чужда, а революцию 1848 года 

они приняли только потому, что она являлась буржуазной, что не дают основания полагать что славянофилы – 

буржуазные революционеры, потому что событий за рубежом для них чужды и они не допускали даже мысли о 

возможности буржуазной революции в России. 

Внутри русского славянофильского либерализма не было единства, хотя цели одни и те же. 

Предпочитая светскую философию, разорвавшую с религией, многие славянофилы полностью не отказывались 

от религиозных представлений. Западники так же были не рациональны, не соглашаясь с догматикой 

православия, пытались найти в системе воззрений место для бога и бессмертия души. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические детерминанты,  определяющие мотивацию 
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Проблема мотивации и мотивов трудовой деятельности личности является одной из центральных в 

психологии труда и остаѐтся актуальной и в настоящее время. Вопросы изучения мотивации, как правило, 

направлены на выяснение того, с какой целью человек осуществляет какое — либо действие. Мы 

рассматриваем мотивацию как совокупность факторов и причин, направляющих и объясняющих поведение 

личности, ее направленность и активность. От  неѐ напрямую зависит результат деятельности, так как 

поставленные цели организации будут малоэффективны без заинтересованности персонала в их реализации. 

Поэтому изучение психологических детерминант мотивации трудовой деятельности является очень важным и 

значимым. 

Одной из детерминант человеческого поведения, являются индивидуальные различия, когда индивид в 

определенный момент действует иначе, чем принято. Такого рода различия достаточно устойчивы, 

наблюдаются во множестве ситуаций и позволяют сделать вывод о своеобразии личности и различных 

ценностных диспозициях. В современной психологии труда детерминанты такого типа получили название 

«мотивов» [1, с. 32]. С понятием мотива в психологии связан целый ряд вопросов: о количестве существующих 

мотивов, о методах их диагностики, каким путем возникают индивидуальные различия и поддаются ли они 

впоследствии изменениям. 

Другая детерминанта связана с окружающей ситуацией, ведь именно она вынуждает человека 

совершать то или иное действие, дает способ исполнить задуманное, осуществить свою цель. В данном случае 

ситуация является стимулом, обладающим побудительным действием. При этом рассматривается вопрос о 

целесообразности действия. Целесообразным можно считать действие, при котором его вероятностными 

последствиями будут те события, ради которых человек и осуществлял действие, то есть те, которые 

представляются ему желательными. Отсюда мы можем сделать вывод, что следующая детерминанта связана с 

привлекательностью полученного результата. 

Но рассматривать все три фактора по отдельности было бы слишком просто, так как и аспект ценности, 

и аспект ожидания определяются не только окружающей ситуацией, но и индивидуальными отличиями 
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субъекта. Например, предчувствие того, насколько достижима намеченная цель, зависит или от его 

способностей или от средств, которыми он располагает. То есть мы можем увидеть взаимодействие 

детерминант, которые относятся и к ситуации, и к ценностям личности и к его индивидуальным особенностям 

[2, с.35]. 

Таким образом, в психологии мотивация всегда рассматривается как результат такого взаимодействия. 

Она представляет собой актуальную направленность на какую — либо цель, мотивационную тенденцию, для 

объяснения которой необходимо привлекать не только ситуативные или личностные факторы по отдельности, 

но и те и другие [3, с. 48].  

Мотивация трудовой деятельности является частным случаем мотивации. Один из главных вопросов 

здесь — по каким причинам человек работает с определенным желанием и что необходимо сделать для того, 

чтобы его работа стала эффективнее? Формирование деятельности начинается с принятия ее личностью, 

возникновения желания выполнять именно эту деятельность, которое вызывает активность личности в 

заданном направлении. 

Мотив является динамичной структурой, когда на первый план выдвигаются одни и вытесняются на 

задний план другие мотивы. Изменение главного мотива достаточно часто встречается в трудовой 

деятельности. Причины таких изменений могут быть разные: обстоятельства личной жизни, изменения  

условий и системы трудовой деятельности и др. [цит. по 4, с. 98] Проанализировав изменения мотивов 

работников в различные периоды экономической стабильности можно выявить следующие закономерности: 

общий уровень удовлетворѐнности работой связан с увеличением безработицы; при неустойчивом 

экономическом положении подвержена изменениям структура мотивов — на первый план выходят мотивы 

экономического плана и происходит ослабление мотивов содержания деятельности; у работников с более 

высокой квалификацией присутствуют более выраженные мотивы интереса к деятельности, по причине 

большей стабильности своего положения [5, с. 215]. 

Использование теоретических разработок в повседневной практике трудовой деятельности достаточно 

непросто. Однако, игнорирование мотивационного уровня процесса труда приводит к серьезным негативным 

последствиям для компании и еѐ персонала. С помощью тестов, собеседований и различных  проективных 

методик можно осуществить дифференцированный подход к персоналу, что приведет к положительному 

экономическому и психологическому эффекту. 
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Анализ трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» является актуальным направлением 

научных исследований многих авторов. Этот интерес обусловлен многообразием не только лексических 

особенностей речи самого автора и его героев, но и грамматических категорий текста трагедии.  

Межличностные отношения главных героев – это невероятное множество языковых вариаций, которые 

помогают понять жизнь и характеры людей того времени. Местоимения имеют не последнюю роль в 

выражении мыслей автора, так как с их помощью становится возможным проследить и проанализировать связи 

и отношения между людьми, их отношение друг к другу, описать характер и поведение героев в той или иной 

ситуации, их точку зрения и представление о мире в целом. Таким образом, объектом нашего исследования 

стала концептуальная переменная «свой – чужой».  

Исследование было проведено на материале 5 сцены III акта (сцена прощания). 

Так, в таблице частоты словоупотреблений можно увидеть следующее:  

 

Таблица №1. Частота словоупотреблений местоимений в 5 сцене III акта (сцена прощания). 

 5 сцена III акта (сцена прощания) 

Ромео Джульетта 

кол-во частотн. кол-во частотн. 

Я (меня, мне, себе,…) 5 0,037% 5 0,025% 

Мой, свой (мои, свои,…) - - 5 0,025% 

Ты, Вы (тебя, Вам…) 3 0,022% 4 0,0205% 

Твой, ваш (ваши…) - - 1 0,0051% 

Мы (нас, наше,…) 3 0,022% 5 0,025% 

Он, другой (ей, них,…) 2 0,015% 4 0,0205% 

Джульетта/Ромео - - 1 0,0051 

Итого (всего 

словоупотреблений) 

133 0,096% 195 0,1262% 

Я + мой, свой 5 0,037% 10 0,051% 

Ты, вы + твой, ваш 3 0,022% 5 0,025% 

Ты, вы + твой, ваш + 

Джульетта/Ромео 

3 0,022% 6 0,0307% 

Коммуникативный 

эгоцентризм 

1,66 2 

 

Сюжет этой сцены гласит о том, что молодые люди просыпаются утром в комнате Джульетты. Ромео 

собирается уходить, чтобы его не обнаружили члены семьи девушки. В этой сцене инклюзивный компонент, то 

есть то, что говорящий считает важным для себя, раскрывается довольно подробно. Молодые люди стали 

близки друг другу, их объединило и общее горе и в тоже время счастье, от того, что они решили быть вместе. 

Казалось бы, когда в жизни людей происходит что-то страшное, они кардинально меняются, становятся более 

серьезными и задумчивыми. Но в данном тексте мы видим, что Джульетта так и осталась юной девушкой, у 

которой есть волшебные, заветные мечты о безоблачном будущем. Она бессознательно, еще во сне, просит 

Ромео остаться, потому что ей так хочется оставаться в объятиях своего любимого, не думая больше ни о чем.  

Она часто употребляет в речи притяжательное местоимение – мой, так она обращается к Ромео, т.к. они стали 

друг для друга самым ценным в жизни. В этом проявляется эксклюзивный компонент нашего исследования.  

     Ромео же наоборот, не употребляет в речи притяжательных местоимений. Он не хочет уходить, и 

поэтому находится не в лучшем расположении духа, влияет также на его настроение тот факт, что девушка 

сладко спит и просит его остаться с ней. Он проснулся, понимает, что это невозможно.  

      В общении они перешли на – ты, что характеризует одну из основных  категорий «Я и Ты». Они 

стали близки и поэтому высокий тон общения ни к чему.  

     В этой сцене, Ромео постоянно говорит о своих чувствах, что характеризует гендерный аспект 

анализа. Мужчина всегда открывается собеседнику намного позже, чем женщина. Он дольше привыкает к 
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людям, ему сложнее доверять. Исходя из данных в таблице, мы видим, что Ромео уже открыт для своей 

спутницы, он говорит ей о своих чувствах, переживаниях, эмоциях.  

     Также необходимо обратить внимание на категорию «Чужой». Данные, полученные в процессе 

исследования, говорят о том, что молодые люди практически одинаково относятся к окружающему миру: они 

часто употребляют в своей речи местоимения 3 лица, т.е. только определяют объекты, предметы и лица, 

окружающие их, но не называют их по имени. Они настроены скептически к миру, потому что он жесток с 

ними и их чувствами. Он не дает им спокойно любить друг друга и наслаждаться собственным счастьем. 

     При анализе категории «Коммуникативный эгоцентризм», который дает представление 

непосредственно о самом герое и характеризует его культурный, личностный уровень, возраст, социальное 

положение и т.д., мы видим, что девушка морально стала старше, опытнее по сравнению с первыми сценами 

трагедии. В связи со своими внутренними переживаниями, она стала более несдержанной в общении, уже не 

так послушна своим родным (меньше употребляется уважительная форма местоимения Вы). Она уже не 

обращается к Ромео по имени, наоборот, называет его – «мой друг, мой муж, мой клад».  

     У Ромео же этот компонент проявляется по-другому. Раньше он жил в более свободной обстановке, 

не было в его жизни больших проблем. А сейчас все изменилось. Но в то же время, парень чему-то научился у 

своей подруги. Например, уважению к старшим, т.к. в своей речи он начал употреблять уважительную форму 

местоимения – Вы. Он обращается к своей любимой по имени, демонстрируя этим свое нежное отношение к 

ней, уважение ее мнения, взглядов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в характерах героев произошли перемены: они оба 

понимают всю сложность ситуации, но в то же время позиционируют себя как пару, которая никогда не 

расстанется. Эти перемены и становление личностных качеств помогли расшифровать местоимения, 

разделенные на определенные категории по своим семантическим признакам. Также, с их помощью, удалось 

выявить предпочтения и мысли героев, которые не всегда можно интерпретировать сразу, при «беглом» чтении 

трагедии. Герои Уильяма Шекспира проживают сложную, насыщенную событиями жизнь. Она наполнена 

различными сильными эмоциями, как положительными (добрыми, радостными), так и отрицательными 

(грустными, печальными). Эту сложную систему взаимоотношений героев можно рассматривать с точки зрения 

грамматической единицы, а именно местоимений, которые еще раз открывают окно во внутренний мир людей 

и раскрывают особенности их миропонимания.  
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Аннотация: В статье анализируется процесс социальной адаптации, являющийся базовым 

механизмом социализации инвалидов. Рассматривается модель конкурентноспособного работника с  

ограниченными возможностями. Приводятся результаты социологического исследования, посвященного 

рассмотрению наиболее востребованных, по мнению работодателей, компетенций работника-инвалида.  
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Abstract: The author undertakes an analysis of the process of social adaptation, which is the fundamental 

mechanism of socialization of disabled people, i.e. helps to create adequate models of their identity. The results of the 

survey on the most sought-after skills by employers of workers with disabilities are given.  

Ключевые слова: человек с ограниченными возможностями, компетентностный подход, 

самоидентификация, управление адаптацией людей с ограниченными возможностями. 

Key words:  people with disabilities, the competence approach, identity management, adaptation of people 

with disabilities. 

 

В настоящее время в России происходит переосмысление того положения, которое традиционно 

отводилось в сфере занятости человеку с ограниченными возможностями. Статистические данные показывают, 

что ежегодно в России признаются инвалидами до одного миллиона человек, среди которых удельный вес лиц 

трудоспособного возраста составляет 53%. Но их занятость не превышает 10% [1, с. 11 – 12]. С увеличением 

количества трудоспособных инвалидов возрос интерес к данной категории населения как части трудовых 

ресурсов. Так, по состоянию на 01.04.16 г. на учете в государственной службе занятости города Зверево состоят 

76 инвалидов (женщин – 25 чел.), из них имеют статус безработного 73 чел., что составляет 33,8% от 

численности всех безработных граждан.  

