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Аннотация: cистема межбюджетных отношений может быть охарактеризована набором свя-

зей, создаваемых между разными уровнями власти по поводу использования расходов и до-

ходов. Межбюджетные отношения воздействуют на разные стадии бюджетного процесса, а 

также влияют на каждый уровень бюджетной системы по-разному. В настоящее время ос-

новной целью системы межбюджетных отношений является обеспечение финансовой само-

стоятельности территорий, а также повышение их заинтересованности в поддержании высо-

кого уровня социально-экономического развития путём достижения эффективного управле-

ния муниципальными финансами и проведения органами местного самоуправления струк-

турных преобразований в процессе реализации ими финансовой политики.   

Ключевые слова: горизонтальное и вертикальное выравнивание, межбюджетные отноше-

ния, межбюджетные трансферты, межбюджетное регулирование. 

 

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF MANAGING INTER-BUDGETARY 

RELATIONS AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Kislitskaya Natalia Aleksandrovna  

 

Abstract: The system of inter-budgetary relations can be characterized by a set of connections cre-

ated between different levels of government regarding the use of expenses and income. Inter-

budgetary relations affect different stages of the budget process, and also affect each level of the 

budget system in different ways. Currently, the main goal of the system of inter-budgetary relations 

is to ensure the financial independence of territories, as well as to increase their interest in maintain-

ing a high level of socio-economic development by achieving effective management of municipal 

finances and carrying out structural transformations by local governments in the process of imple-

menting their financial policy. 

Key words: horizontal and vertical alignment, inter-budgetary relations, inter-budgetary transfers, 

inter-budgetary regulation. 

 

В современных условиях система межбюджетного регулирования является 

базовым инструментом, с помощью которого можно преодолеть отрицательные 

последствия, вызванные социально-экономическим неравенством. Межбюд-

жетные отношения в Российской Федерации строятся в рамках существования 
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трех уровней бюджетов, что предполагает взаимодействие системы государ-

ственных, региональных и муниципальных финансов. Исходя из этого, можно 

сказать, что межбюджетные отношения обусловливаются наличием следующих 

аспектов: финансового и административно-территориального. В свою очередь, 

финансовый аспект предполагает формирование и исполнение бюджета, а под 

административно-территориальным аспектом понимается существование не-

скольких уровней распределения финансовых ресурсов, а также делегирование 

части полномочий федерального центра регионам и муниципалитетам. 

В современной науке существует несколько определений термина «меж-

бюджетные отношения» [1, с. 152]. По мнению Х.В. Пешковой, межбюджетные 

отношения представляют собой разновидность бюджетных отношений, кото-

рые складываются между Российской Федерацией и нижестоящими уровнями 

территориальных образований по поводу распределения доходов и расходов, их 

перераспределения, а также по поводу организационного обеспечения исполне-

ния бюджетов разных уровней. 

К. Лайкам считает, что межбюджетные отношения есть не что иное, как 

разделение и правовое закрепление ответственности за исполнение социально-

экономических функций за федеральным, региональным и местным уровнями 

власти. 

Н.А. Шевелева считает, что межбюджетные отношения возникают между 

публичными образованиями по поводу предоставления либо получения средств 

бюджетом одного уровня от бюджета вышестоящего или нижестоящего уровня 

на условиях, установленных публичным образованием, предоставляющим фи-

нансовые средства. 

Наконец, Ю.И. Любимцев трактует межбюджетные отношения как си-

стемно организованные потоки денежных ресурсов, а также связи между субъ-

ектами межбюджетных отношений по формированию, распределению и ис-

пользованию фондов бюджетов и грантов. 

Можно заметить, что данные формулировки различаются в зависимости от 

трактовки субъектов межбюджетных отношений. Так, авторы формулируют 

понятие межбюджетных отношений соотносительно их субъектному составу. В 

зависимости от выбранного определения можно сказать, что субъектами меж-

бюджетных отношений являются органы власти различных уровней, либо 

участники бюджетного процесса на всех его стадиях, либо бюджеты различных 

уровней, либо же публично-правовые образования. 

В настоящее время на территории Российской Федерации легальным при-

знается следующее определение межбюджетных отношений: это взаимоотно-

шения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-

цесса [2]. В целом, правовое регулирование межбюджетных отношений отра-

жается в большинстве нормативных актов бюджетного законодательства РФ. 

Кроме того, большое значение приобретает законодательство субъектов РФ о 

межбюджетных отношениях. В нем заложены основы взаимодействия как с 
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Российской Федерацией, так и с муниципальными образованиями в рамках 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

Наконец, муниципальные правовые акты регулируют межбюджетные от-

ношения, возникающие в пределах данного муниципального образования. В 

них заложены механизмы, ориентированные на обеспечения согласования ин-

тересов с субъектом РФ и непосредственно Российской Федерацией. Кроме то-

го, в законодательстве муниципальных образований изложены методики рас-

пределения межбюджетных трансфертов различных видов [3, с. 65]. 

Вторым важным признаком межбюджетных отношений выступает их фи-

нансовый характер. Так, с одной стороны, межбюджетные отношения – это 

разновидность бюджетных отношений. В свою очередь, бюджетная система 

страны является неотъемлемой частью финансовой системы государства, что 

позволяет выделять финансовый аспект как ключевую характеристику меж-

бюджетных отношений. С другой стороны, межбюджетные отношения также 

выступают как один из видов финансовых отношений, так как подразумевают 

под собой процесс распределения и перераспределения фондов денежных 

средств [4, с. 141]. Степень сбалансированности бюджетов в настоящее время 

определяется рядом факторов, среди которых, безусловно, центральное место 

занимает межбюджетное регулирование доходных поступлений бюджетов. 

Иными словами, особое значение придается не только собственным доходам, а 

именно – налоговым и неналоговым источникам доходов, но и безвозмездным 

поступлениям, которые являются одним из главных инструментов реализации 

бюджетной политики государства. 

Наконец, третий признак, определяющий сущность межбюджетных отно-

шений, — это властный характер. Между участниками межбюджетных отно-

шений всегда возникают отношения «власти-подчинения». Так, например, 

субъект Российской Федерации может выступать как властвующий участник, 

если предоставляет межбюджетные трансферты муниципальному образованию, 

а может быть и подчиненным субъектом, при условии, что он получает меж-

бюджетные трансферты из федерального бюджета [5, с. 42]. Важными компо-

нентами данного механизма будут процессы выравнивания, происходящие на 

вертикальном и горизонтальном уровнях власти [6, с. 8]. 

Во всех государствах, где существует федеративный принцип управления, 

есть процесс вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. На 

территории Российской Федерации важное место в процессе регулирования 

межбюджетных отношений занимает Министерство финансов, а также его тер-

риториальные органы, находящиеся во всех субъектах Российской Федерации. 

Процесс вертикальной сбалансированности позволяет ликвидировать все факты 

несоответствия между размером обязательств, находящихся на каждом уровне 

власти по использованию расходов, с получаемыми доходами в соответствии с 

вертикальным выравниванием. Кроме того, с помощью вертикального вырав-

нивания можно достигать баланса между наличием имеющихся обязательств по 

расходованию средств с потенциалом установленных доходных источников, 
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благодаря которым бюджет пополняется. В рамках организации вертикального 

выравнивания для достижения всех целей, связанных с повышением уровня со-

циально-экономического развития территории, решается ряд основных задач: 

1. Обеспечение выравнивания имеющихся финансовых потребностей у 

органов государственной власти разного уровня для предоставления разнооб-

разных услуг. Эти обязательства закреплены за каждым уровнем власти в Рос-

сийской Федерации. 

2. Выравнивание всех возможностей финансового уровня, которые при-

сутствуют у государственных и муниципальных властей. Действия производят-

ся с помощью долевого участия каждого территориального образования в Рос-

сийской бюджетной системе. 

Основными финансовыми инструментами, позволяющими организовывать 

вертикальное выравнивание, являются:  

1. Совокупность собственных доходов от уплаты налогов. При этом нуж-

но понимать, что эти средства поступают на один уровень бюджета. 

2. Совокупность закреплённых налогов. Эти налоги поступают сразу в 

несколько уровней бюджета [7, с. 318]. 

Например, собственными налоговыми доходами могут быть НДС, акцизы 

на табак, автомобили и мотоциклы, а также государственная пошлина и водный 

налог. Средства от уплаты этих обязательных платежей поступают в бюджет на 

федеральный уровень. У региональных бюджетов имеется перечень собствен-

ных налоговых доходов. Например, средства от уплаты налога на имущество 

организаций, транспортного налога и налога на игорный бизнес поступают в 

региональные бюджеты. Среди местных налогов, средства от которых посту-

пают в бюджеты муниципальных образований, важное место занимают налог 

на имущество физических лиц и земельный налог. Закреплёнными налоговыми 

доходами являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль органи-

заций и некоторые другие обязательные платежи.  

При создании условий, которые формируют горизонтальную сбалансиро-

ванность бюджета, следует ликвидировать любые несоответствия, создаваемые 

в составе бюджетной обеспеченности между бюджетами, находящимися на од-

ном уровне. Все отличия в этом случае связаны с экономическим и географиче-

ским положением различных регионов. Цель горизонтального выравнивания 

связана с обеспечением общего и приблизительно равного уровня потребления 

разных государственных услуг жителями российских регионов или муници-

пальных образований. В качестве инструментов, которые используются в рам-

ках горизонтального выравнивания, можно назвать межбюджетные трансферты. 

Эти трансферты могут быть выражены в виде субсидий, дотации и субвенций. В 

Бюджетном кодексе Российской Федерации совокупность межбюджетных 

трансфертов является средствами, которые предоставляются от одного бюджета 

другому. При этом, данные бюджеты находятся в составе единой бюджетной 

системы Российской Федерации. В статье 129 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации перечисляется несколько форм межбюджетных трансфертов: 
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1. Система дотаций, способствующих выравниванию бюджетной обеспе-

ченности на уровне российских субъектов.  

2. Система субсидий, перечисляем их в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

3. Система субвенций, направляемых в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

4. Иные виды межбюджетных трансфертов [8, с. 68].  

Необходимо более подробно рассмотреть инструменты, которые способ-

ствуют обеспечению эффективного горизонтального выравнивания. Дотации, 

которые применяются для выравнивания бюджетной обеспеченности россий-

ских субъектов, являются одной из частей системы межбюджетных трансфер-

тов. Их предоставляют на безвозмездной и безвозвратной основе. В этом случае 

не нужно определять все направления и условия, при которых средства будут 

использоваться в регионах. По сути, дотация является той формой трансфертов, 

в которой отсутствует целевое назначение. Дотацию, которая способствует по-

вышению уровня бюджетной обеспеченности, могут предоставлять только тем 

российским регионам и муниципальным образованиям, которые имеют низкий 

уровень социально-экономического развития, а также не смогут выполнить все 

свои базовые обязательства.   

Что касается субсидий, то они являются совокупностью межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых региональным бюджетам и бюджетам муници-

пальных образований. Цель предоставления связана с софинансированием раз-

нообразных категорий расходных обязательств. Они создаются в случае вы-

полнения всех полномочий, имеющихся у органов государственной власти 

субъектов и муниципальных образований. Федеральный законодатель устанав-

ливает все необходимые условия, критерии и способы использования таких 

субсидий. В региональном законодательстве устанавливается процедура, в со-

ответствии с которой межбюджетные трансферты предоставляются региональ-

ным бюджетам из нижестоящих бюджетов, относящихся к муниципальным 

районам и различным поселениям. В науке данный способ организации меж-

бюджетных трансфертов именуют отрицательным. Следовательно, данные му-

ниципальные образования обладают налоговыми доходами среднего или высо-

кого уровня при расчёте на одного жителя подобных территорий. Нельзя забы-

вать о том, что размер подобных отрицательных субсидий, которые касаются 

каждого муниципального образования при расчёте на одного жителя, не может 

быть больше, чем 5% между всеми расчётными налоговыми доходами местного 

бюджета при определении их на одного жителя в конкретном финансовом году.  

Субвенциями считаются денежные средства, которые выделяются для реа-

лизации специальных целей, и их выдают на конкретный период времени реги-

ону или муниципальному образованию. В случае направления субвенции по 

назначению полномочия будут переданы от вышестоящего уровня власти на 

нижестоящий с соответствующим подкреплением их финансовым обеспечени-

ем.  Возвращать эти субвенции необходимо на основании неиспользования их в 
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соответствии с целевым назначением в строго установленный период времени 

[9, с. 19].  

Все средства, которые являются субвенциями, необходимо распределять 

пропорционально количеству населения, а также численности потребителей 

различных видов государственных услуг. Кроме того, нужно принимать ко 

вниманию нормативы создания бюджетных ассигнований, необходимых для 

выполнения разнообразных обязательств с учётом всех объективных условий. 

Они могут воздействовать на стоимость разнообразных государственных и му-

ниципальных услуг в регионах. 

Все субвенции, которые выделяются муниципальным бюджетам из бюд-

жета региона, создаются на основе следующих источников:  

- в качестве субвенций, которые выделяются бюджетом российских регио-

нов из вышестоящего федерального бюджета. 

- в форме собственных средств российского региона. Эти средства необхо-

димы для того, чтобы финансировать различные полномочия, имеющиеся у ор-

ганов государственной власти каждого региона. 

Рассматриваемая система, которая способствует обеспечению качествен-

ного распределения средств между разными бюджетными уровнями, ориенти-

рована на решение задач, позволяющих обеспечивать горизонтальную и верти-

кальную бюджетную обеспеченность и сбалансированность. Организация 

сглаживания слишком больших горизонтальных различий должна быть прове-

дена с учётом социальной справедливости и способствовать ликвидации диф-

ференциации между разными регионами.  

Базовая цель организации межбюджетного регулирования получаемых ре-

гиональными бюджетами доходов заключается в обеспечение оптимального 

распределения поступающих налогов между всеми уровнями. В ходе создания 

и исполнения регионального бюджета доходная часть должна быть значительно 

больше, по сравнению с расходной. При этом, доходную часть необходимо 

тщательно и глубоко контролировать. В ходе практического использования ме-

роприятий, которые направлены на межбюджетное выравнивание, особенное 

внимание важно уделять предоставлению минимального набора различных со-

циальных услуг при сохранении качества на достойном уровне. Для того, чтобы 

не уменьшать уровень мотивации регионов, обеспеченных собственными сред-

ствами в контексте увеличения налогового потенциала, справедливым считает-

ся учёт процедуры распределения субъектов по уровню обеспеченности соб-

ственными бюджетными средствами. 

Такую процедуру нужно организовывать ещё до момента выравнивания, и 

сохранять впоследствии в рамках выполнения всех мероприятий, которые ка-

саются межбюджетного регулирования. Региональные власти в итоге будут за-

интересованы в сборе различных налогов или других обязательных платежей, 

которые поступят в бюджет в соответствии с установленными сроками. Повы-

сится эффективность и рациональность использования средств, поступающих в 

бюджет [10, с. 245]. 
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Как известно, отсталых в экономическом плане регионов гораздо больше, 

чем развитых. Уровень дифференциации социально-экономического развития 

российских регионов достаточно высокий. Для того, чтобы можно было ликви-

дировать отставание регионов, а также обеспечить выход на показатели, кото-

рые соответствуют средним по стране, в нынешних условиях понадобится как 

минимум 50 лет. Необходимо также сказать о депрессивных российских регио-

нах. Ими являются те субъекты Российской Федерации, в которых сегодня су-

ществует низкий показатель социально-экономического развития, однако неко-

торое время назад они были достаточно развитыми. Характерными чертами де-

прессивных регионов являются: 

1. Наличие научно-технического потенциала для дальнейшего развития. 

2. Немалая доля квалифицированных кадров, которые не используются 

должным образом. 

Основными причинами того, почему регион становится депрессивным, 

можно назвать следующее: 

1. Не высокая доля государственного заказа. 

2. Уменьшение спроса на инвестиции. 

3. Постепенное истощение сырьевой и минеральной базы. 

4. Комплексные структурные изменения в экономической системе госу-

дарства. 

5. Резкое падение конкурентоспособности продукции, которая выпуска-

ется в регионе [11, с. 230]. 

Для того, чтобы проанализировать уровень эффективности выделяемых 

средств из бюджета, нужно учитывать следующие параметры: рост валового 

регионального продукта; прирост производств, занимающихся обработкой; ди-

намика уровня доходов населения; дифференциация населения по получаемого 

доходом; рост и развитие налогового потенциала. Использование различных 

мероприятий и инструментов, которые способствуют улучшению правового ре-

гулирования межбюджетных отношений, может давать множество различных 

стимулов. В связи с наличием этих стимулов регионы смогут совершенствовать 

налоговый потенциал, а также заниматься наращиванием эффективности при-

менения средств, получаемых из бюджетов вышестоящих уровней. 

Правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской Феде-

рации представляет собой сложную систему взаимосвязанных нормативных 

документов. В Конституции Российской Федерации [12] закреплены положе-

ния, которые касаются правового регулирования отношений в бюджетной сфе-

ре. В соответствии с нормами пункта 3 статьи 71 Конституции Российской Фе-

дерации в непосредственном ведении федерального центра находится феде-

ральный бюджет. Кроме того, в статье 73 определяется так называемая «пре-

зумпция компетентности» регионов. Соответственно, региональные бюджеты 

будут считаться предметами ведения только субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления в соответствии со статьёй 132 Конституции 

Российской Федерации могут сами создавать, утверждать и исполнять местный 
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бюджет с учётом норм действующего законодательства. 

Анализ статьи 114 Конституции Российской Федерации позволяет отме-

тить, что существует ряд ключевых полномочий Правительства в области бюд-

жетных отношений и межбюджетного регулирования. Правительство должно 

предоставлять Государственной Думе на рассмотрение проект закона о феде-

ральном бюджете, а также обеспечивать его исполнение на практике. После то-

го, как бюджет исполнен, Правительство должно отчитаться о реализации.  

С помощью Бюджетного кодекса определяются структура и принципы, по 

которым функционирует бюджетная система страны. Эти положения должны 

соблюдаться на разных уровнях государственные и муниципальные органы 

власти. Подзаконными нормативными актами, регулирующими систему меж-

бюджетных отношений, являются: 

1. Указы Президента Российской Федерации. Они не должны входить в 

противоречие нормам Бюджетного кодекса, а также федеральным законам, ко-

торые регламентируют систему бюджетных связей в стране. 

2. Акты, издаваемые финансовыми органами и федеральными органами 

исполнительной власти в контексте реализации норм бюджетного законода-

тельства. 

3. Нормативные акты, издаваемые Правительством Российской Федера-

ции, и принятые в соответствии с Бюджетным кодексом, на основании феде-

ральных законов и указов Президента Российской Федерации. 

4. Правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

5. Акты, издаваемые органами местного самоуправления.  

Что касается региональных правовых актов, которые обеспечивают право-

вое регулирование межбюджетных отношений, то среди них выделяются спе-

циальные документы, издаваемые исполнительными органами власти. Вне за-

висимости от существования ограниченного влияния федерального уровня вла-

сти, на региональном уровне основное количество полномочий в системе меж-

бюджетных отношений возлагается на органы исполнительной и законодатель-

ной власти. Их представители должны установить все возможности для даль-

нейшего сопоставления интересов. Всё это определяется на основе создания за-

конодательной базы регионального уровня, а также обусловлено ежегодным 

распределением межбюджетных трансфертов между всеми уровнями бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

На муниципальном уровне процесс организации бюджетного регулирова-

ния устанавливается в каждом муниципальном образовании полностью само-

стоятельно. При этом нужно обязательно помнить и принимать к сведению 

нормы Бюджетного кодекса и законодательные акты субъекта Российской Фе-

дерации. На территории городских округов и муниципальных районов суще-

ствуют территориальные отделения Федерального казначейства. Эти структур-

ные подразделения занимаются кассовым обслуживанием местных бюджетов. 

Контрольную функцию в этом случае должен выполнять специальный орган. 
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Им является Управление федерального казначейства. Оно вместе с Управлени-

ем федеральной налоговой службы выполняет действия в области контроля. 

Эти организации являются структурными элементами федерального органа ис-

полнительной власти. На местном уровне в сфере налогообложения в регионах 

созданы межрайонные инспекции. Они занимаются контролем правильности и 

полноты исчисления различных видов налогов, а также иных обязательных 

платежей [13, с. 275]. 

Представительные органы местного самоуправления также принимают 

нормативные правовые акты, которые регулируют систему межбюджетных от-

ношений. Среди таких актов выделяются устав, а также другие значимые доку-

менты. В контексте обеспечения регулирования бюджетных отношений в уста-

вах могут присутствуют следующие важные моменты: 

1. Особенности формирования бюджета муниципального образования, а 

также осуществление исполнения и контроля за исполнением этого бюджета. 

Впоследствии в обязательном порядке должен быть создан специальный отчёт, 

который свидетельствует об исполнении бюджета муниципального образова-

ния. 

2. Обеспечение качественного процесса по выделению финансовых 

средств для деятельности муниципальных казённых учреждений, а также со-

здание условий для финансового обеспечения выполнения муниципальных за-

даний, имеющихся автономных и бюджетных муниципальных учреждений [14, 

с. 615]. 

В нынешних условиях до сих пор не устранена актуальная проблема, кото-

рая связана с обеспечением упорядочивания бюджетного устройства россий-

ских регионов. Проблема появилась на основании того, что ещё в начале 90-х 

годов не удалось создать эффективную концепцию бюджетного устройства 

страны. Все это привело к тому, что сегодня до сих пор существует проблема, 

которая не позволяет обеспечивать упорядоченное бюджетное устройства Рос-

сийской Федерации. Например, в российской бюджетной системе отсутствует 

совокупность принципов, позволяющих разграничивать набор бюджетных пол-

номочий между разными уровнями власти. Не разработан перечень бюджетных 

прав и обязанностей, а также ответственность каждого уровня власти в Россий-

ской Федерации. Существенной проблемой, которая не позволяет создать осно-

ву для эффективного бюджетного регулирования российских субъектов, явля-

ется процесс организации функционирования бюджетов на местном уровне. 

Согласно Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния являются частью публичной системы органов государственной власти. Од-

нако, важно понимать, что в составе бюджетной системы Российской Федера-

ции находятся местные бюджеты. Они являются частью государственных фи-

нансов. Следовательно, сегодня до сих пор ведется дискуссия по поводу того, 

каким образом необходимо развивать сферу действий всех межбюджетных от-

ношений.  
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Аннотация: в данной главе монографии акцентируется внимание на таких важных пробле-

мах, как контроль качества услуги и товара установленным требованиям, его виды и основ-

ные классификационные признаки, объекты и субъекты контроля. Особое внимание в работе 

уделяется методике оценки качества услуг в системе региональной экономики. Предложен-

ная методика включает процедуру анкетирования и направления оценки ее основных состав-

ляющих, что делает авторскую методику гибкой и вариативной к изменяющейся окружаю-

щей среде.  
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Abstract: The section of the monograph focuses on such important issues as quality control of ser-

vices and goods in accordance with established requirements, its types and main classification char-

acteristics, objects and subjects of control. Particular attention is paid to the methodology for as-

sessing the quality of services in the regional economic system. The proposed methodology in-

cludes a survey procedure and directions for assessing its main components, which makes the au-
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Любая деятельность в производственной системе, результатом которой яв-

ляется продукция готовая к реализации и проводится регулярно, требует под-

тверждения тому, что она соответствует установленным стандартам или требо-

ваниям клиентов. Таким подтверждением является контроль качества. 

Контроль качества проводится посредством установления соответствия 

качества конкретного товара установленным стандартам, условиям техническо-

го характера и требованиям, которые определяются договором поставки.  

 

 Таблица 1 

Общий вид понятия качества для продукта 

№ 

п\п 

Параметр  

качества 
Показатель проверяемого образца Стандарт качества 

1 A1 B1 C1 

2 A2 B2 max C – min C 

… … … … 

n An Bn Cn1, Cn2,…, Cnk 

 

Контроль качества продукции может проводиться как на этапе  проектиро-

вания, изготовления так и на этапе проверки готового изделия. Контроль может 

быть входной, межоперационный и выходной. Подробнее рассмотрим далее. 

При входном контроле производится проверка качества  

вспомогательных материалов, сырья, которые используются на производ-

стве. Этот этап контроля позволяет добиться повышения качества поставляе-

мых материалов, а как следствие повышения качества готовой продукции.  

При межоперационном контроле охватывается весь технологический про-

цесс. Его целью является проверка выполнения всех режимов, правил обработ-

ки и хранения, а также упаковки продукции.  

Выходной или приемочный контроль – контроль готовой 

продукции. Его целью является установление соответствия готового изде-

лия ранее установленным требованиям.  

Существуют классификации видов контроля качества и по  другим пара-

метрам: 

 по объектам контроля (контроль предметов труда, средств производ-

ства, технологии, труда исполнителей, условий труда); 

 по стадиям жизненного цикла изделий (контроль проектирования новых 

изделий, производства и реализации продукции, потребления или эксплуатации); 

 по степени охвата продукции (сплошной контроль, выборочный кон-

троль); 

 по месту выполнения (стационарный, скользящий); 

 по времени выполнения (непрерывный, периодический); 

 по формам выявления и предупреждения брака (летучий, кольцевой, 

статистический, текущий предупредительный); 
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 по влиянию на возможность последующего использования продукции 

(разрушающий, неразрушающий); 

 по степени механизации и автоматизации (ручной, механизированный, 

автоматизированные системы управления качеством, автоматический, актив-

ный или пассивный); 

 по исполнителям (самоконтроль, контроль мастеров, контроль ОТК, 

инспекционный, одноступенчатый, многоступенчатый); 

 по используемым средствам (измерительный, регистрационный, орга-

нолептический, визуальный, контроль по образцу, технический осмотр) и др. 

Для проведения контроля качества необходимо располагать стандартами, 

техническими параметрами и показателями, которые характеризуют качество 

продукции, средствами и методами проведения проверки, техническими сред-

ствами для выполнения контроля, результатами анализа жалоб, причинами воз-

никновения брака и условиями для их устранения. Чаще всего для осуществления 

контроля используют следующие инструменты: сводная карта дефектов, гисто-

грамма, карта регулирования качества, диаграмма корреляций, диаграмма Парето. 

Технический контроль качества связан с экономическим подходом. Целе-

сообразность выпуска определенного вида продукции всегда определяется эконо-

мической выгодой от его реализации. Поэтому при выборе метода проведения 

контроля качества необходимо так же учитывать затраты на его реализацию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация затрат на качество 

 

К типичным внутренним затратам на брак относятся: бракованная продук-

ция, переработка брака, незапланированная отсортировка, изучение проблемы, 

повторные проверки; внешние затраты – это замена бракованного товара, ре-

монт и обслуживание бракованного товара, расходы на ремонт по гарантии. 

Для эффективного процесса контроля качества (ОКК) продукции на пред-

приятиях существуют отделы контроля качества и лаборатория, которые рабо-

тают автономно и не зависят от других структурных подразделений. Такие от-

делы несут ответственность за результаты контроля, так как их задачей являет-

ся не допустить поставку брака потребителям. При этом ответственность за ка-
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чество продукции не лежит только на ОКК, а распространяется на всех участ-

ников технологических процессов. Необходимым условием для обеспечения 

контроля качества являются: наличие квалифицированного персонала, наличие 

нормативных документов, наличие соответствующего помещения, расходных 

материалов, оборудования. 

Значительно выгоднее не просто выявить брак, а  не производить его. Ка-

чество готового продукта контролируется, когда управлять уже поздно, так как 

материалы и сырье уже израсходованы, ресурсы затрачены, потрачено время и 

продукция произведена. Таким образом, брак при производстве товара – это 

непосредственная растрата имеющихся ресурсов. Поэтому работа по контролю 

качества должна быть грамотно скоординирована.    

Для проведения качественного контроля качества необходимыми являются 

наличие: 

- квалифицированного персонала; 

- нормативных документов по проведению испытаний и отбора проб; 

- необходимых материалов, оборудования, помещений. 

Важную роль в организации и проведении процесса контроля играет рас-

пределение полномочий и ответственности. Каждый сотрудник должен соот-

ветствовать требованиям к опыту и навыкам, строго выполнять свои обязанно-

сти. Основным моментом является формирование мышления сотрудников, при 

котором производство продукции, содержащей брак, является недопустимым. 

Уровень контроля, прежде всего, зависит от персонала, его внимательного от-

ношения к процессу производства и контроля. Наиболее эффективным спосо-

бом уменьшения несоответствий является проведение аттестации персонала и 

обучения. 

В результате контроля может быть принято одно из решений: 

продукция соответствует заданным требованиям; 

определение несоответствующей продукции и разработка мероприятий, 

направленных на устранение или уменьшение количества такой продукции; 

переработка продукции и её последующий контроль; 

изменение некоторых процессов производства. 

Основной целью проведения контроля качества является стремление к по-

вышению качества готовой продукции путем использования современных тех-

нологий, новых методик и обновленного оборудования [1, с.58]. 

Оценка качества  является более широким понятием, чем контроль каче-

ства и включает его (рис. 2). Для выполнения оценки качества используется 

большее количество показателей качества и при этом применяется исключи-

тельно для готового продукта. 

При оценке качества товара применяют следующую схему:   

 определение цели оценки; 

 определение номенклатуры показателей; 

 определение метода оценки показателей качества; 

 сравнение полученных показателей качества с основными показателями. 
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Рис. 2. Визуализация связи понятий 

 

Для проведения оценки на высоком уровне необходимо выполнить все 

пункты проверки. Так, если нечетко сформулировать цель оценки, это повлечет 

за собой некорректно выбранную номенклатуру показателей, что приводит к 

неверному результату проводимой оценки. А некорректно подобранный метод 

оценки исказит даже самую качественную работу аналитика. 

Одним из наиболее эффективных способов сравнения показателей каче-

ства товара является комплексный подход. Этот метод основан на использова-

нии обобщенного показателя, который объединяет комплекс показателей 

В области экономики на ряду с производством товаров существует сфера 

оказания услуг. Оценка качества услуг является одним из важнейших элемен-

тов системы управления качеством. В  области исследования проблем управле-

ния качества еще не разработана целостная методология оценки качества ока-

занной услуги. В связи с тем, что оказание услуг рассчитано на удовлетворение 

требований клиентов, рассмотрим методику расчета индекса удовлетворенно-

сти потребителей. Этот индекс вычисляется на основе личного мнения клиен-

тов, для получения которого проводят устный или письменный опрос. Такой 

метод позволяет выявить причины лояльности или недовольства клиентов. Бла-

годаря этому можно спрогнозировать прибыльность и рыночная ценность ком-

паний, отраслей экономики или экономики в целом. Главным отличием пред-

ложенной методики от привычного анкетирования является источник получе-

ния информации. В данном случае анкета заполняется специалистом службы 

качества, а не потребителем услуг [2, c.102]. 

Выбор такого источника информации связан с тем, что достоверность ин-

формации, получаемой от клиентов не очень высока. Клиент, обычно, не заин-

тересован в объективности результатов исследования и не всегда охотно рас-

крывает некоторую информацию, тем более личную. Со стороны клиентов при 

анкетировании возникают трудности, связанные с неоднозначностью (по мне-

нию клиента) некоторых вопросов, невозможностью получить разъяснения по 

задаваемым вопросам. Основной сложностью и причиной искажения результа-

тов является оценка предлагаемых результатов по какой-либо шкале. При этом 

специалисты в этой области не только заинтересованы в результатах проводи-

мого исследования, но и являются более подготовленными в вопросах качества. 

Обычно менеджеры по качеству имеют инструкцию по описанию показателей и 

методики их оценивания. При этом анкетирование клиентов не отвергается 

     Оценка качества 

Контроль качества 
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полностью, а рассматривается лишь как составная часть методики или допол-

нительный источник информации.  

В данном методе сложность оценки параметров вызвана трудностями ана-

лиза и обобщения критериев оценки, неоднозначностью определения методов 

их измерения. Эта сложность вызвана тем, что выбор параметров, которые бу-

дут входить в систему, во многом зависит от сферы оказания услуг. Таким об-

разом, критерии оценивания и параметры, используемые при ее выполнении, 

зависят от сферы оказания услуг. В зависимости от сферы услуг, критерии 

оценки могут отличаться как по набору входящих показателей, так и по их при-

оритетности. Поэтому для создания методики оценки параметров необходима 

конкретизация сферы её применения. 

В основе рассматриваемой методики лежат четыре группы показателей, 

которые субъективно влияют на реакцию клиента, который получает данную 

услугу 

1. Пространственные показатели (характеризуют качество «внешней сре-

ды» или условий предоставления услуги). 

- внешнее оформление строения, в котором находится организация. Его 

заметность среди других зданий, дизайн, чистота и ухоженность прилегающих 

территорий; 

- наличие рекламной информации на здании, указателей, информации об - 

оказываемых услугах; 

- внутренний дизайн, отделка и оформление помещения; организация ра-

бочего пространства с учетом удобства клиентов; чистота и температура поме-

щения. 

При оценке пространственных показателей необходимо учитывать претен-

зионные показатели, так как именно пространственные показатели наиболее 

ориентированы на удобство клиентов. Например, удобство места для ожидания 

и заполнения документов, организация пространства для личных вещей клиен-

тов и другие. 

Информационные показатели (характеризуют качество информационной 

обеспеченности клиента). 

 информация о деятельности данной организации, режиме работы, ме-

стонахождении других отделений данной организации, идентификаций сотруд-

ников, информация о руководстве и о самой организации; 

 наличие информации о предоставляемых услугах, наличие стационар-

ных стендов, а так же рекламных буклетов, которые можно забрать с собой; 

 качество оформления рекламной информации, информативность, соот-

ветствие корпоративному стилю, аккуратность, структурированность излагае-

мой информации. 

Выполнение вышеперечисленных характеристик позволяет клиенту полу-

чить наиболее полное представление о работе организации, значительно упрощает 

ориентацию клиента при первом посещении и при обращении за новыми услуга-

ми и позволяет чувствовать себя более уверенно, что является важным фактором в 
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формировании общего впечатления от посещения. При оценке информационных 

показателей так же могут быть использованы претензионные показатели. 

2. Профессиональные показатели (характеризуют уровень профессиона-

лизма  и квалификационной подготовки персонала). 

 Уровень профессиональной подготовки сотрудников, 

соответствие уровня образования занимаемой должности, доброжелатель-

ность персонала, компетентность, умение работать со «сложными» клиентами, 

в условиях загруженности работой, умение избегать конфликтных ситуаций 

или удачно разрешать их; 

 время выполнения операции, количество человек в очереди к данному 

сотруднику, умение дать содержательный ответ на вопрос клиента и др. 

Профессиональные показатели специфические для каждой сферы деятель-

ности, поэтому при проведении оценки учитываются именно те, которые 

наиболее важны в данной сфере. Здесь можно использовать претензионные по-

казатели, которые получены посредством анализа отзывов клиентов в сети Ин-

тернет, на горячей линии и др.; 

4. Претензионные показатели (характеризуют показатели пунктов 1-3 или 

передают информацию по отзывам и претензиям клиентов).  

Получение и обработка информации о мнениях клиентов должна включать: 

разные формы получения информации о мнении клиентов; 

оценка этого мнения в зависимости от ситуации; 

оценка подготовки и совершенствования персонала по вопросам работы с 

клиентами.  

Необходимо отметить, что при использовании этого метода оценки каж-

дый из параметров должен в первую очередь соответствовать внутренним тре-

бованиям организации. 

Рассмотрим оценку качества услуг на примере оценки юридических услуг. 

Рынок юридических услуг имеет высокий потенциал с точки зрения разви-

тия управления качеством. Интерес к оценке качества услуг, именно юридиче-

ского направления, вызван рядом причин, среди которых высокий уровень кон-

куренции. Так, многие юридические фирмы, не относят свои услуги к сфере об-

служивания и поэтому ставят на первое место либо качество юридических 

услуг, либо их невысокую стоимость, но при этом абсолютно забывают об 

остальных направлениях развития, в том числе об отношениях с клиентом. 

На основе показателей пунктов 1-4 разработаем анкету для оценки каче-

ства услуг, предоставляемых юридическими организациями и систему баллов, 

присваиваемых каждой характеристике. 

При составлении анкеты необходимо учитывать, какая часть баллов будет 

выделена для определенного пункта. При этом можно предложить два подхода. 

Первый подход для распределения баллов в анкете оценки качества 

услуги: 

1. Распределить весовые коэффициенты для каждого из разделов оценки 

таким образом, чтобы их сумма была равна 1. 
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2. Составить одну часть анкеты, которая соответствует наиболее важному 

разделу оценки. Сумму максимальных баллов по каждому вопросу (В) сопоста-

вить с весовым коэффициентом данного пункта, который не превышает едени-

цы (b ).   