Современное общество нуждается в активной, полноценной личности, поскольку только такая 

личность способна эффективно решить комплекс сложных социальных задач. Большинство лиц с 

ограниченными возможностями – люди с высоким уровнем умственного потенциала и мотивации, хотя их 

физические возможности ограничены. Трудовой потенциал, которым они обладают, даѐт возможность 

максимально задействовать новые информационные и материально-производственные технологии. При этом 

экономическая обусловленность проблем, с которыми сталкиваются сегодня граждане с ограниченными 

возможностями на рынке труда, является проявлением общих социально-психологических, культурных и 

политических тенденций, препятствующих активной социальной жизни и интеграции инвалидов[2, с.96]. В 

настоящее время на рынке труда конкурентоспособным будет такой работник, который не только хорошо знает 

технические особенности своей профессии, но и умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять 

поставленные задачи с учетом четко установленных временных рамок, общителен, может управлять 

персоналом, и т.д. Работник, обладающий такими качествами, называется гибким специалистом. В связи с этим 

в различных сферах профессиональной деятельности среди работодателей наблюдается всплеск интереса к 

проблеме формирования основных критерий в подборе персонала. 

В данной статье рассматривается возможность применения компетентностного подхода в процессе 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нами проанализированы наиболее 

востребованные на рынке труда компетенции инвалидов. Компетентностный подход представляет собой 

попытку целостно описать требования к специалисту, который определяется способностью человека применять 

свои знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении профессиональных 

задач и в определенной профессиональной области. Данная проблема сегодня активно разрабатывается в 

исследованиях В.И. Байденко, В.А. Болотова, А.А. Вербицкого, Н.А. Гришановой, И.А. Зимней, В.А. Кальней, 

В.В. Серикова, А.В. Хуторского, С.Е. Шишова, Д. Мертенса, Дж. Равенна, Р. Уайта, Д. Хаймса. Ключевые 

компетенции есть не что иное, как самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной 

жизни человека в современном обществе. Они являются по сути социальными, отражая особенности 

взаимодействия, общения, применения информационных технологий. В связи с этим необходимо обратиться к 

такому понятию, как самоидентификация человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Самоидентификация личности инвалида – это отождествление себя с определенной социальной группой, 

образом, архетипом, точнее, с образом человека с ограниченными возможностями. Самоидентификация тесно 

связана с мироощущением личности, с поведением в социуме и, соответственно, с проблемами личностного 

развития и взаимоотношений. С другой стороны самоидентификация тесно связана с социальными 

стереотипами – это своего рода мост между личностной и социальной психологией, между индивидуальным и 

социальным [3, с. 42 – 53]. 

В процессе социализации наиболее существенно оказывает влияние субъективный фактор– личностное 

осознание принадлежности к определенной социальной группе. В этом случае не общество делает человека, а 

человек общество. Перспективы человека с ограниченными возможностями в социуме сначала зависят от него 

самого, от его самоидентификации, а затем от того общества, где он живет. Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями является основным механизмом в процессе их социализации.  

Существует предположение, что специфический набор личностных характеристик в сочетании с 

наличием профессиональных качеств, даѐт инвалиду возможность быть наиболее востребованным на рынке 

труда. Для подтверждения данного предположения, было проведено интервьюирование руководителей  

нескольких организаций, в которых трудоустроены люди с ограниченными возможностями, а также работников 

Центра занятости г. Зверево с целью определить какими качествами (компетенциями) должен обладать 

востребованный на рынке труда инвалид. 

Это было сделано в целях определения условий реализации личности инвалида в конкретной 

профессиональной деятельности. Человек в полной мере владеющий ключевыми компетенциями, будет в 
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первую очередь востребован на рынке труда, где сможет самореализоваться и проявить свою индивидуальность 

[5, с. 16]. 

Наиболее значимыми компетенциями выделенными работодателями оказались следующие: 

– способность планировать свое рабочее время, 

– профессиональные умения и навыки, 

– опыт работы по специальности, 

– владение смежными профессиями, 

– аналитическое мышление, 

– способность быть физически мобильным, 

– навык выполнения основных бытовых действий, 

– умение быстро осваивать новую информацию, 

– стрессоустойчивость, 

– способность грамотно выражать свои мысли, 

– навык работы на компьютере и в Интернете, 

– умение выдвигать новые идеи, 

– высокие коммуникативные способности, 

– навыки принятия решения, 

– знание иностранного языка. 

Структура модели компетенций может быть представлена следующим образом:  

-группа компетенций; 

- компетенция; 

-компоненты компетенции (навыки, умения, знания); 

-индикаторы проявления компетенции. 

Само, название компетенции отражает ее смысловую нагрузку, а определение компетенции поясняет 

основные характерные модели поведения человека. Под компонентами компетенции мы понимаем перечень 

ключевых поведенческих проявлений, характерных для данной компетенции (знания, умения, навыки).Навыки 

– двигательные, сенсорные и умственные действия, сформированные путем многократного повторения, 

упражнений и доведенные до автоматизма. Умения – освоенные человеком способы выполнения действий на 

основе приобретенных знаний и навыков. Знания – форма существования и систематизации результатов 

познавательной деятельности человека, зафиксированная и проверенная практикой информация, которая может 

многократно использоваться людьми для решения тех или иных задач. В рамках компетентностного подхода 

фиксируется и устанавливается подчиненность знаний умениям, ставится акцент на практической стороне 

вопроса. Индикаторами проявления компетенции являются стандарты поведения, которые наблюдаются в 

действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. Таким образом, можно предположить,  что 

оценка работников может производиться путем сравнения профиля компетенций с фактическим уровнем 

развития компетенций. Оценка осуществляется не по компетенции в целом, а по от дельным ее индикаторам, 

которые проявляются поэтапно: 

1. Процесс оценки компетенций: 

– самооценка по компетенциям; 

– согласование оценки с непосредственным руководителем. 

2. Цикл развития компетенций. 

– определение отклонений от профиля; 

– согласование плана развития (развивающие мероприятия, наставничество); 

– оценка деятельности. 

Результаты исследования показали, что знания по специальности не являются единственным 

востребованным качеством инвалида. Только для 15 % работодателей на первом месте, помимо всего прочего, 

оказались требования, предъявляемые к профессиональным качествам (компетентностью)  соискателей-

инвалидов. Несмотря на существующую тенденцию, полученные данные не означают, что знания по 

специальности не нужны. Просто для эффективной работы одних только этих знаний недостаточно.  В большей 

степени работодателей волнуют физические возможности инвалидов, обусловленные инвалидностью, нежели 

профессиональные. 

Результаты исследования также показали, что значимость когнитивных компетенций (связанных с 

обучением, познанием)оказалась ниже значимости некогнитивных (коммуникативных способностей).Ситуация 

с лицами, имеющими ограничения по состоянию здоровья на рынке труда аналогична с общей ситуацией в 

сфере занятости: наиболее востребованными становятся гибкие специалисты, которые не только хорошо 

владеют своей специальностью, но и способны быстро адаптироваться и осваивать новые знания и навыки, 

обладают аналитическим мышлением и могут критически мыслить. Современный рынок труда требует умения 

работать в стрессовой ситуации, управлять своим рабочим временем, проводить переговоры, уметь представить 

широкой публике свой продукт(услугу) и т.д. В результате опроса работодателей было установлено, что 

работодателю очень трудно подобрать на рабочее место человека имеющего ограничения по состоянию 

здоровья возможностями, соответствующего перечисленным характеристикам. По мнению  специалистов 
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центра занятости это объясняется тем, что трудоустраиваться мотивирована лишь одна треть стоящих на учете 

безработных инвалидов. 

Профессиональный профиль личности создается на основании  перечня компетенций с конкретными 

показателями их проявлений в профессиональной деятельности. Создание универсального профиля личности 

инвалида успешного на рынке труда существенно облегчает процесс трудоустройства. При этом важно 

сместить акцент с физических возможностей инвалида на профессиональные и личностные умения и навыки. 

Специалист может считаться способным выполнять свои должностные обязанности, если он в состоянии 

осуществлять необходимые рабочие функции не только физически в зависимости от типа инвалидности, но и в 

соответствии со своим образованием, опытом работы, имеющимися навыками и специально созданными для 

него условиями на рабочем месте [6, с. 160 – 165]. 

В заключение можно отметить, что  программы социальной адаптации и технологии их проведения 

становятся все более и более востребованными для успешной интеграции в трудовую среду человека с 

ограниченными возможностями,  а проблема управления социальной адаптацией инвалидов в организациях 

современной России заслуживает особого внимания и более тщательного исследования. 
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Аннотация: Заголовок – это обязательная структурно-композиционная категория любого газетного 

текста. Он несѐт на себе важнейшую коммуникативную нагрузку и представляет собой органичный первый 

элемент текстовой публикации, неразрывно с ней связанный, более того – вытекающий из ее содержания. 

Ключевые слова: заголовок, элемент структуры текста, речевой элемент, репрезентативные 
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Newspaper text is the unique phenomenon, the specific character of the language of newspaper connected with 

the fact that in the newspaper there are special formations – titles, subtitles, headings, i.e., newspaper text is the specific 

type of text, which occupies special position in the complex hierarchical system of text. In this case title is the required 

structural-compositional category of any newspaper text. It bears on itself the most important communicative load. Title 

is the organic first element of text publication, inseparably connected with it, and what is more escaping from its 

content.  

Title gives primary idea about theme and content of publication. Subtitle  most frequently refines, explains, 

sometimes develops the title confronting above it. It can indicate the nature of newspaper appearance, the source of 

obtaining information and others.  

The important aspect of newspaper organization is the study of different connections of the title of the text with 

its contents, the examination of the structure of title as the component part of the general organization of 

communication, because title is the unique element of text structure (formal, composition, semantic.), which has dual 

nature. On the one hand, it is the lingual structure, which anticipates text, which stands ―above‖ it and before it. 

Therefore title is considered to be the vocal element, located out of the text and which has the specific independence. 
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From the other hand, the title is  the full-fledged component of text, entering it and connected with other components of 

integral text ( beginning, middle, tail piece), together with which it composes the composition of text. This ―dual nature 

of title‖ determines its many special features. As far as the relations between title and text of newspaper article, it is 

possible to isolate four basic types: 

1. Representative relations – title bears central idea, basic idea of newspaper title, coming out as the summing 

up  element of news report.  

For example:  

«Brexit Doesn’t Mean an End to Red Tape for Bank, Bank of England Warns». 

«Exports Boost Car Manufacturing in August as Industry Awaits Brexit Tariff Deal».  

«Mark Zukerberg Pledges $3 bn to Rid the World of All Disease». 

2. Advertising relations – title only attracts attention to the newspaper material, without revealing its essence. 

As a rule, title with this type of relations according to the structure is the word combination, which only calls subject of 

publication or hints at it. This is the implicit type of the relations between the title and the text, when reading the text the 

reader guesses the sense of title.  

For example: 

«Apple Opens the iMessage Door, and the Ephemera Rushes in». 

«Imigration Reform: Desperate ideas, Desperate Features». 

«Here Come the iPhone 7 and iOS 10 Apps: What to try First». 

3. The dialogue relations, which are assigned by the interrogative sentence, represented in the title. The 

contents of the text serves as answer to the question presented in the title. The communicative task of interrogative 

sentence is connected with obtaining or checking the information: 

«The Senate is in Play. Is There Trump Effect?» 

«Who Hates Free Trade Treaties? Surprisingly, not Voter». 

«Interactive Feature: 2016 Election Forecast: Who Will be President?» 

4. Inclusive relations – with such relations title is the part of the contents of text. As a rule, in this case title 

forms together with the text single title complex or it is the first sentence of the text, bearing the function of beginning 

(beginning of narration), but not advertising and representative role.  

For example: 

«Yahoo Says Hackers Stole Data on 500 Million Users». 

«Whatever His Faults, Garney Should Stay in Charge at the Bank of England». 

«North Korea Vows to Strengthen Nuclear Forces in UN Speech». 

It is known that the quality of title is determined by its informativeness. By informativeness of title we 

understand its ability to give the most complete idea about the basic content of the following text. Operating by such 

syntactic structures in newspaper titles we can speak about their high informativeness. While working on  newspaper 

articles we came to conclusion that the variety of these structures is completely limited and the verbal constructions are 

most extended: 

«Facebook Apologises for Overstarting Video Metrics»; «Harvatd Needs a Steady Endowment Manager»; «In 

a Switch for Paris Show», «Automakers Turn from Diesel»;  

The nominal phrases are the second extended structure in the titles: «A New Cost at College: Digital Access 

Codes»; «Robert Gottlieb: Avid Reader, Reluctant Writer»; «California Today». 