3. По формуле  

                                          

В а
А

b


 ,                                           (1) 

где, а -весовой коэффициент нового пункта,  

b -весовой коэффициент исходного пункта, 

А - количество баллов, которое необходимо распределить между вопроса-

ми нового пункта; 
B - количество баллов, которое уже распределено в исходном пункте; 

вычислить количество баллов, которое необходимо распределить между 

вопросами данного раздела. Здесь имеется в виду, что распределить баллы необ-

ходимо между наибольшими значениями, которые можно получить за ответ. 

Аналогично вычисляют сумму баллов для остальных разделов.  

Таким образом, получим распределение баллов, которое наиболее точно 

отражает оценку характеристики разных видов работ с учетом их весовых ко-

эффициентов. 

 

Второй подход для распределения баллов в анкете оценки качества 

услуги 

1. Распределяем весовые коэффициенты для каждого пункта оценки так, 

чтобы их сумма была равна 1. 

2. Полученную дробную величину умножаем на 100 для каждого пункта 

оценки. 

3. Величина, полученная на втором этапе – наибольшее количество бал-

лов, которое выставляется за оценку по выбранному показателю. 

Другими словами, применяя второй подход, удастся распределить ровно 

сто баллов между всеми параметрами оценки с учетом их весомости.  

Для выставления окончательной оценки необходимо воспользоваться 

формулой 

                                                 oS
М

S
 ,                                          (2) 

oS - сумма баллов, полученная в результате заполнения анкеты; 

S - сумма баллов, полученная при сложении максимальных значений, ко-

торые можно получить по каждому вопросу. 

Использование первого подхода при распределении баллов более длитель-

ное, но при этом позволяет более точно учесть все пожелания при оценке, а не 

ограничиваться наперед заданной величиной и применяется при составлении 

анкет более сложного вида. Кроме того, этот метод подходит для переработки 

готовых анкет, в которых нужно поменять один или несколько параметров так, 
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чтобы объективность результата не изменилась. 

 

Рассмотрим вариант анкеты для оценки работы юридической организации 

1. Пространственные показатели 

1.1. Презентабельный вид здания, в котором расположена организация 

 а) да 1 

б) частично 0,5 

г) нет 0 

1.2. Чистота и ухоженность прилегающей территории: 

 а) да 2 

б) частично 1 

в) нет 0 

1.3. Наличие красочной вывески на фасаде здания: 

 а) да 2 

б) нет 0 

1.4. Наличие рекламных указателей перпендикулярно фасаду: 

 а) да 2 

б) нет 0 

1.5. Наличие информации об операциях, совершаемых в организации: 

а) есть 2 

б) есть, но не актуальная 1,5 

в) есть, но не актуальная и противоречивая 1 

г) нет 0 

1.6. «Заметность» филиала на фоне соседних зданий: 

 а) выделяется 1 

 б) не выделяется 0 

1.7. Современный дизайн: 

 а) да 1 

 б) частично 0,5 

 г) нет 0 

1.8. Соблюдение фирменных цветов: 

 а) да 1 

 б) частично 0,5 

 г) нет 0 

1.9. Организованность клиентского пространства: 

а) отлично 2 

б) хорошо 1,5 

в) удовлетворительно 1 

г) неудовлетворительно 0 

1.10. Чистота в помещении для обслуживания клиентов: 

 а) да 2 

б) нет 0 
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1.11. Аккуратность на рабочих местах и в помещении: 

 а) да 1 

б) нет 0 

2. Информационные показатели 

2.1.Информация о времени обслуживания: 

а) есть 3 

б) есть, но неудобно или незаметно расположена для клиента 2 

в) есть, но не актуальная или противоречивая 1 

д) нет 0 

2.2. Информация о наличии и расположении подразделений, обслуживающих 

клиентов: 

а) есть 2 

б) есть, но неудобно или незаметно расположена для клиента 1,5 

в) есть, но не актуальная или противоречивая 1 

г) есть, но не актуальная и противоречивая 0 

д) нет -1 

2.3. Идентификация сотрудников, обслуживающих клиентов (таблички с ФИО 

и должностью, бейджики): 

 а) есть 2 

б) нет 0 

2.4. Информация о руководстве организации: 

 а) есть 2 

б) неполная 1 

в) неточная 1 

г) нет 0 

2.5. Рекламная информация об услугах (буклеты, проспекты и т.д.): 

 а) есть 2 

б) есть, но недостаточно информативная 1 

б) нет 0 

2.6.Приверженность фирменному стилю и фирменным цветам: 

 а) да 1 

б) нет 0 

2.7. Оформление и размещение рекламных/информационных материалов (акку-

ратность, использование высококачественных печатных материалов и т.д.): 

а) отлично 2 

б) хорошо 1,5 

в) удовлетворительно 1 

г) неудовлетворительно 0 

3.Профессиональные показатели 

3.1. Знание законодательства: 

а) исчерпывающий ответ на заданный вопрос клиента, полное решение 

проблемы клиента 

27 
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в) неполный ответ на заданный вопрос, частичная помощь 15 

г) ответ на заданный вопрос, предполагающий, что клиент откажется от 

услуг 

0 

д) неверный ответ, усугубление ситуации -15 

3.2.Желание удержать клиента: 

а) исчерпывающий ответ на заданный вопрос клиента и предложение 

разных вариантов оказания услуг 

10 

б) при отказе клиента от конкретной услуги (или ее отсутствии) других 

вариантов не предлагается 

5 

в) неполный ответ на заданный вопрос 2 

в) клиенту предлагается обратиться за услугой в другую организацию -3 

3.3.Количество судебных решений по делам, рассмотренным по общим прави-

лам судопроизводства 

а) более половины 8 

б) менее половины 4 

в) отсутствуют 0 

3.4.Доля споров с государством 

а) более половины 6 

б) менее половины 3 

в) отсутствуют 0 

3.5. Упоминания в СМИ или цитируемость 

а) часто 4 

б) редко 2 

в) никогда 0 

3.6. Уровень обслуживания конкретных клиентов: 

а) отлично 3 

б) хорошо 2 

в) удовлетворительно 1 

г) неудовлетворительно -1 

3.7.Уровень корректности в общении между сотрудниками (особенно в присут-

ствии клиентов): 

а) отлично 3 

б) хорошо 2 

в) удовлетворительно 1 

г) неудовлетворительно -2 

3.8.  Наличие выделенного помещения для обсуждения с клиентом параметров 

сделки: 

а) есть 1 

б) есть, но используется не всегда 0,5 

в) нет 0 

3.9.Внешний вид персонала: 

а) сотрудники придерживаются делового стиля в одежде, установленно- 3 
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го внутренними документами 

б) сотрудники не придерживаются делового стиля в одежде, установлен-

ного внутренними документами 

0 

4. Претензионные показатели 

4.1. Наличие Журнала отзывов и предложений клиентов: 

а) есть в открытом доступе 2 

б) есть, но выдается по требованию клиента 1 

в) отсутствует 0 

2.2. Количество записей в Журнале 

а) преимущественно положительные  1 

б) преимущественно негативные 0 

 

2.3. Принятые меры: 

а) информация о рассмотрении и принятии мер по каждой записи 1 

б) информация о рассмотрении и принятии мер отсутствует по ряду за-

писей 

0,5 

в) информация о рассмотрении и принятии мер отсутствует по всем за-

писям 

0 

 

Оценка качества предоставления услуг является одним из важнейших эле-

ментов системы управления качеством. Поэтому ее развитие позволит улуч-

шить контроль качества обслуживания, обеспечить обратную связь, необходи-

мую для развития любой системы.  
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Аннотация: в данной главе рассмотрены внешние вызовы, с которыми столкнулась Россия в 

последнее десятилетие. Непрерывные санкции со стороны США и «объединенного Запада»,  

их ужесточение обусловливают переход к мобилизационной модели управления. Обоснова-

ны ключевые составляющие этой модели с учетом современных вызовов и необходимостью 

обеспечения национальной безопасности. Рассматривается сущность государственного обо-

ронного заказа, основные нормативно-правовые документы, определющие порядок его фор-

мирования и исполнения. Анализируются способы  закупок продукции для нужд Министер-

ства обороны РФ. Сформулированы основные направления совершенствовани механизма 

исполнения гособоронзаказа.  

Предложен ряд рекомендаций, реализация которых позволит повысить эффективность  его 

выполнения. 

Ключевые слова: экономические санкции, мобилизационная модель развития экономики, 

государственный оборонный заказ, специальна военная операция, нормативно - правовая ба-

за функционирования системы ГОЗ, способы осуществление закупок для нужд вооруженных 

сил и силовых структур, противоправная деятельность в процессе выполнения 

гособоронзаказа, государственные органы, контролирующие ход  выполнения ГОЗ. 

 

MODERN CHALLENGES, PROBLEMS AND THE MAIN DIRECTIONS OF 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EXECUTION OF THE STATE DEFENSE 

ORDER IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION 

 

Lizogub Alexey Nesterovich, 

Tavasieva Lyubov Afakoevna 

 

Abstract: The chapter examines the external challenges that Russia has faced in the last decade. 

Continuous sanctions from the United States and the "united West", their tightening, determine the 

transition to a mobilization management model. The key components of this model are 
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substantiated taking into account modern challenges and the need to ensure national security. The 

essence of the state defense order, the main regulatory documents defining the procedure for its 

formation and execution are considered. The methods of purchasing products for the needs of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation are analyzed. The main directions of improvement of 

the mechanism of execution of the state defense order are formulated. 

A number of recommendations are proposed, the implementation of which will improve the 

efficiency of its implementation. 

Keywords: Еconomic sanctions, mobilization model of economic development, state defense order, 

special military operation, regulatory framework for the functioning of the state defense system, 

methods of procurement for the needs of the armed forces and law enforcement agencies, illegal 

activities in the process of fulfilling the state defense order, state bodies controlling the 

implementation of the State defense order. 

 

1. ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РОССИЕЙ И 

ФОРМИРОВАНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

Известно, что в последние годы стремительно нарастает агрессивность 

стран НАТО и прежде всего США. Их вооруженные силы стремительно при-

ближаются к нашим границам. Растет и количество государств военного альян-

са.  Их число после вступления в 2023 году Финляндии и Швеции составляет 32 

государства, из них 30 находятся в Европе. Россия принимает адекватные меры, 

в том числе приступила к формированию Ленинградского военного округа, со-

здает новые воинские подразделения с целью укрепления северных рубежей 

страны.  

Наряду с ростом военной опасности, в последнее десятилетие значительно 

усиливается давление на экономический и финансовый сектора российской 

экономики. Массированные экономические санкции в отношении России были 

введены США и странами «коллективного Запада» в марте 2014 года. Предло-

гом для их введения , как известно, стали события, связанные с Крымом и Дон-

бассом. Далее, после начала специальной военной операции (СВО)  24 февраля 

2022 г., практически все государства, входящие в военно-политический альянс, 

оказывают масштабную военную помощь нацистскому режиму Киева, а в ре-

альной действительности - фактически участвуют в  боевых действиях на сто-

роне Украины. По данным военных экспертов, в настоящее время на Украину 

поставляется вооружение из 43 стран мира. 

С началом специальной военной  операции  санкционное давление на Рос-

сийскую Федерацию многократно усилилось. Так, ЕС запретил морскую транс-

портировку в третьи страны российской сырой нефти (с 5 декабря 2022 года) и 

нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года). Он также запретил  предоставление 

технической помощи, брокерских услуг и финансирования. Этот запрет не 

применяется, если сырая нефть или нефтепродукты закупаются по предельным 

ценам на нефть или ниже них. Запрет не позволяет десяти российским и четы-

рем белорусским банкам осуществлять или получать международные платежи с 

использованием SWIFT. Десяти российским и четырем белорусским банкам за-
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прещено использовать SWIFT. (Справочно. SWIFT – это служба обмена сооб-

щениями, которая существенно облегчает обмен информацией между банками 

и другими финансовыми учреждениями. SWIFT соединяет более 11 000 органи-

заций по всему миру. - Прим. Автора). 

Нынешняя санкционная  и политическая атака на экономическую и финан-

совую систему России преследует цель изоляции экономики РФ от мировой си-

стемы, разрушения ее суверенитета. Поэтому рассчитывать на функционирова-

ние рыночного механизма   в этих условиях на принципах классической эконо-

мической теории не только легкомысленно, но и крайне опасно.  

В этих условиях представляется целесообразным согласиться с предложе-

ниями ученых, указывающими на необходимость перехода на мобилизационную 

экономическую модель развития, базирующуюся на использовании внутренних 

ресурсов в социально-экономической, оборонной идеологической, внешнеполи-

тической сферах, которые в особых условиях могут быть  задействованы в крат-

чайшие сроки для повышения национальной безопасности страны. Мобилизаци-

онная модель развития экономики не является новой для научного сообщества и 

экономической практики, но применительно к специфике сегодняшней россий-

ской ситуации требует уточнения понятийного аппарата, анализа статистических 

данных, обобщения мирового опыта ее применения и адаптации к реальным 

условиям и приоритетным стратегическим задачам. Необходимость обеспечения 

национальной безопасности государства с учетом  внешних вызовов со стороны 

«коллективного Запада» и появлением новых задач в связи с обеспечением по-

требностей специальной военной операции, обусловливает разработку и реали-

зацию современных мобилизационных подходов к государственному управле-

нию [1, с.227] . Рассмотрим наиболее важные из них.  

1) в области внутренней экономической политики: 

 усиление роли государственного регулирования в обеспечении сувере-

низации национальной экономики путем частичной национализации предприя-

тий - носителей научно-технического прогресса в России; 

 внедрение системы государственного сбалансированного планирования 

(на основе актуализированной модели Госплана) на базе современных цифро-

вых технологий; 

 повышение роли государства в предупреждении банкротства, реализа-

ция судебных организационно-правовых процедур банкротства предприятий 

ОПК;  

 недопущение банкротств предприятий ОПК, введение внешнего управ-

ления в организациях, прекративших бизнес в России; 

 развитие национальных инновационных технологий, приоритетное 

направление материальных и финансовых ресурсов в сферы, обеспечивающих 

национальную безопасность; 

 ускорение деофшоризации экономики, прежде всего отраслей страте-

гического назначения и жизнеобеспечения населения, сокращение  вывоза ка-

питала из страны; 
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 совершенствование системы формирования кадрового резерва и госу-

дарственного контроля за исполнительской дисциплиной на всех уровнях 

управления и повышение уровня открытости бюджетных расходов на обеспе-

чение полномочий федеральных государственных органов; 

 активизация научно-исследовательских работ в виде прикладных ис-

следований, направленных на повышение эффективности экономики и научно-

технического потенциала России; 

 наращивание отечественного производственного потенциала для обес-

печения функционирования государства в новых условиях: от спутниковых 

группировок, систем РЭБ до одежды и предметов гигиены; 

 обеспечение устойчивого превышения динамики роста доходов граж-

дан над темпами инфляции, снижение экономического неравенства населения, 

сохранение неизменными социальных приоритетов России: семья,  здоровье и 

образование; 

2) в области внешней экономической политики: переориентация вектора 

внешнеторговых отношений на развитие взаимовыгодного сотрудничества со 

странами вне контура недружественных государств. 

Необходимость и целесообразность коренного изменения экономичесской  

политики России, ее переориентация на мобилизационную модель развития, 

особенность которой заключается в решении двуединой экономической задачи: 

обеспечение обороноспособности страны и социально-экономической стабиль-

ности с переключением производства преимущественно на внутренний рынок, 

формированием сбалансированного механизма взаимодействия производства и 

потребления в ключевых отраслях реального сектора с учетом стратегических 

приоритетов страны в современных условиях хозяйствования позволит  обес-

печить устойчивый рост экономики. 

Законодательные, экономические и административные регуляторы моби-

лизационного типа позволят нейтрализовать или свести к минимуму воздей-

ствие  внешних угроз экономической и военной безопасности России, повысить 

устойчивость функционирования всех отраслей народного хозяйства, сохранить 

социально-экономическую и политическую стабильность, способствовать росту 

качества жизни российских граждан. 

Успешная реализация мобилизационного типа развития экономики воз-

можна лишь в случае обеспечения устойчивого роста доходов населения.  

Оценивая последствия санкционной политики Запада, следует отметить, 

что ее реализация в отношении РФ служит поводом отказаться от рынка ЕС — 

нашего основного торгово-экономическим партнера. При этом десятки стран 

мира, экономика которых характеризуется как растущая, испытывают потреб-

ность в технологиях, логистических решениях, а не только в энергоносителях, 

минеральных удобрениях, продовольствии и др. [2, c. 52]. 

В этой связи важнейшей перспективой для нас является эффективное осво-

ение рынков Евро-азиатского экономического союза (ЕАЭС) и стран БРИКС. 

Далее, решая комплекс задач импортозамещения, стабилизации экономики 
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РФ, обеспечения ее устойчивого функционирования и развития, необходимо 

проработать вопросы финансового обеспечения, в том числе с использованием 

средств Фонда национального благосостояния, а также инструмента целевой 

эмиссии, предусматривающего адресный выпуск денежных средств под реали-

зацию конкретных проектов, поддержку определенных отраслей и производств 

на основе решений уже упомянутого выше Госплана. Обосновывая необходи-

мость обеспечения экономического роста, отметим, что в этом случае речь идет 

не только о достижении запланированных показателей, но и о взаимодействии 

России с остальным миром, экономиками дружественных стран. 

Таким образом, развитие отечественной экономики в нестандартных усло-

виях, когда реализация хозяйственных механизмов ограничена тотальным не-

рыночным поведением враждебных стран, актуальна и значима для выработки 

ответа на новые вызовы и угрозы, в том числе экономической безопасности 

России.  

 

2. ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА В УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

Современные вызовы, обусловленные тотальным санкционным давлением, 

связанным с геополитическими интересами западных стран диктуют необходи-

мость модификации экономической политики страны, реализация которой ста-

новится решающей предпосылкой для сохранения суверенитета экономики 

России. 

В этих условиях Вооруженные силы и другие силовые структуры страны 

должны быть обеспечены всем необходимым для успешного выполнения спе-

циальной военной операции, решения задач по надежной защите границ и 

обеспечения общественного  порядка в стране. 

Одним из важных инструментов  обеспечения силовых структур страны, в 

том числе Вооруженных Сил всем необходимым для поддержания националь-

ной безопасности, является государственный оборонный заказ (ГОЗ).  Согласно 

Федеральному закону «О государственном оборонном заказе», он представляет 

собой установленные нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, а также на поставки продукции в области военно-технического со-

трудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответ-

ствии с международными обязательствами Российской Федерации [3]. 

Формирование ГОЗ – это сложный процесс определения потребностей си-

ловых структур, источников финансирования и потенциальных исполнителей. 

Он разрабатывается во взаимосвязи с формированием прогноза социально-

экономического развития страны и проекта федерального бюджета на соответ-

ствующий год. Важную роль в его формировании играет федеральная програм-

ма производства вооружения и военной техники (ГПВ). 
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Осуществление закупок для нужд обороны Российской Федерации в 

настоящее время регламентируется Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»[4]. 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах откры-

тости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обес-

печения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования иннова-

ций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за ре-

зультативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффек-

тивности осуществления закупок. В целях информационного обеспечения кон-

трактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная 

система.  

Установлены следующие способы закупок продукции для нужд Министер-

ства обороны РФ:  проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе 

аукциона в электронной форме; способом запроса котировок, без проведения 

торгов; размещением заказа на поставки биржевых товаров; размещением зака-

за у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

В процессе выполнения ГОЗ важное значение имеет также порядок опре-

деления цен на продукцию военной  и военно-специальной техники (ВВСТ). В 

настоящее время нормативным документом, определяющим основы ценообра-

зования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу 

является Постановление Правительства РФ от 02.12.2017г. № 1465 [5]. 

Учитывая, что государственный оборонный заказ формируется во испол-

нение стратегических целей по обороне и безопасности России, его реализация 

является одним из приоритетных задач для его участников. Важным, в связи с 

вышеизложенным, является  определение направлений совершенствования ме-

ханизмов выполнения ГОЗ. Рассмотрим наиболее важные из них.  

Анализ имеющейся информации свидетельствует о наличии широкой но-

менклатуры товаров, работ и услуг, закупаемых государственными заказчиками 

по ГОЗ, что приводит к расширению круга поставщиков и исполнителей ГОЗ. 

Кроме этого, по данным Единой информационной системы в сфере закупок го-

ловными его исполнителями и соисполнителями, являются не только произво-

дители, но и в большинстве случаев посредники между потребителем и реаль-

ным сектором экономики [6]. В условиях ограниченности финансовых ресур-

сов, предусмотренных федеральным бюджетом,  целесообразно создать схемы 

поставок товаров, работ и услуг по ГОЗ с минимальным участием посредниче-

ских организаций  [7, с.82 ].  

Далее, ряд  производителей-разработчиков военной продукции, надеясь на 

государственные заказы и государственную поддержку в виде субсидий, не 

уделяют должного внимания развитию предприятия с целью получения допол-

нительной прибыли.  Финансовое состояние таких компаний ухудшается, а их 

работа полностью зависит от заказов государства. В результате отечественный 

оборонно-промышленный комплекс (ОПК) оказался серьезно закредитован-
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ным.  Так, общая задолженность предприятий ОПК, по имеющимся оценкам, 

например, по состоянию на лето 2019 года превысила 2 трлн. рублей [8]. Одной 

из причин образования столь существенной задолженности предприятий ОПК 

перед российскими кредитными организациями является низкая эффективность 

принимаемых руководством предприятий управленческих решений. Отсут-

ствуют решения, позволяющие не только производить рентабельную военную 

продукцию, но и конкурировать на рынке товаров гражданского и двойного 

назначения. В этом случае задача государства состоит в выявлении описанных 

выше зависимых от государства предприятий и принятии мер для внедрения в 

их работу системы  эффективного менеджмента, в том числе путем диверсифи-

кации выпускаемой продукции. 

В настоящее время в условиях проведения СВО к формированию и испол-

нению ГОЗ предъявляются повышенные требования. Многие оборонные пред-

приятия для удовлетворения потребностей подразделений, участвующих в бое-

вых действиях, перешли на 3-х сменный режим работы. Проводится большой 

объем работы по наращиванию производства новейших видов вооружений и 

специальной техники, модернизации существующих средств ведения боевых 

действий. Так, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая  на засе-

дании координационного совета при правительстве 19 мая 2023года, сказал: 

«Мы продолжаем материально-техническое обеспечение вооруженных сил. В 

утверждённом графике производства учтена дополнительная потребность ми-

нистерства обороны». Он также отметил, что правительство значительно уве-

личило финансирование заявок гособоронзаказа. На инвестиции в оборонно-

промышленный комплекс выделены беспрецедентные средства для развития 

мощностей. В результате военно-промышленный комплекс страны почти по 

всем позициям существенно нарастил производство для нужд специальной во-

енной операции на Украине и продолжит наращивать [9].  

Правительство России в настоящее  время готовит новый национальный 

проект по развитию беспилотной авиации. Многие отечественные предприятия 

имеют солидный научно – производственный задел, который позволит в крат-

чайшие сроки приступить к реализации данного проекта. Так, Краснодарское 

научно-производственное предприятие по выпуску беспилотников уже нарас-

тило мощности и производит 1000 дронов в месяц. «Краснодарский край может 

и должен стать активным участником нового национального проекта, – заявил 

глава региона Вениамин Кондратьев. - Создавая новую отрасль, мы должны 

обозначить переход от сборки к производству электронных компонентов». В 

настоящее время в крае разработана региональная программа создания научно-

производственной площадки беспилотных авиационных систем. К ее реализа-

ции   подключаются ученые технологического  университета [10]. 

Совершенствуется и нормативно - правовая база, направленная на повы-

шение эффективности функционирования системы ГОЗ. Так, в сентябре 2022 г. 

были внесены изменения в Уголовный кодекс России в части ответственности 

за срыв исполнения гособоронзаказа. В частности, к уголовной ответственности 
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будет привлекаться должностное лицо, нарушившее условия госконтракта по 

гособоронзаказу, если это повлекло ущерб государству в сумме не менее 5% 

цены договора и не менее 5 млн рублей. Наказание предусмотрено и за невы-

полнение контракта. В случае отказа или уклонения от заключения контракта 

определенным подрядчиком или поставщиком, ему грозит до 8 лет лишения 

свободы, если это повторное нарушение. Наказание может быть отменено, если 

нарушения устранят добровольно.  

Уже есть прецедент привлечения к уголовной ответственности за противо-

правное деяние в сфере военного производства. Так, Батайский городской суд 

(Ростовская область) вынес приговор главе предприятия оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за 

злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Подсуди-

мый признан виновным по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочи-

ями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие 

последствия»). Это первый в современной России приговор по вышеназванной 

статье. Суд установил, что Михалин в течение двух лет умышленно включал в 

стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. 

Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возме-

щением причиненного ущерба [11]. 

Для повышения эффективности функционирования механизма ГОЗ рас-

ширен перечень государственных органов, контролирующих ход его выполне-

ния. Кроме Министерства обороны, Федеральной антимонопольной службы, 

Счетной палаты и др., эту задачу с марта 2023 года  выполняет и Генеральная 

прокуратура. Их цель – способствовать своевременному и качественному вы-

полнению всех видов работ, связанных с выполнением ГОЗ и  борьба с корруп-

ционными схемами и хищениями в этой сфере. Данное решение свидетельству-

ет о том, что в системе функционирования ГОЗ имеют место серьезные право-

нарушения. В частности об этом шла речь в мае 2023г. на   Петербургском 

международном юридическом форуме (ПМЮФ). Так, выступая на сессии 

«Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в 

рамках вышеназванного форума, председатель Следственного комитета России 

(СКР) Александр Бастрыкин сказал: «Очень много мошеннических схем реали-

зуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны 

время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты кор-

рупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда».  В своем выступлении 

он привел данные о том, что в 2022 году в отношении 60 чиновников были за-

ведены уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. 

Число дел по этим статьям, которые поступили в суды, увеличилось на 10% по 

сравнению с 2021 годом (8,7 тыс. дел против 8 тыс.) [12].  

В процессе исполнения ГОЗ возникают вопросы, связанные с ценообразо-

ванием, в том числе и на продукцию, поставляемую непосредственно силовым 

структурам, участвующим в СВО. В этой связи на заседании 21 марта 2023г. 

правительство РФ поручило создать рабочую группу коллегии  Военно-

https://lenta.ru/tags/geo/rf/
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промышленной комиссии (ВПК) РФ по решению споров, связанных с ценами на 

продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Из постановления следует, что ра-

бочая группа будет заниматься рассмотрением разногласий, связанных с ценами на 

продукцию, поставляемую в рамках госконтракта, заключенного не менее чем на 

три года, и цена которого превышает установленный правительством размер цены 

контракта, при которой (или при повышении которой) существенные условия кон-

тракта могут быть изменены в том случае, если выполнение этого контракта по 

независящим от сторон обстоятельств невозможно без их изменения [13].   

Таким образом, современная политика США и стран Западной Европы в 

отношении России демонстрирует небывалое давление на экономику и полити-

ческую систему страны. Формы и методы, применяемые  ими свидетельствуют 

о том, что они готовы пойти на крайние меры в интересах сохранения агонизи-

рующего однополярного мира во главе с США. В этой обстановке Россия при-

нимает адекватные меры, направленные на обеспечение своей безопасности как 

по линии наращивания военного потенциала, так и по линии обеспечения и 

укрепления экономического суверенитета и технологической независимости. 

Для решения стоящих задач перед Вооруженными силами и силовыми структу-

рами страны важной составляющей является своевременное и качественное 

обеспечение их современным вооружением  и техникой.  Реализация этой зада-

чи во многом зависит от эффективности функционирования системы ГОЗ. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ КАК 
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д.э.н., доцент, профессор кафедры социальных технологий, 
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Аннотация: в данной главе монографии рассматриваются вопросы, посвященные значимо-

сти социального пакета, как фактора, во многом определяющего уровень лояльности персо-

нала. Отмечаются основные статьи Трудового кодекса РФ, в которых оговариваются соци-

альные гарантии для работников. Схематично представлены зависимости уровня лояльности 

от размера социального пакета и соотношения уровня заработной платы и социального паке-

та. Рассматриваются этапы формирования социального пакета компании с учетом распреде-

ления персонала на определенные категории, изучения их предпочтений и анализа возмож-

ностей по подбору наиболее востребованных элементов. Приведен пример критериев, по ко-

торым может происходить разделение персонала на категории. Освещены некоторые эле-

менты социального пакета, которые могут быть востребованы сотрудниками с различной 

степенью приоритетности. 

Ключевые слова: социальный пакет, компенсационный пакет, мотивация, мотивационные 
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1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 

Социальный пакет считается достаточно действенным мотивационным 

средством, к которому со стороны менеджмента современных компаний 

наблюдается определенная разница подходов. С одной стороны, многие управ-

ленцы относятся к нему внимательно и серьезно, полагая его фактором, во мно-

гом определяющим успешность организации, другие же считают его некоторой 

дополнительной «нагрузкой» на бюджет компании, которая не оправдывает 

вложенных средств, поскольку не усиливает напрямую мотивацию к повыше-

нию производительности труда. Низкое влияние на производительность пояс-

няется этими менеджерами тем, что наполнение социального пакета определя-

ется возможностями организации, предполагает его распределение на весь кол-

лектив, и не обуславливается напрямую зависимостью от производительности 

труда. Можно сказать, что оба этих подхода выглядят достаточно обоснован-

ными, но по поводу второго необходимо отметить, что низкая мотивация про-

изводительности может быть вызвана недостаточно продуманным и не вполне 

действенным механизмом применения пакета. Разработка прогрессивной мето-

дики создания и применения социального пакета способна оказать существен-

ное влияние на рост (если не на скачок) производительности. Основное же воз-

действие со стороны социального пакета, как правило,  сказывается на повы-

шении лояльности персонала к своей компании. Сотрудники начинают больше 

ценить свою работу и становятся более привязанными к организации. 

Социальный пакет иногда путают с компенсационным пакетом, который 

также несет социальную нагрузку, или с социальной программой организации. 

Социальная программа является «дорожной картой» организации по реализа-

ции социальной политики. При этом, многие составляющие ее наполнения мо-

гут заявляться, как реализуемые в некотором будущем, что принципиально от-

личает ее от соцпакета, учитываемого только через его реальное наполнение. 

Компенсационный пакет определяется наполнением возмещений тех потерь, 

которые несет работник от условий, зачастую не зависящих от предприятия, на 

котором он работает. Чаще всего, в организациях, компенсационный и соци-

альный пакеты объединяют в одну смысловую категорию, просто называя эту 

совокупность социальным пакетом. 

В Трудовом кодексе РФ формализованное четкое определение социальному 

пакету не дается. Разные грани социальной ответственности освещаются в не-

скольких статьях, например, в следующих (представлено в ограниченном виде) [1]: 

- 40 статья: указывает, что социально-трудовые отношения регулируются 

на основе коллективного договора; 

- 41 статья: освещает, что в коллективный договор могут включаться обя-

зательства по пособиям и компенсациям, регулированию оплаты в соответ-

ствии с инфляцией, улучшению условий труда и т.д.; 
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- 46 статья: о соглашениях на любом уровне социального партнерства по 

вопросам гарантий, компенсаций, льгот, условий и охраны труда, развития со-

циального партнерства, дополнительного пенсионного страхования и др.; 

- 53 статья: отмечаются формы участия работников в управлении органи-

зации по вопросам социально-экономического развития, изменению условий 

труда и др.; 

- 56 статья: говорится, что в трудовом договоре указывается об обязатель-

ствах обеспечения условий труда;  

- 57 статья: о содержании трудового договора, в том числе в части условий 

труда, об условиях и видах дополнительного страхования сотрудника, об улуч-

шении социально-бытовых условий работника и членов его семьи, о дополни-

тельном негосударственном пенсионном обеспечении работников; 

- 102 статья: о режиме гибкого рабочего времени, по соглашению сторон; 

- 134 статья: об обеспечении повышения уровня реального содержания за-

работной платы - индексации в связи с инфляцией, в соответствии с соглаше-

ниями, договорами, нормативными актами; 

- 164 статья: о гарантиях и компенсациях, как обеспечении прав работни-

ков в области социально-трудовых отношений; 

- 188 статья: о возмещении расходов, при использовании личного имуще-

ства работников; 

- 210 статья: по разработке комплекса мероприятий, в том числе: по улуч-

шению условий и охране труда, по созданию условий для формирования здоро-

вого образа жизни работника; по распространению передового опыта по улуч-

шению условий и охране труда; по обеспечению социальной защиты работни-

ков посредством обязательного социального страхования. 

В некоторых компаниях, намеренно или, наоборот, неумышленно делают 

принципиальную ошибку, заявляя новым работникам, что их социальный пакет 

содержит такие элементы как оплата отпуска и больничных, доплаты за сверх-

урочную работу, декретные выплаты, командировочные расходы и т.д. Это за-

блуждение, такое не может называться социальным пакетом, так как не являет-

ся его содержанием, а представляет собой гарантированные законом выплаты. 

Социальный пакет представляет собой дополнительные, предоставляемые ком-

панией бонусы, превышающие установленные кодифицировованным законода-

тельным актом требования. Так, например, если организация осуществляет бо-

лее высокие выплаты по отпускам, командировкам, или по больничным листам, 

то это уже будут элементы социального пакета. Или если сотрудникам предо-

ставляются более длительные, по сравнению со стандартными, отпуска и т.п.  

Увеличение размера и наполняемости социального пакета может суще-

ственно повысить привлекательность организации для потенциальных работ-

ников. Для уже работающих сотрудников это обычно способствует повышению 

лояльности к организации. В обобщенном виде это можно представить так, как 

показано на рисунке (см. рис. 1) 
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Рис. 1. Зависимость лояльности от социального пакета 

 

Обозначения, представленные на рисунке, имеют следующие обозначения:  

Сmax - максимально возможный размер социального пакета, который мо-

жет позволить себе компания; 

min - уровень лояльности, который оценивается менеджментом как мини-

мальный, при нулевом размере социального пакета; 

Лс - достижимый уровень лояльности, определяемый максимальным раз-

мером социального пакета;  

Лm - максимально возможный уровень лояльности, определяемый кроме 

социального пакета также другими факторами, например, уровнем корпоратив-

ной культуры, уровнем заработной платы, имиджем фирмы и т.п.; 

ΔЛ - разница между уровнем лояльности, достигаемым с помощью соци-

ального пакета и уровнем, который можно дополнительно получить с помощью 

других факторов. 

Повышение ΔЛ может быть обусловлено, например, такими факторами как 

[2]: высокая зарплата (74% предпочтений в среднем для поколений X,Y,Z), ста-

тус компании (среднее значение - 77%), личность руководителя (57%), друж-

ный коллектив (37%), стабильность и надежность (32%), интересная работа 

(61%), технологичность компании (46%). 

Зависимость лояльности от социального пакета (см. рис. 1) показана 

условно. Возможно, она будет иметь на одних фирмах вид более линейный, на 

других - такую зависимость, которая ближе к параболической. Однако, повы-

шение лояльности, как правило, определяется размером социального пакета. 

При этом необходимо иметь в виду, что его наполнение должно соответство-

вать ожиданиям персонала. Зачастую возникает заблуждение у менеджеров 

компаний, когда в ответ на вопрос «Является ли для вас социальный пакет цен-

ностью?», ответ «нет» воспринимается как подтверждение того, что он пред-

стает несущественным фактором лояльности для персонала. На самом деле, та-

кой ответ обоснован обычно тем, что имеющийся социальный пакет не соот-
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ветствует по размеру или по элементам наполнения тому, что хотели бы иметь 

сотрудники.  

Зависимость изменения лояльности от размеров социального пакета может 

быть представлена через такой показатель, как изменение текучести. В таблице 

1 представлены данные исследования по использованию социального пакета в 

организациях и на предприятиях Смоленской области [3]. 

 

Таблица 1 

Зависимость текучести кадров от наполнения и веса соцпакета 

Соотношение веса соцпакета с зарплатой Текучесть кадров 

15% 12% 

30% 7% 

50% 3% 

 

Для работников могут быть одинаково привлекательны  две компании, ко-

торые предполагают сравнимый рабочий функционал, но при этом на одной от-

сутствует социальный пакет, но имеется высокая заработная плата, на другой - 

не такой высокий заработок, но емкий социальный пакет. Поскольку элементы 

(бонусы) социального пакета оцениваются сотрудниками как имеющие опреде-

ленную финансовую альтернативу (то есть, при отсутствии соцпакета, за их по-

лучение пришлось бы заплатить), то их наличие воспринимается как своего ро-

да повышение реальной заработной платы. 