The analysis of the titles of brief communications showed that the newspaper style is the especially specific 

collection of the syntactic structures, whose concreteness is determined by the leading functions of this style: 

informative and directive. In connection with the specific character of supply, material in news report for the purpose to 

interest to draw the attention of the reader, the theme of newspaper article is formulated intensively in the title of 

communication. The theme of text receives further development in the introductory paragraph and the subsequent 

defining paragraphs. The presence of common theme in all parts of the text testifies about existence of different 

semantic connections between its components. 
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Хайдар Тапаков, как и некоторые другие авторы (например, Д. Буляков, Н. Мусин, Т. Гиниатуллин, Х. 

Даутов), связывает неблагополучие народа с неправильным государственным устройством, с проведенными 

реформами, которые привели общество к безнравственности, к моральной деградации, с произволом власть 

имущих, которые действуют только в собственных интересах. Об этом рассуждает, к примеру, герой 

произведения «Выборы» Рахимьян, ветеран войны: «Сейчас почти каждый год проводят выборы, все что, 

знают, так это бороться за трон, за теплое место. Не найдешь человека, который позаботиться о стране. Ни 

работы, ни денег нет. Развалили такую большую, мощную страну. В голове не укладывается… Те, кто 

подстроился под современный уклад,  богатеют, а народ загибается» [1, с. 27]. 

В повести «Солнце в глазах собаки» писатель рассказывает судьбу героя, который сел в тюрьму из-за 

пачки денег. Он поступился своей совестью ради того, чтобы семья не жила в нужде, чтобы купить лекарства 

для больной жены, ведь в колхозе, где он работал, не выдавали зарплату. Поэтому он и поддался на 

провокацию мошенников, объявивших себя геологами, и продал им корову. «Голод заставляет волка нападать 

на овцу, а нищета, наверное, толкает человека на воровство… Поучать человека, говоря ему, что воровать 

нехорошо, мало. В первую очередь, надо позаботиться о самом человеке, об обустройстве его быта. Ребенок, 

который вдоволь ест вкусное, не позарится на сладкое, а тот, кто не видит на своем столе конфет, найдет их, 

куда бы ты не спрятал,» [1, с. 238] – делится он со своими мыслями с повествователем. В повести 

«Обреченные» мысль о несовершенстве современного уклада в обществе и государстве автор вложил в мысли 

собаки, которая вынуждена жить в городе и видеть нищету, борьбу бомжей за кусок хлеба, жестокость и 

бессердечность. Глазами собаки описывается и жизнь хозяев, которым она служила. Они всю жизнь копили 

богатство, не умея довольствоваться тем, что есть, не умея получать удовольствие от жизни и не находя в своей 

жизни места для настоящих чувств – понимания и доверия, и так не обретших счастья.  

Трагична судьба девушек, которые ради денег продают свое тело. Вот как объясняет свое положение 

Луиза: «Да, я проститутка и не скрываю этого. А кем назовешь тех, кто обогащается пользуясь своим 

служебным положением? А что скажешь на счет бывших коммунистов, которые подстроившись под 

демократов, сохранили свои посты? Кто оставил великую державу в положении нищего? Из тонущего корабля 

каждый спасается, как может. Тот, кто пошустрее, обогащается продавая государственное имущество, а я могу 

продать только свое молодое тело и красивое лицо. Через какое-то время и этот товар будет ненужным. Знай, я 

не виновата в том, что стала проституткой. Виновато государство, которое не может меня содержать и обрекает 

на такую жизнь!» [1, с. 255] 

В рассказе «Я уйду, милый, ты останешься» также затрагивается вопрос денег. Элеонору в Анваре 

Саитове интересуют его статус и деньги. Она об этом говорит открытым текстом и предлагает настроить 

творческую деятельность писателя как конвеер, чтобы это постоянно приносило деньги. Она сама коммерсант и 

находится в постоянной погоне за деньгами. Но когда Анвар попадает в тяжелую аварию и ему оказываются 

нужны деньги для пересадки почки, она исчезает из его жизни. Зато жена, которую он предал ради Элеоноры, 

жертвует ради него своей жизнью. 

В  повестях  и рассказах писателя есть и такие герои, которые думают, что за деньги могут купить все, 

даже детей. К примеру, в рассказе «Встречай» Людмила и Григорий Яшины, в молодости бросившие своего 

ребенка, с годами осознают, что им нужны дети, хотят выкупить Сережу у приемных родителей, предлагая за 

это большие деньги. При этом они не считаются с чувствами и переживаниями ребенка и его нынешних 

родителей, их волнуют только собственные желания. Схожий мотив игры чувствами других есть в рассказе Н. 

Игизьяновой «Ангел». Актриса Теодора-Танкабика, следуя уговорам девушки-студентки, которая искренне 

хочет, чтобы она была счастлива, берет на воспитание маленькую девочку Лябибу. Но когда приходит время 

отдавать девочку в школу, открывается страшная правда – Теодора хочет отвезти ее обратно в детский дом, 

поскольку ребенок ей нужен был только ради того, чтобы получить трехкомнатную квартиру.  

Таким образом, исходя из проанализированных произведений, мы можем говорить о том, что в 

творчестве писателя Хайдара Тапакова уделяется достаточно много места освещению денежной проблематики. 

Хотя деньги не выходят на первый план как объект изображения, они довольно часто обуславливают поступки 

и мысли героев. Если одни в погоне за лучшей жизнью готовы на сделки со своей совестью, то другие 
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вынуждены зарабатывать себе на жизнь вопреки своим моральным установкам, поскольку новое 

государственное устройство не позволяет им найти другого выхода из ситуации. 
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Аннотация: В статье анализируются способы брачного отбора в населении современной России, а 

также его новые проявления интернет – знакомства. В настоящее время постепенно происходят изменения 

способов брачного отбора, вторым по распространенности способом найти своего супруга в России стали 

сайты знакомств и социальные сети. Позитивное отношение к знакомствам в сети в современной России за 

последние годы увеличилось, но остается пока скептическим. На данный момент наибольшей популярностью 

пользуется способов брачного отбора через друзей, родственников или коллег по работе. Феномен интернет-

знакомства, еще только набирает силу и его включение в список общепринятых способов брачного отбора 

может занять некоторое время, можно прогнозировать, что в дальнейшем в России этот способ брачного 

отбора будет увеличиваться. 

Ключевые слова: брачность, брачный отбор, матримониальное поведение, интернет знакомства, 
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Брачный отбор - процесс, в результате которого из всей совокупности возможных выборов брачного 

партнера, отбирается тот, единственный партнер, который и становится супругом, это первый элемент в 

структуре матримониального поведения. Под матримониальным поведением понимается, система действий и 

отношений, опосредующих вступление в брак или отказ от него, сохранение брака, или его расторжение [5, 

с.63]. 

 Особенности брачного отбора, брачные знакомства, отношение к регистрации брака, брачные 

взаимодействия в процессе брачных отношений, особенности и факторы распада брачного союза является 

важными структурными элементами матримониального поведения [3, с.108].  

Процесс брачного отбора зависит от экономических, социальных, социокультурных и других условий 

функционирования общества и его структурных элементов социальных общностей, групп, институтов [6, 

с.178]. 

Важным элементом брачного отбора является степень свободы индивидуального выбора 

потенциальных супругов. В различных обществах эта степень свободы существенно отличается, в культуре 

традиционного общества в прошлом преобладали браки организуемые родителями или другими 

родственниками, в современном обществе с демократическими и либеральными ценностями доминирует 

высокий уровень свободы индивидуального выбора, брачный выбор каждый человек делает сам. В связи с 

кризисом института современной семьи падением уровня брачности и ростом числа сожительств и разводов, 

распространением серийной моногамии и альтернативных форм брака, актуальным является изучение 

социальных факторов и способов брачного отбора [4, с.259].  

Исследование под названием «Как найти свою любовь?» было проведено ВЦИОМ 7-8 февраля 2015 

года, когда были опрошены 1600 человек в 132 населенных пунктах 46 регионов (статистическая погрешность 

не превышает 3,5%) [1]. 

В результате исследования было выявлено, что наименее распространенным способом поиска партнера 

для брачных отношений является обращение к свахе, всего 3% опрошенных прибегали к помощи 

профессионала. В целом же полезной помощь свах считают 18% респондентов. Однако из тех, кто обращался к 

их услугам, довольны результатом остались, чуть больше половины - 56%. Еще одним профессиональным 

сервисом поиска супруга является брачные агентства. В пользу их работы верят 16% опрошенных, а вот 56% 

считают их бесполезными. Это мнение подтверждают и те, кто обращались в брачные агентства, 67% остались, 

не удовлетворены результатом, а деятельность подобной организации характеризуют как «неэффективную» [1].  
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К посредничеству друзей в устройстве личной жизни когда-либо прибегали 35% опрошенных. Более 

половины опрошенных 58% считают такую помощь наиболее эффективной, а среди тех, кто сам прибегал к 

помощи родных и близких, этот процент достигает 83% [1]. Этот факт объясняется высокой степенью доверия 

к друзьям и близким в вопросе выбора своего брачного партнера и распространѐнностью традиционной формы 

матримониального поведения у россиян. 

В настоящее время постепенно происходят изменения способов брачного отбора, вторым по 

распространенности способом найти своего супруга стали сайты знакомств и социальные сети 22%. Этот 

способ наиболее популярен у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, почти половина 48% молодых девушек и 

юношей прибегают к данному способу знакомства. Также опрос показал, что респонденты относятся к поиску 

пары в Интернете скептически, хотя те, кто все же посещал сайты знакомств, считают этот способ 

результативным 57% опрошенных [1]. 

В России проведения исследований на тему феномена интернет-знакомств, пока не является 

систематическими и социологической информации по данному вопросу существует мало. Так, в 2011 году в 

период 16-17 июля был проведен опрос 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России (статистическая погрешность не превышает 3,4%), «Есть ли у Вас лично опыт знакомств в 

интернете?» который касался отношения респондентов к знакомствам в интернет сети [2].  

Согласно полученным данным, 52% респондентов пользуется интернетом против 39% в 2010 году, при 

этом доля тех, кто пользуется интернетом ежедневно с 2006 года выросла в шесть раз с 5 до 31%. Самыми 

активными пользователями те, кто использует Интернет ежедневно являются москвичи и петербуржцы 54%, 

18-24-летние 66%, респонденты с высшем образованием 52% и обеспеченные 46% респонденты [2].  

В ходе исследования выяснилось, что россияне убеждены, что знакомиться в интернете не стоит, так 

считают 32% опрошенных. Такое мнение высказали в большинстве респонденты старше 35 лет 46%, а также 

москвичи и петербуржцы 54%. Лучшим вариантом для поиска общения считают социальные сети, как правило 

респонденты в возрасте 18-24  года 64%. Другие интернет-ресурсы упоминаются реже: специализированные 

сайты знакомств - 6%, форумы - 3%, блоги - 1% [2].  

Можно сделать вывод, что в России использование специализированных сайтов знакомств пока не 

встретило поддержки у населения и находить себе брачного партнера и просто общаться пользователи 

предпочитают посредством социальных сетей. Опыт знакомств в Интернете имеется у 36% опрошенных 

российских пользователей. Это чаще всего молодежь 52%. Респонденты оценивают свой опыт как 

положительный 28%, нежели как отрицательный, никогда не знакомились в сети 62% опрошенных [2]. 

Высокий процент людей, никогда не знакомящихся в сети, объясняется общим недоверием к подобному 

способу поиска брачного партнера и преобладанием боле взрослого населения в выборки опроса. Если бы такой 

опрос проводился только среди молодежи, то этот показатель был значительно выше. 

Таким образом, в России позитивное отношение к знакомствам в сети за последние годы увеличилось, 

но остается пока скептическим. На данный момент наибольшей популярностью пользуется способов брачного 

отбора через друзей, родственников или коллег по работе. Феномен интернет-знакомства еще только набирает 

силу и его включение в список общепринятых способов брачного отбора может занять некоторое время, можно 

с уверенностью прогнозировать, что в дальнейшем в России этот способ брачного отбора будет увеличиваться. 

Личный опыт знакомства в сети интернет с целью брака респондентов в целом является 

отрицательным, и хотя подавляющее большинство действительно знакомились в сети Интернет, небольшое их 

количество осталось довольно процессом и результатом знакомства. Основной причиной отказа от такого 

способа знакомства стало утверждение, что интернет-общение не может заменить реального. 