Опросы по определению значимости социального пакета показали, что 

для  большинства (69%) это важно, но для тех, кто в данный момент работает, 

важнее, чем для тех, кто не работает (75% против 63%). При этом: 58% выбрали 

бы работу без соцпакета и с большей зарплатой; 29% выбрали бы работу с соц-

пакетом и меньшей зарплатой; 13% затруднились ответить. Для рабочего пер-

сонала доля тех, кто предпочел бы соцпакет, превысила долю тех, кто предпо-

чел бы более высокую зарплату, но незначительно: 43% против 40% [4]. 

В начале 2020 года службой исследований HeadHunter было проведено ис-

следование, показавшее, что уровень заработной платы является более приори-

тетным, чем соцпакет. Конечно, это обоснованно, поскольку уровень заработ-

ной платы - это уровень финансовой свободы, которую можно преобразовать в 

доступные потребительские ценности. А социальный пакет представляет собой 

конкретные фиксированные бонусы, предпочтительность которых может раз-

личаться среди сотрудников. При выяснении значимости социального пакета 

задавался вопрос «Насколько важно для вас наличие социального пакета, при 

выборе нового места работы?». Распределение мнений представлено на рис. 2 

[по данным источника 5]. 

Можно констатировать, что уровень лояльности работников будет тем 

выше, чем больше размер социального пакета при фиксированной зарплате. 

Чем меньше его размер, тем больше, для сохранения на прежнем уровне лояль-
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ности, должна быть заработная плата, чтобы компенсировать потери бонусных 

ценностей, которые содержались в социальном пакете. Таким образом, с высокой 

степень вероятности, можно допустить наличие нескольких уровней лояльностей, 

которые остаются неизменными при обратно пропорциональном изменении зара-

ботной платы и социального пакета, как это представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Мнения о важности соцпакета на новом месте работы, % 

 
Рис. 3. Зависимость лояльности от соотношения размеров зарплат и 

 социальных пакетов 

 

Обозначения, представленные на рис. 3, имеют следующее содержание: 

min, max - минимальные и максимальные уровни заработной платы, кото-

рые может позволить выплачивать компания; 

max-f - максимальный уровень социального пакета, который компания 

должна предусмотреть на будущее, чтобы сохранить высокую привлекатель-

ность компании для потенциальных работников; 

Лс1, Лс2, Лс3 - уровни лояльности работников (в среднем), которые опре-

деляются комбинациями «зарплата-соцпакет», при этом Лс1 ˂ Лс2 ˂ Лс3; 

Лсmax - уровень лояльности, при максимальных размерах соцпакета и зар-

платы; 

Лсmax-f - будущий максимальный уровень лояльности. 
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Одна из главных характеристик, которыми должен обладать соцпакет ком-

пании - это воздействие на наибольшую долю персонала, в идеале - на весь 

персонал. Есть еще одна особенность социального пакета, которая уже отмеча-

лась выше, и которую должен учитывать менеджмент. Социальный пакет спо-

собен существенно повысить привлекательность работы и обеспечить повыше-

ние лояльности, но при этом обычно он мало мотивирует повышение произво-

дительности. Потому что механизм его применения обычно не завязан на пер-

сональные показатели деятельности. При этом варианты реализации социаль-

ного пакета можно оформить таким образом, чтобы оказать влияние и на по-

вышение производительности труда. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 

Как уже указывалось, элементы, наполняющие социальный пакет могут 

иметь различную приоритетность для разных категорий персонала. Поскольку 

кадры, имеющиеся в организациях, могут значительно, иногда - разительно,  раз-

личаться, следовательно, невозможно предусмотреть такую форму социального 

пакета, которая являлась бы оптимальной для всех экономических субъектов. 

Для того чтобы сформировать эффективный пакет, необходимо провести 

исследование мнений персонала о его составляющих и общей размерности. 

Здесь достаточно уместным будет разделение персонала на условные катего-

рии, которое позволит, через определение численности относящихся к ним ра-

ботников, определить масштаб воздействия социального пакета. Критерии, по 

которым может происходить распределение по категориям, могут быть следу-

ющими:  

а) возраст - понятно, что могут быть различными предпочтения, связанные 

с возрастом. Так, предоставление компанией возможностей посещения фитнес-

клубов способно оказаться более привлекательным для более молодых работ-

ников, или среднего возраста. Возможности предоставления медицинских услуг 

или корпоративных пенсионных программ, наоборот, скорее будут более вос-

требованы возрастными работниками; 

б) наличие детей - особенно с учетом их возрастной градации: дошкольни-

ки, школьники младшего возраста, среднего или старшего школьного возраста, 

студенты. В случае большого числа таких сотрудников будут популярны такие 

возможности как наличие ведомственного детского сада, предоставление гиб-

кого рабочего времени, семейные программы праздников и отдыха, детские ла-

геря, предоставление семейных курортных путевок, помощь в получении или 

предоставление кредита на обучение, а также прямая оплата обучения детей со-

трудников; 

в) гендерное разделение - в этом случае будут предусмотрены те элементы 

соцпакета, которые окажутся интересны преимущественно мужчинам или 

женщинам; 

г) распределение по квалификациям и профессионализму - в этом случае 

можно отметить, что работникам управленческого уровня или профессионалам 
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высокого класса, например, могут быть интересны элементы статусного харак-

тера, участие в совещаниях, определяющих стратегию развития, возможности 

получения акций компании и т.п. Нужно учитывать, что обычно сотрудники 

какого-то определенного квалификационного ранга образуют  большинство 

персонала, поэтому необходимо предусмотреть составляющие соцпакета, кото-

рые будут ориентированы именно на них; 

д) новые работники, проходящие адаптацию, сотрудники не входящие в 

штат, временные работники - на все эти категории может быть предусмотрено 

ограниченное воздействие социального пакета, ввиду того, что они пока мало 

связанны с компанией. 

Распределение сотрудников на категории (группы) способствует лучшему 

пониманию механизма организации социального пакета. Учитывая предпочте-

ния групп, а также их численность можно выбрать наиболее приемлемые вари-

анты пакета, а также предусмотреть возможности его корректировки на буду-

щее. Весомое знание при этом будет иметь численность той или иной группы и 

ее доля, а также ее значимость в общем коллективе. 

Наполнение социального пакета будет определяться несколькими факто-

рами: 

1. Предпочтениями категорий (групп) сотрудников. 

2. Численностью категорий (групп) сотрудников. 

3. Значимостью той или иной категории для организации. 

4. Ценностью для персонала элементов (бонусов), входящих в социальный 

пакет. 

5. Возможностями компании - финансовыми, организационными, времен-

ными - по организации привлекательного социального пакета. 

 

 

 
Рис. 4. Алгоритм подготовки к формированию социального пакета 

Определение функций социального пакета и ожиданий от его внедрения 

Распределение персонала на категории 

по возрасту по полу по семейному положению по профессионализму по стажу 

Выявление самых значимых и многочисленных категорий 

Формирование банка возможных элементов соцпакета 

Выявление предпочтений различных категорий 

Подбор самых востребованных элементов социального пакета 

для большинства персонала для самых ценных работников 

Подбор элементов социального пакета с учетом возможностей компании 

Формирование социального пакета компании 
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Под элементами социального пакета следует понимать его составляющие, 

выражающиеся в денежном, материальном, статусном виде, а также в виде услуг, 

предоставляемые компанией сотруднику сверх тех гарантий, которые определе-

ны законодательным порядком. На рисунке 4 представлен общий подход к фор-

мированию социального пакета компании, с учетом условного распределения 

персонала на категории и выявления, путем опроса, их основных предпочтений. 

Наполнение пакета должно происходить таким образом, чтобы охватить 

наибольшее количество работающих. При этом необходимо соотносить значи-

мость для сотрудников тех или иных элементов и возможность (затратность) 

для компании их реализации. Наиболее востребованные элементы могут ока-

заться и более дорогими, поэтому для фирмы необходимо понимание того, ка-

кую пользу они могут принести и каких расходов потребуют. 

Для того чтобы с помощью социального пакета мотивировать не только 

рост лояльности и удовлетворенности  трудом, но и повышение его производи-

тельности, можно использовать дифференцированный подход распределение 

части соцпакета. Так, некоторые его элементы могут быть доступны сотрудни-

ку, если только он показывает высокую личную эффективность. На некоторых 

фирмах есть опыт набора работниками «баллов личной эффективности», кото-

рые могут затем использоваться для получения тех или иных бонусов. 

Иногда отмечают, что соцпакет может состоять из двух частей: основной и 

переменной. При этом переменная часть используется как инструмент поощре-

ния работников руководством организации [6]. 

Еще одним подходом является формирование так называемого «гибкого 

социального пакета». Его суть состоит в том, чтобы адресно предоставлять 

только нужные каждому сотруднику льготы, при этом минимизировать траты 

компании на невостребованные бенефиты [7]. 

Одним из элементов, достаточно ценимым сотрудниками, является индек-

сация зарплаты. С одной стороны, индексация заявлена в Трудовом кодексе, но 

как показывает практика, ее применение не гарантировано, так как определяет-

ся коллективными договорами и соглашениями, то есть фактически предопре-

деляется зависимостью от финансовых возможностей организации. 

Среди других востребованных сотрудниками элементов социального паке-

та, как правило, находятся следующие [8, 9, 10]: 

- полис ДМС; 

- абонементы спортивных залов; 

- бесплатные обеды; 

- путевки на отдых; 

- оплата проезда; 

- оплата детских садов; 

- культурно-развлекательные программы для сотрудников и (или) их детей; 

- оплата мобильной связи; 

- предоставление жилья; 

- оплата/съем жилья; 
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- предоставление служебного автомобиля; 

- предоставление ссуды (займа); 

- поручительство при кредитовании; 

- материальная помощь, в связи с необходимостью; 

- продукция компании со скидкой; 

- предоставление автостоянки и т.д. 

Комбинация ожиданий и востребованности со стороны работников, а так-

же соответствие им возможностей и действий с позиций работодателей, может 

выражаться в таком наполнении социального пакета, которое будет восприни-

маться как особо ценное. Чем более желанным будет сформированный мотива-

ционный пакет, тем более действенным и эффективным мотивационным ин-

струментом в компании он будет являться. 
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Аннотация: для российских организаций топливно-энергетического комплекса, ориентиро-

ванных на достижение наилучших показателей в области энергоэффективности, приемле-

мым, является применение единой системы управления энергосбережением и повышение 

энергетической эффективности, заключающейся в формировании и внедрении корпоратив-

ных стандартов и технических регламентов, учитывающих требования энергетической эф-

фективности и наилучших доступных технологий. Такой системой является энергетический 

менеджмент (СЭнМ) – международный стандарт  ISO 50001:2011, ISO 50001:2018. Решение 

вопросов повышения энергоэффективности топливно-энергетического комплекса на основе 

управления энергетическими ресурсами приводит не только к уменьшению энергозатрат, но 

и позволяет обеспечить: повышение уровня управляемости производством, вовлечение пер-

сонала в решение задач энергосбережения, а также другие преимущества. В связи с этим, 

поддержание единого подхода к системе управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в организациях топливно-энергетического комплекса, явля-

ется необходимым условием реализации энергетической стратегии России, достигаемое че-

рез организацию системы энергетического менеджмента. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергопотребление, международная организация 

по стандартизации, система энергетического менеджмента. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  OF ENERGY 

MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS  OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX 

 

Chaplygina Marina Andreevna, 

Dobrinova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: Solving the issues of increasing the energy efficiency of the fuel and energy complex on 

the basis of energy resource management leads not only to a reduction in energy costs, but also al-

lows for: an increase in the level of production control, the involvement of personnel in solving en-

ergy saving problems, as well as other advantages. For Russian organizations focused on achieving 
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the best performance in the field of energy efficiency, it is acceptable to use a unified management 

system for energy saving and increasing energy efficiency, which consists in the formation and im-

plementation of corporate standards and technical regulations that take into account the require-

ments of energy efficiency and the best available technologies. Such a system is energy manage-

ment (ENM), as interpreted by the international standards ISO 50001:2011, ISO 50001:2018. In 

this regard, maintaining a unified approach to the management system for energy saving and in-

creasing energy efficiency at enterprises of the fuel and energy complex is a necessary condition for 

the implementation of Russia’s energy strategy, achieved through the organization of an energy 

management system. 

Key words: energy efficiency, international organization for standardization, energy management 

system. 

 

Мероприятия, несущие технический и организационный характер, влияю-

щие на повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов, имеют определение энергетического менеджмента. 

Организованное и непрерывное управление топливно-энергетическими ре-

сурсами, на всех этапах промышленного производства,  начиная с низшего зве-

на – цехов и заканчивая самой отраслью, носит систематизированный, гибкий, 

комплексный,  характер. 

Статико-аналитический подход, заключающийся в учетно-контрольных 

мероприятиях энергопотребления, направленный на энергосберегающие  меро-

приятия и минимизацию потребления энергетических ресурсов, является ос-

новной целью энергетического менеджмента. 

Отмеченному подходу энергоменеджмента соответствуют задачи: 

– сокращения затратоёмкости организации на энергоресурсы, снижение 

себестоимости производимой продукции и обеспечение её конкурентоспособ-

ности на внешнем и внутреннем рынках; 

– рост производственных мощностей топливно-энергетической отрасли, но 

при этом не увеличивая уровень потребления энергоресурсов;  

– качественная работа структурных подразделений энергоменеджеров ор-

ганизаций топливно-энергетической отрасли, позволяющая обеспечить эффек-

тивное  потребление топливно-энергетических ресурсов; 

– достижение перехода топливно-энергетической отрасли к энергоэффек-

тивной от энергозатратной, обеспечивая при этом энергетическую безопасность 

и независимость; 

– оптимально-рациональное использование топливно-энергетических ре-

сурсов, инновационных разработок новых форм и источников энергии.  

Достижение отмеченных задач, нельзя в полной мере достичь без внедре-

ния энергетического менеджмента, и определенных  действий со стороны 

управленческого состава организации, которые выполняются через определен-

ные функции (рисунок 1). Только четко поставленная работа и четкое выполне-

ние функций энергоменеджмента может быть успехом выполнения основной 

цели энергетического менеджмента, а именно сокращения использования топ-
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ливно-энергетических ресурсов, а в противном случае рассматриваемая управ-

ленческо-экономическая категория будет малоэффективной и не принесет ни-

каких изменений в энергопотреблении. 

В результате, отмеченные функции, достигаются изучением и оценкой до-

стигнутых результатов, выполнением мероприятий и рекомендаций по энерго-

потреблению с расчетом экономического эффекта и представлением необходи-

мых технических ресурсов, внедрением новых достижений и инноваций, внед-

рением «умных» технологий в топливно-энергетическом комплексе, позволяю-

щие достичь целесообразность разработанных энергосберегающих мероприятий.  

 

 
Рис. 1. Функциональное управление  ЭНМ 

 

Отмеченные функции, нельзя выполнить без структурного подразделения 

менеджеров, которые в рассматриваемой отрасли называются энергоменедже-

рами. Специалисты, данного направления, планируют и выполняют энергети-

ческие проекты, занимаются покупкой энергетического оборудования, отвеча-

ют за рабочее состояние системы стимулирования энергосбережения, оптими-

зации энергопотребления и роста энергетической эффективности производства. 

Деятельность энергоменеджеров, характеризуется следующим образом: 

– разработкой внутри производственных энергетических программ 

направленных на окупаемость вложенного капитала, сокращение энергозатрат 

на производстве; 

– совместной работой с представителями контролирующих органов: энер-

гонадзора и энергоаудита; 

– согласованной работой с партнерами предлагающих выполнение меро-

приятий по энергосбережению;  

– исследование и внедрение передовых, продвинутых, инновационных 

опытов проведения энергосберегающих мероприятий.  

Следовательно, от организованного и непрерывного управления топливно-

энергетическими ресурсами на всех этапах промышленного производства 

начиная с низшего звена – цехов и заканчивая самой отраслью, зависит эффек-

тивное управление в области энергоменеджмента. 

В целом, применение системы энергетического менеджмента, направлено 

на проведение комплексного анализа энергопотребления, и выявление влияния  

проводимых энергосберегающих мероприятий, включая учет, контроль и, в ко-

нечном итоге, минимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Функциональное управление  ЭНМ 

– взаимные договора с контр-
агентами - энергопроизводите-
лями;  
– взаимные договора с энерго-

снабжающими организациями. 

– обработка информации об 
энергопотреблении по отдель-
ным подразделениям;  
– разработка мероприятий по 

энергосбережению. 

– разработка инновационных энерго-
сберегающих проектов;  
– действия на взаимной основе между 
управленческим составом и энергоме-
неджерами по вопросам энергопо-

требления. 
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Выше отмеченное, должно работать в системе, и иметь единый подход.  В 

результате Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» установлены цели и принципы стандартизации, а правила 

применения национальных стандартов РФ установлены - ГОСТ Р 1.0-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». Имеется ра-

бочий Российский стандарт, подготовленный на основе собственного аутентич-

ного перевода на русский язык, международный стандарт ISO 50001:2011 «En-

ergy management systems - Requirements with guidance for use» (ИСО 50001:2011 

Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по приме-

нению». 

Рисунок 2 представляет стандарты, которые легли в основу разработки ISO 

50001:2011. 

 

 
Рис. 2. Стандарты, которые легли в основу разработки ISO 50001:2011 

 

Вопросы энергоэффективности энергетических ресурсов  содержатся в 200 

стандартах ISO, некоторые из них представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Отдельные   ISO серии 50000 

Номер ISO Название 

ISO 50001 

:2018 

Energy management systems — Requirements with guidance for 

use. Системы энергетического менеджмента требования и ру-

ководство по применению  

ISO 50002 

:2014 

Energy audits — Requirements with guidance for use. Энер-

гоаудиты – Требования с руководством по применению  

ISO 50003 

:2021 

Energy management systems — Requirements for bodies provid-

ing audit and certification of energy management systems. Систе-

https://docs.cntd.ru/document/1200038794#7D20K3
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Номер ISO Название 

мы энергоменеджмента – Требования для органов, выполня-

ющих аудит и сертификацию СЭнМ  

ISO 50004 

:2020 

Energy management systems — Guidance for the implementation, 

maintenance and improvement of an ISO 50001 energy manage-

ment system. Системы энергетического менеджмента. Руко-

водство по внедрению, поддержанию и улучшению системы 

энергетического менеджмента  

ISO 50001 

ISO/FDIS 

50005 

Energy management systems — Guidelines for a phased imple-

mentation. Системы энергоменеджмента — Руководящие 

принципы поэтапного внедрения  

ISO 50006:2014 

Energy management systems — Measuring energy performance 

using energy baselines (EnB) and energy performance indicators 

(EnPI). Системы энергоменеджмента – Измерение уровня 

энергоэффективности с использованием энергетических базо-

вых линий и индикаторов энергоэффективности – Общие 

принципы и Руководство  

ISO/CD 50006.3 

Energy management systems — Evaluating Energy Performance 

using Energy Baselines and Energy Performance Indicators. Си-

стемы энергоменеджмента — Оценка энергетической эффек-

тивности с использованием базовых показателей и показате-

лей энергетической эффективности  

ISO 50007:2017 

Energy services — Guidelines for the assessment and improve-

ment of the energy service to users. Энергетические услуги — 

Руководство по оценке и совершенствованию энергетических 

услуг для пользователей  

ISO/TS 

50008:2018 

Energy management and energy savings — Building energy data 

management for energy performance — Guidance for a systemic 

data exchange approach. Управление энергопотреблением и 

энергосбережение — Управление энергетическими данными в 

целях повышения энергоэффективности — Руководство по 

системному подходу к обмену данными  

ISO 50009:2021 

Energy management systems — Guidance for implementing a 

common energy management system in multiple organizations. 

Системы энергоменеджмента — Руководство по внедрению 

общей системы энергоменеджмента в нескольких организаци-

ях  

ISO 50015:2014 

Energy management systems — Measurement and verification of 

energy performance of organizations — General principles and 

guidance. Системы энергоменеджмента — Измерение и про-

верка энергетической эффективности организаций — Общие 

принципы и руководство 
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Путем внедрения и разработки системы энергетического менеджмента, 

требований и руководства по использованию энергоресурсов, помогает органи-

зациям ТЭК применять энергию более эффективно. 

Во всем мире, опубликованный в 2011 году ISO 50001, повлиял на измене-

ние энергетических показателей. Внедрение стандарта принесло рост показате-

лей эффективности использования электроэнергии. Также, отмеченный стан-

дарт, имеет управленческую составлявшую, направленную на решение пробле-

мы  сокращения затрат. 

В 2018 году флагманский международный стандарт ISO 50001 в отрасли 

энергетики, был пересмотрен, и имеет новый номер ISO 50001: 2018. Обнов-

ленный стандарт, описывает подход управления энергией, связанный, как с 

улучшением энергетических результатов, так и с системой энергетического ме-

неджмента. Показатели энергетических результатов (EnPI) и энергетические 

базовые линии (EnB) СЭнМ используются как взаимосвязанные элементы, а 

также как средство измерения улучшения энергоэффективности и энергопо-

требления, связанных с использованием энергии (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Среда развития системы энергетического менеджмента (СЭнМ) 

Среда системы энергетического менеджмента (СЭнМ): 

1. Совершенство  системы энергетического менеджмента; 

2. Эффективность  энергетических результатов; 

3. Достижение предполагаемых результатов 

 

Система энергетическо-

го менеджмента 

 

Набор взаимосвязанных 

элементов организации: 
 

- политика; 

- цели; 
- энергетические задачи; 

- энергетические базовые 

линии; 
-показатели энергетиче-

ских результатов; 

-внутренние аудиты; 

-обработка несоответ-
ствий; 

- процессы закупки; 

- проектирование. 

Улучшение энергетических  результатов: 

- энергоэффективности; 

- энергопотребления связанного с использованием 

энергии и сравнение с энергетической базовой линией. 

Достижение предполагаемых результа-

тов: 

- снижение затрат на энергию; 

- удовлетворение целей, связанных с гло-

бальным изменением климата; 

- повышенная  надежность; 

-увеличение использования возобновляе-

мых источников энергии. 

 

Постоянное улучшение СЭнМ 

В пересчете на: 

пригодность; адекватность; 

 результативность;  

ориентация в стратегическом направлении. 

Продвигает, 

поддерживает 

и обеспечива-

ет 
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Аналогом международного стандарта  ISO 50001: 2018 в России стал 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. 

Цель стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического ме-

неджмента» – дать возможность организациям разработать системы и процес-

сы, необходимые для улучшения энергетической результативности, включая 

энергетическую эффективность, использование и потребление энергии.  

Управленческий состав организации, определяет энергетические составляю-

щие: цели, задачи и достижимые результаты, а также пути улучшения энергетиче-

ских результатов, одним из таких подходов является PDCA (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Подход PDCA в контексте организации энергетического  

менеджмента по циклу Деминга 

 

1. Планирование: состоит в создании энергетической политики, представ-

лении действий по управлению рисками, изучении возможностей энергетиче-

ского менеджмента, проведении энергетического анализа, расчета показателей 

энергетических результатов (EnPI) и энергетических базовых линий (EnBs), 

разработке планов действий, направленных на получение эффективных итого-

вых результатов. 

2. Выполнение: заключается в процессе осуществления планов действий, 
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наблюдении за техническим обслуживанием и контроле производства, обмене 

информацией, обеспечении компетентности и рассмотрение  энергетических 

результатов в процессе производства.  

3. Проверка: состоит в оценке, измерении, наблюдении, аудите и осу-

ществлении анализа энергетических результатов, а также оценки работы систе-

мы энергетического менеджмента. 

4. Действие: выявление проблем и  принятие решений по увеличению 

энергетических результатов энергетического менеджмента. 

Порядок отмеченных действий позволит избежать риски, которые дают воз-

можность принимать высокоуровневые стратегические решения в организации.  

Решение, относящиеся к инновации и модернизации методик контроля и 

управления энергопотреблением и энергозатратами, считается результатом ис-

пользования энергетического менеджмента в  энергетических компаниях [2]. 

Введение системы энергетического менеджмента, последовательно с вво-

дом новейших технологических действий, «умных» прогрессивных проектов, 

современных методов к выработке энергии позволяют достичь новых целей – 

значительной энергетической эффективности (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Процесс управления   СЭнМ  проморганизаций 

 

Показатели энергетической результативности, содержат показатели энер-

гоёмкости, энергозатратности, энергопотребления, энергоиспользования, энер-

гоприбыльности и энергорентабельности, значимое изменение которых, может 

достигаться с помощью возобновляемых источников энергии и увеличения до-

ли энергии, полученной из возобновляемых источников. 

В процессе внедрения и работы системы энергетического менеджмента,  

отмеченные показатели энергетической результативности, можно  дополнять 

показателями эффективной работы  энергоменеджеров, в частности: участие в 

подготовке рациональных и инновационных предложений,  выполнение плано-
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вых заданий, достижения минимальной потери энергетических ресурсов, разра-

ботке мероприятий по оптимизации энергопотребления.  

В соответствии с вышесказанным, необходимо сослаться на Федеральный 

закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации».  

В контексте которого, под энергетической эффективностью понимаются 

характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 

целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологиче-

скому процессу, юридическому лицу.  

Важным фактом достижения экономического эффекта от  внедрения си-

стемы энергетического менеджмента, является сокращение материальных за-

трат на производство топливно-энергетических ресурсов. Используя статисти-

ческие данные Минэнерго, можно отметить, что выполнение задач и функций 

энергоменеджмента, дает возможность уменьшить материальные расходы на 

потребление энергоресурсов от 5 до 20 % [5]. 

Следовательно, при выборе целеполагания организацией топливно-

энергетического  комплекса, а именно  сокращение денежных расходов на вы-

работку и передачу энергетических ресурсов, уменьшение  потребления энер-

гии и мощности от плановых значений определенных на этапе бизнес – плани-

рования, сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов в себе-

стоимости энергетических ресурсов, рост  выручки (продаж) в результате не-

прерывного роста отпускных цен (себестоимости) в условиях организации си-

стемы энергетического менеджмента, как целевого метода построения работы 

всего управленческого состава и энергоменджеров, в итоге приведет к успеху. 

В этой связи, необходимо отметить, что не только  внедрение новых энер-

госберегающих технологий, но и изменение системы управления в большей 

степени дает возможность достичь энергоэффективности и энергопотребления. 

Система энергетического менеджмента на уровне стандарта ISO 

50001:2018, прописывается, как интегрированная система управления в любой 

организации ТЭК с высоким потенциалом взаимодействия с другими система-

ми менеджмента. Интеграция систем, проявляется, как цикличный и процесс-

ный подход. 

Представленная на рисунке 6 сравнительная характеристика стандартов 

ISO дает возможность отметить, что  основы работы  стандартов серии 5001 

общие, а отличительные признаки касаются конкретно вопросов использования 

энергии.  

На международном уровне (некоторые, из которых были отражены в таб-

лице 1), работают «сродные» стандарты, содержащие отдельные специфиче-

ские детали: 

– ISO 50002:2014 Энергоаудиты – Требования с руководством по примене-

нию;  
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– ISO 50004:2014 Системы энергоменеджмента – Руководство по внедре-

нию, поддержанию в рабочем состоянии и улучшению СЭнМ;  

– ISO/PWI 50005 Системы энергоменеджмента – Модульное внедрение 

СЭнМ с использованием методов оценки уровня энергоэффективности; 

– ISO 50006:2014 Системы энергоменеджмента – Измерение уровня энер-

гоэффективности с использованием энергетических базовых линий и индикато-

ров энергоэффективности – Общие принципы и Руководство.  

 

 
Рис. 6.  Сравнительная характеристика стандартов ISO 

 

Отмеченные в таблице 1 международные стандарты, имеют практику 

внедрения и в русской версии ГОСТ Р от 2017 года, но не учитывают особенно-

сти стандарта ISO 50001:2018, который может быть использован в российской 

практике стандартизации, как одно из направлений совершенствования систе-

мы управления в энергетических компаниях. 

Зарубежные версии стандартов,  имеют в своем контексте термин оконча-

тельного показателя работы – energy performance или энергетическая результа-

тивность, а российские версии стандартов к такому показателю относят  – энер-

гоэффективность.  

Контекст стандартов, направлен на объяснения терминов и требований, 

как руководствоваться  предлагаемыми подходами к управлению, представлен 

мониторинг лучших управленческих практик в виде кейсов добившихся успе-

хов предприятия, сумевших пройти весь путь развития до совершенства в 

управлении и достичь наилучшие энергетические показатели. 

Систематический подход выполнения прописанных в стандартах правил и 

требований, учитывая данные и факты кейсов, приведет к совершенствованию  
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энергетической результативности, а в денежном выражении увеличению эко-

номической эффективности. 

Как было уже отмечено, стандарт ISO 50001:2018 приближен его разра-

ботчиками к стандартам международного значения, что позволяет интегриро-

ваться с процессами стратегического менеджмента, влекущие за собой каче-

ственное внедрение СЭнМ с оптимальным документооборотом без дублирова-

ния выполняемых функций специалистами, при этом возлагая оборот докумен-

тов на энергоменеджеров. В рассматриваемый стандарт с учетом времени, вве-

дены новые требования: процессный подход, управление рисками, контекст ор-

ганизации, учет потребностей заинтересованных сторон.  

Законодательство России на национальном уровне, не ставит в требова-

тельном порядке внедрения СЭнМ  и получения сертификатов системы энерге-

тического менеджмента ни от каких компаний ТЭК. Это остается  доброволь-

ным моментом на усмотрение административно-управленческого аппарата и 

всего коллектива. Однако, на протяжении последних пяти лет в России имеется 

опыт внедрения системы энергетического менеджмента, и, эффективность её 

применения доказана работой многочисленных компаний ТЭК выбравших это 

систему. 

Есть опыт  компаний, которые применяют и ввели в эксплуатацию систему 

энергетического менеджмента, выстроили структуру управления энергетиче-

ского менеджмента, ввели в штатное расписание энергоменеджеров, но при 

этом не получили сертификата  и не обратились  в сертификационный орган за 

проверкой на соответствие требованиям стандарта.  

В данном контексте необходимо заметить, что добиваясь конкурентоспо-

собности энергетические компании должны иметь сертификат системы энерге-

тического менеджмента, позволяющий утверждать наличие системы менедж-

мента качества. Это говорит о том, что наличие сертификата дает основание со-

блюдения требований международных стандартов, что позволяет быть вклю-

ченным в международную логистическую цепочку поставок крупным корпора-

циям и получения ресурсов от иностранных поставщиков, привлечения ино-

странного инвестиционного капитала, а в целом выхода на внешний мировой 

рынок. 

В настоящее время, тенденция развития системы энергетического менедж-

мента, проявляется не очень активно, и внимание организаций топливно-

энергетического комплекса на это не значительно. Потому как, для контракт-

ных отношений и заключения договорных обязательств, сертифицирования не 

достаточно, потому что, международных контрагентов интересует в большей 

степени эффективный результат СЭнМ, а именно себестоимость и её гибкое 

поведение (цена – качество–количество). 

Следовательно, международный опыт крупных корпораций рассматривае-

мой отрасли дает основание рассматривать сертифицирование, как определен-

ный стимул и драйвер для последовательного улучшения СЭнМ, и при  этом 

носить  добровольный характер. 
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Статистка официальных органов, дает основание экономическим доводам 

в пользу энергосбережения, заключающихся в снижении затрат на приобрете-

ние энергоресурсов. Большинство организаций могут сократить свои затраты 

на энергоресурсы на величину до 20 % за счет более качественного управления 

энергопотреблением и инвестиций в эффективные мероприятия.  

По данным Минэнерго России, у 89 % компаний, внедривших систему 

энергетического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 

50001:2011, наблюдается снижение удельного расхода топливно энергетиче-

ских ресурсов, причем у 65 % снижение составило более 5 % [2].  

В 2021 - 2023 годах, СЭнМ начинает применяется все более широко, и ти-

ражируется в России, например: пилотное внедрение системы энергоменедж-

мента dena в Республике Башкортостан (Нефтекамск) и Московской области 

(Луховицы) [2]. 

Однако, практика  российских организаций ТЭК, дает основание отметить, 

прежде всего, относительную дешевизну энергоресурсов и дороговизну капи-

тала для инвестиций. С одной стороны, это снижает мотивацию к реализации 

мероприятий по повышению энергоэффективности, а с другой – энергоме-

неджмент не требует значительных капитальных затрат и поэтому может быть 

привлекателен.   

Данные Минэнерго демонстрируют, что организации, внедрившие систему 

энергетического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 

50001:2011 (ГОСТ Р ИСО 50001-2012), показывают более уверенную динамику 

снижения удельного расхода топливно-энергетических ресурсов по сравнению 

с организациями, выполняющими только обязательные законодательные требо-

вания (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Итоговые достижения от  применения  СЭнМ по данным  

Минэнерго России, 2020 

 

Следовательно, для достижения сокращения использования энергетиче-

ских ресурсов и роста эффективности использования энергетических ресурсов,  

разработка стандартов ISO в области энергоэффективности является самосо-
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вершенствованием энергетических компаний. 

Самообследование, проведение внутреннего аудита и реформирование  ра-

ботающей системы энергетического менеджмента в компаниях ТЭК, имеют ос-

новное значение  в цепочке  цикла управления  действующей  системы энергоме-

неджмента, и даст возможность продвижения новым идеям для совершенства.  

Сокращение энергозатрат, повышение энергосбережения дает основание 

сократить издержки производства энергетических ресурсов на всех этапах жизнен-

ного цикла продукции, а, следовательно, привести к сокращению отпускных цен, и 

тем самым, в СЭнМ будет наблюдаться эффективность  ресурсосбережения. 

Таким образом, достижения от применения стандарта ISO 50000 россий-

скими организациями ТЭК проявляются  в следующем:  

1. Экономически выгодные проявления: сокращение использования топ-

ливно-энергетических ресурсов, рост конкурентоспособности продукции, рост 

энергорентабельности, сокращение риска финансовых потерь в результате пре-

кращения подачи энергии  и мощности, сокращение перерасхода энергозатрат 

на единицу продукции; 

2. Экологически выгодные проявления: эффективное использование при-

родных ресурсов, снижение аварийных ситуаций, сокращение выбросов парни-

ковых газов. 

3. Управления рисками: избежание нерационального использования энер-

гетических ресурсов и мощностей энергооборудования, снижение энергетической 

эффективности и сокращение дополнительных энергетических затрат, избежание 

роста энергоопасности, уменьшение вероятности и последствий аварий. 

4. Имиджевые выгодные проявления: наличие сертификатов, доверие 

контрагентов, привлечение иностранных инвесторов, привлечение инноваци-

онных технологий, участие в международных конкурсах, участие в тендерах. 
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Аннотация: в этой главе обсуждается возможность применения искусственного интеллекта в 

маркетинге региональной ресторанной индустрии. Искусственный интеллект — это новая 

концепция и бизнес-возможность для повышения эффективности работы компаний. 

Искусственный интеллект может анализировать данные пользователей для определения 

профилей целевой аудитории, выявления предпочтений гостей заведений и изучения их 

поведения. Полученные данные могут помочь рестораторам принять на вооружение новые 

эффективные стратегии и методы. Внедрение ИИ персонализирует запросы гостей и 

генерирует качественный контент в бизнесе. Анализ данных о потребителях повышает 

качество предложений и помогает выстраивать рыночные тенденции.  

Целью данного исследования является анализ и разработка концепции интеграции ИИ в 

маркетинговый ландшафт ресторанного бизнеса для эффективности бизнес-процессов. В 

ходе исследования использовались аналитический, описательный и сравнительный методы. 

Подходы к исследованию: научный, системный, инновационный. Объектом исследования 

являются заведения ресторанного бизнеса. Автор планирует продолжить исследования 

внедрения и влияния ИИ на менеджмент и маркетинг ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегический маркетинг, маркетинг с 

искусственным интеллектом, конкурентное преимущество, ресторанный бизнес. 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE RESTAURANT BUSINESS: 

OPTIMIZATION OF MARKETING PRACTICES 

 

Gavchuk Denis Vasilyevich 

 

Annotation: This article discusses the possibility of using artificial intelligence in restaurant 

marketing. Artificial Intelligence is a new concept and business opportunity to improve the 

performance of companies. Artificial intelligence can analyze user data to determine the profiles of 

the target audience, identify the preferences of guests of establishments and study their behavior. 