Для современного матримониального поведения россиян свойственно более поздняя брачность, 

высокий уровень разводимости, высокий уровень сожительств и внебрачной рождаемости, все эти основные 

параметры матримониального поведения эволюционировали в одном направлении с постиндустриальными 

странами [4,с. 55]. Ускоренная урбанизация, глобализация и информатизация современного российского 

общества стимулировала этот процесс. Трансформация матримониального поведения проходит в русле 

общемирового исторического процесса индивидуализации общественной жизни, роста свободы и 

самовыражения, популяризации ценностей потребления и гедонизма. Суть модернизации заключается в том, 

что ценность семьи и брака лишь пересматривается в общественном мнении, но не исчезает, а приобретает 

новое формы и способы брачного отбора, например, такие как интернет знакомства.  

Перемещение этой формы коммуникации в виртуальное пространство сопряжено с развитием и 

внедрением в жизнь цифровых технологий, а также отмиранием в прошлом актуальных способов брачного 

отбора (например, кружки по интересам, дискотеки и т.д.). Свою пару пытаются найти на улице, в месте учебы 

или работы, но всѐ большую популярность приобретают специализированные сайты-знакомств и социальные 

сети. У такого опосредованного типа общения существует множество плюсов, неоспоримых для современного 

человека, таких как быстрота связи, возможность быстрого прекращения общения, простота использования 

различных сервисов для общения в сети. Но находятся и минусы, ведь зачастую невозможно знать, кто 

находится по ту сторону экрана, не встретившись с собеседником лицом к лицу. Феномен интернет-знакомства 

становится все более частым в современном информационном обществе и его изучение в дальнейшим 

представляется необходимым для понимания механизма его действия, а также для выявления и 

прогнозирования последствий подобного способа брачного  
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отбора, на развитие и функционирования современного института российской семьи. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: В данной статье автором будут рассмотрены основные концепции образовательного 

туризма в современном мире. Образовательный туризм является одним из наиболее быстро растущих 

секторов туризма и включает в себя большое количество различных направлений.  

Ключевые слова: Образовательный туризм, образовательные организации высшего образования, 

концепции, образовательные инструменты. 

 

В современном мире многие деловые встречи, бизнес-конференции, форумы и конгрессы содержат в 

себе образовательный компонент или же являются образовательными инструментами. Часто образовательный 

туризм служит целям построения карьеры, развития навыков, получения опыта или самореализации. Несмотря 

на различие форматов образовательного туризма, все они обладают набором общих характеристик. Среди них 

можно выделить следующие: 

- путешествие совершается не с целью отдыха и релаксации, а для самосовершенствования, 

- обучение в процессе путешествия должно быть интересным, 

- предлагаемая образовательная услуга должна быть доступна людям разных возрастов [1, 5].  

Среди успешно аккумулирующих доход концепций современного образовательного туризма особый 

интерес представляют: 

1. Школьные поездки. Несмотря на то, что эти поездки редко длятся более одного дня и не 

предполагают ночѐвку, они способствуют развитию местного ресторанного бизнеса и туризма, поскольку дети 

могут попросить родителей вернуться в понравившееся им место на более длительный период.  

2. Альтернативные каникулы. Эта концепция образовательного туризма подразумевает, что за время 

каникул дети захотят не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Например, посетить то место или страну, 

которую они проходили на уроках географии и истории.  

3. Обучение по обмену. Большинство крупных университетов по всему миру в той или иной форме 

способствуют зарубежным поездкам своих студентов. Обычно обучение за рубежом длится от шести недель до 

года и предоставляет студентам возможность полного языкового и культурного погружения. При этом 

студенты активно путешествуют как по выбранной для обучения стране, так и по соседним странам и регионам. 

Результатом такого расширенного образовательного опыта становится более глубокое знание студентами не 

только своей культуры, но и языка, нравов, обычаев других стран [2].  

4. Образовательные туры для пенсионеров, которые дают им возможность восполнить пробелы в 

своих знаниях, например, по физике, астрономии или биологии. Важным компонентом таких туров является 
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возможность получить не только теоретические знания, но и практический опыт (археологические раскопки, 

наблюдение за звѐздами в телескоп, составление гербариев, взаимодействие с животными и др.). 

5. Повышение квалификации. Такие туры предназначаются для людей среднего возраста и 

варьируются от обучения строительству домов до защиты экологии. Для данной концепции характерна тесная 

взаимосвязь с экотуризмом.  

6. Образовательные круизы. Эта концепция объединяет получение удовольствия от плавания с 

посещением лекций по конкретным вопросам, которые организуются прямо на борту круизного лайнера. 

Образовательные круизы имеют то преимущество, что люди, которые принимают участие в них, как правило, 

имеют общие интересы, и, следовательно, могут не только получить новые знания, но и наладить деловые и 

личные контакты. 

Образовательный туризм обладает такой важной характеристикой как отсутствие зависимости от 

времени года и погоды. Чаще всего в местах, где появляются предпосылки для развития данного вида туризма, 

уже существует подготовленная инфраструктура. Для того, чтобы образовательный туризм успешно 

развивался, необходимо учитывать такие факторы как налаженные контакты с местными организациями, 

школами, университетами, лабораториями и т.д. и активное вовлечение в предоставление образовательных 

услуг местных жителей, поскольку даже их национальный язык или диалект может стать объектом интереса со 

стороны туристов. 
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Аннотация: В статье показано формирование и функционирование новой банковской системы в 

Узбекистане. Проанализировано  воздействие банковской системы на развитие экономики республики. 
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В последние годы экономика Узбекистана развивается устойчиво высокими темпами. Одной из 

составляющих этого является динамичное развитие банковской системы страны. Коммерческие банки 

Узбекистана  оказывают финансовую поддержку путем увеличения объема выделяемых ему кредитов.  

Приспособление банковской системы республики к условиям рыночной экономики, формирование и 

функционирование новой банковской системы, адекватной требованиям рыночной экономики в республике 

осуществляется в три этапа: 

Первый этап – 1991-1994 года, когда были приняты Закон Республики Узбекистан «О банках и 

банковской деятельности», Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию банковской системы, стабилизации денежно-кредитных отношений», «Об оказании 

финансовой помощи банковской системе Республики Узбекистан». На базе этих законодательных актов в 
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республике были решены проблемы формирования двухуровневой банковской системы, совершенствования 

организационно- управленческой структуры, методов и направлений деятельности Центрального банка 

Республики Узбекистана, организации регулирования денежного обращения страны, создания рынков ценных 

бумаг, сочетания государственных и негосударственных банковских структур, демонополизации и 

универсализации банковского сектора, интеграции отечественной банковской системы в мировую банковскую 

систему.  

Второй этап – 1994-1999 годы, когда был принят Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке 

Республики Узбекистан» и переработан ранее принятый Закон «О банках и банковской деятельности», на базе 

которых в республике решались задачи введения национальной валюты, создания широкой сети 

самостоятельных коммерческих банков, обеспечения устойчивости денежного обращения, резкого ограничения 

наличной денежной эмиссии, совершенствования банковского надзора, создания валютного рынка, развития 

сотрудничества с международными финансово- банковскими организациями. 

Третий этап реформирования банковской системы и усиления ее воздействия на развитие экономики 

республики призван решить задачи, поставленные в Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по реформированию банковской системы». На этом этапе осуществляются меры по 

разгосударствлению и преобразованию банков с широким привлечением зарубежных инвесторов, 

формирование системы корпоративного управления в деятельности коммерческих банков, универсализация 

коммерцализации деятельности банков. 

Усиление воздействия банковской системы на развитие экономики республики, углубление ее 

реформирования происходили в следующих направлениях: 

• организация денежного обращения в стране, осуществление монетарной политики; 

• организация взаиморасчетов в национальной экономике, формирование новой платежной системы в 

свете требований рыночной экономики; 

• проведение кредитной политики; 

• осуществление инвестиционной политики; 

• организация участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг; 

• совершенствование организации внешнеэкономических отношений.  

Дальнейшее обеспечение стабильности развития экономики страны требует совершенствование 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, между ними и государственными и банковскими 

организациями, что возможно осуществить на базе рационализации и сокращения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В усилении воздействия банковской системы также большое значение имеет осуществление 

собственной инвестиционной политики банков и усиление инвестиционной политики государства и 

хозяйственных субъектов в целом. 

В республике выше отмеченные задачи решаются, банковская система совершенствуется, развивается 

ее воздействие как локомотива на развитие экономики республики, это видно из следующих данных: 

За годы независимости в республике сформировалась новая банковская система, отвечающая всем 

требованиям социально-ориентированной рыночной экономики. За 1991-2014 годы число банков увеличилось с 

16 до 30, их филиалов от 343 до 850, число минибанков за 2001-2014 годы от 286 до 2400. За 2015 год общая 

сумма капиталов увеличилась в почти в 300 тысяч раз, размер  уставного фонда – в 263 тысяч раз, сумма  всех 

активов банков- в 220 тысяч раз. 

Число акционеров банков увеличилось с 62 до 200 тысяч с лишним, число юридических клиентов с 91,9 

тысяч до 1300 тысяч, число физических клиентов с 912,3 тысяч до 18 миллионов, число видов оказывающих 

банками услуг – с 12 до 55, размер выданных кредитов  с 56 миллионов сумов почти до 30 триллионов сумов, в 

том числе  краткосрочных кредитов от 43миллионов сумов до 6,5 триллионов сумов, долгосрочных кредитов от 

13 миллионов до 22,5 триллионов сумов. Кредиты, выданные в иностранной валюте возросли с 10 миллионов 

сумов до 10 триллионов сумов. За это время число депозитов увеличилось с 80 до 30 миллионов, в том числе 

юридических лиц с 70 тысяч до 21 миллиона, а физических лиц с 10 тысяч до 9 миллионов. 

Как видно, банковская система республики постоянно развивается, 

организационно совершенствуется, систематически возрастают масштабы оказываемых услуг, 

следовательно, усиливается ее воздействие на развитие экономики республики, что является важнейшим 

фактором стабилизации социально-экономического развития Республики Узбекистан. 

Однако это воздействие в последующем должно быть еще больше совершенствоваться и направлено на 

решение следующих задач: 

  Повышение технической оснащенности предприятий и организаций республики путем развития и 

совершенствования инвестиционной и кредитной политики банков. 

  Стимулировать внедрение новых технологий, позволяющих повышать качество продукции и 

конкурентоспособность отечественных товаров. 

  Расширение экономической самостоятельности предприятий и  организаций, и расширение 

простора для выхода предприятий и организаций на зарубежные экономические связи. 
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  Расширение круга оказываемых коммерческими банками  хозяйствующим субъектам различных 

услуг, совершенствуя при этом как инвестиционную, так и кредитную деятельность и существенно расширять 

посредническую деятельность коммерческих банков. 

Осуществление этих мероприятий по линии банковской системы должно сочетаться с комплексом 

мероприятий по существенному подъему экономики отдельных предприятий, дальнейшего обеспечения 

приоритета экспорта над импортом, формирование экспортоориентированной экономики, а для всего этого 

необходимо, в частности, разработать и осуществить правительственную программу повышения 

конкурентоспособности национальной экономики республики, деятельности предприятий и организаций 

Республики Узбекистан. 
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Marketing is an activity depends on to produce and to sell goods and services which are indicated  to content 

consumers’ current and future  demands. All of these require  to have  a deep knowledge about marketing-bazaar 

process from fresher businessmen  till practical ones, politician, artist and sportsmen. Being aware of with both 

theoritical  and practical bases of marketing helps to feel dangers of business and to diminish them, to choose optimal 

one among exist variations, in a competition to full the bazaars with qualified goods and services, to sell for customers 

different groups when persistant demand is exist,  to determine  prices and finally helps to improve productivity of 

social produce. 

The methods and ways of adaption of strategies  aimed at improving the process of marketing which they 

conform  aforesaid marketing workers’ and  workshop communities’ activities  while achieving their goals. Adaption 

ways of strategies come from  the attitude towards marketing activity. These attitudes are different.  To differentiate the 

relation of marketing activity gives an opportunity to divide inculcation methods and ways of strategies into economic, 

organizational(administrative) and social-spirit psychologic styles.   To same economists view legal style of control of 

marketing is also exists. However, in our point view, they are not independent methods of control but parts of other 

management ways. Inculcation strategies may be detailed by their economical and other relations, moreover, they may 

be differentiated by the ways of affecting workers. They are following: 

- according to workers’ rights and duty (compulsory motivation); 

- by the reasons  financial concern; 

- by the spiritual benefit. 

  So and the methods of adaption may be followings: 

- straight direct ways; 

- methods which based on stimulation  of workers and community; 

- methods that based on encouraging the work spiritually; 

In practice of marketing these all methods are used in complex way. All of these controlling methods are 

related to one another. The art of control is on knowing all the methods and ways of it, on being able to choose suitable 

one, on  being able to find best way of affecting to workers. The methods  of inculcation of strategies is one of the 

important part of using mechanisms of current objective rules. The economic methods of strategies’ adoption may be 

divided into 2 basic types: tasks of direct plan and different economic factors. Nowadays using economic factors of 

adoption of marketing activity with the higher authorities’ directions is being definetely acted. These factors are 

composed of account of economy, price, profit, credit, financial encourage and should revive economic opportunities 

which keep  marketing and  producers’ community, millions of workers to work successfully, which supply their work 

results with fair value. The need of designing labour and utilization norms demands to use al these kind of factors 

skillfully, to improve commodity-money relations. The methods and styles which used to control marketing are based 

on using economic profits. In the marketing departments of firms administrative-organizational way has special place in 

the management system. They show mutual connective works of management bodies, characterize the whole 
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mechanism of administrative adoption to management objects. The documents which carried by management bodies of 

marketing are divided into 2 types: 

- normative documents; 

- individual documents[1] 

Normative documents regarding to management will not be concrete – define person –destination addressee, 

but include common behavior which taken according to same condition and are planned for many years. Individual 

documents are directed at subjects. It is widespreaded dividing administrative-organizational and instruction way. In 

marketing organizational adoption includes to generate organizational actions, to lay the organizational way of 

management, to settle internal procedure-rules and so on. By the way of instruction way management sections and 

organs’ activity are provided with daily speed, it is reached by giving indications, orders which is printed in written 

form or verbal order. In marketing (horizontal) attitudes among spontaneous organs have their feature. For these organs’ 

compatible work not only by orders which are suitable to vertical  management way but organizational way such as 

agreement is also specific.  

Putting administrative-organizational methods against economic methods is not true. There has no features to 

adopt economic ways. That’s why  many documents of marketing management, management bodies, decrees, selections 

and instructions  come into use as by shape organizational way, possess economic content, bring in order economic 

relations, will be mechanism of economic methods’ adoption. 

Administrative and economy bodies’ decree, usually, are based on governments’ decrees. Organizing joint 

enterprise of government and trade union one of  the form of trade unions’ participation in state’s administration.  

The socio-spiritual style of marketing management is one of the methods of affecting marketing to coworkers, 

they are based on studying as marketing and producers’ communities ―spiritual climate‖ each workers; personal features 

and so on. The socio-spiritual style of marketing management may be divided into 2 basic groups: affecting to each 

worker by community and working individual with each employer. The socio-spiritual style of marketing management 

appears by employees’ daily conversation with employers’ the economic, organizational and all other styles of 

management. On composing initial labour communities, choosing them managers, making improvement and future 

plans using socio-spiritual styles is effective. While passing to market economy legal methods of marketing are still 

significant. Their social relations is extend of juridical effecting resources. However, it is known that relations among 

social produce and marketing activity cannot be totally disciplined by law. Juridic norms are produced by government 

(by different organizations) or if produced by community organizations, will be stated by government. They may 

include different legal documents, statuses, instructions, orders and decrees. 

In practice of marketing management come into existence     attitudes among     equal juridical subjects. In this 

cases legal conformative and contractual documents will be printed. 

Connection among sides what have equal rights are carried by economy contracts. 

Legal norms which defined by firms, sections and groups of marketing consider certain sanctions. According 

to, characters of effecting measures they are divided into: financial, disciplinary, administrative and criminal-legal 

sanctions[2]. 

Material responsibility is the liability that departments of all workshops, organizations, moreover, some official 

persons are charged for the results of economy activity. Material amenability appears on fines, surcharges, forfeits and 

so on.  Summary punishment comes from breaking job duty. In this case punishment(remark, reproof, wage cut for 3 

months) and it is given by official persons or by management section. 

Material amenability to the manager of the marketing come from the director of the company or special 

government organs, in this case they may not be directly connected with the workers in concret sphere. Material 

amenability is expressed on sanctions, fines and others. Criminal amenability is used by court for occurring crime 

attached with grade. Marketing departments in marketing firm and generally, all departments of national economics 

explain to strengthen government’s discipline by every means, to conform the legality of economy relation. Economy 

contracts which signed among workshops and marketing firms are possessing high position on improving planning and 

stimulating economically. These contracts are becoming the bases of workshop departments and firms’ produce and the 

important arms of marketing economy and defining their responsibility in front of each other. 

The direct styles of marketing management include the methods and expenses which provide the adoption to 

administrative objects by orders, decrees and instructions of subjects. In the system of straight directive matter of 

marketing management the improving plans of different producing foxhole  of society are most significant.  

In conclusion, in the rapidly improving of entrepreneurship activity it is very important to improve the styles of 

marketing management in workshops, Since, marketing is the guarantee of entrepreneurship activity. 
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В связи с переходом в конце ХХ века от плановой экономики к рыночной, основой которой является 

конкуренция, являющаяся в свою очередь неотъемлемым условием развития и усовершенствования 

предпринимательской деятельности, экономика России выходит на новый уровень. С каждым днем 

конкуренция значительно возрастает, вследствие постоянного появления на рынке новых фирм и предприятий. 

Ввиду этого, изучение конкуренции и правильное введение бизнеса является одной из основных задач 

экономических исследований в России. 

Что такое конкуренция? Какие признаки свойственны для введения совершенной конкуренции? С 

какими проблемами сталкиваются продавцы и покупатели на рынке совершенной конкуренции?  

Конкуренция – это соперничество, борьба между экономическими субъектами в какой-либо области за 

максимально эффективное введение успешного бизнеса, использование факторов производства и средств 

существования [3, с. 22]. Конкуренция способствует росту и развитию фирм, формированию устойчивого 

предложения на товары и услуги, предназначенные для удовлетворения потребностей покупателей, в связи с 

этим конкуренция на рынке ориентирована на поиск наиболее выгодных условий, как для покупателя, так и для 

продавца.  

Формирование конкуренции на рынке происходит разнообразными способами, так существует 

совершенная (свободная, чистая) конкуренция – экономическая модель, тип рыночной структуры, при которой 

покупатели и продавцы не могут повлиять на цену, однако формируют ее своим вкладом спроса и предложения 

соответственно. Совершенная конкуренция – это некая усовершенствованная, идеализированная модель, 

функционирующая на рынках товаров и услуг и объединяющая интересы покупателей и продавцов. 

Совершенная конкуренция – это теоретическая рыночная структура, которая считается эталоном для других 

структур. [2, с. 208]. 

Для введения совершенной конкуренции на рынке товаров и услуг необходимо соблюдать ряд 

следующих условий: 

- Рынок состоит из большого количества продавцов и покупателей, которые не способны влиять и 

оказывать воздействие на рыночное равновесие, в связи с отсутствием у них рыночной власти; [5, с. 168]; 

- Доля продаж фирмы за определенный период времени составляет менее одного процента от общего 

объема продаж, поэтому предприниматели не опасаются того, что конкуренты овладеют частью их доли 

продаж на рынке.  

- Фирмы реализуют однородную стандартизированную продукцию, поэтому покупатели предпочитают 

покупать более дешевый товар одной фирмы, нежели переплачивать другой фирме; [5, с. 170]; 

- Информация о возможном изменении цены, объеме продаж и технологиях на рынке изложена в 

доступном и свободном виде для потребителей, поэтому в случае повышения цены на товар (услугу), 

производитель может потерять своего клиента [3, с. 25]; 

- Отсутствие входных барьеров, которые блокируют вход и выход из определенной отрасли на рынке. 

В связи с этим не возникает проблем с созданием новой фирмы или наоборот, - ее закрытием. [4, с. 217].  

Следовательно, рынком совершенной конкуренции можно назвать тот, в котором (имеют место) 

присутствуют все выше перечисленные условия. Однако сложно найти действительно существующий рынок, 

который удовлетворяет всем критериям рынка совершенной конкуренции. 

Таким образом, можно сформировать достоинства и недостатки рынка совершенной конкуренции. По 

сравнению с другими рыночными моделями совершенная конкуренция имеет массу положительных сторон 

(ряд неоспоримых преимуществ), которые способствуют эффективному развитию рынка, продвижению 

товаров и услуг.  

Достоинствами модели совершенной конкуренции являются: 

- Высокая экономическая эффективность. На рынке совершенной конкуренции производители 

вынуждены устанавливать такую цену на товар, чтобы она соответствовала затрачиваемым ресурсам, поэтому 

фирмам приходится минимизировать издержки. Тем самым, это складывается достаточно благоприятно для 

потребителей [3, с. 25]. 
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- Свобода выбора – производитель вправе выбирать, сколько и какой товар производить, а покупатель 

вправе совершать любые закупки, соответствующие его спросу. 

- Оптимизированное ценообразование. В условиях совершенной конкуренции цена на товары и услуги 

устанавливается за счет влияния совокупности фирм на нее, которые ведут свою деятельность на рынке не 

зависимо друг от друга. 

- Оптимальное распределение ресурсов – ресурсы вовлекаются в таком объеме в производство, что 

способны покрывать спрос, существующий на рынке, тем самым, фирмы ведут работу без излишков и 

дефицита. 

- На рынке свободной конкуренции производители вправе продавать покупателям идентичный товар 

оптом. 

 Несмотря на перечисленные положительные стороны, рынок совершенной конкуренции 

обладает и негативными чертами: 

- Рынок совершенной конкуренции не учитывает издержки, которые окупаются фирмами, не 

предусматривает производства общественных благ [3, с. 31]. 

- Отсутствие разнообразия товаров и услуг. Как известно, производители на рынке свободной 

конкуренции выпускают идентичные товары и услуги, что не удовлетворяет предпочтения потребителей в 

полной мере [3, с. 26]. 

- Постоянные затраты ресурсов фирм, которые расширяют производство товаров и услуг, открывают 

новые филиалы, чтобы удержаться на рынке свободной конкуренции в долгосрочной перспективе.  

- Отсутствие возможности у малых фирм в полной мере использовать современную и наиболее 

эффективную технику – это происходит из-за нехватки стимулирования научно-технического прогресса и 

дефицита финансирования малых предприятий. 

Таким образом, рынок свободной конкуренции имеет ряд положительных моментов, которые 

способствуют развитию фирм и продвижению товаров и услуг, а также удовлетворению потребностей 

потребителей. Однако, несмотря на все положительные стороны, рынок совершенной конкуренции не должен 

быть идеализирован, так как существует многообразие негативных сторон, которые в свою очередь ухудшают 

развитие рыночной экономики.  В частности, малые формы хозяйствования, которые являются типичными  для 

этого типа рынка и очень часто они не способны использовать передовую технику в своем деле. Еще одним 

недостатком является отсутствие возможности экономии на масштабе производства, соответственно уровень 

средних издержек оказываются весьма высокими по сравнению с вероятным функционированием подобного 

рода фирм в условиях любого из рынков несовершенной конкуренции. Считается, что рынок совершенной 

конкуренции не стимулирует научно-технический прогресс, поскольку   небольшим компаниям  обычно не 

хватает денег, чтобы финансировать дорогостоящие и весьма длительные исследования и финансовые 

вливания.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В данной статье описываются гигиенические требования, которые предъявляются к 

организации образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, инклюзивное образование, дети с ОВЗ, учебная и  

внеучебная деятельность, коррекционные занятия. 

 

Проблема инклюзивного образования в России является актуальной уже не первый год, однако только 

с 1 сентября 2016 года вступил в силу новый образовательный стандарт инклюзивного образования, который 

направлен на расширение области применения школьного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Как известно, инклюзивное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей равные с обычными детьми 

возможности для получения образования, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию.  Условия, которые необходимо создавать для обучающихся с 

ОВЗ, в настоящее время (с 01.09.2016) регламентируются СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ООП  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» [1]. В данном документе особое место занимает раздел, посвященный требованиям, 

предъявляемым к организации образовательной деятельности и режиму дня детей с ОВЗ. Остановимся на 

характеристике этой части документа.  

Итак, учебные занятия для обучающихся с особенностями развития  должны быть организованы в 

первую смену по 5-дневной учебной неделе  и начинаться не ранее 08.00 часов.  Если позволяют условия, то 

возможен присмотр  и уход в группах продленного дня с обязательной организацией питания (полдника)  и 

прогулок, а для первоклассников  должны быть организованы условия для дневного сна.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки, который складывается из урочной и 

внеурочной деятельности, также гигиенически нормируется.  Так, например, в 1классе урочная деятельность в 

неделю не должна превышать 21 академический час; во 2-4-х  классах и в 5-6, где обучаются глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие и   дети с расстройствами аутистического спектра- не 

более 23 часов; в 5-х (для остальных категорий детей с ОВЗ)- 29ч.; в 6-х- 30ч; в 7-х- 32 ч; в 8-9-х- 33 ч.; в 10-12-

х- 34 часа в неделю.  