The findings can help restaurateurs adopt new and effective strategies and methods. The 

introduction of AI personalizes guest requests and generates quality business content. Analyzing 

consumer data improves the quality of offers and helps build market trends. 

The purpose of this study is to analyze and develop a concept for integrating AI into the marketing 

landscape of the restaurant business for the efficiency of business processes. The study used 
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analytical, descriptive and comparative methods. Approaches to research: scientific, systemic, 

innovative. The object of the study is restaurant business establishments. The author plans to 

continue research into the implementation and impact of AI on the management and marketing of 

the restaurant business. 

Keywords: artificial intelligence, strategic marketing, marketing with artificial intelligence, 

competitive advantage, restaurant business. 

 

Введение 

 

Мы знали, что мир уже не будет прежним,  

кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство молчали.  

Дж. Роберт Оппенгеймер 

 

XXI век полон новых вызовов в нашей жизни, таких, как пандемия Covid-19, 

экономическая неопределенность, экологические и социальные проблемы, 

технологические инновации и международные конфликты. В связи с этим 

Президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 года на конференции 

«Путешествие в мир искусственного интеллекта» подчеркнул необходимость 

массового внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономической и 

социальной сферы и в систему государственного управления в течение ближайшего 

десятилетия. Президент также отметил необходимость формирования «подлинного 

технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, 

ценностного суверенитета России и всего общества» [3]. 

Российские ученые в настоящее время уделяют все больше внимания теории и 

практике развития технологий ИИ. Прежде всего, такими методами, как машинное 

обучение при решении задач обработки изображений и распознавания образов; 

коллективное взаимодействие роботов при решении групповых задач; когнитивные 

компьютерные модели с пониманием естественного языка, системы поддержки 

научных исследований; ИИ для обеспечения информационной безопасности.  

В России созданы научные школы, занимающиеся изучением различных 

аспектов проблемы ИИ. Наиболее заметными являются следующие: 

Ю.Д. Апресян – модель «Смысл → Текст»; С.Н. Васильев – логические методы в 

теории управления; С.Ю. Желтов – обработка информации в сложных системах 

управления; Ю. И. Журавлёв – теория распознавания образов; В.А. Лекторский – 

гуманитарные аспекты искусственного интеллекта; В.Л. Макаров – моделирование 

экономических процессов; Д.А. Поспелов – ситуационное управление, экспертные 

системы, нечёткие системы, моделирование рассуждений; К.В. Рудаков – анализ 

данных; К.В. Анохин – исследование мозга; Б.М. Величковский – исследование 

сознания и внимания в психологии; Н.В. Вапник – теория машинного обучения; 

Г.А. Золотова – модель коммутативной грамматики в лингвистике; Г.С. Осипов – 

интеллектуальные динамические системы, анализ естественного языка; В.К. Финн 

– правдоподобный вывод, ДСМ-метод, Б.Г. Ивановский – влияние ИИ на 

глобальный экономический рост [1]. 
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Зарубежные ученые также уделяют значительное внимание исследованию 

возможностей использования искусственного интеллекта.  

При этом масштабных исследований, позволяющих определить проблемное и 

предметное поле исследования возможностей внедрения и использования ИИ в 

бизнес-процессах, недостаточно. 

Материалы и методы исследования 

В процессе научного исследования использовались аналитический, описа-

тельный, сравнительный методы, а также интернет-опрос мнения россиян. На 

основе научных работ российских и зарубежных ученых, материалов исследо-

ваний компаний PwC и McKinsey, показаны результаты применения ИИ в мар-

кетинге, а также исследованы преимущества применения ИИ и влияние ИИ-

маркетинга на потребителей.                                     

Были установлены взаимосвязи между маркетингом на основе ИИ и тра-

диционным маркетингом. 

В сентябре 2023 года автором был проведен интернет-опрос, с целью вы-

яснения текущего состояния внедрения искусственного интеллекта в России. В 

опросе приняли участие 2640 респондентов россиян. Одной из основных тем 

опроса было влияние ИИ на маркетинг и бизнес-процессы предприятий. 

Данные методы позволили в ходе исследования рассмотреть новые подхо-

ды, основанные на возможностях искусственного интеллекта по совершенство-

ванию и развитию маркетинговой и инновационной деятельности бизнеса. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в экономике и маркетинге 

приобретают все большее значение благодаря повышению производительности 

компьютеров, снижению стоимости вычислений, доступности больших данных 

и развитию алгоритмов и моделей машинного обучения. Крупные 

технологические компании, такие как Google, Facebook и Apple, вкладывают 

значительные средства в ИИ и широко используют ИИ при запуске своих 

продуктов. С 2009 года Google приобрела по меньшей мере 30 стартапов в 

области искусственного интеллекта с общим объемом инвестиций почти в 

четыре миллиарда долларов [5]. Компании по всему миру используют ИИ для 

улучшения качества обслуживания клиентов и персонализации 

пользовательского опыта. В России Сбербанк уже с 2016 года активно внедряет 

искусственный интеллект: экономический эффект от внедрения искусственного 

интеллекта (ИИ) в Сбер по итогам 2023 года «превысит 350 млрд руб.» [4].  

Трудно ясно и непротиворечиво изложить всё многообразие трактовок 

понятия «искусственный интеллект». В широком смысле слова искусственный 

интеллект определяется как способность различных систем выполнять функции 

человеческого интеллекта. Искусственный интеллект – это наука по имитации 

психики человека в технических системах.  

Термин «искусственный интеллект» ввел в научный оборот Дж. Маккарти, 

лауреат премии Тьюринга за огромный вклад в области исследований ИИ, 

основоположник функционального программирования. ИИ интерпретируется 
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как «способ сделать компьютер, компьютер-контролируемого робота или 

программу, способную так же разумно мыслить, как человек». Из этого следует, 

что речь идет о создании интеллекта в машине, аналогичного человеческому, 

что определило и вектор его разработки: изучение умственных способностей 

человека и использование обобщенных результатов в качестве 

основополагающей в разработке различных интеллектуальных программ, 

способных мыслить, обучаться и вести себя подобно человеку [1].  

ИИ отличается от других технологий тем, что он способен обучаться на 

основе данных и автономно адаптироваться с течением времени [10]. Именно в 

этом ИИ отличается от предыдущих производственных и информационных 

технологий: он не только обрабатывает информацию для использования 

человеком, но и может обучаться на основе данных и обновлять результаты без 

дополнительного программирования или вмешательства человека [11]. Таким 

образом, маркетинг с использованием ИИ — это стратегия использования ИИ в 

маркетинговой деятельности для более эффективного достижения бизнес-

целей. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что маркетинг с 

использованием ИИ подразумевает применение технологий для сбора и анализа 

данных с целью получения актуальных сведений и прогнозов, а также для 

принятия автоматизированных решений о маркетинговых инициативах и ходе 

их реализации [12]. 

Несмотря на некоторое сходство между маркетингом с использованием ИИ 

и традиционным маркетингом с точки зрения их целей и задач, можно отметить 

и некоторые явные различия. 

К числу таких сходств относятся: 

1. Привлечение клиентов: и традиционный маркетинг, и маркетинг с ис-

пользованием ИИ имеют одну и туже основную цель - привлечение и удержа-

ние клиентов, продвижение продуктов и услуг компании. 

2. Анализ аудитории: оба подхода анализируют целевую аудиторию, что-

бы понять ее потребности, предпочтения и поведение. 

3. Прогнозирование: и традиционный маркетинг, и ИИ-маркетинг ис-

пользуют данные для принятия решений. Однако, в случае маркетинга на осно-

ве ИИ данные играют более важную роль и могут обрабатываться в больших 

объемах. Бизнесу необходимы прогнозирования оттока клиентов, эффективно-

сти продаж, и показателя кликов по рекламе. 

Отличия: 

1. Анализ данных: в маркетинге на основе ИИ акцент делается на анали-

зе данных с помощью алгоритмов машинного обучения. Традиционный марке-

тинг, как правило, в большей степени опирается на ручной анализ данных и ин-

туицию. 

2. Персонализация: маркетинг на основе искусственного интеллекта 

позволяет более эффективно, чем традиционный маркетинг, предоставлять пер-

сонализированные предложения, основанные на анализе поведения и предпо-

чтений клиентов. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

Монография | www.naukaip.ru 

3. Автоматизация: искусственный интеллект позволяет автоматизировать 

многие маркетинговые процессы, такие как рассылка сообщений, анализ дан-

ных, управление рекламными кампаниями и общение с клиентами с помощью 

чат-ботов. В частности, после кризиса, наносящего ущерб бренду, потребители 

будут менее негативно относиться к фирме, если ошибка была приписана алго-

ритму, а не человеку [9]. 

4. Скорость и точность: маркетинг с использованием ИИ может выпол-

нять с большей скоростью и обрабатывать большие объемы данных, повышая 

точность анализа и прогнозирования. 

5. Непрерывное обучение: ИИ может постоянно совершенствовать свои 

навыки на основе новых данных, в то время как традиционные маркетинговые 

стратегии могут быть менее адаптивными [13]13. 

Эти два подхода имеют свои плюсы и минусы и могут быть использованы 

в зависимости от целей компании и имеющихся ресурсов; важно признать, что 

ИИ-маркетинг повысить эффективность традиционных маркетинговых 

стратегий за счет предоставления более точных данных и автоматизации 

рутинных задач (рис. 1). 

 

 

Что именно будет делать искусственный интеллект в вашем бизнесе? 
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Рис. 1. Возможности искусственного интеллекта в бизнесе 

Разработано автором 

 

Следует отметить, что маркетинг с использованием искусственного 

интеллекта и традиционный маркетинг имеют много общего, поскольку их 

объединяет общая цель — привлечение и удержание клиентов. Однако ИИ-

маркетинг в значительной степени опирается на машинное обучение и 

автоматизацию, в то время как традиционный маркетинг опирается на 

человеческий опыт и индивидуальный подход [5]. 

49% руководителей компаний считают, что такие технологические прорывы, 

как искусственный интеллект, окажут значительное влияние на прибыльность в 

течение следующего десятилетия (26-й ежегодный глобальный опрос руководи-

телей компаний PwC, 16 января 2023 г.: по данным 4410 респондентов) [4]. 
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Из 2640 респондентов, принявших участие в нашем интернет-опросе в 

сентябре 2023 года большинство  

• респондентов не применяли искусственный интеллект в своей работе 

или бизнесе.  

• 16,6 процентов россиян уже используют ИИ в своей деятельности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Внедрение ИИ в бизнес-процессы 

Разработано автором 
 

Это связано с тем, что стоимость внедрения ИИ достаточно высока и в 

основном доступна только крупным компаниям: 

 разработка простого алгоритма для проверки концепции или решения 

простой задачи может стоить от 500 тыс. до 3 млн. руб. 

 проект с точностью около 80%, который можно использовать на ответ-

ственном участке бизнеса обойдется от 5 до 15 млн. руб. 

 промышленные решения с точностью более 90% могут стоить до 50 

млн. руб. 

Что касается преимуществ использования ИИ в маркетинге, то с этим 

согласны 653 респондента (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Преимущества использования ИИ в маркетинге 
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Результаты опроса: 

 объем продаж увеличился на 21,9 %; 

 удержания клиентов увеличилось на 16,7 %; 

 успешные запуски новых продуктов увеличились на 19,9 %; 

 прибыль увеличилась на 59,9 %. 

В ходе опроса также было получены данные и о влиянии ИИ-маркетинга 

на клиентов и бренды – 524 респондента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние ИИ-маркетинга на клиентов и бренд 

Разработано автором 
 

Влияние ИИ-маркетинга на клиентов и бренды: 

 клиентский опыт увеличился на 13,5 %; 

 взаимодействие с клиентами увеличилось на 53,8 %; 

 лояльность клиентов увеличилась на 13,9 %; 

 эффективность привлечения новых клиентов увеличилась на 21 %; 

 осведомленность о бренде увеличилась на 26,3 %. 

 

В результате проведенного исследования была сформирована 

концепция маркетинга с использованием искусственного интеллекта (ИИ) 

в ресторанном бизнесе. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в 

маркетинге ресторанного бизнеса может существенно повысить эффективность 

и результативность маркетинговых мероприятий.  

1. Анализ данных и изучение гостей 

Сбор данных. 

 Данные о гостях, такие как предпочтения, история заказов, запросы и 

отзывы, собираются и компилируются с помощью ИИ. Искусственный интел-
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лект используется для анализа обратной связи и упоминаний о ресторанах в со-

циальных медиа. Системы обработки естественного языка позволяют выявлять 

тренды и настроения клиентов, что помогает ресторанам адаптировать свои 

маркетинговые кампании и меню. Это также позволяет быстро реагировать на 

отрицательные обзоры и улучшать обслуживание. 

Анализ данных. 

 Одной из ключевых новинок в использовании ИИ в ресторанном мар-

кетинге является способность создания персонализированных предложений для 

клиентов. Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения гостей, 

исходя из их истории заказов и предпочтений вкусов, и предлагают рекоменда-

ции по блюдам и напиткам. Это позволяет ресторанам увеличить средний чек и 

удовлетворенность гостей. 

Персонализированный маркетинг 

 Создание персонализированных маркетинговых кампаний на основе 

данных о госте для представления более релевантные предложений и рекомен-

даций. ИИ в сочетании с данными и контекстом, специфичным для компании, 

позволил получить представление о потребителе на самом детальном уровне, 

что даёт возможность B2C использовать персонализацию с помощью целевых 

предложений по маркетингу и продажам. Компании-победители B2B выходят за 

рамки маркетинга на основе учётных записей и используют гиперперсонализа-

цию в своей работе [6]. 

2. Оптимизация меню и цен 

Анализ популярных позиций меню 

 Использование ИИ для анализа популярности блюд и напитков позво-

ляет оптимизировать меню, разработать сезонные меню на основе анализа се-

зонных трендов и установить более конкурентоспособные цены. 

Динамическое ценообразование 

 Внедрение динамического ценообразования с учетом спроса и предло-

жения для максимизации прибыли ресторана. 

3. Повышение качества обслуживания гостей 

Чат-боты и виртуальные помощники 

 Использование чат-ботов и виртуальных помощников на основе искус-

ственного интеллекта позволяет быстро отвечать на вопросы гостей 24/7 и при-

нимать заказы. Это снижает нагрузку на персонал ресторанов и ускоряет об-

служивание. 

Рекомендации по выбору блюд 

 Предоставление гостям рекомендаций по выбору блюд на основе их 

предпочтений и истории заказов. 

4. Маркетинговые кампании и реклама 

Прогнозирование спроса 

 Использование ИИ для прогнозирования спроса на различные блюда и 

напитки, что помогает более эффективно планировать запасы и акции. Это поз-

воляет снизить издержки и повысить качество обслуживания. 
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Таргетированная реклама 

 Использование данных о гостях для разработки более детальных марке-

тинговых кампаний для привлечения новых и удержание постоянных гостей. 

5. Оценка эффективности 

Анализ и метрики 

 Использование ИИ для анализа эффективности маркетинговых мероприя-

тий и коррекции стратегий на основе полученных данных. 

 

Заключение 

Искусственный интеллект предоставляет ресторанным предприятиям ин-

струменты для более эффективного и инновационного маркетинга. Персонали-

зированный подход, анализ данных и автоматизация процессов помогают 

улучшить качество обслуживания гостей и увеличить прибыль. Ресторанный 

бизнес, основанный на ИИ, остается актуальным исследовательским направле-

нием в области маркетинга. Автор продолжит и далее изучать зарубежный и 

российский опыт внедрения искусственного интеллекта в деятельности ресто-

ранного бизнеса. 
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Аннотация: исследованы защитные функции бухгалтерского учета в сфере экономической 

безопасности предприятия, посредством реализации элементов метода документирования и 

счетов и двойной записи. Рассмотрен механизм взаимодействия учетно-экономической дея-

тельности и мошеннических действий с целью распознавания и идентификации следов пре-

ступления как вектор угроз экономической безопасности.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая безопасность, следы преступления, 

элементы метода бухгалтерского учета, защитные функции. 

 

ACCOUNTING FRAUD AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

ENTERPRISE 
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Abstract: The protective functions of accounting in the field of economic security of the enterprise 

are investigated, through the implementation of elements of the method of documentation and ac-

counts and double entry. The mechanism of interaction of accounting and economic activity and 

fraudulent actions for the purpose of recognition and identification of traces of crime as a vector of 

threats to economic security is considered.  

Keywords: accounting, economic security, traces of crime, elements of the accounting method, 

protective functions. 

 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Наиболее важной проблемой современности, которой необходимо научное 

обоснование и исследование, является противодействие злоупотреблениям и 

нарушениям (мошенничество) в экономике. На сегодняшний день, её значи-

мость и актуальность очень высока. Различного рода хищения и мошенниче-

ские действия при совершении хозяйственных операций происходят именно в 
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момент их совершения. Это подтверждает необходимость применения совре-

менных подходов к идентификации и предупреждению мошенничества. В этих 

условиях, особая роль отводится бухгалтерскому учету. Хозяйственная дея-

тельность находит свое отражение в множестве конкретных документов, и в 

этой связи эффективное расследование и выявление фактов мошенничества не-

возможно без знаний бухгалтерского учета. 

С уверенностью можно сказать, что актуальным вопросом современной 

экономики является формирование основ поисковых методик применения дан-

ных бухгалтерского учета при раскрытии преступлений в экономике. Так, про-

блематику использования знаний бухгалтерского учета как одного из способов 

обеспечения экономической безопасности предприятия поднимались в литерату-

ре многими учеными и практиками [1-9]. Нельзя не отметить тот факт, что ис-

следователи делают акцент на значимость защитных функций учета в сфере эко-

номической защищенности и безопасности предприятий. Однако, исследований 

в этой области недостаточно. Это связано, по нашему мнению, с излишним вме-

шательством внешнего контроля, нецелевым использованием средств и ресурсов 

предприятия, недостаточно конкретным и четким распределением обязанностей 

среди сотрудников предприятия и его структурных подразделений. Учеными и 

практиками современности активно исследуются проблемы организации и во-

просы создания программ осуществления судебно-бухгалтерской экспертизы в 

качестве заключительного этапа формирования доказательств совершенных фак-

тов мошенничества. Следует указать на недостаточную изученность методов вы-

явления и недопущения мошенничества в сфере экономической безопасности. 

Бухгалтерский учет необходимо рассматривать как инструмент обеспечения 

экономической безопасности предприятия, позволяющий выявить риски и сфор-

мировать индикаторы неправоправных действий мошенников. Но нельзя не от-

метить, что имеют место ситуации, когда систему учета используют как средство 

для вуалирования преступных действий и нарушений. 

Для эффективного и грамотного формирования системы мероприятий по 

нейтрализации мошенничества, важным является трансформация методов бух-

галтерского учета с ориентировкой на соблюдение интересов собственника и 

руководства предприятия, а также реализацию возможностей выявления мо-

шеннических действий менеджерами, используя при этом соответствующий 

учетный инструментарий. Так, мошеннические схемы можно выявить при по-

мощи исследования различных данных бухгалтерского учета. Кроме этого, ис-

следование учетно-информационной основы позволяет сформировать научно 

обоснованную классификацию мошеннических действий с позиции реализации 

способов совершения мошенничества, а также выработать признаки их выявле-

ния. Это, в сою очередь, послужит основой для моделирования методик выяв-

ления и противодействия преступлениям в сфере экономисткой безопасности. 

 Вышеуказанное послужило толчком для исследования проблемы усиления 

и реализации защитных функций учета, как способа обеспечения экономиче-

ской безопасности деятельности предприятия. Так, рассматривая проблему за-
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щиты имущества от посягательств мошенников, важная роль принадлежит как 

бухгалтерскому, так и другим видам хозяйственного учета. Отметим, что бух-

галтерский учет выполняет ряд защитных функций, которые заложены в осо-

бенностях реализации его метода и позволяет контролировать информационное 

поле от различного рода вмешательств.  

Защитные функции учета призваны, по своей природе, отражать измене-

ния в финансовой и хозяйственной деятельности компании, в которых могут 

быть заложены фальсифицированные данные. Все элементы метода бухгалтер-

ского учета (документирование и инвентаризация, счета и двойная запись, ба-

ланс и отчетность и другие), являются объективным препятствием при осу-

ществления мошенничества с активами. Однако, этого может быть недостаточ-

но при выявлении мошенничества. Защитные функции учета заключаются в 

том, что нельзя внести изменения в систему учета, и при этом не оставить ка-

ких-либо следов преступных деяний. И тут проявляется определенная зависи-

мость эффективности выявления фактов мошенничества в системе учета от 

четкости формирования и реализации защитных его функций, что безусловно 

обеспечивает высокую экономическую безопасность предприятия. 

Подход к реализации методов бухгалтерского учета при выявлении фактов 

мошенничества, также применим к правонарушениям в отношении собствен-

ников, непосредственно предприятий, а также в целом государства. Целесооб-

разность применения методов учета эффективна тогда, когда произошло неза-

конное отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 

Основываясь на классификацию мошенничества в бухгалтерском учете, такая 

ситуация возникает при осуществлении различного рода приписок, влекущих к 

искажению данных финансовой отчетности, выпуске продукции, заведомо низ-

кого качества, взяточничестве и ряде других преступлений. Весомые результа-

ты в расследовании можно получить, используя методы учета, при раскрытии 

прямых (косвенных) хищений активов, посредством незаконного присвоения, 

либо злоупотребления служебным положением. Отражение фактов хозяйствен-

ной жизни по результатам совершения хозяйственных операций является зако-

номерным явлением. Такая закономерность заложена природой бухгалтерского 

учета, его свойствами, особенностями применения способов и приемов. Субъ-

ектами реализации защитных функций учета являются и государственные ор-

ганы, и общественные организации, и должностные лица, использующие в сво-

ей деятельности экономические рычаги, методы и правовые механизмы. В со-

вокупности они обеспечивают создание единой информационной системы, 

обеспечивающей экономическую безопасность как предприятия, так и обще-

ства в целом. Одним из главных компонентов этой системы является бухгал-

терский учет. 

Ученые, которые занимаются исследованием проблемы усиления защит-

ной функции учета по разному трактуют понимание сущности ее функции. Так, 

по мнению одних авторов [4, с. 3], весьма существенная особенность процесса 

функционирования бухгалтерского учета проявляется в интеграционном взаи-
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модействии информационной и контрольной функций, причем контрольная 

функция рассматривается как составная часть технологического процесса уче-

та. Это позволяет говорить о наличии защитных функций учета, вытекающих 

из общих свойств, рассмотренных в разделах науки о бухгалтерском учете. 

Другие ученые [5, с. 57], утверждают, что понятие защитной функции учета со-

всем не подразумевает традиционное восприятие контрольной функции учета, 

как его самостоятельной функции, в частности функции сохранности имуще-

ства. Согласны с мнением исследователя, поскольку, несмотря на важность 

контрольной функции бухгалтерского учета, его защитные функции значитель-

но шире. Они реализуются ходе осуществления учетно-контрольного процесса 

и в целях обеспечения экономической безопасности предприятия.  

 

2. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ УЧЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Взаимосвязанные и взаимообусловленные пересечения финансово-

хозяйственной деятельности и мошеннических действий, позволяет бухгалтер-

скому учету реализовать свои защитные функции. Защитные функции учета, 

обеспечивающие безопасность интересов собственников, инвесторов и в целом 

государства, проявляются в своевременном и четком выявлении отображенных 

фактов незаконной (преступной) деятельности в системе учета, а также быстро-

те реагирования субъектов контроля не негативные действия мошенников. 

Обратившись к перечню классификационных признаков защитных функ-

ций учета, обращаем особое внимание на временной признак, по отношению к 

которому выделяют следующие защитные функции.   

Превентивная функция. Суть ее заключается в предварительном изучении 

и контроле первичной учетной документации, которая призвана подтверждать 

факт совершения той или иной хозяйственной операции. Реализация защитных 

функций учета в правовом поле основывается на выявлении закономерностей 

между возможностью применения защитных функций учета и возможностью 

осуществления тех или иных непротивоправных действий. 

Следообразующая функция. Ее сущность заключается в реализации кон-

трольных действий по соблюдению норм и требований оформления первичных 

документов и учетных регистров, графика документооборота, обеспечении со-

хранности активов, качества формирования финансовой отчетности. Данная 

функция позволяет выявить последствия совершения неправоправных действий 

в информационном поле бухгалтерского учета. В качестве примера можно от-

метить такие как, отсутствие необходимых (или наоборот, наличие неутвер-

жденных) реквизитов в первичных документах или учетных регистрах (штам-

пов, печатей, подписей и др.); несоблюдение сроков составления финансовой 

отчетности, а также некачественное ее содержание; несоответствие сути хозяй-

ственной операции их экономическому содержанию и отражению на счетах 

учета; несоответствие данных аналитического учета данным синтетического 

учета и финансовой отчетности и т.д. 
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Результат от применения следообразующей функции заключается в воз-

можности формирования системы доказательств при рассмотрении дел в след-

ственных и судебных органах.   

Сопроводительная функция.  Суть данной функции рассматривается с по-

зиции осуществления последующего контроля за состоянием бухгалтерского 

учета и качеством составления отчетности по результатам обработки учетных 

данных и соответствием действующему законодательству. Также сопроводи-

тельная функция учета реализуется контрольно-ревизионными органами, ауди-

торами и органами судебно-бухгалтерской экспертизы в процессе осуществле-

ния своей деятельности на предприятии. 

Знание механизмов реализации сопроводительной функции учета при 

осуществлении деятельности по обеспечению экономической безопасности, 

позволяют разработать рекомендации и методики по выявлению и предупре-

ждению мошеннических действий, имеющих место в системе экономической 

информации. 

Защитные функции учета взаимодействуют между собой посредством вза-

имопересечения информационной и контрольной компонентов. Нередко так 

происходит, когда данные бухгалтерского учета содержат сведения о совер-

шенных мошеннических действиях, однако система контроля и экономической 

безопасности предприятия не отследила её. В этой связи следует отметить, что 

устранение погрешностей при формировании учетно-информационной базы, не 

всегда дают эффект в виде усиления контрольных функций. 

Субъекты, осуществляющие мошеннические действия, как правило, явля-

ются профессионалами и достаточно четко оценивают уровень защитных 

функций учета, реализуемых на данном предприятии. Следующим действием 

мошенников является оценка и анализ ожидаемой реакции информационной и 

контрольной подсистем на планируемый способ мошеннических деяний. И в 

результате осуществляется выбор той хоз. операции, которая является менее 

защищенной, а соответственно более уязвимой к мошенническим действиям в 

системе учетно-контрольного процесса. 

С целью адаптации системы учета к осуществлению возможных (вероят-

ных) мошеннических действий, целесообразно умышленно предоставлять опе-

рации такой завуалированный характер. С этих позиций, недостатки в учете 

следует рассматривать в качестве условий совершения мошенничества и при-

знаков уже совершенных преступлений. 

 

3. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА И 

МОШЕННИЧЕСТВА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мошеннические действия должностных лиц в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия прежде всего связаны с вмешательством в систему 

экономической информации с целью ее искажения, что, в конечном итоге, при-
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водит к негативным последствиям для экономической безопасности субъекта 

деятельности. Поэтому актуальным является изучение механизма влияния та-

ких действий на учетную систему, взаимодействия с нею, что поможет выявить 

и идентифицировать определенные следы нарушений, объективно формирую-

щиеся в системе экономической информации, независимо от желания на то 

мошенника. В научных исследованиях по судебной бухгалтерии следы инфор-

мационного характера принято классифицировать по трем основным видам: 

учетные, документальные и экономические. 

Документальные следы –  определяются как незаконные деяния, которые 

допускаются должностными лицами при оформлении первичной документации 

(например, инвентаризационных материалов), подтверждающей факты осу-

ществления хозяйственных операций. Эти следы обнаруживаются, когда учет-

ные документы по конкретной хозяйственной операции сравниваются с факти-

ческим наличием и движением объекта бухгалтерского учета. Кроме того, в 

дальнейшем такое противоречие обуславливает несоответствие данных в дру-

гих документах по взаимосвязанным операциям. 

Учетные следы – характеризуются как несоответствия (в результате мо-

шенничества) между способами и приемами бухгалтерского учета, являющи-

мися его элементами метода. Так, отдельные учетные записи могут не иметь 

документального подтверждения; итоговые показатели, отражаемые в финан-

совой и иной отчетности не увязаны с данными текущего учета и т.д. 

Практика также показывает, что обычно фальсифицируются реквизиты до-

кументов, данные учетных регистрах, а также показатели отчетности, где в 

дальнейшем в ходе проверки будут выявлены признаки хищения, которые 

необходимо будет доказать. 

Методологическую основу реализации функций защиты системы бухгал-

терского учета формирует теория следообразования, основанная на принципах 

теории отражения. Во-первых, фальсифицируя учетную информацию, можно 

миновать защитные свойства только некоторых способов и приемов бухгалтер-

ского учета. Объективно систему бухгалтерского учета невозможно полностью 

трансформировать, чтобы было логичное, не содержащее противоречий отра-

жение сфальсифицированной информации о деятельности объекта.  Даже если 

мошенник считает, что ему удалось полностью скрыть махинации и всевоз-

можные злоупотребления, то это его субъективное мнение, так как система 

бухгалтерского учета обладает такими специфическими функциями и свой-

ствами, которые позволяют увидеть реальную информацию о деятельности 

предприятия, а значит выявить нарушения и искусственное вмешательство в 

учетную систему. Специфика эта основывается на единстве и взаимосвязи 

между элементами метода бухгалтерского учета, что составляет его основу, и 

сложилась она исторически. Во-вторых, благодаря такому единству внутри 

учетной системы, действия, направленные на обход некоторых защитных 

функций учета, обязательно приведут к другим искажениям в информационной 

системе, которые можно установить с помощью иных элементов защиты. Сле-
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довательно, следы мошенничества будут выявлены в любом случае, как бы 

должностные лица не пытались обойти функции защиты учета. 

Следует указать, что в ходе осуществления контрольных мероприятий, 

установленные факты фальсификации информации также рассматриваются 

определенным следом, который может иметь признаки злоупотребления.  

Последствия действий должностных лиц, имеющие признаки преступле-

ния и направленные на изменения информации об отдельных фактах деятель-

ности предприятия,  находят отражение в системе учета в виде специфических 

следов, которые можно сгруппировать по определенным признакам. Содержат-

ся такие следы махинаций в первичных и сводных документах, регистрах бух-

галтерского учета, а также бухгалтерской, управленческой, статистической и 

налоговой отчетности, т.е. Механизм формирования следов в разных носителях 

учетной информации обладает определенными особенностями, так как имеет 

двойственную природу отражения информации о фактах и событиях в деятель-

ности предприятия. Также в указанных носителях информации можно устано-

вить следы подделки как механической или химической, так и технической, 

например, изменение знаков, цифр и букв с помощью разных устройств. Таким 

образом, носители учетной информации содержат совокупность следов, сфор-

мированных под воздействием мошеннических действий должностных лиц, 

направленных на искажение информации о  финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК 

ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ 

Защитная функция учета обусловлена специфичностью его элементов ме-

тода, применяемых для обработки экономической информации о деятельности 

предприятия.  В связи с этим остановимся на детальном рассмотрении таких 

элементов метода бухгалтерского учета, как документирование, бухгалтерские 

счета и двойная запись, так как им в значительной мере присуща защитная 

функция. Эту функцию сложно преодолеть преступникам, так как применение 

в учете указанных способов и приемов оставляет определенные следы, с помо-

щью которых в рамках контрольных действий существует возможность выяв-

ления фактов фальсификации данных, а также определения размеров злоупо-

треблений.  

Документирование, как элемент метода бухгалтерского учета является 

способом первичного отражения информации о деятельности предприятия на 

начальной стадии учетного процесса, поэтому ему отводится особая роль в 

осуществлении защитной функции. Содержание хозяйственной операции, дру-

гая сопутствующая информация, раскрывающаяся с помощью обязательных и 

необязательных реквизитов первичного документа, подлежит воздействию дру-

гих способов и приемов с целью ее трансформации. Полученная информация, 

группируясь по признакам экономической однородности, отражается в денеж-

ном выражении на бухгалтерских счетах с помощью двойной записи, а на по-
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следнем этапе учетного процесса обобщается в виде итоговых показателей в 

балансе и других отчетных формах.  

Таким образом, если имеет место недостоверность учетных данных, то она 

формируется еще на первом этапе учетного процесса - в процессе документи-

рования. Таким образом, первичные документы не только содержат в себе пря-

мую функцию защиты, но и закладывают основу для безусловного осуществле-

ния такой функции другими элементами метода учета.  

Следует акцентировать внимание, что документирование обладает 

наибольшей функциональной самостоятельностью по сравнению с другими эле-

ментами метода бухгалтерского учета.  Требований, предъявляемые к бухгалтер-

ским документам, определяют их защитную функцию, которая характеризуется 

специфическими признаками. Совокупность таких признаков препятствует неза-

конному использованию учетной информации, в этом проявляется функция за-

щиты, связанная с информационной сущностью документов. Поэтому мошенни-

чество должностного лица, направленное на фальсификацию информации в до-

кументах, всегда оставляет определенные следы, в том числе в других докумен-

тах, что позволит, в конечном итоге, разоблачить такие действия. 

Первичные и сводные документы раскрывают всестороннюю информацию 

о хозяйственных операциях и процессах в деятельности предприятия с помо-

щью определенных реквизитов. Информационная природа учетных документов 

определяет важность документирования для обеспечения учетного процесса, а 

также лежит в основе его защитной функции.  Выделены собственные защит-

ные функции документирования [5, с. 3]. Сущность метода документирования, 

его свойства и требования, предъявляемые к документам, позволяют выделить 

и детально рассмотреть следующие защитные функции (табл. 1):   

 

Таблица 1 

Защитные функции элемента метода бухгалтерского учета   

документирования 

№ 

п/п 

Защитные 

функции 
Суть функции 

1 Требование полноты 

и своевременности 

отражения хозяй-

ственных операций 

Все операции, осуществляемые на предприятии, должны 

быть оформлены документально в полном объеме и в уста-

новленные сроки, согласно нормативным актам, а также на 

основании графиков документооборота. Требование полно-

ты отражения учетных данных также обеспечивает инвента-

ризация, как элемент метода. Если хозяйственная операция 

оформлена не полностью и несвоевременно, то при прове-

дении инвентаризации будут выявлены отклонения в виде 
недостачи или излишка материальных ценностей, денежных 

средств, а которые могут свидетельствовать о возможных 

злоупотреблениях должностных лиц в виде нецелевого ис-

пользования средств.  
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№ 

п/п 

Защитные 

функции 
Суть функции 

2 Удостоверяющая 

(подтверждающая) 

функция 

Документация отвечает за достоверность данных, сформи-

рованных в системе бухгалтерского учета в виде различных 

показателей, так как конкретный первичный документ ха-

рактеризует определенную хозяйственную операцию, под-

тверждает сам факт ее совершения. Поэтому рассматривае-
мая защитная функция документирования позволяет вы-

явить признаки различных негативных отклонений, таких 

как недостача, хищения, нецелевое использование средств, 

оприходование ценностей не в полном объеме и др.  

3 Нормативный  

характер 

учетных  

документов 

Суть состоит в том, что правильно оформленный документ 

имеет юридическую силу, он позволяет установить закон-

ность совершенной хозяйственной операции, а поэтому яв-

ляется основой для получения доказательств о совершенных 

правонарушениях в экономической сфере. Защитная функ-

ция позволяет определить нарушения нормативности при 
документировании хозяйственных операций, т.е. при запол-

нении обязательных реквизитов, что может иметь либо 

формальный характер, либо искажать содержание операции.  

4 Индивидуальный 

характер учетных 

документов 

В документах указывается информация о конкретных долж-

ностных лицах, разрешивших совершение хозяйственных 

операций, а также непосредственно совершивших их. При 

этом, защитная функция проявляется в случае искажения 

индивидуальных характеристик документов, формируя 

определенные группы следов, позволяющие выяснить кон-

кретного нарушителя.  

5 Контрольно-
содержательная 

функция 

Суть функции состоит в том, что хозяйственные операции 
между собой связаны, т.е. одна операция влечет за собой ряд 

других. В свою очередь первичные документы, отражающие 

хозяйственные факты, также между собой взаимосвязаны. 

Поэтому в случае, когда документ оформлен правильно, но 

в содержании содержится искаженная информация, защит-

ная функция обязательно проявится и позволит обнаружить 

так называемый «подлог». 