Учебную нагрузку обучающихся с ОВЗ необходимо равномерно распределять в течение недели, 

учитывая при этом максимально допустимую нагрузку в течение дня: для 1-х классов- не более 4-х уроков и 1 

день- 5 уроков (с учетом уроков физкультуры); для 2-4х- не более 5 уроков; для 5-6-х- не более 6; для 7-11(12)- 

не более 7 уроков в учебный день. В среду или четверг обучающиеся  должны иметь облегчѐнный учебный 

день.  

 Первоклассники должны обучаться по «ступенчатому» режиму: в первом полугодии ( в сентябре-

октябре)  по 3 урока в день продолжительностью не более 35 минут  каждый; в ноябре-декабре- по 4 урока до 

35 минут каждый; в январе-мае- по 4 урока до 40 минут каждый. Учебный процесс проводится без балльного 

оценивания и домашнего задания. В середине третьей четверти вводятся дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих детей, обучающихся в 

начальной школе, не должна превышать 10 минут, для обучающихся в среднем и старшем звене- не более 15 

минут. Если ребенок с остаточным зрением обучается по рельефной системе Брайля, то не менее 2-х раз за урок 

необходимо чередовать тактильное восприятие информации с непрерывной зрительной работой по 5 минут. 

Длительность урока не должна превышать 40 минут, за исключением 1 классов. Длительность перемен 

между уроками должна составлять не менее 10 минут, между 2 и 3 уроком- 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Если большая 

перемена организовывается на свежем воздухе, то ее продолжительность должна составлять 45 мин, из которых 

30 мин отводятся на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность не должна превышать 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не 

менее 5 часов отводится на  коррекционные  и  5 часов на развивающие занятия. Коррекционные занятия, 

например адаптивная физическая культура, проводятся по индивидуальным программам, по рекомендациям 
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врача и под контролем педагога-инструктора. Развивающие занятия также осуществляются индивидуально, с 

учетом  возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Вышеперечисленные требования к УВП обучающихся с ОВЗ направлены на создание 

здоровьесберегающих условий, именно тех, которые позволяют полноценно и без вреда для здоровья им 

овладеть знаниями и в дальнейшем состояться в выбранной профессии. 
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ЛИМФОТРОФНАЯ ТЕРАПИЯ МАСТИТОВ 

 

Аннотация: Сегодня наука и практика сталкивается все более сложными задачами, вызванными 

несоответствием адаптационных ресурсов организма животных темпам социально-экономических 

преобразований и антропогенно обусловленного изменения окружающей среды. Появились новые заболевания, 

изменилось течение и усложнилось лечение «привычных» болезней. 

Ключевые слова: инфекции, этиология маститов, кормления. 

 

Воспаления  вымени возникают под влиянием различных причин. Они могут быть следствием ушибов, 

ранений, инфекций, интоксикации, возникающих при желудочно-кишечных заболеваниях  разложений в матке 

задержавшегося последа, после родовых острых эндометритах и других заболеваниях.  

Большое значение в этиологии маститов принадлежит микрофлоре. Это  определяется тем, что при 

маститах в подавляющем большинстве случаев микробы являются или непосредственными возбудителями или 

оказывают влияние на его течение как осложняющий фактор. Наиболее частыми возбудителями мастита 

являются следующие виды микробов: Str. Agalatiae, Str. uberis, Str.dуzgalactiаe. Str. pyogenes. Staph. Pyogenes 

abbus Staph aureus, Micrococcus conglomeratus, Bact. coli communaе, Вact. Pyocyaneum и ряд других микробов[1]. 

Маститы при прочих равных условиях наиболее часто наблюдаются у коров с высокой молочной 

продуктивностью,  чем у коров с низкой продуктивностью.  Не соблюдение режимов доения,  норм 

содержания, кормления и ухода за животными являются факторами ускоряющими маститы. Заболевание 

животных приводит к ухудшению качества молока, преждевременной выбраковке коров по причине снижения 

или полной потери ими молочной продуктивности, а иногда небезопасно для здоровья людей. При лечении 

маститов применяют различные способы. Однако установлено, что раньше начато лечение, тем эффективнее 

результаты и короче сроки лечения. В основном применяют комплексное этиопатогенетическое лечение, 

соблюдая покой и хорошее качественное кормление. Для подавления развития микрофлоры в вымени  

назначают внутрь стрептоцид или норсульфазол по 6-10 г на прием, 3 раза в день в течение 3-4 дней.  

Внутримышечно или подкожно вводят пенициллин 800 тыс. - 1 мм Ед, стрептомицин – 500 тыс. – 1млн. Ед, 

окситетрациклин – 800 тыс. – 1 млн. Ед, через каждое 6-8 часов в течение 2-3 дней. Однако такая схема лечения 

требует значительных материальных затрат и времени, и самое главное не всегда обеспечивает полное лечение. 

Это связано с тем, что патологический процесс при маститых развивается в паренхиме вымени[2].  Выведение 

вредных веществ из очага воспаления преимущественно осуществляются  в поверхностных и глубоких сетях 

лимфатических сосудов. Поэтому обычные методы введения  лекарственных препаратов не обеспечивают 

эффективную концентрацию препаратов зоне воспаления. Особенно в начале интенсивной эксcуации 

межклеточной жидкости. Это, по принципу порочного круга, снижает эффективность действия препаратов в 

силу нарушения лимфоциркуляции и стаза[3].  

Поэтому нами была проведено сравнительное изучение эффективности лечения серозно-катарального 

мастита вымени коров, разделенных на контрольную и экспериментальную группы (каждая по 7 животных). 

Животные контрольной группы подвергались лечению по классической схеме – путем введения пенициллина в 
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дозе 800 тыс. – 1 млн. Ед через каждые 6-8 часов в течение 3-5 дней в сочетании с  сульфаниламидным 

препаратом, норсульфазол  внутрь пo 6-10 г на прием 3 раза в день  в течение 3-5 дней. Животные 

экспериментальной группы также получали пенициллин, но 2 раза в меньшей дозе (400-600 тыс. Ед)  в течение 

2-3 дней через каждые 10-12 часов в сочетаний с норсульфазолом внутрь по 6-10 г на прием 3 раза в день 

который вводился непосредственно в надвымянные лимфатические узлы четвертей вымени в зависимости от 

локализации процесса в течение 2-3 дней. Полученные результаты свидетельствуют о том, что происходит 

полное выздоровление животных уже на 3-4 день лечения. На 2 день лечения обнаружено нормализация 

количества лейкоцитов в молоке и рН молока, снижение концентрации хлоридов и снижение температуры тела 

до нормы. У животных же подвергавшиеся терапии классическим способом даже после курса лечения 

отмечались мелкие хлопья. которые просматривались в тонком слое молока. налитого на дно чашки Петри и 

слабощелочная реакция молока (рН-7.2-7.4), а бром тимоловая реакция выявляло зеленоватый оттенок в окрасе 

молока. Все свидетельствовало о субклинической воспалительной реакции ткани вымени, после классического 

курса лечения[4,5]. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют том, что  лимфотрофная терапия с 

помощью введения лекарства в лимфатический узел позволяет уменьшить дозу антибиотика, нормализовать 

имунно-ионные процессы в молочной железе  и ускоряет сроки лечения животного. 
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СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОТДЕЛЕНИИ ТОРАКАЛЬНОЙ 

ОНКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Представлены особенности возникновения послеоперационных осложнений (ПО) в 

отделении торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии в 2010-2014 гг. ПО в отделении чаще всего 

развивались после лобэктомии легкого (42,9%) и пневмонэктомии (22,9%) и протекали в виде пневмонии 

(44,1%) или эмпиемы плевры (32,3%). Группой риска по возникновению ПО являлись мужчины старше 50 лет. 

Ключевые слова: послеоперационные осложнения, онкология 

 

Одной из ведущих локализаций в общей структуре онкологической заболеваемости в РФ являются 

трахея, бронхи, легкое. Среди мужского населения России онкологические заболевания органов дыхания 

остаются ведущей патологией, несмотря на то, что по сравнению с 2007 годом их количество снизилось с 20,9% 

до 17,8% [1]. 

Хирургическое удаление злокачественных новообразований остается ведущим методом лечения 

онкологических больных, что приводит к повышению риска развития послеоперационных инфекций, особенно 

на фоне иммунодефицита, вызванного как действием самой опухоли, так и проводимым лечением. 

В связи с эти целью нашей работы было выявление особенностей возникновения послеоперационных 

осложнений (ПО) в отделении торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии в 2010-2014 гг. 

Для исследования были отобраны истории болезни 35 пациентов отделения торакальной онкологии и 

челюстно-лицевой хирургии, у которых были зафиксированы инфекционные осложнения после проведенной 

операции, в 2010-2014 гг. 

В 2010-2012 гг. в отделении торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии было 

зафиксировано от 1 до 6 случаев послеоперационных осложнений (рис. 1). В 2013-2014 гг. произошел рост 

числа внутрибольничных инфекций в 3 раза по сравнению с 2012 годом. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных случаев послеоперационных осложнений в отделении 

торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии  в 2010-2014 гг. 

В отделении торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии выполняется весь спектр операций 

при злокачественных новообразованиях легких, средостения, пищевода, проксимального отдела желудка, 

печени. Отделение также занимается лечением больных с онкопатологией челюстно-лицевой системы, ЛОР 

органов, внеорганных опухолей шеи, опухолей щитовидной железы. Послеоперационные осложнения в этом 

отделении чаще всего возникали после лобэктомии легкого (42,9%) и пневмонэктомии (22,9%). Редко 

инфекции развивались после торакотомии, тиреоидэктомия, ларингоэктомия, резекции желудка и операция 

Льюиса. Послеоперационные инфекции протекали в виде пневмонии (44,1%), эмпиемы плевры (32,3%), 

нагноения послеоперационной раны (11,8%), перитонита (5,9%), флегмоны (2,9%) и бронхита (2,9%). 

За исследуемый период 86% пациентов с послеоперационными осложнениями составили мужчины. 

Это связано с тем, что каждая пятая злокачественная опухоль, диагностируемая у мужчин (21,3%), 

локализуется в органах дыхания, у женщин доля этих опухолей почти в 5 раз ниже (4,1%) [1]. 

При изучении возрастной структуры было выявлено, что максимальное количество пациентов с 

послеоперационными осложнениями приходилось на возрастную группу 50-59 и 60-69  лет и составило 42,9% и 

40% соответственно, что согласуется с ранее проведенными исследованиями [2]. В РФ максимальное число 

онкологических заболеваний приходится на возрастную группу 60 лет и старше: это наблюдается в 67,9% 

случаев заболевания у мужчин и в 63,5% - у женщин [1].  

Таким образом, в отделении торакальной онкологии и челюстно-лицевой хирургии послеоперационные 

осложнения развивались чаще всего после лобэктомии легкого и пневмонэктомии и протекали в виде 

пневмонии или эмпиемы плевры. Это обусловлено спецификой операций, проводимых в отделении. Группой 

риска по возникновению внутрибольничных инфекций являлись мужчины старше 50 лет. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ АДВОКАТА СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ В РОССИИ? 

 

Аннотация:  В статье рассматривается вопрос о возможном обязательном участии адвоката 

свидетеля в уголовном процессе России. Определяется назначение адвоката свидетеля – представительство 

его интересов в правоотношениях, связанных с возмещением расходов, связанных с вызовом для дачи 

показаний, обжалованием действий дознавателя и следователя, обеспечением безопасности лиц, участвующих 

в уголовном процессе. Обосновывается необходимость назначения адвоката несовершеннолетним свидетелям, 

если следователь признает это необходимым в интересах несовершеннолетнего, а также свидетелям, 

которые в силу своих физических или психических недостатков не могут самостоятельно реализовать свои 

права. 

Ключевые слова: свидетель, несовершеннолетний свидетель, адвокат свидетеля, 

представительство. 

 

Статья 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (далее – УПК РФ) предусматривает право свидетеля пригласить адвоката для оказания 

юридической помощи. При этом роль и задачи данного адвоката не до конца определены. Н.Р. Федоровская 

обосновывает важность участия адвоката свидетеля необходимостью его защиты от физического и 

психического воздействия со стороны следователя, а также для обеспечения реализации свидетелем права на 

обеспечение безопасности, на обжалование действий и решений следователя [3]. А.В. Закомолдин предлагает 

более четко дифференцировать субъекта – адвоката свидетеля, выделив его уже имеющиеся полномочия при 

производстве следственных действий в отдельную норму [2]. Более правильной в данном вопросе 

представляется позиция тех авторов, которые предлагают приблизить положение адвоката свидетеля к статусу 

представителя. Но на сегодняшний день приглашение такого адвоката возлагается исключительно на свидетеля, 

а обязательного его участия не предусмотрено. Думается, что такая ситуация требует изменений. 