6 Контрольно-

техническая функ-

ция 

Состоит в формировании группы следов под влиянием пре-

ступных форм воздействия на документы в виде подделки и 

подчистки документов, внесение исправлений и дополнений 
и т.д. Правовыми актами регламентируется общий порядок 

внесения допустимых исправлений в текст документов по 

операциям с денежными средствами, а также случаи, когда 

не допускаются исправления в отдельных документах. За-

щита осуществляется путем соблюдения таких требований, 

как четкость изложения текста и цифр, понятность подпи-

сей, отсутствие пустых мест в документе. 
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Считаем, что основой предотвращения и выявления мошенничества в 

учетных системах, является реализация защитной функции, которую выполня-

ют бухгалтерские документы. Выделенные функции документов в бухгалтер-

ском учете несколько отличаются от традиционных функций, определяемых в 

научной литературе, но, по нашему мнению, также требуют внимания, потому 

что являются не менее интересными и обоснованными, чем традиционные. На 

наш взгляд, выделенные функции документов в системе бухгалтерского учета 

имеют отличия от традиционных функций, рассматриваемых в научной литера-

туре, но не менее интересны и правомерны, а поэтому требуют изучения. 

Первичные документы играют первостепенную роль в бухгалтерском уче-

те, поэтому они занимают важное место в ходе проведения исследования эко-

номических нарушений, а также проведения бухгалтерской экспертизы. По 

мнению отдельных авторов "учетный документ является молчаливым свидете-

лем преступления" [3, с. 110]. При помощи профессионального бухгалтера из 

документов можно получить достаточно много полезной информации, если их 

изучить с помощью соответствующих методов проверки. Бухгалтерские доку-

менты являются предметом документальной ревизии. По данным бухгалтерско-

го учета устанавливается истина по уголовным и гражданским делам, хозяй-

ственным спорам, выявляются важные обстоятельства при предъявлении подо-

зрений и обвинений, являются основанием для вынесения судебных решений. С 

помощью таких документов можно определить не только ущерб и способ хи-

щения, но и круг лиц, участвующих в преступлении Изучение документов поз-

воляет установить не только размер ущерба и способ совершения хищения, но 

и должностных лиц, причастных к преступлению. 

Следует выделить классификационные категории поддельных бухгалтер-

ских документов:  

а) фальсифицированные - содержит искаженную информацию. На такие 

документы оказывается физическое воздействие путем подчистки, оформления 

другим числом, внесения неоговоренных исправлений и т.д.; 

б) фиктивные - предполагают интеллектуальный подлог путем намеренно-

го представления ложной информации о датах, суммах, количестве материаль-

ных ценностей и т.д. или об операциях, которые не происходили;  

в) комбинированные - включают в себя признаки предыдущих двух кате-

горий. 

Инвентаризация, являясь одним из элементов метода бухгалтерского уче-

та,  играет существенную дополнительную роль к текущему документальному 

оформлению хозяйственных операций. Она необходима для предотвращения и 

выявления подделки документов на предприятиях. Предприятия обязаны про-

водить инвентаризацию своих активов и обязательств, в ходе которой устанав-

ливается их фактическое наличие, а также проверяется состояние и оценка. 

Необходимость проведения инвентаризации неоспорима. Она дает досто-

верную информацию о состоянии активов компании, позволяет проконтроли-

ровать своевременность документального оформления фактов хозяйственной 
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деятельности (проверка наличия документов и полноты заполнения их реквизи-

тов - одна из основных задач, решаемых инвентаризацией) и обеспечивает ка-

чество бухгалтерского учета. 

Еще одним видом мошеннического воздействия на данные бухгалтерского 

учета является фальсификация записей в учетных регистрах. Поскольку ин-

формация из первичных документов поступает в сводный документ, а из него - 

в регистры бухгалтерского учета, то мошеннику, чтобы скрыть следы  своих 

преступных действий,  необходимо будет подделать данные как в документах, 

так и в учетных регистрах. Это означает, что фальсифицировать записи могут 

работники бухгалтерии, материально-ответственные лица (кассиры, заведую-

щие складом), а также другие заинтересованные должностные лица. 

Практика судебно-бухгалтерской экспертизы определяет следующие об-

щие закономерности: 

1) при фальсификации первичных документов подделки подвергаются как  

учетные регистры, так и формы отчетности, что является прямым доказатель-

ством  мошеннического умысла; 

2) если сфальсифицированы записи в регистрах бухгалтерского учета, то, 

скорее всего, в отчетности также содержатся искажения, но в первичных доку-

ментах искажений может не выявлено;  

3) при подделке отчетности искажения могут иметь место в учетных реги-

страх, но редко можно встретить в первичных документах, это основано на до-

пустимости формальности и эпизодичности проверок.  

Поэтому если первичные документы и учетные регистры подвергаются 

мошенничеству, то и финансовая отчетность компании, скорее всего, будет ис-

кажена. Кроме того, как отмечалось, следы мошенничества часто скрываются в 

финансовой отчетности с целью обмана инвесторов и кредиторов.  

Основными элементами метода бухгалтерского учета являются бухгалтер-

ские счета и двойная запись, составляющие суть бухгалтерского учета. Поэтому 

закономерно им присуща главная функция защиты учета, гарантирующая обра-

зование следов под воздействием мошеннических действий. В ходе финансово-

хозяйственной деятельности любого предприятия происходят многочисленные 

и разнообразные факты и события, подлежащие документальному оформле-

нию. Вместе с тем, первичные документы содержат информацию об отдельных 

хозяйственных операциях, а для эффективного управления необходимо иметь 

сведения не только об отдельных фактах, но и определенные показатели, сфор-

мированные на основе обобщенных учетных данных. Такую информацию, 

предварительно сгруппированную по определенным признакам, можно полу-

чить с помощью использования бухгалтерских счетов и двойной записи, как 

способов текущего отражения информации о деятельности предприятия.  

Следует указать, что группировка, являясь общенаучным методом, кото-

рый используется для изучения неоднородных объектов, формирующихся в 

определенную совокупность, применяется также и в бухгалтерском учете. Осо-

бенности его применения в учете состоят в следующем: 
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- бухгалтерские счета выполняют роль специфической формы группировки; 

- группировка на счетах по принципу экономической однородности объ-

ектов учета является особым признаком; 

- текущая группировка и деление счетов на активные, пассивные, а так-

же балансовое обобщение; 

- двойная запись является специфическим способом отражения измене-

ний состояния объектов учета во взаимосвязанных группах. 

Рассмотренные выше особенности раскрывают суть и необходимость при-

менения бухгалтерских счетов и двойной записи как элементов метода бухгал-

терского учета. А их защитные функции предполагают, что мошеннические 

действия, направленные на искажение учетной информации, нарушают уста-

новленные принципы применения этих способов учета. 

Методологической предпосылкой функционирования защитной функции 

бухгалтерских счетов является группировка их по признакам экономической 

однородности, а также деление по признаку отражения в балансе на активные и 

пассивные.  

Следующей предпосылкой существования защитной функции учета явля-

ется двойная запись, как способ отражения на бухгалтерских счетах изменений 

в составе активов, капитала и обязательств предприятия, происходящих под 

влиянием хозяйственных операций, являющийся также важным элементом кон-

троля правильности отражения информации в системе учета. 

Двойственный характер изменений в структуре активов, капитала и обяза-

тельств предприятия под влиянием хозяйственных операций определяет важ-

ные защитные функции счетов и двойной записи, как специфических элементов 

метода бухгалтерского учета, образующих определенную группу следов. Носи-

телями таких следов, позволяющих выявить нарушения, являются регистры 

учета по соответствующим счетам.  

Основная защитная функция бухгалтерских счетов, являющаяся базой  

проявления всех остальных защитных свойств этого способа учета,  продикто-

вана требованиями непрерывности и полноты бухгалтерского учета. Так, собы-

тия и факты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оформлен-

ные первичными документами надлежащим образом, подлежат записи в учет-

ных регистрах с применением бухгалтерских счетов и способа двойной записи. 

Если данное требование не будет выполнено, то защитные функции других 

элементов метода бухгалтерского учета также не сработают, а значит полно-

стью прервется учетный процесс. Кроме этого, защитные функции как доку-

ментирования, так и других элементов метода бухгалтерского учета обуславли-

вают необходимость обязательного отражения всех хозяйственных операций в 

полном объеме на счетах бухгалтерского учета. Масштабы следов мошенниче-

ства на первичной стадии процесса учета, позволяет установить защитная 

функция учета, основанная на вышеуказанном требовании. 

Записи на бухгалтерских счетах позволяют обнаружить информацию о со-

вершенных мошенниками незаконных операциях. Поэтому они пытаются уни-
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чтожить в регистрах учета записи на основе первичных документов. Это нару-

шает определенные взаимосвязи, регулируемые подтверждающей функцией 

документов и защитной функцией способа двойной записи. 

Нарушение, которое подлежит обнаружению при документальной провер-

ке, - это, когда имеется первичный документ, но отсутствует бухгалтерская за-

пись на одном или сразу на двух счетах, а также наоборот: бухгалтерская за-

пись по операции присутствует, а документ, являющийся ее основанием, не 

найден, что может свидетельствовать об уничтожении документов мошенни-

ком. При этом должны быть применены содержательная и контрольно-

техническая функции защиты документов. В то же время, практика показывает, 

что невозможно фальсифицировать все учетные записи по взаимосвязанным 

операциям.  

В то же время следы мошенничества, которые формируются под воздей-

ствием функций защиты основных элементов метода бухгалтерского учета сче-

тов и двойной записи, делятся на две группы: 

1) следы в связи с неприменением правил использования бухгалтерских 

счетов и двойной записи для отражения учетной информации; 

2) следы при ошибочном формировании информации с использованием 

этих способов и приемов. 

Необходимо отметить, что первая группа следов, создаваемая под воздей-

ствием учетных функций защиты, базируется на определенных правилах приме-

нения таких элементов метода бухгалтерского учета, как счета и двойная запись: 

- на основании первичных документов информация о совершенной хозяй-

ственной операции должна найти свое отражение одновременно на двух взаи-

мосвязанных содержанием операции счетах; 

- в соответствии с сутью произошедшей хозяйственной операции должна 

соблюдаться форма двойной записи на счетах: дебет одного и кредит другого 

счета в зависимости от изменений в составе активов предприятия и источников 

их образования в сторону увеличения или уменьшения. 

- бухгалтерские записи по дебету и кредиту выбранных корреспондирую-

щих счетов должны производиться в одинаковых суммах. 

Мошеннические действия, направленные на изменения бухгалтерских за-

писей в регистрах учета, приводят к невыполнению вышеуказанных правил. 

Как следствие, будут нарушены итоговые равенства, обусловленные примене-

нием счетов и двойной записи при отражении хозяйственных операций, как ос-

новы методологии бухгалтерского учета и являющиеся определенными точка-

ми контроля. 

Следовательно, функция защиты бухгалтерского учета, гарантирующая 

экономическую безопасность предприятия, состоит в том, что мошенничество 

оставляет многочисленные следы, которые находят свое отражение в системе 

учета (в документах, учетных регистрах, отчетности и т.д.). Это аргументирует-

ся единообразием системы бухгалтерского учета как в рамках отдельных пред-

приятий, так и в целом.  
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Таким образом, реализация функций защиты основана на специфике при-

меняемых в бухгалтерском учете таких элементов метода, как: документирова-

ние, бухгалтерские счета и двойная запись. Указанные способы и приемы дают 

максимальную возможность увидеть следы мошенничества, а значит выступа-

ют основой для укрепления экономической безопасности деятельности пред-

приятия. 
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Аннотация: в данной главе освещаются вопросы организации  и ведения  бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля  расчетов с подотчетными лицами в организациях агропро-

мышленного комплекса как  трудоемкого  направления контрольной работы. Исследования 

показали, что именно на этом направлении выявляется наибольшее количество существен-

ных отклонений, ошибок, искажений и значимых нарушений. Авторами рассматривается 

общая схема порядка осуществления расчётов с подотчётными лицами в организациях агро-

промышленного комплекса, а также основные направления действия контрольных меропри-

ятий на данном участке  учетной работы. Предлагается методика расчета совокупного риска 

контроля, позволяющая минимизировать возможные существенные риски не обнаружения 

искажений ошибок в  бухгалтерском учете операций с подотчетными лицами. Обоснована 

необходимость использования методике оценки структуры совокупного риска контроля, 

предусматривающая всесторонний анализ его базисных составляющих. 

Ключевые слова: подотчетные лица, расчеты, контроль, риск контроля 

 

ACCOUNTING AND AUDIT OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS IN 

AGRICULTURAL INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

 

Loseva Alla Sergeevna, 

Popova Vera Borisovna, 

Akindinov Valery Viktorovich 

 

Annotation: The article covers the issues of organizing and maintaining accounting records and 

internal control of settlements with accountable persons in organizations of the agro-industrial 

complex as a labor-intensive area of control work. Research has shown that it is in this area that the 

largest number of significant deviations, errors, distortions and significant violations are identified. 

The authors consider the general scheme of the procedure for making settlements with accountable 

persons in organizations of the agro-industrial complex, as well as the main directions of control 

activities in this area of accounting work. A methodology for calculating the total control risk is 

proposed, which allows minimizing possible significant risks of not detecting misstatements, errors 

in the accounting of transactions with accountable persons. The necessity of using a methodology 

for assessing the structure of the total control risk, which provides for a comprehensive analysis of 
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its basic components, is substantiated. 

Key words: accountable persons, calculations, control, control risk 

 

В системе экономических наук бухгалтерский учет и контроль являются 

неотъемлемыми составляющими обеспечения  процесса управления организа-

циями агропромышленного комплекса. Бухгалтерский учет как наука в совре-

менных условиях направлена главным образом на формирование документиро-

ванной систематизированной информации об объектах в соответствии с требо-

ваниями, установленными современным законодательством, и составление на 

ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете состоит из настоящего Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023), других федеральных законов и приня-

тых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

У организаций агропромышленного комплекса в ходе реализаций функций в 

сере финансово-хозяйственной деятельности появляется необходимость в 

направлении своих сотрудников в командировки. Они могут быть связаны с при-

обретением элитных семян, посадочного материала, кормов и кормовых добавок, 

удобрений минеральных и органических, инновационных средств защиты расте-

ний, горюче-смазочных материалов и других ценностей за наличный расчет.  

В перечисленных случаях командировочному сотруднику выдаются 

наличные денежные средства под отчёт для выполнения перечня действий по 

поручению руководства. С этой целью  в организации  существуют так называ-

емые подотчётные лица. К ним относятся сотрудники организации, получив-

шие  денежную наличность под отчёт. За выданные  денежные средства подот-

четным лицам необходимо рассчитаться по возвращению. 

Одна из важнейших задач бухгалтерского учета организации агропромыш-

ленного комплекса - полное, своевременное и правильное отражение расчетов с 

подотчетными лицами. Это включает в себя не только документальное оформ-

ление таких операций, но и правильности учета расходов, которые были произ-

ведены из подотчетных сумм.  

Наряду с этим подотчетным лицом может выступать и  физическое лицо, с 

которым у организации  агропромышленного комплекса был заключен договор 

гражданско-правового характера. 

Общие требования и последовательность действий по выдачи сотруднику 

организации наличных денежных средств под отчет прописан в п. 6.3 Указаний 

Банка России № 3210-У от 11.03.2014. 

Бухгалтерские операции с подотчётными лицами в учёте организаций агр-

ропромышленного комплекса имеют не слишком сложное отражение, однако 

практика показывает, что из всех проверяемых участков бухгалтерского учёта 

наибольшее количество искажений, нарушений, ошибок выявляются именно на 

этом участке учетной работы. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Денежные средства, которые организации агропромышленного комплекса 

выдают  под отчет на командировки и другие хозяйственные нужды, согласно-

требованиям Министерства финансов РФ и Федерального казначейства могут 

переводится на карты, предусмотренные для  начисления заработной платы со-

трудникам. Эти перечисления связаны со следующими возможными операциями: 

- оплата затрат на покупку производственных запасов для хозяйственных 

нужд, а также покупных товаров 

- оплата расходов в командировках; 

- компенсация работникам, выступающих в качестве подотчетного лица 

затрат  на основе подтверждающих оправдательных документах. 

Схему осуществления расчётов с подотчётными лицами в организациях 

агропромышленного комплекса можно представить в следующем виде (рис. 1). 

 
Рис. 1. Порядок  осуществления расчётов с подотчётными лицами в  

организациях агропромышленного комплекса 

 

Независимо от того, на какие цели в организациях агропромышленного 

комплекса выдаются подотчетные деньги, основанием для их выдачи сотруд-

никам  служат: распорядительные документы экономического субъекта (распо-

ряжение, приказ руководителя), заявление сотрудника, направляемого в коман-

дировку или с целью приобретения запасов и прочих нужд. 

Выдача наличности в кассе организации агропромышленного комплекса 

должна быть оформлена расходным кассовым ордером. При перечислении под-

отчетных средств в безналичной форме на зарплатную карту подотчетного ли-

ца, перевод денежных средств обязательно фиксируется в выписке обслужива-

ющего организацию банка. 

Авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами под- 

отчетное лицо обязано предъявить главному бухгалтеру (бухгалтеру, при 

их отсутствии – руководителю) в срок, установленный руководителем эко- 

номического субъекта.  

Требование о 3-х дневном сроке сдачи авансового отчета сохранилось 
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только для отчета по командировке (п. 26 Положения о командировках, утв. по-

становлением Правительства от 13 октября 2008 г.) 

Синтетический учёт расчётов с работниками по подотчётным суммам 

осуществляется на счёте 71 «Расчёты с подотчётными лицами».  

По дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражается деби-

торская задолженность работников по выданным им авансам. По  кредиту отра-

жается израсходованная сумма денежных средств, выданная в подотчёт. Сальдо 

по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» обычно бывает дебетовое и отра-

жает остаток подотчётных сумм, числящихся за подотчётными лицами. 

Бухгалтеру организации необходимо свести к минимуму количество воз-

можных ошибок при организации учёта подотчётных сумм, что поможет избе-

жать негативных последствий с точки зрения различных правонарушений и 

злоупотреблений . Только правильная организация и постановка ведения учета 

расчетов с подотчетными лицами предупреждает негативные последствия в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

На основании извлечений из журнала-ордера №7-АПК в СХПК «Родина»»  

Мичуринского района Тамбовской области, корреспонденцию счетов по учёту 

расчётов с подотчётными лицами представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные хозяйственные операции по учёту расчётов с подотчётными  

лицами в СХПК «Родина»  Мичуринского района, 2022 г. 

 
Контроль по авансам, под отчёт на командировочные расходы, осуществ-

ляется путём изучения авансовых отчётов, проездных билетов, квитанций за про-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 89 

 

Монография | www.naukaip.ru 

живание в гостиницах и других оправдательных документов и направлен на выяв-

ление соблюдения действующего порядка компенсаций указанных расходов.  

В результате сопоставления фактически оплаченных и подлежащих оплате 

расходов устанавливается их соответствие суммам переплат или недоплат. При 

этом переплаты выявляются лишь для целей налогообложения прибыли, кото-

рые не принимаются при расчёте налогооблагаемой базы.  В аналогичном по-

рядке определяют и суммы недоплат по командировочным расходам, к кото-

рым относят суммы, исчисленные по компенсации указанных расходов в раз-

мерах ниже установленных норм. 

В ходе контроля расчётов с подотчётными лицами за целесообразным ис-

пользованием средств на командировочные расходы в организациях АПК опре-

делённое значение имеет ведение журнала регистрации командировок, в кото-

ром указываются место, срок и цель командировки, даты отъезда и приезда и 

отметки о выполнении служебного задания.   

В целях развития организации контроля расчётов с подотчётными лицами 

в организациях   АПК мы предлагаем следующие направления: 

- совершенствование планирования и документирования; 

- совершенствование оценки риска необнаружения ошибок. 

Документация - рабочие документы и материалы, подготавливаемые внут-

ренним проверяющим, либо получаемые и хранимые контроллером в связи с 

проведением аудита. Рабочие документы могут быть представлены в виде дан-

ных, зафиксированных на бумаге, электронном виде 

В ходе планирования и документирования контроля мы рекомендуем  про-

водить внутренний контроль расчётов с подотчётными лицами в разрезе сле-

дующих этапов (рис.2).      

 
Рис. 2. Предлагаемые этапы проведения планирования и документирова-

ния внутреннего  контроля расчётов с подотчётными лицами 
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При подготовке к проведению контрольных операций по расчётам с под-

отчётными лицами необходимо оценить важность эффективного планирования 

и приготовлений к процессу контроля. Кроме того, на данном этапе формули-

руется цель и польза контактов до контроля и их возможные формы. 

При этом проверяющий независим в выборе приёмов и методов проведе-

ния контроля, отражённых в общем плане, но несёт полную ответственность за 

результаты в соответствии с данным общим планом. Общий план - руководство 

осуществления программы внутреннего контроля (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 Предлагаемый общий план внутреннего контроля расчётов с подотчёт-

ными лицами в СХПК «Родина Мичуринского района Тамбовской области 
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После проведения всех основных этапов планирования контроля расчётов 

с подотчётными лицами  в целях совершенствования документирования целе-

сообразно применять рабочий документ аудитора для сверки остатков на нача-

ло и конец проверяемого периода по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лица-

ми» (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 Предлагаемый рабочий документ внутреннего аудитора «Сверка остатков 

по данным бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности по счёту 71 

«Расчёты с подотчётными лицами» в СХПК «Родина» 

 
 

Одной из основных задач контроллера при проверке расчётов с подотчёт-

ными лицами в организациях АПК является получение достаточных доказа-

тельств выражения мнения о том, что бухгалтерская отчётность составлена в 

соответствии с общепринятой практикой и принципами и не содержит каких-

либо существенных недостатков или неточностей.  

Риск необнаружения можно подразделить на два вида: 

- аналитический риск; 

- риск при выборке. 

Можно выделить следующие типы рисков при проведении контроля рас-

четов с подотчетными лицами (таблица 4). 
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Таблица 4 

Типы рисков при проведении аудита расчетов с подотчетными лицами 

 
 

Контрольный риск необнаружения можно определить следующим обра-

зом: 

                                              КРН = СКР / (ХР x РСК), где         

СРН – совокупный риск контроля  

КРН - риск необнаружения 

ХР- внутрихозяйственный риск 

РСК - риск системы внутреннего контроля 

Для расчета контрольного риска при проверке расчетов с подотчетными 

лицами на основе теста оценки аудитор получает данные по каждому виду рис-

ков. Подставляя  полученные данные по каждому риску в формулу для опреде-

ления  риска контроля, проверяющий вычисляет значения риска. Для наглядно-

сти на рисунке 3 приводится диаграмма, показывающую структуру аудиторско-
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го риска в СХПК «Родина» в 2022 году. 

Как видно из диаграммы, наибольшее влияние на совокупный риск расче-

тов с подотчетными лицами оказывает неотъемлемый риск. Чем выше уровень 

организации внутреннего контроля за совершением хозяйственных операций, 

тем ниже величина риска. 

 
Рис. 3. Структура совокупного риска контроля расчетов с подотчетными 

лицами в СХПК «Родина», 2022г, % 

 

С целью совершенствования оценки совокупного  риска контроля при 

проведении организации контроля расчетов с подотчетными лицами мы пред-

лагаем использовать балльную систему оценки (табл.5).  

 

Таблица 5 

Предлагаемая шкала оценки риска контроля при проведении проверки 

расчетов с подотчетными лицами 
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При использовании данной методики уровень риска  контроля будет оце-

ниваться по трем градациям: низкий, средний, высокий в соответствии с балла-

ми, которые набираются в процессе оценки системы внутреннего контроля, в 

ходе процедуры тестирования. 

Эффективные и грамотно подобранные методы и приёмы организации и 

проведения контроля расчетов с подотчетными лицами в организациях АПК 

будут способствовать не только повышению качества и эффективности провер-

ки на данном участке учета, но и бухгалтерского учёта и отчетности в целом.  

Тщательно организованный контроль расчетов с подотчетными лицами поз-

воляет свести к минимуму риск возникновения и необнаружения существенных 

ошибок в  бухгалтерском учете организации агропромышленного комплекса.  
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Аннотация:  для эффективного функционирования и улучшения качества работы предприя-

тия используется система внутреннего контроля, основным инструментом которой является 

аудит, он  подразделяется на внутренний и внешний. 

Их отличие заключается в том, что внешний аудит проводится сторонними аудиторскими 

организациями или индивидуальными аудиторами, а внутренний - специалистами экономи-

ческого субъекта.  

В мировой практике значимость внешней  аудиторской проверки подтверждается доверием 

руководителей компаний, собственников, акционеров, инвесторов, других пользователей к 

результатам работы и аудиторским заключениям  независимых аудиторов.  

Мнение внешнего  аудитора повышает доверие к финансовой деятельности компании и об-

щую лояльность к бизнесу со стороны заинтересованных лиц, что подтверждает актуаль-

ность выбранной темы исследования. 

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, аудиторская услуга, инициативный 

аудит, ревизия, судебно-экономическая экспертиза. 
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Abstract: An internal control system is used for efficient functioning and improving the quality of 

the enterprise, the main tool of which is auditing, it is divided into internal and external.  

Their difference lies in the fact that an external audit is carried out by third-party audit organizations 

or individual auditors, and an internal audit is carried out by specialists of an economic entity. 

In world practice, the importance of external audit is confirmed by the trust of company managers, 

owners, shareholders, investors, other users in the results of work and audit reports of independent 

auditors.  

The opinion of the external auditor increases confidence in the financial activities of the company 

and general loyalty to business from interested parties, which confirms the relevance of the selected 
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Аудит – это контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органи-

зации,  имеет нормативно – правовую природу оказания услуг, поскольку его 

субъекты, действуя в рамках предпринимательской деятельности, на основании 

договора об оказании аудиторских услуг выполняют публичные функции, спо-

собствуя тем самым охране прав и законных интересов, как общества,  так и 

государства. 

Основная цель аудита – это проверка достоверности финансовой отчетно-

сти, которая может дополняться обусловленными договором с клиентом зада-

чами выявления резервов лучшего использования финансовых ресурсов, анали-

зом правильности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучше-

нию финансового положения, оптимизации затрат и результатов деятельности, 

доходов и расходов.  

Аудиторская деятельность не стоит на месте – в порядок ее организации и 

осуществления вносятся некоторые корректировки и изменения. 

Внутренний аудит  позволяет оценить организацию бухгалтерского учета 

на предприятии, а также выявить, устранить погрешности, чтобы в дальнейшем 

они не могли отразиться в отчетности и исказить ее показатели. 

Многие согласятся с высказыванием, что внутренний аудит необходим для 

больших промышленных предприятий с целью постоянного контроля за биз-

нес- процессами, повышения прибыльности и рентабельности. А мелкому  и 

среднему бизнесу, не настолько актуальна тема создания отлаженной внутрен-

ней системы  для управления рабочими процессами. 

Если руководитель принял решение, что для обеспечения экономической 

безопасности предприятия необходима система внутреннего контроля основ-

ным инструментом который будет внутренний аудит, то в данном случае есть 

два решения: 

- создается отдел внутреннего контроля и аудита, который подчинятся ру-

ководителю предприятия; 

- в штат вводится новая должность «внутренний аудитор». 

Именно внутренние аудиторы помогают организовать систему внутренне-

го контроля на предприятии, контролируют достоверность  данных бухгалтер-

ского и налогового учета. Например, с юридической точки зрения проводят 

экспертизу  заключенных договоров, защищают интересы  предприятия 

в налоговых органах, в судебных разбирательствах и т.д.. 

Также внутренние аудиторы помогают разобраться в непростом законода-

тельстве, регулирующим бухгалтерский и  налоговый учет, гражданские 

и административные правоотношения.  

В мировой практике значимость внешней  аудиторской проверки подтвер-
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ждается доверием руководителей компаний, собственников, акционеров, инве-

сторов, других пользователей к результатам работы и аудиторским заключени-

ям  независимых аудиторов. Мнение внешнего  аудитора повышает доверие к 

финансовой деятельности компании и общую лояльность к бизнесу со стороны 

заинтересованных лиц. 

Внешний  аудит - представляет собой  проверку учетных  данных  для по-

лучения подтверждений или опровержений достоверности показателей бухгал-

терской  (финансовой)  отчетности, что в свою очередь определяет, каким будет 

заключение (согласно Международным стандартам аудита) – модифицирован-

ным, не модифицированным, отказ в подтверждение финансовой отчетности; 

заключение может быть положительным, отрицательным, с оговоркой. 

Про внешних аудиторов руководство хозяйствующего субъекта вспомина-

ет, когда на носу сдача готовой отчетности в налоговую инспекцию, и компа-

ния попадает под обязательный аудит. 

 Тем более, что критерии обязательного аудита с 1 января 2021г.  были 

скорректированы и стоимостные показатели увеличены, что позволило мелко-

му предпринимательству освободится от его проведения.  

Нормативное законодательство в области оказания аудиторских услуг не 

стоит на месте, и вносит  свои коррективы.  

Так с 1.01.2022г. в аудиторской деятельности введено  понятие  «обществен-

но значимых организаций», регламентирован их состав, а также регламентирова-

но внесение сведений об аудиторских фирмах в  Реестр аудиторских организа-

ций, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям[1]. 

Перечисленные изменения снижают работоспособность независимых 

аудиторов и  начиная с 01.01.23г. сопутствующие аудиту услуги общественно 

значимым организациям  имеют теперь право оказывать только аудиторские 

организации, которые включены в Реестр. 

Организация и  методика проведения  внешнего аудита  претерпевает 

определенные изменения в современных условиях, что подтверждает  актуаль-

ность выбранной темы исследования. 

К тому же аудит укрепляет престижность компании, способствует повы-

шению заинтересованности внешних и внутренних сторон, вызывает доверие 

со стороны инвестиционных организаций.  

Результат внешнего аудита более объективен, так как взаимодействие 

аудитора с проверяемым экономическим субъектом периодично и минимально. 

 Свои услуги  аудиторские компании постарались  адаптировать под  по-

купательский спрос в современных реалиях бизнеса. 

Более подробно  их содержание представлено на рис. 1. 

Аудит – это независимая  экспертная оценка бухгалтерской и финансовой 

отчетности позволяет выявить и убедиться, что учетная документация  оформ-

лена в соответствии с предъявляемыми требованиями. Но в случае выявления 

ошибок аудитор представляет рекомендации  по их грамотному  устранению. 

Систематический аудит, по мнению некоторых аудиторов, является меро-
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приятием с высокой рентабельностью, заказывая данную услугу предприятия  

смогут снизить финансовые потери в дальнейшем,   сэкономить на  штрафных 

санкциях, выявленных недостачах, мошеннических схемах и ничтожных сдел-

ках. 

Под аудитом понимается определение  достоверности представляемой в 

различные инстанции отчетности, финансовой и налоговой.  

 

 
Рис. 1.  Услуги  современных аудиторских компаний  

Услуги   современных аудиторских компаний 

Аудит; 

Юридические  услуги; 

Банкротство; 

Оценка; 

Судебная экспертиза; 

Бухгалтерские услуги; 

Работа с торгами; 

Бухгалтерские услуги; 

Работа с торгами; 

Инвестиционно-финансовые услуги; 

Регистрация товарных знаков и патентов. 
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При этом назвать аудит просто проверкой или даже ревизией в полной ме-

ре не возможно, так как благодаря аудиту выявляются ошибки и подготавлива-

ются  план по дальнейшему их устранению.  

Аудиторская проверка  применительна ко всем процессам хозяйствующего 

субъекта, к продуктам и проектам компании. 

В отличие от проверок и ревизий, аудит проводится добровольно.  

Обычно это те хозяйствующие субъекты, которые: 

 хотят сделать свою деятельность прозрачнее; 

 улучшить материальное положение бизнеса; 

 устранить возможные проблемы; 

 наказать ответственных лиц за мошенничество, растраты и хищения. 

По сущности хозяйствующие субъекты, если не попадают под обязатель-

ный аудит, то проводят инициативный аудит.  

Рассмотрим эти два понятия. 

Обязательный аудит - используется для контроля состояния финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта.  

Как правило, его проводят,  только аудиторские компании в соответствии с 

последними изменениями внесенными в ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

раз в год, после закрытия финансового отчетного периода[1]. 

Отчетным документом является «аудиторское заключение», в котором 

раскрывается информация, насколько данные бухгалтерской финансовой от-

четности были достоверны. 

Инициативный аудит, несомненно, проводится на добровольной основе, 

обычно его заказывают  владельцы, руководители или акционеры компании. В 

результате данной  проверки аудиторы оценивают правильность и достовер-

ность  учета, как налогового, так и бухгалтерского учета, анализируют показа-

тели финансовой отчетности. 

Результаты инициативного аудита дают возможность руководству хозяй-

ствующего субъекта объективно оценить  состояние всего бизнеса и финансо-

во-хозяйственной деятельности в целом.  

На практике  под инициативную  аудиторскую  проверку попадают только 

те участки учетной работы, которые по мнению руководства считаются значи-

мыми.  

Инициативный аудит  проводится быстро и эффективно, его результаты 

помогают понять, как улучшить финансовое  положение компании, определить 

недостачи, растраты, хищения и выявить виновных лиц, состояние бухгалтер-

ской и налоговой отчетности. 

В большинстве случаем информация о результатах аудиторской проверки 

обладает конфиденциальностью. 

 

Юридические услуги 

Аудиторские компании, если в их штатном составе стоят  профессиональ-

ные юристы, оказывают также и юридические услуги: 
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 Юридическое сопровождение сделок; 

 Регистрация ИП и ООО; 

 Ликвидация ООО; 

 Разрешение споров; 

 Налоговое консультирование; 

 Представительство в суде; 

 Аутсорсинг юридических услуг; 

 Корпоративное право. 

 

Банкротство 

На практике очень часто к аудиторским компаниям обращаются для со-

провождения процедур банкротства, например в таких случаях, при которых 

компания не может погасить свои долги перед контрагентами, также если кли-

енты не могут погасить взятые на себя обязательства перед хозяйствующим 

субъектом. 

Банкротство для предприятий является  одной из самых сложных процедур 

в юриспруденции, поэтому аудиторские компании могут также дать и развер-

нутую консультацию по любым вопросам связанных с сопровождением банк-

ротства. 

Именно банкротство это единственный законный способ освободить  хо-

зяйствующий субъект от  долгов перед бюджетом, банковскими структурами и 

сотрудниками предприятия. 

Аудиторские компании также  могут предложить компаниям-должникам: 

 получить отсрочку по выплате задолженностей; 

 снять арест с имущества хозяйствующего субъекта и предотвратить 

попытки наложения ареста повторно; 

 погасить требования кредиторов; 

 сохранить и переместить активы хозяйствующего субъекта; 

 консультирование руководства предприятия, учредителей и акционеров 

от действий которые могут повлечь административную, уголовную и субсиди-

рованную ответственность; 

 ликвидировать предприятие законным способом и без последствий для 

руководства  и собственников компании. 

Также широкий спектр услуг для сопровождения процедур банкротства 

аудиторская фирма предлагает компаниям – кредиторам: 

 инициирует процедуру банкротства должника; 

 помогут взыскать долги с предприятия должника; 

 помогут оспорить неправомерные сделки, направленные на вывод 

имущества должника; 

 оспаривание неправомерных сделок направленных на вывод имуще-

ства должника; 

 сопровождение процедур реализации имущества должника на торгах 

по ценам ниже рыночных; 

https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/yuridicheskoe-soprovozhdenie
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/registratsiya-ip-i-ooo
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/likvidacziya-ooo
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/razreshenie-sporov
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/nalogovoe-konsultirovanie
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/predstavitelstvo-v-sude
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/autsorsing-yuridicheskix-uslug
https://msk.group-arcom.ru/services/yuridicheskie-uslugi/korporativnoe-pravo
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 обеспечение полного  контроля за финансовыми потоками должника и 

за действиями назначенного арбитражного управляющего и т.д. 

На основании вышеперечисленных аспектов,  современная аудиторская 

компания  своим клиентам сможет предложить весь комплекс правовых, оце-

ночных и финансовых услуг  в рамках сопровождения процедуры банкротства. 

 

Оценка 

Аудиторские компании в качестве оценочных услуг представляют: 

— оценку недвижимости и девелоперских проектов.  

Девелоперский проект — это создание идеи некоего объекта, реализация и 

дальнейшее эффективное управление им; 

— оценку бизнеса и ценных бумаг; 

— оценку нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 

— оценка движимого имущества и имущественных комплексов. 

Прежде всего, аудиторы при оказании  оценочных услуг помогут решить 

стратегические задачи бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, помогут  

сформировать четкое представление  о состоянии рынка, величине среднеот-

раслевых показателей в разрезе секторов экономики  и специфики деятельности 

предприятия, исключить риск неправомерного, необоснованного искажения 

стоимости и определить рыночную стоимость актива. 

При оказании оценочных услуг аудиторская компания  представляет за-

ключение о стоимости или «Отчет об оценке» составленный в соответствии с 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности», федеральными стандартами оценки, ре-

комендациями СРО, международными стандартами оценки[2]. 

Компаниям и организациям  в данном случае нужно обратить внимание, 

имеет аудиторская  фирма опыт в области оценки, является ли аудиторы члена-

ми саморегулируемых организаций, имеет ли  они квалификационные аттеста-

ты в области оценочной деятельности по всем направлениям оценки. 

 

Судебная экспертиза 

Судебно-оценочная  (экономико-стоимостная)  экспертиза – процессуаль-

ное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экс-

пертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в обла-

сти оценки имущества, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 

органом дознания, лицом проводящим дознание, следователем, в целях уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

В рамках судебной экспертизы аудиторские компании предлагают: 

 финансово-экономическую экспертизу; 

 судебно-оценочную экспертизу; 

 правовая экспертиза. 

Необходимость судебно-оценочной экспертизе возникает в следующих си-

туациях: 

 раздел супругами совместно нажитого имущества; 
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 обращение взыскания имущества с должника; 

 взыскание ущерба; 

 оспаривание кадастровой стоимости земельных участков; 

 оспаривание  действий государственных органов при реализации прав 

на имущество; 

 раздел долей общества с ограниченной ответственностью  между соб-

ственниками; 

 иные споры гражданского характера, где встает вопрос о стоимости не-

движимости и иных объектов. 

Профессиональные внешние аудиторы  оценивают  товары, движимое или 

недвижимое имущество, бизнес,   составляют оценочные экспертизы, которые 

объединяют в себя ряд исследований, требующих  специальных знаний в раз-

личных областях народного хозяйства. 

 

Бухгалтерские услуги 

Если у предприятия  нет финансовых возможностей для введения в штат 

должности главного бухгалтера, то данный функционал можно переложить на 

сотрудников аудиторской компании. 

Аудиторская фирма также может  оказать различного вида бухгалтерских 

услуг: 

 аутсорсинг  бухгалтерского учета; 

 восстановление бухгалтерского учета; 

 услуги по  формированию и сдаче отчетности; 

 налоговый консалтинг. 

Или же, если сотрудник предприятия не справляется с бухгалтерской и 

налоговой нагрузкой, именно при таких обстоятельствах аудиторы: 

 помогут привести учетную документацию в порядок; 

 проконсультировать сотрудников бухгалтерии  по вопросам учет и 

налогообложения. 

 

Организация и проведение торгов 

 Аудиторские компании имеют возможность  предоставить полный спектр 

услуг по проведению и  организации  торгов, клиенты имеют возможность по-

лучить  профессиональную поддержку  в подготовке документации, а также в 

проведении торгов, то есть от начала до завершения процедур закупок. 

Не стоит расценивать внешнюю аудиторскую проверку как затратный 

процесс, ведь  это прежде всего инвестиционный проект в безопасный бизнес.  

Даже если хозяйствующий субъект не попадает под обязательный аудит, 

не стоит экономить на аудиторских услугах, прежде всего по тому, что внеш-

ний аудит проводится не ради «галочки», а позволяет получить уверенность в 

том, что:  
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 организация бухгалтерского, налогового и управленческого учета осу-

ществляется в рамках «буквы закона» и без существенных погрешностей и 

ошибок; 

 работники бухгалтерской службы следят за  изменениями  нормативно-

го законодательства, оформляют факты хозяйственной деятельности без изъя-

тий, осуществляют контроль за сохранностью активов и имущества предприя-

тия, практические данные бухгалтерского  учета подтверждают результатами 

инвентаризации и т.д. 

Пользователями результатов работы внешнего аудита (заключения о до-

стоверности отчетности) являются в основном внешние для организации поль-

зователи: государственные органы (налоговая инспекция, социальные фонды и 

пр.), акционеры, инвесторы, кредиторы и т.п. 

Внешний аудит проверяет совершённые операции и деятельность органи-

зации по завершении отчетного периода (как правило, год, иногда полугодие, 9 

месяцев), когда еще существует возможность внести корректировки в учётные 

регистры и изменить показатели отчетности, но нет никакой возможности ис-

править уже принятые управленческие решения и их влияние на процессы и 

эффективность (результаты) деятельности. 

С целью экономии затрат на аудиторскую проверку, многие  компании 

проводят выборочный аудит, когда  проверяются  конкретные участки учетной 

работы, по согласованию с руководством компании. 

 Проверяются значимые участки учетной работы и непосредственно свя-

занные с  финансовыми результатами деятельности компании. 

При сплошной аудиторской проверке  аудитом анализируются все участки 

учетной работы и вся без исключения документация.  

Внешние аудиторы благодаря своему профессионализму,  должны без-

ошибочно разбираться в  вопросах финансового учета, налогового учета и 

управленческого  учета. При оказании аудиторских услуг  выявить не только 

ошибки, погрешности,  неточности, но и возможные  резервы финансово-

хозяйственной деятельности[7]. 

 Аудиторская  услуга зависит от финансовых возможностей предприятия, и 

желания руководства потратиться на аудиторскую проверку. 

Любая аудиторская проверка касается не только бухгалтерии, руководству 

необходимо понять,  как внешняя  аудиторская проверка  предотвращает нало-

говые риски и помогает найти точки роста бизнеса, также позволяет выявить 

ошибки, которые  существенно ухудшают финансовые показатели, в том числе  

занижают прибыль хозяйствующего субъекта.  

Список источников 

 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 

2008 г. N 307-ФЗ (с последними изменениями от 30.12.2021г. № 435-ФЗ). 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovaya_inspektsiya.html


104 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

[Электронный ресурс]  // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (последняя редакция от 13.06.2023г. № 228-ФЗ) 

[Электронный ресурс]  // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Приказ Минфина России от 29.11.2019г. N 1592 «Об Основных направ-

лениях развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Ермишина О.Ф., Камалетдинова А.И., Плохих Е.Д. Анализ рынка ауди-

торских услуг в России //Актуальные вопросы современной науки и образова-

ния: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Про-

свещение». — 2022, 62-72с. 

5. Ермишина О.Ф., Проворова А.А. Современный взгляд на особенности 

внешнего аудита и аудиторских услуг в РФ // Фундаментальная прикладная 

наука: Актуальные вопросы и современные перспективы: монография / Под 

общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2022, с. 

62-72. 

6. Ермишина О.Ф. Современные аспекты внешней аудиторской проверки 

// «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. 

Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2022. Т. 72. 

7. Ермишина О.Ф., Круглова В.С., Чебакова Н.А.,  Шибанова Д.А. Акту-

альные вопросы аудиторской проверки// Fundamental science and technology / 

Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-

практической конференции (14 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. 

НИЦ Вестник науки, 2023, с. 50-55. 

 

 

 

 

 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 105 

 

Монография | www.naukaip.ru 

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 
  



106 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.013 

ГЛАВА 10. ГЕНЕЗИС АНТРОПОГОГИКИ 
И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Сланов Олег Таймуразович 
соискатель кафедры педагогического образования  

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова», 
магистрант кафедры организации производства и экономики промышленности  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» 

 

Аннотация: в данной главе предпринимается попытка теоретического анализа научной оте-

чественной и зарубежной литературы, посвященной исследованию вопросов обучения и вос-

питания не только детей, но и взрослых членов общества, развития правосознания в истори-

ческой ретроспективе, профилактика его деформации в аспекте эпистемологического позна-

ния правовой культуры и идеологии и психологического поведения человека.  

Кроме того, рассматриваются современные особенности антропогогики в рамках моделиро-

вания правосознания, профилактики его деформации у взрослых людей. Генезис антропого-

гики и профилактики деформации правосознания рассматриваются с периода первобытно-

общинного строя, когда происходило зарождение зачатков педагогики как механизма, прие-

мов и особенностей передачи опыта и воспитания подрастающего поколения, а также фор-

мирование некоего подобия правового сознания человека: осознание им своих прав и обя-

занностей, запретов, правил социального поведения и пр.; далее прослеживаются особенно-

сти развития антропогогики и правосознания в Древнем мире, эпоху Средневековья и Воз-

рождения; особое внимание уделяется периоду XVIII-XXI вв., когда происходит становление 

антропогогики как науки и появляются методы воспитания и формирования, профилактики 

разной степени искажения правового сознания у взрослого поколения. 

В результате в исследовании автор приходит к выводу о том, что вопрос обучения и воспи-

тания взрослого поколения остро стоял на протяжении всего периода существования челове-

чества, однако он игнорировался учеными и педагогами из-за того, что не вписывался в рам-

ки традиционной педагогики.  

На данный момент антропогогика имеет большой потенциал для воспитания во взрослых 

людях нравственности, ответственности, дисциплины и правового сознания, профилактики 

различного рода девиаций правосознания в целях пресечения (предупреждения) трансцеден-

тально-нормативного поведения, что, несомненно,  актуализирует необходимость дальней-

ших исследований в этой сфере.  

Ключевые слова: антропогогика, андрагогика, педагогика, воспитание, обучение, формиро-

вание правосознания, профилактика деформации, правосознание, деформация правосозна-

ния, генезис антропогогики, эпистемология правосознания.  

 

GENESIS OF ANTHROPOLOGY AND EPISTEMOLOGY OF PREVENTION OF 

DEFORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

Slanov Oleg Taimurazovich 
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Abstract: The article attempts a theoretical analysis of scientific domestic and foreign literature 

devoted to the study of issues of education and upbringing not only of children, but also of adult 

members of society, the development of legal consciousness in historical retrospect, prevention of 

its deformation in the aspect of epistemological knowledge of legal culture and ideology and psy-

chological behavior of a person. 

In addition, the modern features of anthropogy are considered within the framework of modeling 

legal consciousness, prevention of its deformation in adults. The genesis of anthropogogy and the 

prevention of the deformation of legal consciousness are considered from the period of the primitive 

communal system, when the beginnings of pedagogy as a mechanism, techniques and features of 

the transfer of experience and education of the younger generation took place, as well as the for-

mation of a kind of legal consciousness of a person: awareness of their rights and obligations, pro-

hibitions, rules of social behavior, etc.; further, the features of development are traced anthropogog-

ics and legal consciousness in the Ancient World, the Middle Ages and Renaissance; special atten-

tion is paid to the period of the XVIII-XXI centuries, when the formation of anthropogogy as a sci-

ence takes place and methods of education and formation, prevention of varying degrees of distor-

tion of legal consciousness in the adult generation appear. 

As a result, in the study, the author comes to the conclusion that the issue of education and upbring-

ing of the adult generation was acute throughout the entire period of human existence, but it was 

ignored by scientists and teachers due to the fact that it did not fit into the framework of traditional 

pedagogy.  

At the moment, anthropogogy has great potential for educating morality, responsibility, discipline 

and legal consciousness in adults, preventing various kinds of deviations of legal consciousness in 

order to prevent (prevent) transcendental-normative behavior, which undoubtedly actualizes the 

need for further research in this area. 

Keywords: anthropogy, andragogy, pedagogy, upbringing, training, formation of legal conscious-

ness, prevention of deformation, legal consciousness, deformation of legal consciousness, genesis 

of anthropogogy, epistemology of legal consciousness. 

 

Введение 

Научный интерес к обучению и воспитанию людей в любом возрасте, в 

частности, в аспекте профилактики деформации их правосознания, активизиро-

вался сравнительно недавно – в XX веке. До этого традиционная исследова-

тельская парадигма была преимущественно ориентирована на изучение фено-

менов обучения детей и молодежи.  

Впервые термин «антропогогика» появился в научной литературе около 

100 лет назад, однако история становления данной науки начинается в тот са-

мый момент, когда первый первобытный человек чему-то научил другого чело-

века. Антропогогика – это наука о воспитании и обучении людей всех возрас-

тов. Современная антропогогика также включает в себя всестороннее развитие 

человека, а не только его интеллектуальных способностей, то есть включает в 

себя элемент его образования (и обучения и воспитания).  

На данный момент антропогогика получила признание отдельного от педа-

гогики научного направления. Исследователи в области антропогогики зани-

маются не только вопросами повышения образованности среди взрослого насе-

ления, но и делают акцент на необходимости перехода к новой парадигме обра-

зования – антропогогике, направленной на воспитание человека, раскрытие его 
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глубинных потенциалов, самосовершенствование и саморазвитие.  

Одним из объектов антропогогики является правосознание человека, его 

субъективное восприятие права и правовых норм, действующих в данном об-

ществе. Е.Ю. Калинина определяет правосознание как «не просто отражение и 

субъективное восприятие правовых компонентов действительности, но и их 

оценку и формирование собственного отношения к ним, поиск своего места сре-

ди осознанных и оцененных компонентов правовой действительности» [10, с. 4]. 

Так, благодаря глубокому изучению сущности не просто взрослых людей, 

но также представителей различных социальных групп и профессий, специали-

сты антропогогики используют специально разработанные средства и приемы 

для работы с заключенными, преступниками и другими людьми, желающими 

встать на путь духовного просвещения. Образование взрослых позволяет вос-

питать в них чувство справедливости, заботу об обделенных, толерантность, 

внутреннюю культуру [27]. 

Несмотря на актуальность исследования генезиса антропогогики и профи-

лактики деформации правосознания у людей различных возрастов, в научной 

литературе наблюдается незначительное количество работ на эту тему. Так, 

можно встретить лишь отдельные труды, посвященные изучению антропогогики 

(преимущественно андрагогики) и вопросу правосознания, его моделирования, 

профилактики деформации восприятия правовой действительности и, как след-

ствие, девиации правового поведения и совершения противозаконных деяний.  

Вопросами изучения антропогогики, ее места среди научных направлений, 

сравнения антропогогики и педагогики задавались такие ученые, как 

Ю.Н. Медынский, Н. Голан, П. Лукша, А.В. Прохоров, Б.Р. Мандель. Большее 

количество ученых разрабатывали теоретические и методологические основы 

андрагогики, обосновывали необходимость ее выделения в отдельное научное 

направление: Д. Савичевич, М.Ш. Ноулз, С.И. Змеев, А.И. Кукуев, Д. Савиче-

вич, А. Хеншке и др.  

Рассмотрением правосознания с точки зрения философско-исторического 

и религиозного аспектов занимались Е.Ю. Калинина, В.Г. Нестеров, Е.М. Пень-

ков, Дж. Ролз, И.В. Тишина и др.  

Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны антропогогика 

является наукой, направленной на всестороннее образование и совершенство-

вание взрослых людей, на воспитание в них приемлемого, эпистемологически 

нормативного правосознания, основанного на нравственности и ответственно-

сти; с другой стороны, в научной литературе очень мало исследований, направ-

ленных на изучение генезиса антропогогики и профилактики деформации пра-

восознания и их взаимосвязи и взаимообусловленности на протяжении всего 

периода существования человечества. 

Цель исследования заключается в теоретическом обзоре отечественной и 

зарубежной научной литературы для отслеживания особенностей становления 

и развития антропогогики и эпистемологии правосознания.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
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– провести теоретический анализ проблемы становления и развития антро-

погогики и профилактики деформации правосознания; 

– определить хронологию становления антропогогики; 

– изучить современные направления и перспективы использования антро-

погогики в аспекте правового воспитания представителей различных возраст-

ных периодов.  

Материалы и методы. Для достижения цели исследования использовался 

теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященный 

вопросам сущности и особенностей образования и обучения взрослых (антро-

погогики и андрагогики) и профилактики деформации правового сознания, а 

также генетический метод для анализа происхождения данных понятий и фе-

номенов, которые стоят за ними.  

 

Период первобытно-общинного строя 

Первобытно-общинный строй является самой долгой в истории существо-

вания человечества формацией. Именно на этой стадии происходит зарождение 

зачатков педагогики как механизма, приемов и особенностей передачи опыта и 

воспитания подрастающего поколения, а также формирование некоего подобия 

правового сознания человека: осознание им своих прав и обязанностей, запре-

тов, правил социального поведения - с целью регулятивного воздействия на де-

ятельность членов общества, снижения уровня искажения устанавливаемых по-

веденческих правил и пр.  

Первобытный человек должен был выживать в мире, полном опасностей, 

добывать пропитание, защищаться от врагов, давать потомство и передавать 

накопленный опыт своим сородичам и детям. Для того чтобы осуществлять всё 

это более эффективно и безопасно, первобытным людям нужно было коопери-

роваться и передавать друг другу накопленный опыт от одного зрелого члена 

общества к другому. Таким образом, можно считать, что образование взрослых 

хронологически появилось раньше, чем образование детей.  

До появления речи первая передача опыта и знаний в доисторический пе-

риод осуществлялась с помощью средств невербальной коммуникации: жестов, 

мимики, походки, крика, демонстрации действий, поведения и пр. Воспитание 

и обучение детей и взрослых в этот период основано на подражании взрослым. 

Этот метод является самым древним педагогическим методом обучения [32]. В 

дальнейшем появление речи принесло с собой возможность осуществлять более 

эффективное и быстрое обучение, что способствовало расширению возможно-

стей человека, в том числе социальных взаимодействий. 

Изготовление достаточно сложных для человека того времени орудий и 

изделий из камня требовало использования определенных технологий для по-

лучения успешного результата. В связи с этим обучение становится всё более 

востребованным и методически сложным. В это же время появились зачатки 

профессионального образования: обученные люди изготавливали серии одина-

ковых заготовок и изделий различного назначения; а также наблюдалось разде-
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ление труда, при котором женщины занимались, например, обработкой шкур, 

собирательством растений, поддержанием огня, а мужчины – охотой и разде-

лыванием шкур и т.д.  

В период позднепервобытной общины (8-5 тыс. лет до н.э.) вместе с появ-

лением производящих форм деятельности и упорядочением брачных отноше-

ний возникает потребность не только в обучении детей навыкам выживания, но 

и преднамеренном физическом и духовном воспитании. В этот же период появ-

ляется домашне-семейное воспитание, которое дополняется общественным 

контролем за результатами подготовки молодых мальчиков и девочек ко вступ-

лению во взрослую жизнь. Можно сказать, что это была предпосылка к инсти-

туционализации воспитания, а первым «институтом» стали обряды инициации 

девушек и юношей в категорию взрослых.  

Для воспитания в этот период активно использовались такие средства, как 

участие в ритуальных церемониях, танцах, передача наставлений с помощью 

преданий, пословиц, песен, мифов и пр.  

Наряду с появлением механизмов и методов воспитания и обучения в пер-

вобытном обществе также начинается становление основ правового сознания. 

Так, историки доказали, что трудовая деятельность по изготовлению орудий 

способствовала развитию у древнейших гоминоид психики и структурных под-

разделений в мозге, отвечающих за внимание, контроль, сдержанность и само-

дисциплину, – те качества, которые необходимы для возникновения ответ-

ственности и одобряемого социального поведения. Это мнение подтверждает 

В.В. Бунак, который полагает, что трудовая деятельность, появившаяся уже на 

заре человечества, укрепляла стереотипы в поведении индивидов в коллективе, 

что в дальнейшем привело к возникновению импульсов нравственного чувства 

ответственности и долга [3].  

По мнению В.Г. Нестерова, роль трудовой деятельности в возникновении 

нравственности заключается в том, что существование человечества и его раз-

витие было бы невозможно без соблюдения дисциплины, честности в труде и 

взаимоподдержки [21]. 

Динамические стереотипы поведения индивидов (добросовестный труд, 

подчинение старшим, дружба, взаимопомощь, защита более слабых, взаимная 

привязанность) в период первобытно-общинного строя В.Ф. Зыбковец называет 

«эмбрионами нравственных отношений» [8, с. 68].  

Таким образом, на этапе родового строя была создана хорошо продуман-

ная система воспитания ответственности у подрастающего поколения, в част-

ности мальчиков, которые проходили специальное обучение и испытания на 

волю и выносливость. Особое место в этой системе воспитания занимало куль-

тивирование в молодом поколении дисциплины, уважения к старшим, пости-

жение традиций и обычаев племени.  

Одним из инструментов воспитания являлись табу, которые регламентиро-

вали жизнь первобытного общества. Ю.М. Бородай отмечает, что в отличие от 

социально-правовых запретов, табу первобытных людей представляло собой 
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самоограничение, идущее и действующее изнутри [2]. При этом основной мо-

тивацией следовать правилам общины и не нарушать табу был страх перед не-

известностью, перед вождем и его карой, «стихийная привычка», как называет 

ее Е.М. Пеньков [24].  

Социально одобряемое поведение в первобытном обществе основывалось 

не на осознании человеком хорошего и плохого, а на инстинктивном повторе-

нии правил и стереотипов поведения. 

 

Период Древнего мира 

Вместе с усложнением общественного строя появляется необходимость в 

выстраивании определенных правил и принципов воспитания. Прародиной об-

разования и школы как института сохранения и передачи знаний являются 

страны Древнего Востока (Шумеры, Аккад, Вавилон, Ассирия, Китай, Индия и 

др.). К 5 тысячелетию до н.э. воспитание и обучение детей осуществлялось все 

еще преимущественно в семьях, однако вместе с появлением клинописной и 

иероглифической письменности, переходом от общинного строя к государ-

ственному, зарождением государственных структур начал складываться новый 

социальный институт – школа [9].  

Главная цель обучения и воспитания детей в Древнем Египте заключалась 

в формировании стойкого, сильного духом индивида, готового вступить во 

взрослую жизнь. Как и в Месопотамии, доступ к общественному образованию в 

Древнем Египте имели только избранные члены общества – элита, обладающая 

необходимым материальным достатком. По некоторым оценкам, из-за низкой 

доступности широких масс населения к школьному образования уровень гра-

мотности составлял лишь 1 %, что говорит и об отсутствии системы обучения 

взрослых. 

Становление единобожия в Израильско-Иудейском царстве было основ-

ным фактором развития культуры, который приводил к возникновению новых 

нравственных правил и норм. Сложные исторические перипетии, с которыми 

пришлось столкнуться древним иудеям, а также мистицизм их сознания отра-

зились на их отношении к воспитанию. Особый духовный смысл приобрело 

продолжение рода, в результате чего школа почиталась наравне с храмом.  

В то же время в Древнееврейском государстве уже существовала система 

образования взрослых. Эта система существовала в течение нескольких столе-

тий до появления формальной системы образования молодежи. Обучение 

взрослых в синагогах основывалось на получении не только интеллектуально-

го, но и религиозного опыта. Это было стилем жизни и своего рода молитвой. 

Со временем появились различные учебные заведения для взрослых: учебные 

сообщества, школы, академии; также развилось обучение на неполный рабочий 

день, которое позволяло сочетать учебу и работу.  

В древнееврейском обществе особенно ценились ученые и другие предста-

вители науки, философской и религиозной мысли, при этом невежество и необ-

разованность предавались порицанию. Хорошо известные дидактические пра-
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вила – от простого к сложному, от известного к неизвестному – были сформу-

лированы в древней еврейской андрагогической практике за столетия до новой 

эры.  

Создание Ветхого Завета в Древнем Израиле, распространение единобо-

жия, появление 10 заповедей Моисея оказали значительное влияние на созда-

ние законов во всем мире и на правосознание человека, профилактику его де-

виантного, ненормативного поведения.  

В Древней Греции особое место в системе образования занимало обучение 

и воспитание взрослого населения. В эпоху эллинизма зародилось множество 

антропогогических и андрагогических идей, концепций и институтов. Так, по-

стоянно развивающаяся и процветающая философская мысль, плодотворная и 

динамичная культурная деятельность были ориентированы преимущественно 

на взрослое население Древней Греции. Эллинистическая философская мысль 

утверждала идею обучения на протяжении всей жизни, то есть закладывала ос-

новы антропогогики. В то же время идеи обучения и воспитания взрослых в эл-

линизме неоднородны, у них есть свои собственные фазы развития.  

Античная традиция донесла до наших дней память о «семи мудрецах» – 

первых античных философах, которые посвящали свои исследования проблеме 

нравственного поведения человека и его всестороннего развития. Один из этих 

философов – Солон – полагал, что человека нельзя оставлять таким, каким его 

создала природа, его необходимо совершенствовать благодаря гимнастическо-

му образованию, чтобы достоинства человека развивались, а недостатки обла-

гораживались.  

Многие античные философы культивировали важность знания и самораз-

вития. Так, Сократ полагал, что высшим идеалом нравственности является зна-

ние и добродетель, а главным источником нравственности он считал самопо-

знание: узнавая себя, человек избавляется от дурных наклонностей, так как зло 

совершается по незнанию. Сократ был одним из первых, кто указал на необхо-

димость познания человека и его души. Как говорил Е.Н. Медынский, созда-

тель понятия антропогогики и активный исследователь образования взрослых, 

«Место Сократа не в педагогике, а в более всеобъемлющей теории воспитания 

– антропогогике» [20, с. 13]. И действительно, философия и учения Сократа 

предназначались не для детей, а для взрослых. Именно взрослых людей фило-

соф хотел направить на путь самопознания и самосовершенствования, пробу-

дить в них стремление к мудрости и добродетели [28].  

Проблемы воспитания также заботили и ученика Сократа Платона [29]. 

Однако в отличие от своего учителя Платон рассматривал воспитание с поли-

тической точки зрения, полагая, что для процветания государства проживаю-

щие в нем люди должны стремиться стать совершенными, полноценными как в 

отношении тела, так и души гражданами.  

В эпоху эллинизма также зародились и новые представления и принципы 

воспитания женщин. Женщин, так же как и мужчин, обучали нравственности, 

поощряя в них храбрость, разум и справедливость.  
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В Древнем Риме также можно проследить зачатки обучения и воспитания 

взрослых. Так, молодежь аристократического происхождения имела доступ к 

риторским школам, в которых учащиеся получали знания и навыки не только в 

области риторики, но и в области философии, права, истории. Педагогические 

идеи Древнего Рима нашли отражение работах Цицерона, Сенеки и Квинтилиа-

на. Цицерон полагал, что идеалом воспитания является человек, в совершенстве 

обладающий ораторским искусством и занимающийся общественной деятель-

ностью. По мнению философа, достичь зрелости можно только с помощью си-

стематического и непрерывного образования и самообразования. Цицерон счи-

тал своей главной обязанностью распространение основ образования среди его 

сограждан, что соотносится с принципами антропогогики [9]. 

Сенека полагал, что главной целью воспитания является моральное совер-

шенствование человека. Достичь этого можно только с помощью философии и 

самопознания. Также ученый выдвигал идею о том, что человеческое знание 

безгранично, и был сторонником энциклопедического образования, однако в то 

же время он выступал за первоначальное освоение учеником нравственных 

начал.  

Таким образом, в период античности происходило развитие предпосылок к 

антропогогике и к мерам по становлению и профилактике деформации право-

вой ментальности (правосознания) в целях коррекционного воздействия на 

юридически значимое поведение людей, исключения деструктивного эмпири-

чески-эмоционального элемента, выработки у членов социума сознательно-

адекватного  мышления и логического, разумного восприятия окружающей 

правовой действительности, конструктивной интеграции правового сознания. 

 Особую роль в образовании и воспитании взрослых играло культивирова-

ние в людях добродетели и нравственности, воспитание в них законопослушно-

го гражданина – гаранта процветания государства. В ранний период (IX-VI вв. 

до н.э.) понимание справедливости и законности было связано с мифологиче-

ским представлением об обустройстве мира: правовые, социальные, политиче-

ские, религиозные убеждения человека были сплетены воедино и возводились к 

божеству. В дальнейшем философы и представители различных школ занима-

лись воспитанием в своих последователях нравственности и добродетели, учи-

ли их, что законопослушание – это высочайшая добродетель со стороны граж-

данина, а закон – величайшая ценность.  

 

Средние века и эпоха Возрождения 

В Средние века появляется новая категория людей – профессиональных 

ученых, которые в том числе занимались изучением и практическим исследо-

ванием методов и приемов, используемых в педагогике.  

Средневековое образование и правосознание в первую очередь связано с 

распространением религии и главенствующим положением церкви. Вместе с 

ростом количества школ при церквях появлялись люди, профессионально за-

нимавшиеся педагогическим трудом. В дальнейшем, при участии этой катего-
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рии людей, создавались первые университеты: в Париже (1200 г.), Оксфорде 

(1206 г.), Кембридже (1231 г.) и пр. Однако появление университетов больше 

относилось к педагогике, чем к андрагогике, так как обучение в них начиналось 

с 13-14 лет.   

Особенностью правового сознания в Средние века являлось то, что инди-

вид не осмысливал себя как самостоятельную личность, а соотносил себя с кол-

лективом, в котором существовал, своим сословием. Таким образом, отношение 

к праву и его понимание зависели от того, какие функции человек выполнял в 

коллективе и какое место в нем занимал [10].  

В основе средневекового правосознания лежали два компонента – религия 

и право. Они были связаны между собой и близки по содержанию и целевой 

направленности. Новая идеология, появившаяся вместе с христианством, была 

универсальна для того времени, так как равняла всех людей перед Иисусом и 

охватывала все сферы жизни: социальную, политическую и даже семейную. 

Средневековое право было неотделимо от религии и апеллировало к христиан-

ским нормам и правилам.  

Тандем права и религии формировали и определяли правосознание сред-

невекового индивида, который должен был обладать набором определенных 

качеств, необходимых для выживания в социуме.  

В эпоху Возрождения стали культивироваться и использоваться идеи ан-

тичности об идеальном индивиде [9]. К примеру, в Италии главной целью обра-

зования было воспитание гражданина, действующего на благо общества. Одни 

ученые полагали, что особое внимание стоит уделять семейному воспитанию, 

особенно воспитанию девушек, другие – что воспитание гражданина должно 

входить в круг обязанностей не только семьи, но и государства. В Англии XVI 

в. появились мысли о необходимости объединения производительного труда и 

всеобщего образования, а также об обязательном участии всех граждан.  

В XV в. гуманисты внесли свои новшества в педагогическую науку. Они 

стали обучать детей с целью формирования у них фундамента общей культуры, 

на основе которого в дальнейшем индивиды самостоятельно изучали специаль-

ные науки. 

Философско-правовая мысль эпохи Возрождения стала рассматривать че-

ловека не как божественное создание, как это было в Средние века, а как при-

родно-общественное создание, осуществляющее свои действия в соответствии 

с внутренними мотивами, волей и естественным правом. Л. Вала в XV в. мо-

ральным критерием сделал личностный интерес индивида и при оценке по-

ступков человека призывал рассматривать их не только с точки зрения нормы и 

морали, но также принимать во внимание условия жизни человека, которые 

определяют выбор между хорошим и плохим [4].  

Г. Гроций в XVI в. в основу правосознания человека ставил справедли-

вость и совесть [6]. Т. Гоббс в XVII в. выдвигал точку зрения о том, что все лю-

ди равны и обладают естественным правом, а потому вольны делать то, что 

считают необходимым для сохранения своей жизни и свободы [5]. В работах 
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ученого были затронуты также проблемы формирования правового мышления.  

Одним из наиболее выдающихся гуманистов возрождения и «отцом педа-

гогики» был Ян Амос Коменский [15]. Во времена, когда обучение осуществ-

лялось без какой бы то ни было системы, идеи Я.А. Коменского считались про-

рывными.  Наиболее значимым трудом педагога была книга «Великая дидакти-

ка» (1638 г.), послужившая началом педагогики как науки.  

Главной целью Я.А. Коменского было определение антропологических ос-

нований процесса образования и раскрытие его сущности. В своих трудах уче-

ный раскрыл несколько своих идей: принцип природосообразности, понятие 

классно-урочной системы, пансофизм (предшественник всеобщего образова-

ния) и др. 

Таким образом, в Средневековье воспитание взрослых и формирование их 

правосознания основывались в первую очередь на религиозных нормах и пра-

вилах, культивировании страха перед Богом и его каре. В эпоху Возрождения 

меняется отношение к образованию в целом, появляются первые методические 

основы педагогики, которые в дальнейшем положат основу методологии ан-

тропогогики, меняется природа правосознания человека. 

 

Период с XIX в. до наших дней 

Значительный толчок к развитию антропогогика, а также ее направление 

«андрагогика», которое более распространено в научной литературе, получили 

в XIX-XX вв., когда стало ясно, что прогресс, развитие, процветание и даже 

выживание человечества зависят в первую очередь от того, насколько эффек-

тивно взрослые люди используют свой потенциал, и от того, продолжают ли 

они обучение во взрослой жизни.  

Глобальные проблемы, угрожающие всему миру – экологические, ядер-

ные, энергетические, социальные и пр. – не могут быть разрешены в условиях 

«кризиса компетентности», как это называет С.И. Змеёв [7, с. 12], вызванного 

стремительным прогрессом, развитием технологий и промышленными револю-

циями, значительными изменениям всей ноосферы и повышением связанного с 

этими изменениями стресса.  

В середине XIX в. остро стоял вопрос о более качественном школьном об-

разовании, а также о переучивании и доучивании значительной доли взрослого 

населения. Тем не менее, только столетие спустя – к середине XX в. – стала 

ощущаться потребность в создании нового направления образования, нацелен-

ного на обучение взрослых людей и основанного на использовании методов и 

принципов, отличных от традиционных педагогических. Именно в этот период, 

когда был накоплен значительный эмпирический и теоретический материал об 

образовании людей на протяжении всей их жизни и в любом возрасте, стала 

складываться новая научная дисциплина – антропогогика и ее наиболее широ-

коизвестное направление – андрагогика. 

В начале XIX в. наиболее активная организация образования взрослых 

наблюдалась в Америке. Для того чтобы как можно больше людей могли полу-
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чить знания при ограниченной численности компетентных учителей применя-

лась Белл-Ланкастерская система обучения: более знающие ученики обучали 

менее знающих.  

В Европейских странах (Дании, Англии, Франции, Германии и пр.) глав-

ной задачей образования взрослых была борьба с безграмотностью, в результа-

те чего к концу столетия образование взрослых начинает оформляться в само-

стоятельный вид образования. В этот период активно появляются практико-

ориентированные учебные заведения (высшие вечерние школы, курсы, ком-

мерческие учебные заведения). В дальнейшем в Европе появляются высшие, 

или народные, университеты, обучение в которых осуществлялось в формате 

лекций и собеседований. Закладывались основы самообразования, заочного 

обучения взрослых. 

В 1833 г. в научной литературе появилось новое понятие – андрагогика – 

предложенное немецким учителем А. Каппом, который настаивал на срочном 

основании отдельной науки обучения взрослых [44]. Это вызвало бурную реак-

цию в среде ученых, среди которых стоит отметить И. Гербарта – известного 

немецкого философа и педагога, последователя И. Канта, который считал, что 

обучение – это занятие для несовершеннолетних. 

В России первым, кто использовал термин «андрагогика» (в 1885 г.) был 

профессор Киевского университета М.А. Олесницкий [19]. Он разработал кон-

цепцию образования, основанную на предположении о том, что развитие чело-

века происходит не только до юношеского периода, но и позже, даже в зрелом 

и пожилом возрасте. Он предполагал, что перемены происходят на протяжении 

всей жизни, идеалы молодого периода сменяются трезвыми, практичными 

принципами. Каждый период жизни имеет свои собственные психологические 

и физиологические различия; природа детей отличается от природы взрослых, 

поэтому принципиально важно знать особенности людей разных возрастов и 

учитывать их в образовательном процессе.  

В 1859 г. в России стали появляться первые общеобразовательные вос-

кресные школы для взрослых. Они сразу же приковали к себе внимание педаго-

гов. Так, К.Д. Ушинский восторженно воспринял факт открытия воскресных 

школ и предпринимал попытки по их целостному осмыслению [31]. Особое 

внимание ученый уделял дидактическим проблемами, в связи с чем в 1861 г. 

опубликовал первую в отечественной педагогике научную статью, касающуюся 

образования взрослых. Эта работа положила начало развитию отечественной 

теории обучения взрослых. 

В дальнейшем педагоги предпринимали многочисленные попытки обра-

тить внимание общественности на проблему образования взрослых и необхо-

димость проведения просветительской и образовательной деятельности в этой 

области. Так, в 1890 г. вышла в свет книга А.С. Пругавина, посвященная анали-

зу отдельных форм внешкольного образования, а также описанию задач рус-

ской интеллигенции по его распространению [26].  

Е.Н. Медынский в 20-е гг. прошлого столетия предложил понятие антро-
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погогики. Свои труды ученый посвящал теории внешкольного образования, ко-

торую считал «частью науки о воспитании человека» [20, с. 6]. Науку же о вос-

питании человека Е.Н. Медынский считал правильнее называть не педагогикой 

(ее он считал наукой о воспитании детей), а антропогогикой [20].  