Из положений статей действующего УПК РФ видно, что в качестве свидетеля может быть допрошено 

любое лицо независимо от возраста. Статья 191 УПК РФ предусматривает особенности процессуального 

порядка такого допроса, среди которых участие педагога, психолога, законного представителя. Думается, что 

данные субъекты хотя и смогут в определенной степени помочь получить информацию, имеющую значение 

для правильного решения дела, но не всегда могут в полной мере реализовать права несовершеннолетнего 

свидетеля. Это, в основном, происходит как в результате их незаинтересованности в судьбе 

несовершеннолетнего (в случае, когда ребенок является воспитанником соответствующих учреждений), так и 

по другим причинам [4; 5]. 

При этом, несовершеннолетний свидетель обладает таким же набором прав, которые предусмотрены 

для совершеннолетних, включая право на осуществление мер безопасности, право на обжалование и т.д. 

Реализация этих прав требует от свидетеля выполнение юридически значимых действий, участия новых по 

своему содержанию правоотношениях [1].   

Поэтому, в случае, когда в процессе расследования выясняются такие обстоятельства, при наличии 

оснований, обуславливающих необходимость реализации соответствующих прав, и следователь, дознаватель, 

прокурор или судья имеют внутреннее убеждение, что законный представитель не сможет в полной мере 

отстоять законные интересы несовершеннолетнего свидетеля, эти должностные лица обязаны принять решение 

об обязательном участии адвоката в качестве представителя такого лица без составления соглашения, то есть по 

назначению. 

Правом на обязательное (по назначению) участие адвоката также должны иметь и лица, которые в силу 

своих психических или физических недостатков не могут самостоятельно реализовать свои права. При этом, 

следователя необходимо обязать принять меры по назначению бесплатного для свидетеля адвоката-

представителя, который будет отстаивать интересы свидетеля в правоотношениях по возмещению расходов, 

связанных с вызовом для дачи показаний, обжалованию действий дознавателя и следователя, обеспечению 

безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе.  
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Доказывание – это основной вид деятельности участников судебного разбирательства и сложный 

процесс, охватывающий мыслительную и процессуальную деятельность  субъектов по обоснованию какого-то 

положения и выведению нового знания на основе исследованного. Лица, участвующие в деле, приводят факты 

и доводы, подтверждающие их правовую позицию по делу, которая может меняться в процессе судебного 

разбирательства под влиянием различных обстоятельств. Они формируют представление о своей правовой 

позиции и о позиции иных лиц. На основе исследованных в суде доказательств эти лица делают умозаключение 

об устойчивости своей позиции и либо продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, ищут пути 

заключения мирового соглашения, признают иск и т.д. Суд анализирует приведенные факты и доводы сторон, 

предлагает сторонам представить дополнительные доказательства по делу, содействует собиранию 

доказательств.  

 Следовательно, в доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства предмета 

доказывания, его элементы с помощью доказательств, что приводит к формированию нового знания, имеющего 

значение для разрешения дела [1; С. 120.]. 

Главной особенностью применения электронных доказательств в арбитражном процессе является 

требование ч. 3 ст. 75 АПК: «Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной 

связи, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, иным нормативным правовым актом или договором». 

          Одними из самых первых правовых предписаний, регламентирующих электронные 

доказательства, были ныне действующие Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. № 

И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с 

помощью электронно-вычислительной техники». В данных указаниях указывается на право сторон 

предоставлять в арбитраж «документы, подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники». Как 

общее правило устанавливается одинаковая юридическая сила каждого экземпляра подобного документа. В 

случаях же, когда требуется именно подлинник документа, таковым считается его первый экземпляр. 

             Письмо Высшего арбитражного суда от 19 августа 1994 г. № С1-7/ОП-587 «Об отдельных 

рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» подтверждает возможность 

«представлять в арбитражный суд доказательства по спору, вытекающему из этого договора, также заверенные 

цифровой (электронной) подписью», но только в том случае, если «изготовили и подписали договор с помощью 
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электронно-вычислительной техники, в которой использована система цифровой (электронной) подписи». ВАС 

рекомендует судам относиться к подобным доказательством с «осторожностью». Так, в случае возникновения 

спора по поводу возможности приобщения подобных доказательств суд должен запросить «выписку из 

договора, в котором указана процедура порядка согласования разногласий» [2; С. 2.]. В случае отсутствия 

такого установленного сторонами порядка возможность использования доказательств заверенных цифровой 

(электронной) подписью устанавливается судьей самостоятельно. Кроме того, даже если подобная процедура 

была определена сторонами, суды должны установить, «не была ли она навязана стороне другой стороной с 

целью обеспечения только своих интересов и ущемления интересов другой стороны». Как правило, 

договаривающиеся стороны не обращают внимание на вопрос допустимости электронных доказательств, что 

вызывает необходимость поиска соответствующих нормативных предписаний. 

      Рассмотрев судебную практику можем сделать вывод, что сегодня электронные доказательства 

набирают популярность и в большинстве случаев оптимизируют процесс доказывания и судопроизводство в 

общем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ: ФИРМЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения фирменных мобильных приложений как 

один из видов инновационных технологий в ресторанном бизнесе. Рассмотрены основные возможности, 

которые предоставляет фирменные мобильные приложения заведениям ресторанного типа, а также 

вероятные преимущества  для клиентов от применения этих инновационных технологий.  

Ключевые слова:  инновационные технологии; ресторанный бизнес; мобильные приложения, 

телефон, интернет  

 

Новые технологии в ресторанном деле, ориентированные на клиента, и их способность обеспечивать 

дополнительные прибыли. Ежегодное увеличение требований к уровню ресторанного сервиса, которое 

проявляют клиенты, в последние годы всѐ больше связано с присутствием особенностей, основанных на новых 

онлайн-технологиях. Спрос клиентов ресторанов на high-tech сервисы становится всѐ более очевиден. 

Соответственно, и рестораторы делают ставки на разработку и внедрение высокотехнологичных концепций, 

которые способны сделать обслуживание и пребывание в заведении запоминающимся и комфортным. 

Многие из подобных ресторанных нововведений опираются на такой распространѐнный вид 

технологии, как мобильная связь, а именно на современные мобильные устройства. Их удобство в том, что 

большинство из них обладает широким экраном и достаточно высокой вычислительной мощностью, чтобы 

послужить площадкой для пользования различными приложениями. Собственники кафетериев и ресторанов 

всѐ чаще используют массовость смартфонов и планшетов для внедрения и популяризации среди клиентов 

собственных онлайн-приложений. В этой статье рассказывается, как при помощи мобильных гаджетов можно 

реально повысить доходность ресторанного бизнеса. 

Представление об онлайн-приложении для ресторана. 

Фирменное приложение ресторана обычно представляет собой компактную, стильно оформленную 

программу. Во время посещения заведения такая программа устанавливается на мобильное устройство. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  2(2)-2016г.                                                   ISSN 2500-2449 

36 
 

Впоследствии клиент всегда будет иметь иконку этого приложения на рабочем столе или в меню и при 

необходимости использовать его. 

Приведѐм основные возможности, которые предоставляет фирменное мобильное приложение 

заведениям ресторанного типа. 

1. Это отличный способ для поддержания общения с посетителями, включая ненавязчивую рекламу. 

Это включает такую возможность, как PUSH-рассылка. Обоснованно считается, что такой способ маркетинга 

эффективнее, чем телефонный или смс-спам. 

2. Один из способов поддержания имиджа, а также формирование у клиента хорошего отношения к 

выбранному им месту отдыха. 

3. Наиболее передовая технология для срочной обработки заказов: они принимаются моментально в 

режиме онлайн и могут быть доставлены клиенту на дом. Это преимущество ресторанных приложений 

является основным для увеличения доходности. 

4. Специальные тематические рассылки, наподобие бонусной или поздравительной рассылки. 

5. Возможность реализовать гибкую систему бонусов, предоставляемых на различные виды сервиса. 

6. Сбор и накопление положительных отзывов, которые довольные посетители оставляют о заведении. 

Преимущества для клиентов. 

Использование мобильных приложений выгодно не только ресторанам и кафетериям. Их постоянные 

клиенты также получают ряд очевидных преимуществ. Среди них такие возможности, как: 

 потенциальная возможность бронирования столиков на конкретную дату и время, которое 

выполняются в несколько касаний по тачскрину; 

 возможность пролистывать интерактивное ресторанное меню из дома, с работы или из любого 

другого места; 

 скидочные системы накопительного типа или бонусные программы; 

 возможность заказывать блюда и продукты с фирменной доставкой на дом. 

Наибольшее распространение мобильный контент для ресторанов и кафетериев получил именно среди 

фирм, которые имеют собственную систему доставки различных пищевых продуктов. Это может быть пицца, 

роллы, горячие обеды и завтраки, суши, блюда из ресторанов, питьевая вода и любые другие продукты. Их 

клиенты, активно пользующиеся смартфонами, очень быстро понимают, что несколько нажатий на экран 

телефона гораздо быстрее, чем совершение заказа по телефону. 

Другая популярная черта, которой обладают многие ресторанные приложения, – это интерактивное 

меню, которое можно использовать вместо обыкновенного меню из бумаги. Для владельцев различных 

заведений эта функция удобна тем, что любую корректировку в ассортимент можно внести за считанные 

секунды. Это гораздо удобнее, чем заменять устаревшие бумажные копии меню. Посетители же могут делать 

заказы, не дожидаясь официанта и отсылая их прямиком на барную стойку или администратору ресторана. 

В наше время очень популярными становятся заведения Wine Bar, которые занимаются обслуживанием 

многочисленных клиентов. Для их повышенного комфорта на каждом столике для гостей имеется планшетный 

компьютер iPad. На нѐм установлен фирменный мобильный контент. Это приложение обеспечивает помощь 

при выборе сортов вин из состава разнообразной винной карты ресторана. 

Посетители могут подробно ознакомиться с каждым отдельным винным сортом, а также осуществить 

подбор напитка, выбрав из трѐх возможных вариантов, предлагаемых к тому или иному блюду. Интересной 

функцией приложения является выбор вина вслепую при помощи игрового метода: пользователю предлагают 

испытать удачу. Программа имеет фирменную цветовую гамму и стилистическое оформление. 

Удачным примером успешного внедрения мобильных технологий в сфере обслуживания может стать 

международная сеть кофеен StarBucks. Исходя из слов гендиректора сети Г. Шульца, в настоящее время объѐм 

платежей с мобильных устройств в совокупности с платежами с фирменных карт кофейни составляет около 

30% от общего торгового оборота. Это фиксируется наряду с общим увеличением объѐма валовой прибыли 

StarBucks [1. стр. 143].  

Кстати, тот же StarBucks имеет специальное приложение для телефонных аппаратов iPhone. Оплату 

заказа в кофейне очень легко совершить через специальную мобильную программу, попросту произведя 

оптическое считывание штрих-кода. Также приложение оптимально подходит для просмотра актуального меню 

и с помощью этой программы можно найти ближайшие кофейни сети [2]. 

Таким образом, использование фирменных мобильных приложений в современных условиях 

хозяйствования становится одной из инновационных технологий продвижения продукции в ресторанном 

бизнесе. 
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Аннотация: В статье рассмотрена апробация методики обработки и векторизации тахеометрической 

съемки в различных программных обеспечениях на территории округа г. Геленджик равной 1 га. 

Ключевые слова: Тахеометрическая съемка, цифровая модель местности (ЦММ), тахеометр, 
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Тахеометрическая съемка обладает явными преимуществами перед другими топографическими съемками. 

Необходимо отметить то, что данный вид съемки может выполняться при любых погодных условиях. Также 

использование электронных тахеометров позволяет превратить съемку в автоматизированный процесс, в 

последствие, на базе электронных вычислительных машин и графопостроителей составить план или цифровую 

модель местности (ЦММ).  

К основным недостаткам тахеометрической съемки с помощью теодолитов относится необходимость 

пользоваться таблицами или микрокалькулятором для вычисления превышений и горизонтальных проложений 

[1, с. 231]. Но, в настоящее время в России изготавливаются тахеометры-автоматы, позволяющие получать 

автоматически как превышение между точками, так и горизонтальные проложения измеряемого дальномером 

расстояния [2]. 

Для исследований была выбрана территория  предгорной части округа г. Геленджик равной 1 га. 