По мнению ученого, антропогогика должна строиться на положениях пси-

хологии, социологии, этики, логики и эстетики, а не на основе педагогики, так 

как антропогогика является более широким и всеобъемлющим явлением. Е.Н. 

Медынский подвергал критике педагогику и ее исследователей, так как они 

охватывали в своих работах только те принципы, механизмы и особенности 

обучения, которые касались образования и воспитания детей.  

В зарубежной науке термин «андрагогика» получил широкое распростра-

нение во второй половине XX в. после того, как М.Ш. Ноулз использовал его в 

своей статье в 1968 г. В 1973 г. он определил андрагогику как «искусство и 

науку в помощь взрослым в обучении» [39]. Ученый сформировал основы со-

временной андрагогики в 1970-е гг.  

Работы М.Ш. Ноулза по андрагогике подвергались критике со стороны его 

коллег, так как умозаключения исследователя основывались на его собствен-

ных субъективных предположениях, а не на обширных исследовательских от-

крытиях и психологическом анализе учебного процесса. Тем не менее, после 

издания работ М.Ш. Ноулза андрагогика быстро обрела популярность и приоб-

рела как сторонников, так и противников. Андрагогические подходы стали ис-

пользоваться не только в отношении образования взрослых, но и в других обла-

стях: уходе за больными, в социальной работе, бизнесе, религии и пр. К 1985 г. 

об андрагогике говорили как об учебной системе, технике, прогрессе, наборе 

принципов, методе, новой технологии, модели, а также как о процессе, ориен-

тированном на решение проблемы [39]. 

В конце XX в. формировались научные основы андрагогики в работах В.В. 

Льюиса [40], Дж.Э. Хеншке [37], Дж.Э. Дрейпер [35], Д. Савичевич [43; 44], 

Л.Ф. Джонсон [38], Дж.Р. Рэйчел [42] и др. Ученые рассматривали вопросы 

практического применения методов андрагогики, предпосылок становления 

данного направления, влияния андрагогики на грамотность, научные исследо-

вания и пр.  

В отечественной андрагогике особое место занимают С.И. Змеёв и 

А.И. Кукуев, которые рассмотрели структуру андрагогики;  выделили основные 

факторы, способствующие формированию андрагогики как самостоятельной 

науки; предложили исходные положения в андрагогике; раскрыли состав сово-

купности основных понятий андрагогического подхода как инструмента мыс-

ледеятельности и пр. [7; 16]. 

В 2014 г. была создана инициатива «Глобальное образование будущего», 

направленная на разработку новых моделей образования, соответствующих 

требованиям современного общества и масштабу сложностей, которые ожида-

ют человечество в будущем [22]. В рамках этой инициативы антропогогика 

рассматривается как новый этап развития системы образования, характеризу-
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ющийся самостоятельностью и самонаправленностью с учетом социальной 

взрослости и накопленного жизненного опыта. Целью же трансформации обра-

зования является создание общества, основанного на мудрости ради общего 

блага.  

Значительный вклад в развитие методологии и теории антропогогики вно-

сит А.В. Прохоров – основатель школы «Антропогогика. Школа внутреннего 

взросления» [25]. Ученый определяет антропогогику как «восстановительно-

образовательную (здравообразующую) дисциплину» [25]. Главной целью шко-

лы антропогогики является направление человека «внутрь себя» для освоения 

своей природы и самосовершенствование через саморазвитие. А.В. Прохоров и 

его коллеги стремятся к переходу общества от социальной нормы здоровья к 

экзистенциальному уровню бытия индивида, «благодеянию».  

Что касается правосознания, то до 1917 г. не существовало определения 

понятия «правосознание», а его синонимами считались «правоубеждение», 

«правопонимание», «правопринятие» [30, с. 273]. В дореволюционный период 

правосознание рассматривалось как нерациональный, инстинктивный, подсо-

знатальный рефлекс. 

После революции правосознание связывалось с деятельностью Советского 

Союза, при этом отсутствовали исследования процесса и специфики формиро-

вания правосознания у представителей различных социальных групп. В тот пе-

риод практически единственным, кто обратился к исследованию становления 

правосознания подростков, был А.С. Макаренко [18]. Он первым обосновал 

необходимость воспитания специальной природы человека посредством внеш-

него воздействия. 

В этот же период право становится средством самореализации личности в 

гражданском обществе. Становится необходимым осознание правовой действи-

тельности уже с юношеского возраста и формирование правовой концепции 

«Я» с помощью применения воспитательных мер. В 20-30-е гг. XX в. основны-

ми вопросами в педагогике являлась ликвидация беспризорности, организация 

мер по воспитанию и перевоспитанию бывших беспризорников и малолетних 

преступников. Для этого создавались ночлежки, детские дома, приюты, коло-

нии для несовершеннолетних.  

В 1930-1950-е гг. вышла работа М.П. Каревой, которая выдвинула тезис о 

взаимосвязи между правосознанием и поведением людей [11]. В дальнейшем 

появлялись работы, посвященные поиску эмоциональных и чувственных основ 

в структуре правосознания. Начиная с 1960-х гг. стали рассматриваться вопро-

сы структуры, функций правосознания, а также причин его деформации. От-

дельным объектом исследования стало профилактика деформации правосозна-

ние несовершеннолетних.  

Одним из направлений современной антропогогики является моделирова-

ние правосознания взрослого населения, в частности, в рамках пенитенциарной 

андрагогики. Обучение и воспитание заключенных является, по нашему мне-

нию, единственным способом изменения правового сознания взрослых нару-
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шителей закона. Главной целью андрагогики в этой сфере является культиви-

рование знаний, навыков, ценностей и мотивации, необходимых для активного 

гражданства [23, с. 12]. По мнению специалистов, у заключенных должен 

сформироваться навык критического мышления относительно своих суждений 

и ценностей, на основе которого будет изменяться и поведение человека, при-

давая деяниям юридически легитимный характер. Антропогогика дает возмож-

ность воспитанникам приобрести знания и способности, необходимые для эф-

фективной и целенаправленной ориентации в жизни, в том числе относительно 

правового аспекта существования, что позволяет строить свою жизнь более 

успешно. 

 

Обсуждение результатов исследования 

Проведя теоретический анализ зарубежных и отечественных исследований 

на тему становления и развития антропогогики и профилактики правосознания, 

мы сделали вывод о том, что обучение и воспитание взрослых является хроно-

логически первым образовательным методом, который когда-либо использо-

вался человеком. Наша мысль подтверждается С.И. Змеёвым, который полага-

ет, что прежде, чем научить чему-то детей, взрослые люди должны сами осво-

ить окружающий мир и научить друг друга выживать [7].  

Несмотря на то, что обучение и воспитание взрослых, в общем, и профи-

лактика деформации их правосознания, в частности, всегда были предметом 

дебатов среди ученых, философов и исследователей, вплоть до XX в. четкого 

научного обоснования антропогогики и деформации правосознания не суще-

ствовало, что препятствовало развитию данного направления. 

Нами сформулировано, что деформация правосознания – субъективно-

искаженное восприятие и понимание существующей правовой системы, 

правовых явлений, процессов, событий и придание объективной правовой 

действительности желаемых форм и значения под влиянием психо-

соматических и иных особенностей развития и формирования взглядов, 

принципов, убеждений, идеологии, ценностей, культуры и предоставления 

о смысле, роли и функции права.  

Мы выявили, что правосознание и антропогогика всегда были связаны, 

начиная со времен первобытно-общинного строя до наших дней. При этом, по 

нашему мнению, вопросам воспитания во взрослых людях правового сознания, 

основанного не на страхе перед законом, религии, общественном порицании 

или других внешних мотивах, а на внутренних мотивах в виде нравственности, 

ответственности, правовой культуры и морали, уделяется недостаточно внима-

ния в современных работах. Так, мы обнаружили работы по пенитенциарной 

андрагогике, которые освещают вопросы воспитания и обучения людей, уже 

совершивших преступление (А.С. Макаренко [18], Д.И. Кечил [12], В.В. Копы-

лов [14], Т. Червински [23] и др.), а также работы по антропогогике А.В. Про-

хорова, который рассматривает воспитание и обучение взрослых как переход на 

более высокий уровень сознания. Мы считаем необходимым также проведение 
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исследований на стыке двух данных подходов – в сфере обучения взрослых и 

воспитания в них правосознания, основанного на нравственности, внутренней 

морали и культуры в целях профилактики деформации правосознания. 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования мы проследили генезис антропо-

гогики и эпистемологии профилактики деформации правосознания, начиная с 

первобытного общества и заканчивая современностью, что позволило выделить 

ряд важных результатов. 

Выявлено, что со времен первобытно-общинного строя педагогическое 

воздействие в виде обучения и воспитания на взрослое население в целях про-

филактики деформации правосознания, повышения уровня легитимного пове-

дения и снижения количества противозаконных деяний были тесно переплете-

ны, хотя примерно до XIX в. не существовало научных исследований по данной 

теме.  

Мы обнаружили, что воспитание и обучение взрослых, в том числе в обла-

сти их нравственности, гражданственности, ответственности и других доброде-

телей, осуществлялось в период первобытно-общинного строя с помощью 

норм, правил и табу, установленных в общине. При этом главенствующее по-

ложение все же занимало образование детей, которых воспитывали таким обра-

зом, чтобы они были готовы ко вступлению во взрослую жизнь. 

В период Древнего мира большое значение в обучении и воспитании 

взрослых индивидов играли философы, культивирующие идеи идеального 

гражданина – нравственного и стремящегося к самопознанию и самосовершен-

ствованию. Так, философы Сократ, Платон, Аристотель и др. были учителями 

не детей, а взрослых, что подчеркивает актуальность антропогогики уже в это 

время. 

В Средние века на профилактику деформации правосознания взрослых 

людей влияли два главенствующих и связанных между фактора: право и рели-

гия, которые апеллировали преимущественно к христианским нормам и прави-

лам. Образование же в целом в это время было несистематизированным и непо-

следовательным, в результате чего большая часть населения различных стран 

была безграмотной. 

В эпоху Возрождения стали вновь развиваться идеи античности об идеаль-

ном индивиде, который действует и живет в соответствии с совестью, внутрен-

ней моралью и добродетелью, а также появляются оформленные научные тру-

ды по основам педагогики, которые в дальнейшем трансформировались и стали 

применяться в качестве базиса антропогогики. 

Осознание необходимости обучения и воспитания взрослых и научное 

оформление антропогогики и андрагогики начали происходить только к XX в. 

В конце прошлого столетия наука о воспитании и обучении взрослых получила 

методическое обоснование и заняла место рядом с педагогикой. При этом мно-

гие ученые, как и мы, пришли к выводу, что антропогогика – это наука о воспи-
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тании и обучении людей в любом возрасте, а потому в нее входит педагогика и 

андрагогика. Одним из важнейших направлений андрагогики стала пенитенци-

арная андрагогика, преследующая цель воспитания в людях, совершивших пре-

ступления, правого сознания, которое могло бы обеспечить благополучную 

дальнейшую жизнь. 

 

Выводы 

1. На основе теоретического анализа работ по истории становления и раз-

вития антропогогики и правосознания было выявлено, что антропогогика как 

образовательная мысль зародилась во времена первобытно-общинного строя. В 

этот же период были заложены основы морального долга, чувства причастно-

сти к общине, религиозного и правового мышления. В дальнейшем идеи в об-

ласти воспитания и обучения взрослых, а также правосознания неоднократно 

менялись, и только в условиях стремительных изменений в обществе в XIX в. 

актуализировалась необходимость оформления антропогогики в отдельную от 

педагогики науку, а также со стороны научного сообщества появился интерес к 

практическому исследованию правосознания, его воспитания и профилактики 

деформации. 

2. Анализ зарубежной и отечественной литературы позволил установить, 

что хронологически антропогогика, то есть обучение и воспитание взрослых, 

появилась раньше, чем педагогика – обучение и воспитание детей. При этом 

идеи о том, что необходимо развивать не только систему образования детей и 

молодежи, но и взрослых людей не получала массового распространения 

вплоть до XX в.  

3. Выявлено, что в настоящее время в рамках антропогогики, а именно 

андрагогики, одним из перспективных направлений обучения и воспитания 

взрослых является пенитенциарная андрагогика, которая ставит перед собой 

целью глубокое моделирование правосознания, культивирование знаний, навы-

ков, ценностей и мотивации, необходимых для активного гражданства.  

По нашему мнению, антропогогика дает возможность осуществлять про-

филактику деформации правового сознания людей независимо от  возрастной 

периодизации,  культивировать с помощью различных методов здоровое право-

сознание и легитимное поведение, основанное на нравственности, внутренней 

морали, культуры и мудрости в противовес страху перед законом, и представ-

ляет собой обширное поле для дальнейших исследований.  
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Аннотация: материалы статьи включают в себя анализ комплекса проблем реализации кон-

ституционных прав и обязанностей молодежи. Предметом исследования являются проблемы 

реализации конституционных прав и обязанностей молодежи; объектом исследования – осо-

бенности молодежной политики в РФ. Подробно рассматриваются такие аспекты темы как: 

основные цели молодежной политики РФ, проблемы патриотического воспитания молодежи, 

отсутствие желания молодого поколения создавать семьи, высокий уровень безработицы 

среди молодежи, аполитичность, проблемы талантливой молодежи, трудности признания 

конституционных обязанностей. Особое внимание уделяется анализу официальных статиче-

ских данных, поскольку именно они позволяют наглядно увидеть проблемы, присущие рос-

сийской молодежи. Были проанализированы следующие показатели: отношение молодежи к 

выборам, финансирование научно-исследовательской деятельности, показатели уровня без-

работицы, участие в волонтерской деятельности разных возрастных категорий. 

Основными выводами проведенного исследования является то, что в настоящее время моло-

дые люди осведомлены исключено о своих правах и свободах, а об обязанностях не имеют 

достаточной информации. К тому же проводимая молодежная политика в Российской Феде-

рации недостаточно эффективна. На данный момент в образовательных организациях разно-

го уровня огромное значение имеет развитие правовой культуры, но тем нее менее показате-

ли правосознания молодежи остаются на низком уровне. Особым вкладом автора в исследо-

вание темы является анализ статистической информации. Новизна исследования заключения 

в многоаспектном рассмотрении данной тематики.  

Ключевые слова: молодежь; Конституция РФ; права; обязанности; свободы; правовая куль-

тура; правосознание; правовой статус; молодежная политика; конституционные права. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF YOUTH IN 

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION 

 

Dzodzikov Zelim Uruzmagovich 

 

Abstract: the materials of the article include an analysis of a complex of problems in the imple-

mentation of the constitutional rights and responsibilities of young people. The subject of the study 

is the problems of implementing the constitutional rights and responsibilities of young people; The 
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object of the study is the features of youth policy in the Russian Federation. Such aspects of the top-

ic as: the main goals of the youth policy of the Russian Federation, the problems of patriotic educa-

tion of youth, the lack of desire of the younger generation to start families, the high level of unem-

ployment among youth, apoliticality, the problems of talented youth, the difficulties of recognizing 

constitutional responsibilities are discussed in detail. Particular attention is paid to the analysis of 

official static data, since it is they that make it possible to clearly see the problems inherent in Rus-

sian youth. The following indicators were analyzed: the attitude of young people towards elections, 

funding for research activities, unemployment rates, participation in volunteer activities of different 

age categories.  

The main conclusions of the study are that currently young people are not aware of their rights and 

freedoms, but do not have sufficient information about their responsibilities. In addition, the current 

youth policy in the Russian Federation is not effective enough. At the moment, the development of 

legal culture is of great importance in educational organizations at various levels, but nevertheless, 

indicators of the legal consciousness of young people remain at a low level. The author’s special 

contribution to the study of the topic is the analysis of statistical information. The novelty of the re-

search conclusion in a multidimensional consideration of this topic. 

Key words: youth; Constitution of the Russian Federation; rights; responsibilities; freedom; legal 

culture; legal consciousness; legal status; youth policy; constitutional rights. 

 

Введение 

В современной России государство уделяет значительное внимание моло-

дому населению, делая акцент на развитии молодежной политики, предприни-

мает ряд мер по улучшению качества жизни подрастающего поколения. При-

чина неподдельного интереса к молодому поколению объясняется тем, что ре-

продуктивная и трудовая функции в перспективе обеспечиваются преимуще-

ственно молодежью, то есть будущее социально-экономическое развитие стра-

ны зависит от этой возрастной группы граждан. 

В России проблемами молодежи в различных научных отраслях занима-

лись такие ученые как: Ю. А. Зубок [1, 2], И. М. Ильинский [3], М. Н. Руткевич 

[4], В. И. Чупров [5, 6], Е.Л. Омельченко [7, 8, 9] А. И. Ковалева [10, 11], В. А. 

Луков [10, 12, 13, 14. 15] и другие авторы  

 

Цель исследования 

Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа про-

блематики реализации конституционных прав и свобод российской молодежи в 

современных социально–политических и социально–экономических условиях. 

 

Актуальность и новизна исследования 

Актуальность избранной темы исследования определяется проблематикой 

реализации конституционных прав и обязанностей молодого поколения в со-

временной России, которая представляет собой весьма актуальное и вместе с 

тем сложное направление научного анализа.  

Не вызывает сомнений тот факт, что молодежь, представляющая собой 

особую социально–демографическую группу, играющую ключевую роль в вос-
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производстве социальной структуры и обеспечении преемственности культур-

ных образцов, во многом определяет не только настоящее, но и будущее рос-

сийского общества и государства.  

Однако в настоящее время можно констатировать наличие целого ряда 

проблем, затрудняющих и ограничивающих возможности молодых граждан по 

реализации предусмотренного Конституцией РФ комплекса прав и свобод, что, 

в свою очередь, является серьезным препятствием на пути становления моло-

дежи в качестве полноправного субъекта политического, экономического и со-

циокультурного развития страны. 

Эффективная реализация прав и интересов молодого поколения имеет 

принципиальное значение для дальнейшего устойчивого и поступательного 

развития российского общества и государства. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе про-

блематики реализации конституционных прав и свобод российской молодежи в 

современных социально-экономических и политических условиях и кратком 

обзоре литературы, где рассматриваются целого ряда современные проблемы 

молодежи: 

- Отрицательная динамика участия в выборах молодежи, что означает 

необходимость государственного вмешательства в регулирование активности 

молодого поколения в реализации избирательных прав [16, 17].  

- Снижение показателей деторождения в российских семьях, что обуслав-

ливается неуверенностью граждан в своем будущем социально-экономическом 

благополучии, что, в свою очередь, требует применение новых или улучшение 

старых мер помощи и поддержки молодым семьям [18, 19].  

- Посредственное отношение к официальной форме брака среди молодежи 

[20, 21]. 

- Низкий уровень предложений о трудоустройстве с достойной (желаемой) 

оплатой труда, соответствующей образовательному уровню молодых специа-

листов - несмотря на то, что оказание помощи в трудоустройстве молодежи яв-

ляется важным направлением молодежи политики, но пока ее результаты не 

достигли желаемой эффективности [22]. 

- Дефицит финансирования для обеспечения развития науки не только в 

регионах страны, но и в центральной части России – несмотря на то, что госу-

дарство сейчас активно поддерживает интерес молодежи научно-

исследовательской и к волонтерской деятельности, идеология которой на сего-

дняшний день имеет слабо мотивационную формулировку [23, 24]. 

- Рост экстремизма и отрицания конституционных обязанностей в моло-

дежной среде [25, 26]. 

- Высокая сложность в решении жилищного вопроса [27]. 

- Высокие показатели смертности от внешних причин [28, 29]. 

 

Предмет исследования 

Предметом исследования настоящей статьи является проблемы реализации 



128 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

прав и обязанностей молодёжи в конституционно-правовом измерении, про-

блемы, возникающие в процессе реализации конституционного статуса россий-

ской молодежи, факторы, детерминирующие данные проблемы, а также пути и 

механизмы оптимизации рассматриваемой сферы общественных отношений. 

 

Методология и методы исследования 

В качестве методологии использовались всеобщий диалектический, логи-

ческий, исторический, статистический, социологический, формально-

юридический методы исследования.  

В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специаль-

ные методы познания, а именно: 

Из общенаучных методов использовались:  

– анализ и синтез – при выделении отдельных факторов, влияющих на реа-

лизацию прав молодежи, и определении их совокупного воздействия;  

– индукция и дедукция – при выведении частных закономерностей на ос-

нове анализа фактического материала и формулировании рекомендаций;  

– системный подход – рассмотрение молодежи как целостной системы во 

взаимосвязи с другими элементами общества;  

Из специальных методов были использованы: 

– формально–юридический – анализ норм конституционного права, регу-

лирующих права молодежи;  

– статистический – обработка данных о социально–экономическом поло-

жении молодежи;  

– социологический – использование данных социологических опросов по 

вопросам реализации прав молодежи. 

 

Обсуждение 

Под категорией «молодое население страны» в России следует понимать 

большую ячейку общества, возрастной ценз которой составляет от 14 до 35 лет. 

Безусловно, правовой статус подростка отличается от статуса взрослого чело-

века, поскольку некоторые юридические нормы предъявляют необходимый 

минимальный возрастной ценз для совершения гражданином каких-либо дей-

ствий или обретения прав. Основные конституционные нормы, относящиеся к 

раскрытию правового статуса личности, отображены во второй главе Консти-

туции РФ. Стоит отметить, что под правовым статусом личности подразумева-

ется юридически закрепленный перечень прав, свобод и обязанностей лично-

сти. Правовой статус личности подвергался изменению в разные периоды раз-

вития нашего государства. Так, например, в СССР каждый гражданин знал о 

своих основных правах и обязанностях. Быть гражданином в советском госу-

дарстве значило иметь приоритет, так личностью могли назвать иностранца, но 

пользоваться благами государства он не мог [30, с. 111]. 

Российская молодежная политика начала отталкиваться от иных факторов. 

Например, в советский период большое влияние на молодое поколение и ста-
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новление личности оказывали идеология, партийность и просвещение. В со-

временной России отсутствует официальная, государственная идеология, по-

этому создать более эффективный план в сфере молодежной политики пред-

ставляется затруднительным. Тем не менее в 2020 году был принят закон «О 

молодежной политике в Российской Федерации», которым определены: воз-

растной ценз молодежи, цели молодежной политики, направления реализации 

молодежной политики и т.д. 

Основные направления молодежной политики нацелены на: 

– воспитание патриотизма; 

– поддержку молодых семей; 

– содействие талантливой молодежи; 

– помощь в трудоустройстве молодежи; 

– поддержку волонтерства, научно-исследовательской деятельности и т.д. 

(Федеральный закон РФ от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политики в 

Российской Федерации». «Собрание законодательства РФ», 04.01.2021, № 1 

(часть I), ст. 28). 

Стоит отметить, что гражданско-патриотическое воспитание стало важным 

элементом системы школьного образования. Именно поэтому российское пра-

вительство заявило об обязательствах по обеспечению жизнедеятельности 

гражданина своей страны, разработав государственную программу развития 

концепции патриотической деятельности, в которой сказано, что патриотиче-

ское обеспечение является систематической и целенаправленно-правовой дея-

тельностью.  

Государство каждые пять лет составляет новые программы, способствую-

щие приближению к единой формуле формирования патриотического воспита-

ния в России. Безусловно, на сегодняшний день это необходимо, так как моло-

дежь испытывает дефицит знаний о родном городе, государстве и особенностях 

русских традиций, а, соответственно, не сможет сформировать преданное от-

ношение к своей отчизне. Однако патриотическое воспитание не заканчивается 

школьными программами, поскольку дальнейшее образование по уровням 

среднего профессионального или высшего образования определенно участвует 

в вопросе формирования правосознания граждан, правовой культуры и идеоло-

гии, патриотических чувств. Воспитание патриотизма продолжается и при осу-

ществлении трудовой деятельности, но у молодежи возникает недоверие к пра-

вительству, поэтому реализация данного направления стратегии не приносит 

высоких результатов [31].  

Недоверие молодого поколения к власти сегодня связано со следующими 

аспектами: внешнеполитической обстановкой, догадками о фальсификации ре-

зультатов выборов, отсутствием возможности принятия участия в выборах до 

21 года, формированием аполитичности и т.д.  

Молодежь имеет особое мнение о выборах в РФ. 

На рисунке 1 наглядно продемонстрировано негативное отношение моло-

дого поколения к выборам в РФ: 24% респондентов считают, что результат вы-
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боров заранее определен; 20 % молодежи отмечает отсутствие интереса к вы-

борам; 19% опрошенных уверены, что выборы ничего не изменят; 17 % утвер-

ждают, что нет достойных кандидатов, а 7% затрудняются ответить. Таким об-

разом, видно, что молодежь не доверяет правительству, не хочет участвовать в 

выборах, а это значит, что воспитание патриотизма в связи с недоверием к пра-

вительству, остаются на низком уровне. 

 

 
 

Рис. 1. Отношение молодежи к выборам в РФ (%) 

Figure 1 – Young people’s attitude towards elections in the Russian Federation (%) 

(Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

Москва. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science  

(дата обращения: 21.09.2023) 

 

Государственная поддержка молодых семей осложнена довольно серьезной 

проблемой – отсутствием желания молодежи вступать в брак. Современное евро-

пейское общество все чаще прибегает к иным формам гражданского партнерства, 

а не к официальной регистрации брака, создавая тренд для российской молодежи. 

Можно выделить следующие виды партнерств: сожительство, бинуклеарные се-

мьи, межстрановые семьи без брачной регистрации, однополые семьи.  

Другой проблемой является угроза депопуляция населения. Конечно, ситу-

ация в России лучше, чем, например, в Японии, но демографический спад все 

же наблюдается и существует угроза его усиления. Дело в том, что некоторые 

молодые пары не только откладывают рождение детей до определенного воз-

раста, но и вовсе не планируют их заводить, что отрицательным образом сказы-

вается на демографической ситуации в стране [32, с. 163]. 

Государство оказывает содействие талантливой молодежи, так, например, 

в образовательных организациях становится все больше стипендий различного 

рода направлений: стипендия Правительства РФ, стипендия Президента РФ, 
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губернатора края и т.д. Однако страдают в большинстве своем регионы, а цен-

тральная часть России получает больше возможностей и финансов [33, с. 603].  

Научно-исследовательская деятельность в высших учебных заведениях РФ 

в целом находится на более низком уровне развития, чем в некоторых западных 

странах. Это связано с такими причинами как: 

– недостаток финансирования научной сферы; 

– быстрый темп развития новых технологий; 

– отсутствие свободного времени у студентов; 

– недостаток педагогических кадров, разбирающихся в научно-

исследовательской деятельности. 

 

 
Рис. 2. Финансирование научно-исследовательской деятельности 2022 г. 

(%)  

Figure 2 – Funding for research activities in 2022 (%) 

(Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

Москва. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science 

 (дата обращения: 21.09.2023) 

 

На рисунке 2 представлено финансирование научно-исследовательской де-

ятельности за 2022 г. (%) четырех федеральных округов РФ. Было выяснено, 

что в Центральный федеральный округ поступает 76% средств; в Северо-

Западный федеральный округ 19%; в Южный федеральный округ 3%, а в Даль-

невосточный федеральный округ 2%. Таким образом, можно говорить о том, 

что в центральной части РФ наука развивается гораздо быстрее и лучше, по-

скольку от финансирования многое зависит. 

В статье 37 Конституции РФ закреплен принцип свободы труда, то есть 

каждый человек волен выбирать себе профессию и род деятельности, отталки-

ваясь от личных предпочтений, образования и способностей. Говоря о праве на 

https://rosstat.gov.ru/statistics/science
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труд, справедливо подчеркнуть, что он должен достойно оплачиваться, по-

скольку личность вкладывает в рабочий процесс разного вида ресурсы, желая 

получить подходящее вознаграждение в виде заработной платы. При этом мно-

гие представители молодого поколения имеют недостаточно опыта и верного 

представления об особенностях трудовых правоотношений с несовершеннолет-

ними, что создает для них ряд сложностей при реализации своих прав. В связи с 

этим важным направлением государства является оказание помощи в трудо-

устройстве молодежи и их сопровождении. 

Многие, обучаясь на уровне среднего общего образования, начинают пы-

таться подрабатывать, однако не имеют достаточных знаний об особенностях 

трудовых правоотношений с несовершеннолетними.  

Нередки случаи, когда подростки перерабатывают либо выполняют работы 

опасные для здоровья, что согласно трудовому законодательству РФ - недопу-

стимо. Немаловажным является то, что в современном обществе закреплено 

право на труд, которое представляет собой статутное (позитивное) право. Стоит 

отметить, что от реализации данного права зависит и благополучие личности, 

поскольку заработная плата оказывает влияние не только на материальную, но 

на психологическую сторону формирования личности. Основной проблемой 

является отсутствие профессионального опыта работы, поэтому многие моло-

дые люди после окончания учебного заведения идут работать не по полученной 

профессии, квалификации [34, с.567]. 

 

 
Рис. 3. Показатель уровня безработицы молодежи 2020–2022 гг. (%) 

Figure 3 – Youth unemployment rate 2020–2022 

(Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

Москва. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science  

(дата обращения: 21.09.2023) 
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На рисунке 3 представлен показатель уровня безработицы молодежи 2020–

2022-е гг. (%). Статистические данные позволяют нам сделать следующие вы-

воды:  

- в Центральном федеральном округе за данный период ситуация измени-

лась в лучшую сторону, поскольку показатель безработицы снизился с 5,2% до 

3,7%;  

- в Северо-Западном федеральном округе изначально показатель был равен 

7%, а снизился до 4,4%;  

- в Южном федеральном округе можно так же говорить о положительной ди-

намике, так в 2020 г. коэффициент был равен 8%, а в 2022 г. снизился до 5,2 %;  

- в Дальневосточном федеральном округе в течение всего периода показа-

тель снижался и стал равен 6,9 %. 

Из статистических данных следует, что безработица в РФ, безусловно, 

присутствует, но государство предпринимает ряд мер для снижения ее показа-

телей. Например, существуют целевые направления, когда «целевик» после 

окончания учебного заведения должен вернуться в направившую организацию, 

где, согласно условиям договора о целевом обучении, проработать определен-

ное количество времени. Образовательные организации посещают потенциаль-

ные работодатели, приглашая студентов старших курсов или выпускников на 

работу. Стоит отметить, что практически в каждом населенном пункте РФ есть 

Центр занятости населения, куда, при необходимости, может обратиться любой 

гражданин. 

Рассматривая указанную проблему стоит отметить общие причины воз-

никновения безработицы молодого поколения в современной России:  

– низкая заработная плата за труд;  

– уход с работы связанный с ее сезонностью;  

– демографические колебания. 

Одним из факторов возникновения безработицы называют изменение 

спроса на товары и услуги. Например, причиной роста безработицы может за-

ключаться в росте использования в производственном процессе новых техноло-

гий, что является с одной стороны отрицательной, а с другой стороны положи-

тельной тенденцией. 

Подчеркивая подобные изменения ряд исследователей приходят к выводу, 

что нельзя рассматривать безработицу только со стороны негативных послед-

ствий. Существуют и положительные социальные и экономические послед-

ствия безработицы такие как: повышение ценности своего рабочего места и 

увеличение ответственности работника перед выполнение трудовых обязанно-

стей из-за высокой конкуренции, увеличение свободного времени для личного 

развития, социальной значимости и ценности труда и т.д. [36].  

Свои особенности имеет государственная поддержка волонтерства среди 

молодежи в России. Данный вид деятельности начал функционировать ещё при 

князе Владимире, когда Русь была крещена. Впоследствии при Иване Грозном, 

Петре I и Екатерине II волонтерская деятельность набирала свои обороты. 
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Например, во время правления Екатерины II появилось объединение «Красный 

крест», а при Александре I – «Человеколюбивое общество». На современном 

этапе президентом РФ В.В. Путин определено создание проекта, регулирующе-

го волонтерскую деятельность и ее развитие до 2025 года. 

 

 
Рис. 4. Участие в волонтерской деятельности разных возрастных  

категорий (%) 

Figure 4 – Participation in volunteer activities of different age categories (%) 

(Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

Москва. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science  

(дата обращения: 21.09.2023) 

 

На рисунке 4 отображено исследование, отражающее участие в волонтер-

ской деятельности представителей разных возрастных категорий (%). Согласно 

статистическим данным можно сделать следующие выводы: наибольший про-

цент участия в волонтерстве принадлежит лицам от 18 до 24 лет (58%); граж-

дане младше 18 лет также занимают активную гражданскую позицию по дан-

ному вопросу (23%); лица старше 35 лет также принимают участие в волонтер-

ской деятельности (19%). Следовательно, российская молодежь принимает 

весьма активное участие в волонтерской деятельности, что может быть обу-

словлено несколькими причинами: 

– дополнительными стипендиями и льготами; 

– непростой ситуацией с вирусом COVID-19; 

– внешнеполитической обстановкой; 

– наличием необходимых условий для реализации идей волонтерства; 

– увеличением деятельности меценатов, показывающих положительный 

пример молодежи.  

Как мы видим, положительных аспектов развития волонтерской деятель-

ности в России достаточно много, однако это не означает, что волонтерская де-

ятельность не имеет недостатков. Так, к примеру, исследователь М.В. Певная 

считает, что волонтерство в России имеет как проблемы, как и противоречия. 
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Автор рассматривает этот вопрос с точки зрения социологической науки, выде-

ляя следующие проблемы:  

– чрезмерное доминирование власти над сферами жизни общества; 

– недобровольное участие в добрых делах, а под влиянием чувства вины;  

– отсутствие традиции волонтерства в качестве доброго дела, а не под вли-

янием принуждения со стороны власти; 

– необходимость появления специального законодательства для регулиро-

вания волонтерской деятельности; 

– неоднозначное отношение чиновнического аппарата к волонтерству и 

т.д. [37, с. 233]. 

Таким образом, нам представляется неоднозначная ситуация, когда, с од-

ной стороны, большое количество молодежи занимается волонтерством, кото-

рое имеет свои преимущества, но, с другой стороны, государство сталкивается 

с неограниченным числом проблем. 

Стоит отметить, большой толчок развития волонтерства в России создал 

вирус COVID-19, поскольку многие пожилые люди не могли покинуть поме-

щения, в которых проживают. Кроме того, волонтерская деятельность сегодня 

активно ведется в настоящее время в связи с СВО. Школы, университеты, част-

ные молодежные организации занимаются помощью военнослужащим: соби-

рают денежные средства для покупки продовольствия, организовывают мастер-

классы по изготовлению маскировочных сетей, шьют необходимую одежду и 

т.д.  

Отдельная молодежная проблема в России заключается в реализации кон-

ституционного права гражданина РФ на равный доступ к государственной 

службе. Однако, несмотря на наличие данного права, пользуется им не каждый, 

так как оно имеет множество недостатков:  

– наличие конкурсной основы, с постоянно изменяющимися критериями; 

– коррупционный характер отбора;  

– присутствие непотизма;  

– неэффективность методов оценки отбора кандидатов; 

– наличие малооплачиваемых должностей; 

– небольшой уровень сексизма [38].  

Безусловно, в нескольких регионах России наблюдается положительная 

динамика изменений конкурсной основы для поступления на государственную 

службу. Исследователь Коробейникова Н.Н. утверждает, что в Москве приме-

няют новые методы отбора кандидатов, например, устраивают молодежные 

стажировки, на которые можно попасть, подав заявку на сайте [39, с.343]. Затем 

стажеры проходят второй этап – это решение задач на логику, тестирование, 

деловые игры и т.д. Участникам, показавших высокие результаты, предоставля-

ется возможность в течение 1 года пройти курс подготовки в различных госу-

дарственных учреждениях, а затем получить работу. Преимущество московских 

госслужащих основано на материальной составляющей, так как при достиже-

нии 50-ти лет предусмотрено выплата до двух размеров оклада. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе и в республике Коми была создана 

необычная система выявления потенциальных кандидатов государственной 

службы. Каждый представленный регион разработал сайт, на котором можно 

примерить на себя роль госслужащего, пройдя непростое тестирование, содер-

жащие не только правовые вопросы, но и ситуационные задания [39, с. 344].  