 Обработка большого объема информации после съемки требует использования различного программного 

обеспечения (ПО), поэтому для работы было выбрано несколько программ, такие как: Leica Flex Office, Credo 

DAT, AutoCad Civil 3D, ACADTopoPlan, GEO App.  

Сама методика представляет собой следующий алгоритм: 

1. В первую очередь нужно экспортировать файл тахеометрической съемки с тахеометра.  На этом этапе 

используется программа Leica Flex Office. С ее помощью мы получаем файл формата «GSI_Credo» при угловой 

съемке.  

2. На следующем этапе для обсчета предоставленных данных и преобразования их в графический или 

текстовый вид используется ПО Credo DAT (рисунок 1). Прежде всего, нужно произвести импорт наземных 

измерений в программу. Далее ввести точки геодезического обоснования, провести предобработку данных и 

геодезическое уравнивание. 
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Рисунок 1 – Обработка данных в ПО Credo DAT 

 

3. Следующим шагом является выведение точек обоснования в виде текстовых координатных данных.  

4. Далее следует импорт текстового координатного файла в AutoCad Civil 3D. 

5. В конце, производится отрисовка объекта съемки штатными средствами AutoCad и с применением 

дополнительного встраемого ПО работающего на платформе AutoCad таких как ACADTopoPlan, GEO App. 

Пример выходного отрисованного файла представлен на рисунке 2. 

В последствие, по данному топоплану на данной территории было построено коммерческое здание без 

каких-либо нарушений, поэтому можно сказать, что методику можно применить и для предгорной, и для 

горной местности. 

Таким образом, можно заключить то, что использование данной методики позволяет упростить процесс 

обработки полученной информации после топографической съемки на предгорной местности, а использование 

различного ПО помогает добиться более точных результатов.  

 
Рисунок 2 – Пример топографической съемки 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям появления киберспорта и охвату электронного 

варианта соревновательной деятельности. Особое внимание уделяется влиянию средств массовой 

коммуникации на привлечение населения к физической культуре и спорту. В статье проанализировано 

отношение и восприятия термина киберспорт, а так же в разрезе социально-культурного ракурса. 

Ключевы слова: Киберспорт, геймер, интернет, глобальная паутина, соревнования, социальные сети, 

физическая культура, спорт. 

 

На данный момент наблюдается огромная тенденция развития интернет пользователей во всем мире. С 

каждым днем она расширяется, становясь глобальной паутиной связывающей людей. По данным 

internetlivestats количество пользователей сети достигло 3.2  миллиардов во всем мире, что составляет 43% 

всего мира и это еще не предел [1]. С развитием беспроводной и спутниковой сети интернет третьего 

поколения, позволяющей охватывать огромную не затронутую площадь сетью, а это поселки, сѐла, деревни, 

которые нуждаются в информатизации для своего же развития. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ в 

интернет, увеличилась с 18 процентов в 2005 году до 46 процентов в 2015 году.  В прогнозах к 2020 году, охват 

интернет сетью будет составлять около 80% всего населения. Это огромный, потенциальный канал развития и 

повышения уровня жизни во всех уголках мира. С этого появляться безграничная площадка для общения 

разных людей, так как в начале 2016 года 69 процентов населения Земли охвачено подвижной широкополосной 

связью третьего поколения по сравнению с 45 процентами в 2011 году. 

Основной аудиторией пользователей является молодежь, больше половины это люди в возрасте до 35 

лет. Но очень активно растет возраст и год от года все больше возраст пользователей увеличивается. Это 

говорит о высоком охвате гаджитами и потоком доступной информации студентов, которые ежедневно 

пользуются интернетом. Глобальная паутина начинает приобретать трендовый характер, сегодня уже каждый 

человек должен владеть навыками работы в сети. Молодежь в этой системе, занимает лидирующие позиции за 

счет общения в социальных сетях, в которых проводят максимально возможное время. Кроме общения, 

пользователи проводят более 60-70 % времени за играми, как в социальных сетях, так и в онлайн играх. Причем 

с каждым готом увеличивается число игр проецирующих спортивную и физкультурную деятельность. Конечно 

занятия физическими упражнениями или видами спортом на экране, это виртуальная увлеченность, не 

http://geodezz.ru/takheometricheskaya-semka.html
http://geodezz.ru/takheometricheskaya-semka.html
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влекущая за собой двигательную деятельность. Но все же происходит косвенное привлечение и прививание 

данного вида деятельности. 

На сегодняшний день количество игроков неуклонно растет. Во-первых это проявляется с тем, что 

крупные игровые компании вкладывают огромные средства в рекламу. Во-вторых происходит постоянное 

обновление игрового контента, это является основным удерживающим фактором для игроков. Рынок интернет 

игр за 2015 год в России составляет 1.3$ миллиарда долларов [1].  

В нашей стране, проживают более 46 миллионов геймеров. Геймеры это те люди, которые регулярно 

играют в компьютерные игры.  

По статистике приблизительно 56 процентов российских геймеров приобретают видеоигры, а 

остальные 44 процента скачивают взломанные игры с торрент-трекеров. Но к сожалению, основная масса 

геймеров занята не играми-монипулятарами, которые способствуют увеличению двигательной активности и 

развитию двигательных способностей, а увлекаются играми не способствующие занятиям физическими 

упражнениями. 

Компьютерные игры превратились в нечто большее, чем просто игры. Появилось быстро и широко 

развивающееся направление киберспорт, появление которого началось в 1997 г. с появлением первых онлайн 

игр.  

Характерное для современных условий явление компьютеризации привело к появлению нового 

феномена современности - киберспорта, что является сегодня развитым и социально значимым движением в 

современной молодежной среде. Это новый вид спорта третьего тысячелетия. В компьютерных играх есть все, 

чтобы их можно было считать современным профессиональным спортом: соревновательный аспект, 

профессиональные игроки, правила соревнований, система чемпионатов, серьезные призовые фонды, 

спонсоры. С появлением киберспорта компьютерные игры перестали быть играми для детей. На основных 

турнирах возрастные ограничения. Спонсорами национальных команд становятся разного рода производители. 

Поэтому это является своего рода модернизация спортивного движения и возникновения компьютерного 

спорта. 

Киберспорт - спортивные соревнования по видеоиграм. История электронного спорта началась с игры 

Quake, которая имела режим сетевой игры через LAN или Интернет. Вследствие популярности игры Doom в 

1997 году в США появилась первая лига электронного спорта - Cyberathlete Professional League (CPL). С этого 

года появилось много новых спам с киберспорта. Соревнования по киберспорту, в том числе и международные, 

проводятся по всему мире. Наиболее значительным из них является турнир World Cyber Games (WCG), 

организованных подобно Олимпийским играм. WCG были начаты в 2000 году в Корее, и с тех пор проводятся 

ежегодно, в том числе и в других странах. В Южной Корее киберспорт получил наибольшее развития, и даже 

существуют телевизионные каналы, которые транслируют соревнования. 

 В России существует общественная организация «Федерация киберспорта», которая является 

неприбыльной общественной организацией спортивного направления и  своей целью объединяющая граждан 

России на основании общности интересов для реализации цели и задач. Российская общественность не верит в 

возможности компьютерного спорта и относится к этому движению недостаточно серьезно. Это 

подтверждается результата экспертного опроса: менее половины экспертов (46%) знают, что такое киберспорт, 

72% из них считают, что киберспорт негативно влияет на психическое здоровья спортсменов. Свою шкалу 

ценностей применительно к компьютерным играм и киберспорту наше общество пока не разработало.  

Средства массовой коммуникации и Интернет ресурсы должны быть призваны на развитие спорта и 

физического воспитания в частности, благодаря чему предстоит стремительное повышение как любительского, 

так и «большого» спорта. А появление новых видов спорта является свидетельством того, что спортивная 

деятельность не стоит на месте, а набирает обороты. 

Таким образом, можно утверждать, что спорт внесен в матрицу национальной идентичности, 

транслируя локальные события внутри национального и даже глобального масштаба. Именно спорт позволяет 

выразить национальную идентичность на глобальном уровне.  

Сегодня проводятся определенные исследования по истории и современного состояния Российского 

спорта. Но масштаб не соответствует настоящий его роли в жизни  молодежи. Спортивная культура в нашем 

государстве достигает глубины веков, история русского спорта, как и история русского государства в целом, 

еще только должна быть осмыслена и написана. Спорт остается зеркалом чувств по нации, но одновременно он 

геополитическое измерение. И в этом измерении спорт должен работать на Россию. 

На современном этапе развития спорта имеют большое значение системы средств массовой 

коммуникации России, все условия для выполнения задач по формированию в массовом сознании жизненной 

необходимости физкультурно-спортивных занятий. СМИ имеют большой вес в рекламе спорта, как в 

национальном, так и в международном масштабе. Это самые массовые, доступные и оперативные средства 

освещения, происходящих в мире спорта. Кроме того, средства массовой коммуникации способствуют 

совершенствованию деятельности всей сферы физической культуры и спорта.  

Спорт как социально-культурное явление может выступить одной из сфер социальной 

жизнедеятельности, которая выполняла в нашем обществе весомую миссию оздоровления нации. Он имеет 

возможность полноценно реализовывать свой социально-культурный потенциал как многомерное социальное 

явление и осуществления ту миссию модернизации социальной жизни, к которой он в принципе готов больше 
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другие сферы. Однако необходимы определенные усилия как со стороны спортсменов и людей, 

непосредственно вовлеченных в спортивной деятельности, так и со стороны государства. 
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В повседневной деятельности правоохранительных органов при выполнении служебно-боевых задач в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, сотрудникам специальных подразделений приходится 

сталкиваться с проблемами, для решения которых необходимы специальные навыки. Специфика их 

деятельности не ограничена проведением специальных операций в городских условиях, так как, все больше 

операций по задержанию (ликвидации) преступников проводится в горной и горно-лесистой местности    [1, с. 

131]. 

Из средств массовой информации, телевидения, радиопередач можно сделать вывод, что за последние 

годы существенно изменился и уровень задач, и трансформировалось качество высотного (горного) 

снаряжения, активно применяется обновленная экипировка, техника страховки и безопасности             [2, с. 45], 

но основой подготовки специалистов-высотников являются сборы (для изучения вопросов взаимодействия, 

слаженности и изучения новейшей методики проведения специальных мероприятий с привлечением 

специалистов-высотников), которые проводятся в специальных центрах МВД (в других силовых ведомствах), а 

так же, нужно обратить внимание на сборы непосредственно в своем подразделении в течение периода 

обучения. 

Итак, высотно-штурмовая подготовка - это совокупность приѐмов и способов, позволяющих выполнять 

служебно-боевые задачи на объектах, по наружной вертикали здания, либо других труднодоступных местах.  

Практически - это умение выполнить служебную задачу, либо вести боевые действия на тех 

направлениях, откуда противник не ожидает удара, тем самым, достигая максимального эффекта, умением 

проникнуть в наиболее труднодоступные места нужно объекта [3, с. 13].  

Актуальность высотной подготовки обусловлена тем, что оперативная обстановка в отдельных 

субъектах остается напряженной. Соответственно, возникает необходимость постоянного совершенствования 

высотно-горной подготовки сотрудников специальных подразделений МВД. Успешность боевых операций 

напрямую зависит от уровня подготовленности сотрудников, как физической, так и технической, знания 

конкретных условий, в которых придется им действовать, и оценка своих возможностей. Поэтому, умение 

правильно ориентироваться в сложных условиях обстановки и быстро оценивать складывающуюся обстановку 

- это и есть неотъемлемые составляющие командира тактической группы и руководителя специальной 

операцией. Но, в свою очередь, нельзя забывать и пренебрегать элементами безопасности: передвижение на 

высотных зданиях, навеска веревок, страховка и самостраховка [4, с. 37].  

Перед началом обучения практическим навыкам высотной подготовки в реальных условиях 

обстановки, должно предшествовать ознакомление с назначением, устройством альпинистского снаряжения и, 

наиболее важная составляющая-сотрудник специального подразделения, готовящийся выполнять обязанности 

специалиста-высотника, должен обладать высокими показателями физической подготовленности, такими как: 

выносливость (общая и специальная) и активная приспосабливаемость к новым или быстро меняющимся 

условиям боевой обстановки.   

Поэтому, физическая подготовленность играет одну из важнейших ролей в обеспечении личной и 

коллективной безопасности сотрудников специальных подразделений МВД при осуществлении 

профессиональной деятельности            [5, с. 78]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы, что только постоянные тренировки 

на реальных объектах могут поддержать и повысить уровень готовности специальных подразделений к 
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выполнению служебно-боевых задач, следовательно, организация таких тренировок является первостепенной 

задачей для профессиональной подготовки сотрудников данных подразделений. 
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