Другим важным конституционным правом является право на свободное 

занятие предпринимательской деятельностью, которое прописано в ч. 1 ст. 13 

Конституции РФ. В настоящее время существуют различные государственные 

программы в соответствии с которыми государство берет на себя обязательство 

льготного финансирования реализации идеи молодого предпринимателя. Те-

перь каждый малоимущий гражданин или семья могут заключить «социальный 

контракт», который представляет собой помощь от государства в размере до 

350 тыс. рублей. Стоит отметить, что для этого необходимо создать и защитить 

целый проект, а также собрать документацию. Однако такая система имеет 

множество недостатков:  

– наличие большого пакета документов и бизнес-плана;  

– ограниченное количество средств, выделяемое на регионы;  

– предоставление отчетности о трате государственных средств;  

– отказ в предоставлении материальной помощи;  

– возможность расторжения договора и возраст денежных средств;  

– инспекции использования денежных средств по назначению.  

Несмотря на недостатки для молодежи данный проект является хорошей 

помощью для создания своего бизнеса, оплаты обучения, преодоления трудной 

жизненной ситуации и т.д. Важным условием для «социального контракта» яв-

ляется подтверждение того, что доход гражданина ниже прожиточного мини-

мума. Все же данный проект начал действовать совсем недавно и имеет свои 

сложности, поэтому назвать его идеальным невозможно, так как, прежде чем 

получить денежные средства от государства, необходимо собрать комплект доку-

ментов, сбор которого может быть осложнен различными ситуациями [40, с. 40].  

Таким образом, государство реализовывает ряд мероприятий, чтобы моло-

дежь занималась предпринимательской деятельностью, получала образование, 

трудоустраивалась. Однако система еще не выстроена должным образом, а сре-

ди молодого поколения имеется множество талантливых личностей, которые 

могли бы себя реализовать имея дополнительные возможности.  

Многое было сказано о конституционных правах молодежи, но не стоит 

забывать и об обязанностях. В Конституции РФ установлены следующие обя-

занности молодежи:  

– соблюдение законов РФ;  

– сохранение исторического наследия;  

– исполнение воинского долга перед государством;  

– проявление заботы о детях и престарелых родителях;  

– уважение прав, свобод граждан;  

– отсутствие неприязни к людям другой национальности, вероисповедова-
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ния и расе.  

В зависимости от того, что именно делает человек зависит перечень его 

гражданских обязанностей. Например, некоторые молодые люди до 25 лет обу-

чаются в учебных заведениях и находятся на обеспечении родителей, а другие, 

в том же возрасте, имеют собственных детей, работу и параллельно проходят 

обучение.  

Распространенной проблемой несоблюдения конституционных обязанно-

стей молодежи является уклонение от срочной службы в армии в РФ, которая 

закреплена в ст. 59 Конституции РФ. Стоит отметить, что подобное явление 

свойственно не только российским гражданам. К примеру, во время войны во 

Вьетнаме многие американские пацифисты уклонялись от службы, поскольку 

не выражали нежелание лишать жизни других людей. Выделяют следующие 

виды уклонений от службы в армии:  

- неявка на призывной пункт; 

- симуляция какой-либо болезни;  

- взяточничество;  

- подделка документов медицинской комиссии;  

- причинение себе вреда перед заседанием комиссии и т.д.  

Многие молодые люди после окончания ВУЗа поступают в магистратуру в 

целях получения отсрочки от службы в армии. С точки зрения законодатель-

ства, основанием для того, чтобы после магистратуры не проходить срочную 

службу является поступление в аспирантуру, однако необходимо сдавать три 

обязательных экзамена, а также стоит учесть малое количество мест, выделяе-

мых в аспирантуре. Это то, что касается именно образовательного аспекта. Су-

ществуют различные законные основания для неявки в призывной пункт: 

смерть близкого человека, заболевание гражданина, связанное с потерей трудо-

способности, препятствие непреодолимой силы и т.д. Однако если ни одно из 

названых условий не было соблюдено, то гражданину грозит административная 

или уголовная ответственность за уклонение от срочной службы. Администра-

тивная ответственность может быть предусмотрена за нарушение гражданских 

обязанностей воинского учета и неявку на медицинское обследование. Однако 

данный вид наказания осуществляется в виде предупреждения или штрафа, но 

если такая ситуация происходит неоднократно, то наступает уголовная ответ-

ственность. 

Санкции уголовного характера, предусмотренные за уклонение от срочной 

службы, состоят в следующем: до 200 000 тыс. рублей штраф, принудительные 

работы, до 2 лет лишения свободы и т.д.  

Причинами уклонения от службы в армии являются:  

– отсутствие желания отказываться от привычной гражданской жизни;  

– негативный опыт друзей, проходивших службу в армии;  

– стереотипное мнение о службе в армии;  

– деформация правосознания: отказ серьезно воспринимать администра-

тивные и уголовные наказания [41, с. 176].  
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Важно понимать, что служба в армии является конституционной обязанно-

стью гражданина РФ, за уклонение которой молодого человек наступает адми-

нистративная или уголовная ответственность.  

 

Выводы 

Рассмотрев проблемы реализации конституционных прав и обязанностей 

молодежи, можно сказать, что основным недостатком является недоработка ос-

новных направлений молодежной политики РФ. Нельзя говорить о том, что 

государство не предпринимает меры воздействия на развитие молодежи в 

стране, но многое можно переосмыслить. Например, видна отрицательная ди-

намика участия в выборах молодежи, а значит, нужно пересмотреть подходы к 

участию в выборах молодого поколения. Большой проблемой является нежела-

ние молодежи заводить детей, так как граждане не уверены в своем будущем, 

вероятно, необходимо предложить новые меры помощи и поддержки молодым 

семьям. В стране до сих пор высокий уровень безработицы, поэтому несмотря 

на то, что помощь в трудоустройстве молодежи является важным направлением 

молодежи политики, но пока что об эффективно говорить сложно. На данный 

момент появился проект государственной помощи «Социальный контракт», но 

молодое поколение не торопится использовать данную возможность, так как 

получения денежных средств осложнено бюрократической составляющей. Гос-

ударство сейчас активно поддерживает интерес молодежи волонтёрской и 

научно-исследовательской деятельностью, но, к сожалению, не хватает финан-

сирования для того, что развивать науку в разных регионах, а не только в цен-

тральной части России. Волонтёрская деятельность несмотря на большой ска-

чок развития в последнее время аналогичным образом страдает от отсутствия 

финансовой составляющей государства, а также насаждения идей волонтёрства. 

К примеру, молодое поколения часто занимается волонтёрской деятельностью 

для того, чтобы выполнить план, получить похвалу от руководства организации 

или обладать повышенной стипендией. Стоит отметить, что главной проблемой 

молодежи является отрицание конституционных обязанностей, которые пре-

вращаются в игнорирование молодежью правовых аспектов жизни общества. 

Рассмотрев проблемы реализации конституционных прав и обязанностей 

молодежи можно сказать, что основным недостатком является недоработка ос-

новных направлений молодежной политики РФ. Нельзя говорить о том, что 

государство не предпринимает меры воздействия на развитие молодежи в 

стране, но многое можно переосмыслить. Например, заметна отрицательная 

динамика участия в выборах молодежи, а значит, необходимо пересмотреть 

подходы к участию в выборах молодого поколения.  

Большой проблемой является нежелание молодежи вступать в официаль-

ный брак, заводить детей, так как граждане не уверены в своем будущем, веро-

ятно, необходимо предложить новые меры помощи и поддержки молодым се-

мьям. 

В стране до сих пор существует высокий уровень безработицы, поэтому 
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несмотря на то, что помощь в трудоустройстве молодежи является важным 

направлением молодежи политики, а пока говорить о её эффективности весьма 

сложно.  

На данный момент появился проект государственной помощи «Социаль-

ный контракт», но молодое поколение не торопится использовать данную воз-

можность, так как получения денежных средств осложнено бюрократической 

составляющей. Необходимо устранить бюрократические барьеры для реализа-

ции возможности участия в проекте, максимально упростить ее процедуру. 

Государство сейчас активно поддерживает интерес молодежи к волонтер-

ской и научно-исследовательской деятельности, но, к сожалению, существует 

проблема дефицита финансирования для обеспечения развития науки не только 

в регионах страны, но и в центральной части России.  

Волонтерская деятельность, несмотря на большой скачок развития в по-

следнее время, аналогичным образом страдает от недостатка финансовой со-

ставляющей государства, а также неверно сформированной идеологии волон-

терства. К примеру, молодое поколения часто занимается волонтерской дея-

тельностью для того, чтобы выполнить план, получить похвалу от руководства 

организации или обладать повышенной стипендией. Стоит отметить, что глав-

ной проблемой молодежи является отрицание конституционных обязанностей, 

которые превращаются в игнорирование молодежью правовых аспектов жизни 

общества. Для этого необходимо увеличивать финансирование в указанном 

направлении, создавать новые государственные программы, обеспечивать фор-

мирование нужной правовой идеологии и культуры в сознании молодого поко-

ления в образовательном процессе. 
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Аннотация: в данной главе исследуется процесс становления и развития борьбы с корруп-

цией в органах внутренних дел во взаимосвязи с другими историческими событиями госу-

дарства российского. В основу методологического подхода при раскрытии темы был поло-

жен принцип историзма. В процессе работы нами были применены следующие основные ме-
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Для успешного решения поставленных задач, необходимо понимание сущ-

ности исследуемого явления, поэтому важно проследить историю его становле-

ния и развития. Проведя анализ знаний и опыта, накопленных в педагогической 

теории и практике, появляется возможность аргументировать актуальность вы-

бранной проблемы, определить пути ее решения и перспективы дальнейшего 

изучения. 

 В основу методологического подхода при раскрытии темы был положен 

принцип историзма. Данный аспект рассматривается, прежде всего, во взаимо-

связи развития и становления органов внутренних дел с другими важнейшими 

общеисторическими процессами в стране и в мире, влияние социально-

экономической и политической обстановки на роль полиции в механизме госу-

дарственного управления. 

Проведенный научно-исторический анализ проблемы формирования анти-

коррупционного повеления сотрудников органов внутренних дел позволяет: 

1) определить этапы становления и развития исследуемой проблемы; 

2) выявить наиболее значимые результаты и нерешенные вопросы на 

каждом из этапов; 

3) сделать выводы о состоянии проблемы в настоящее время. 

Основу историографического исследования составляло изучение четырех 

аспектов, а именно: 

- становление органов внутренних дел, как органа правопорядка; 

- взаимосвязь борьбы с коррупцией, поведения людей и органов внутрен-

них дел; 

- генезис понятия «антикоррупционное поведение»; 

- целенаправленное формирование антикоррупционного поведения со-

трудников органов внутренних дел. 

 Принимая во внимание ключевые события российской истории, в резуль-

тате проведенного историко-педагогического анализа мы выделили три этапа в 

процессе становления и развития проблемы формирования антикоррупционно-

го поведения сотрудников органов внутренних дел: 

1) XVIII- до начала XX века; 

2) первая четверть XX века- начало 90-х гг. XX века; 

3) начало 90-х гг. XX века – настоящее время. 

Одной из важнейших внутренних функций государства является охрана 

правопорядка. Она перманентна, возникает вместе с рождением государства и 

становится важнейшим ее предназначением. Уровень порядка общественных 

отношений, складывающихся в государстве находится в прямо пропорциональ-

ной зависимости от деятельности государственного механизма и состояния за-

конодательства. Для реализации функции охраны правопорядка государство 

создает специальный аппарат. На ранних этапах развития, принудительный ап-

парат государства образует не столь сложную систему, вместе с тем, по мере 

развития государства, она трансформируется в сложную многоуровневую си-

стему правоохранительных органов.   
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Первый этап (XVIII – конец XIX века) первый этап характеризуется 

определением отправной точки нашего исследования, которой будут служить 

реформы Петра I в первой четверти XVIII в., благодаря которым на территории 

Российского государства появилась регулярная полиция. Период модернизаци-

онного рывка потребовал от властей страны мобилизовать все ресурсы для до-

стижения главной цели-преобразовать страну в конкурентоспособную европей-

скую державу. Первоначально полиция возникла в новой столице России- Пе-

тербурге. Указом от 20 мая 1715 года учреждается полицмейстерская канцеля-

рия, для выполнения обязанностей по охране общественного порядка в нее бы-

ли приняты на службу солдаты и унтер-офицеры [1, с.34]. На должность гене-

рал-полицмейстера был назначен граф Дивиер, который, по сути, стал руково-

дителем полицмейстерской канцелярии. Первоначально, регулярная полиция 

создавалась для выполнения обширных функций по «обеспечению добрых 

гражданских порядков». На законодательном уровне, обязанности полиции бы-

ли закреплены Регламентом Главного магистрата 1721 г., которым было опре-

делено деление обязанностей на три группы: обеспечение пожарной безопасно-

сти, охрана общественного порядка и борьба с преступностью, надзор за благо-

устройством и санитарией. При рассмотрении обязанностей полиции сквозь 

призму современных взглядов, можем отметить, что некоторые ее функции яв-

лялись весьма специфичными. В частности, полицейские должны были следить 

за тем, чтобы берега рек и протоков были хорошо укреплены, чтобы их не раз-

мывало водой. Также полицейским было необходимо контролировать процесс 

строительства зданий, чтобы все здания находились на одной линии, а печи и 

печные трубы соответствовали определенным требованиям. В тоже время, бы-

ли у полиции и функции, которые сохранились по настоящее время: борьба с 

«игорными домами» и «притонами разврата», а также, полицейским вменялось 

в обязанность вести борьбу с беспаспортными. Вслед за столицей, в перифе-

рийных городах стали создаваться полицейские конторы, которые выполняли 

свои функции по аналогии со столичной полицией.  

Расширение полномочий полиции, интеграция дополнительных функцио-

нальных обязанностей в совокупности с кардинальными изменениями обще-

ственной жизни, обусловили необходимость трансформации в профессиональ-

ный орган полиции, деятельность которого, позволила бы не только обеспечи-

вать общественный порядок, но и осуществлять контроль за населением.  

На данном этапе происходит становление регулярной полиции, которая 

будет способствовать дальнейшей централизации и укреплению государства 

Российского. Кроме того, в ряде научных трудов по отечественной истории, 

публикуемых в данный период времени, прослеживаются предпосылки ее ста-

новления. Крупнейшие из них – изданная М. М. Щербатовым в конце XVIII в. 

работа под названием "Журнал или поденная записка императора Петра Вели-

кого" и "Ядро российской истории" секретаря русской миссии в Швеции А. И. 

Манкиева. Дипломатом высокого уровня Б. И. Куракиным была написана "Ги-

стория о царе Петре Алексеевиче".  
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Вместе с тем, активно проявляются действия по созданию органов госу-

дарственной власти в области борьбы с коррупцией. Обусловлено это, в первую 

очередь, расширением аппарата управления, в связи с проведением реформ ор-

ганов государственной власти, невозможность обеспечения достойного жало-

вания чиновникам, низкий контроль деятельности госслужащих, детерминиро-

ванный обширностью территории государства Российского, традиция «кормле-

ния от дел», где подношения служилым людям в самых различных формах не 

воспринималось в массовом сознании как нечто преступное – все это явилось 

предпосылками, стимулировавшими процветание коррупционной деятельности 

в Российском государстве в конце XVII – начале XVIII веков. К вышеуказан-

ным причинам можно добавить неразвитость институтов гражданского обще-

ства и индифферентное отношение к праву, следование которому воспринима-

лось как желательное, а не обязательное [2, с. 49]. Так описывает первые годы 

правления Петра I князь Б. Куракин: после семилетнего правления Софьи нача-

лось «мздоимство великое и кражи государственные», что по сей день множат-

ся [3, с.200]. Действительно, коррупция проникла во все сферы государства 

Российского и проявлялась в виде казнокрадства, злоупотреблении властью и 

взяточничества.  

На данном этапе развития общества, методов и средств противодействия 

коррупции разработано не было, никаких научных исследований не проводи-

лось. Фактически, Петр Алексеевич, одним из первых в истории государства 

Российского, понимая масштаб коррупционных проявлений, принял меры, 

направленные на борьбу с коррупцией. Определенного плана создано не было, 

однако, все предпринятые им меры можно дифференцировать на 3 направления:  

- модернизация антикоррупционного законодательства, с введением стро-

гих санкций;  

- введение превентивных мер;  

- создание контролирующих органов. 

Начало изменений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, связано 

с принятием нормативного документа в 1704 году, регламентирующего дея-

тельность Ижорской канцелярии рыбных ловель, в котором впервые было чет-

ко определено наказание за получение взяток- смертная казнь. 1 сентября 1713 

года Указ царя Петра Алексеевича «О пресечении грабительств в народных 

сборах» запретил брать взятки и посулы, нарушение запрета каралось смертной 

казнью. Указ от 24 декабря 1714 года «О воспрещении взяток и посулов, и о 

наказании за оное» внес серьезные изменения в деятельность аппарата государ-

ственной власти. В частности, было отменено поместное обеспечение чиновни-

ков, а также было повышено денежное содержание [4, с.118]. На наш взгляд, 

данный указ был самым радикальным, и направлен на кардинальную борьбу со 

взяточничеством, и в дальнейшем, лег в основу других правовых актов. 

Превентивные меры Петра Алексеевича в борьбе с коррупцией нашли свое 

отражение в выводе городов из ведения воевод путем создания выборных 

учреждений. Данное положение закрепили указы 1699 года «Об учреждении в 
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городских землях изб» и «Об учреждении бурмистровой палаты». Кроме того, 

царем Петром Алексеевичем были введены ротации воевод при прохождении 

службы. Согласно данного положения, они не могли находиться на одном ме-

сте более двух лет [5, т.7 с.586-588]. Данные меры остаются актуальными и по 

настоящее время, когда сотрудники правоохранительных органов, в частности 

прокуроры, по истечении 5 лет прохождения службы на одной должности, 

должны быть перемещены другое место службы [8]. 

Начало 19 века ознаменовано кризисом системы феодализма, в государ-

стве нарастает социальная напряженность и происходит эскалация внутри об-

щественных противоречий. В связи с чем происходит дальнейшая централиза-

ция и оптимизация органов государственного управления. В 1802 году коллегии 

преобразуются в министерства, одним из первых было учреждено министерство 

внутренних дел. Также, как и в Петровской полиции была сохранена многофунк-

циональность, однако, при Александре I были добавлены обязанности в области 

контроля за почтой, телеграфом и сословными органами дворянства.  

В 1826 году по инициативе генерала А.Х. Бенкендорфа была проведена 

реформы полиции, которая включала в себя строгую централизацию на всех 

уровнях, создание специального управляющего центрального органа- высшая 

(политическая) в виде III отделения «Собственной его Императорского Величе-

ства канцелярии». Также в данный период развитие получило регулирование 

паспортного режима: введены три категории паспортов и формы контроля за 

ними. Кроме того, полицейские чины стали определяться Табелью о рангах, что 

повысило авторитет сотрудников в обществе. 

В данный период времени значимых исследований в области поведения 

человека не проводилось.  

Четвертое направление историографического исследования- целенаправ-

ленное формирование антикоррупционного поведения сотрудников органов 

внутренних дел- также имеет в качестве отправной точки XVIII- конец XIX ве-

ка. Несмотря на то, что в это время исследований по указанной тематике не 

проводилось, однако, в появляются работы, указывающие на необходимость 

нравственного воспитания человека в процессе обучения. Известный русский 

хирург Н.И. Пирогов опубликовал научную статью под названием «Вопросы 

жизни». В статье автор исследовал проблему общечеловеческого воспитания, 

он считал, что решение этой проблемы связано с реформированием системы 

образования, необходимо восстановление принципа преемственности и отмена 

принципа сословности [34]. Основоположник научной педагогики в России 

К.Д. Ушинский придерживался мнения о том, что педагогика тесно связана с 

другими науками о человеке, а система воспитания обучающихся должна стро-

иться на принципах гражданственности, духовности и патриотизма [35].  

К концу первого этапа историографии проблемы формирования антикор-

рупционного поведения сотрудников органов внутренних дел сложились сле-

дующие предпосылки ее развития: 

– социально-исторические – создание регулярной полиции, обусловленное 
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возросшими потребностями государства в обеспечении общественного порядка 

и контроля за расходами государственного бюджета;  

– теоретико-методологические – необходимость формирования в повсе-

дневной службе сотрудников царской полиции негативного отношения к кор-

рупционным проявлениям; 

– опытно-практические – решение организационных вопросов обеспече-

ния взаимосвязи антикоррупционных мер и принятых решений при выполне-

нии служебных обязанностей. 

Второй этап (первая четверть XX века – начало 90-х гг. XX века) ха-

рактеризуется мощнейшим скачком научно-технического процесса, что способ-

ствовало появлению авангардных открытий в области социальных наук. В этот 

период получило свое развитие научное представление о поведении человека. 

Различные ученые исследовали проблемы поведения, однако, отправной точкой 

важнейших открытий в этой области послужила рефлекторная теория И.П. 

Павлова, посвятившего свою жизнь исследованию механизмов работы мозга. 

Был разработан метод условных рефлексов, создано учение о темпераментах и 

теория о высшей нервной деятельности. В 1923 году он обобщил труды своего 

института в книге «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей 

нервной деятельности (поведения) животных» [8]. Появление бихевиоризма 

связывают с такими именами как Джон Бродус Уотсон и Эдвард Торндайк, ко-

торые взяли за основу рефлекторную теорию И.П. Павлова, и в дальнейшем, 

дали бихевиористское понятие поведению - это ответная реакция человека на 

действие внешних стимулов окружающей среды, т.е. оно реализуется по схеме 

«стимул-реакция». В зарубежной научной литературе значится, что для успеш-

ной регуляции своего поведения, человеку необходима система «обратных аф-

ферентаций», поступающих из внешней среды [6].В частности,                              

Р. Акофф и Р. Эмериф, синтезировали дефиницию понятию человеческое пове-

дение, они рассматривают поведение как «система целеустремленных дей-

ствий» [7].  

Впоследствии, Б.Ф. Скиннер продолжил развитие бихевиоризма, интер-

претировав его в необихевиоризм [9]. В своей концепции «Оперантного обу-

словливания» Беррес Фредерик описал, что все поведение человека зависит от 

окружающих его факторов, экзистенциального опыта, полученного при взаи-

модействии с этими факторами, и тех последствий к которым оно привело. Со-

гласно концепции Б.Ф. Скиннера, подкрепление для осуществления каких- ли-

бо действий можно разделить на группу первичных, к которым относятся жиз-

ненно-важные потребности человека в еде, во сне и группу вторичных факто-

ров, которыми являются потребности в уважении, социальном одобрении, в 

деньгах. 

Несколько позже, основатель гуманистической психологии А. Маслоу, ис-

следуя мотивы поведения человека, определил, что любое действие связано с 

удовлетворением потребностей, в зависимости от степени их влияния на пове-

дение он дифференцировал их на физиологические, экзистенциальные, соци-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 149 

 

Монография | www.naukaip.ru 

альные, престижные и духовные. При этом, А. Маслоу отметил, что в основе 

всегда лежат физиологические потребности, и в случае их депривации, невоз-

можен переход к удовлетворению потребностей следующего уровня [10]. 

Например, если человек испытывает голод, то все его мысли, способности, дей-

ствия будут направлены на его удовлетворение. Потребность признании, по-

требность в уважении в данной конкретной ситуации не будут иметь никакого 

значения, так как физиологическая потребность находится в актуализирован-

ном состоянии. 

Рассмотренные выше, фундаментальные научные труды ХХ века в области 

поведения человека, послужили прочным фундаментом для дальнейших иссле-

дований и решения социально-важных проблем. 

В рассматриваемый период времени, органы внутренних дел, неоднократ-

но претерпевали структурные изменения, которые зависели от ситуации как во 

внешней, так и во внутренней политике. Великая Российская революция 1917 

г., положившая начало «советскому эксперименту» по силе своего воздействия 

на мировые процессы и политику государства Российского, безусловно, являет-

ся одним из важнейших событий ХХ века [11, с.14]. 

В 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-

путатов провозгласил образование Советского государства и нормативно за-

крепил ликвидацию буржуазного Временного правительства и его структурных 

подразделений на местах. 

На съезде народных комиссаров составе правительства был образован 

Народный комиссариат внутренних дел, во главе вновь созданного органа был 

назначен А.И. Рыков, который 10 ноября 1917 года подписал важнейший доку-

мент истории становления органов внутренних дел- постановление НКВД «О 

рабочей милиции». Для формирования вновь созданного органа внутренних 

дел, за образец была взята структура аппарата дореволюционного Министер-

ства внутренних дел. Фактически был создан многофункциональный орган по 

управлению внутренними делами государства, спектр направлений деятельно-

сти был достаточно широк, о чем свидетельствует разнообразие созданных от-

делов: финансовый, иностранный, отделы местного управления и местного хо-

зяйства, отдел беженцев, ветеринарный, по управлению медицинской частью, а 

также бюро печати и контрольно-ревизионная комиссия [1, с.136]. Безусловно, 

были сохранены и основные функции органа правопорядка: охрана обществен-

ного порядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с бандитиз-

мом, борьба с хищениями социалистической собственности. 

В годы Великой отечественной войны основные структурные подразделе-

ния органов внутренних дел не претерпели существенных изменений. Про-

грамма перестройки жизни страны в условиях военного времени была сформу-

лирована в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года, которая 

была изложена в речи И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. Директива тре-

бовала «укрепить Тыл Красной Армии, подчинить интересам фронта всю свою 

деятельность… организовать охрану заводов, электростанций, мостов, теле-
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фонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими 

дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слу-

хов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во 

всем этом быстрое содействие истребительным батальонам» [12]. 

Во время первого налета вражеской авиации на Москву, который был 

осуществлен в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, милиция в системе местной про-

тивовоздушной обороны показала высокую организованность и мужество. Во 

время налетов органы внутренних дел поддерживали общественный порядок, 

обеспечивали выполнение населением инструкций по порядку укрытия от бом-

бардировок.  

В данный период времени остро стояла проблема беспризорности и без-

надзорности среди несовершеннолетних. В связи с чем, была увеличена чис-

ленность детских комнат милиции. Безусловно, основным направлением дея-

тельности милиции оставалась борьба с преступностью, а с началом боевых 

действий, в функции милиции вошли противодействие вражеским агентам, 

шпионам, агитаторам и лазутчикам. Также, органам внутренних дел, находясь 

на переднем крае борьбы с преступностью, пришлось столкнуться с новыми 

видами преступлений, такими как мародерство, дезертирство, распространение 

провокационных слухов. 

Органы внутренних дел с честью пережили это трудное время, сотрудни-

ками милиции был внесен колоссальный вклад в Победу над фашистскими за-

хватчиками. О чем свидетельствует тот факт, что милиция Москвы и милиция 

Ленинграда были награждены орденами Красного Знамени. 

После смерти И.В. Сталина на политической арене СССР активировалась 

масштабная борьба за власть, наметились тенденции к либерализации обще-

ства. Результаты этих противостояний не могли обойти стороной и органы 

внутренних дел, были предприняты меры к ослаблению влияния милиции во 

внутренних делах. Так, 13 января 1960 г. Министерство внутренних дел СССР 

было упразднено и функции управления внутренними делами были переданы 

союзным республикам [13]. Прослеживалась устойчивая динамика роста пре-

ступности, в большей степени выросло совершение имущественных преступле-

ний, таких как кражи, грабежи, разбои [14]. Учитывая сложившуюся ситуацию, 

Министр внутренних дел Н.А. Щелоков
1
 реформирует органы внутренних дел, 

акцентируя внимание на профилактике преступности. Приоритетным направ-

лением деятельности была признана работа с населением: создавались опорные 

пункты милиции, в которых участковые уполномоченные проводили индиви-

дуальную профилактику в отношении лиц, склонных к совершению преступле-

ний, в рамках устранения причин и условий совершения преступлений общей 

направленности использовались средства массовой информации, осуществля-

лось взаимодействие с трудовыми коллективами.  

В период руководства МВД СССР Н.А. Щелоков вывел авторитет Совет-

                                                        
1 Прим.: Н. А. Щелоков (1910–1984) – Министр внутренних дел (охраны общественного порядка) СССР с 

сентября 1966 по декабрь 1982 г. 
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ской милиции на новый уровень. В кинотеатрах и на телеэкранах транслирова-

лись фильмы про милицию, создающие положительный образ, было много-

кратно увеличено жалование милиционеров, созданы социальные гарантии, ос-

нованы ведомственные учебные заведения, что послужило фундаментом для 

организации более качественной работы правоохранительного органа. 

При рассмотрении третьего аспекта нашего исследования, необходимо 

учитывать, что в ХХ веке коррупция стала тяжелейшим испытанием для внут-

риполитической жизни советского общества вследствие длительного процесса 

метаморфозы мировоззренческих установок общества и государства после Ок-

тябрьской революции 1917 года.  

Современные исследователи придерживаются мнения о том, что борьба с 

коррупцией в эпоху существования СССР имела свои отличительные особен-

ности [16]. Несмотря на то, что термин «коррупция» был введен в научный 

оборот еще в 1913 году А.Я. Эстриным [15], власти не признавали это понятие 

и осуществляли замену всеми доступными способами. Безусловно, в советском 

законодательстве юридически не был закреплен термин «коррупция», однако, с 

уголовно-наказуемыми проявлениями коррупции- взяткой, различными видами 

злоупотреблений должностными полномочиями борьба велась активно. Вла-

стями страны был введен ряд мер по борьбе с коррупцией: финансовые, орга-

низационные, социально-психологические. В 1923 году специальной комиссией 

по борьбе со взяточничеством были предприняты меры по снижению корруп-

ции, в частности, было признано недопустимым авансирование при заключении 

контракта между государственными органами и подрядчиками [17]. Вместе с 

тем, был установлен порядок проведения конкурса среди контрагентов, в осно-

ву которого ложились конкуренция цен и технические условия. Одним из 

направлений организационных мер выразилось в установлении контроля над 

доходами государственных служащих. Так, в 1924 году был введен анкетный 

лист госслужащего, который содержал в себе информацию о членах семьи и их 

имущественном положении, о службе в порядке совместительства, а также 

наличие родства или свойства по службе [18, с. 149]. К социально-

психологическим мерам можно отнести улучшение социально-бытовых усло-

вий госслужащих и пропаганда, которая включала в себя расклеивание листо-

вок о вреде взяточничества, публикация информации в газетах о лицах, совер-

шивших должностное преступление. 

Комиссией по борьбе со взяточничеством был разработан план антикор-

рупционных мероприятий, проводимых Прокуратурой, Минюстом, Милицией 

[19, с. 171-179]. Данный документ включал в себя комплекс мероприятий по 

следующим направлениям: упорядочивание статистических данных по возбуж-

денным уголовным делам в отношении лиц, совершивших коррупционное пре-

ступление, проведение разъяснительных работ с социальными организациями в 

рамках содействия в выявлении должностных преступлений, а также законода-

тельное закрепление ужесточения санкций за совершении данных преступле-

ний. Для борьбы с должностными преступлениями в уголовный кодекс вводит-
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ся дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должно-

сти и заниматься определенной деятельностью.  

В рамках изучения целенаправленного формирования антикоррупционного 

поведения сотрудников органов внутренних дел были проанализированы педа-

гогические исследования, опубликованные в рассматриваемый временной пе-

риод. Работу по истории педагогики возглавила Академия педагогических наук 

РСФСР, где трудились такие признанные ученые, как В.Я. Струминский, Е.Н. 

Медынский, Н.А. Константинов, Г.Е. Жураковский, В.З. Смирнов. В центре 

внимания исследователей находились проблемы отечественной школы педаго-

гики: во-первых, разностороннему и глубокому изучению были подвергнуты 

все аспекты становления и развития советской школы педагогики, во-вторых 

было продолжено изучение прогрессивной педагогики, в частности, К.Д. 

Ушинский и его последователи. 

Определим предпосылки, определившие переход на следующий этап исто-

риографии проблемы формирования антикоррупционного поведения сотрудни-

ков органов внутренних дел: 

– социально-исторические – развитие системы профессионального образо-

вания в системе МВД СССР, необходимость активного противодействия хище-

ниям социалистической собственности в условиях административно-командной 

экономики; 

– теоретико-методологические – низкая «антикоррупционная грамот-

ность» рядовых сотрудников государственных учреждений и ведомств, высокая 

степень правового нигилизма среди чиновников и руководителей государ-

ственных учреждений и ведомств; 

– опытно-практические – функционирование системы профсоюзов и дру-

гих социальных организаций, способствующих выявлению преступлений кор-

рупционной направленности, необходимость улучшения материально-

технического обеспечения сотрудников и госслужащих. 

Третий этап (начало 90-х гг. XX века – настоящее время) имеет в каче-

стве точки отсчета распад СССР, который привел ко многим негативным по-

следствиям: разгулу бандитизма, ослаблению влияния аппарата государствен-

ного управления, экономической несостоятельности государства. Все вышеука-

занные факторы, на наш взгляд, способствовали проникновению коррупции во 

все социальные сферы. Кроме того, резко возросла коррумпированность пра-

вящей элиты, обусловленная открывшимися возможностями в казнокрадстве и 

злоупотреблении должностным положением. Власти признавали, что уровень 

преступности, однако отказывались признавать, что в этом участвуют и сами 

сотрудники государственных структур. Верховный Совет СССР постановлени-

ем от 24 июля 1991 г. «О введении в действие основ уголовного законодатель-

ства Союза ССР и республик», за несколько недель до развала советского союза 

отменил смертную казнь за получение взятки при отягчающих обстоятельствах, 

что повлекло устранение страха ответственности перед неотвратимостью нака-

зания, открыв путь к злоупотреблениям властными полномочиями в частнособ-
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ственнических интересах [20].  

В 2008 году был принят Федеральный закон «О противодействии корруп-

ции», который включил в себя следующие передовые меры по борьбе с корруп-

цией, в том числе формирование негативного отношения к коррупционным 

проявлениям и антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов. 

Однако, статистические данные свидетельствуют о том, что предпринимаемых 

мер, направленных на борьбу с коррупцией, недостаточно: количество корруп-

ционных преступлений по итогам 2018 года увеличилось на 2,9 % (30 495), и на 

1,6 % (30991) увеличилось количество данных преступлений в 2019 году[21]. 

Тенденция к росту данных преступлений очевидна, в связи с этим перманентно 

растет и актуальность поставленной проблемы. Проведенный в ходе данного 

исследования анализ научной литературы в области педагогики по вопросам 

коррупции показал значительное количество работ данной тематики, опублико-

ванных в течении последних нескольких лет. По мнению И.В. Кичевой и Л.О. 

Бродзелли отсутствие системной научно-обоснованной теории антикоррупци-

онного воспитания молодежи, является одним из косвенных факторов, способ-

ствующих распространению коррупции. Труды таких опытных ученых как В.И. 

Савченков [22], И.С. Панферкина [23], Д.А. Рыбалкин [24], О.Б. Панова [25], 

С.М. Николаев [26], безусловно, можно признать фундаментальными при изу-

чении проблемы коррупции в педагогике. 

По мнению А.Н. Журавлёва и А.В. Юревича проблема коррупции имеет 

ярко выраженные психологические составляющие, а также социокультурные 

корни. Также Н.В. Бондаренко, Л.Д. Гудков, М.Д. Красильникова исследуют 

социальную природу коррупции.  

Влияние проблемы коррупции не обошло стороной и систему органов 

внутренних дел Российской Федерации, в результате чего, возникла острая 

необходимость в реформировании последней. В 1991 году был принят Закон «О 

милиции»
2
, ознаменовавший начало нового исторического периода в деятель-

ности органов внутренних дел. Закон, впервые за все время существования пра-

воохранительного органа, закрепил фундаментальные основы правового госу-

дарства: принципы гласности, уважения прав человека, гуманизма и гласности. 

Прослеживается тенденция к изменению концепции организации деятельности 

МВД РФ в направление либерализации и демократизации, которая затронула, в 

том числе и структурную составляющую. В частности, нормами Закона мили-

ция была дифференцирована на криминальную милицию и милицию обще-

ственной безопасности. В ведение криминальной милиции было переданы 

функции по пресечению и раскрытию преступлений, розыску лиц, скрывшихся 

от органов предварительного расследования, в свою очередь, в компетенцию 

милиции общественной безопасности были интегрированы функции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, выявле-

нию, предупреждению и раскрытию некоторых видов преступлений.  

Рост общественных противоречий внутри государства, изменение геополи-
                                                        

2
 Далее- «Закон» 
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тической ситуации на мировой арене, возросшее количество преступлений, 

снижение доверия к сотрудникам органов внутренних дел и рост числа совер-

шенных ими преступлений побудило руководство страны в 2011 году провести 

реформу МВД РФ [33]. Согласно проведенных изменений, штатная числен-

ность сотрудников была сокращена на 20%, повышен размер денежного до-

вольствия сотрудников, а также проведен ребрендинг в ходе которого, было 

изменено название «Милиция» на «Полиция». Криминальная милиция и мили-

ция общественной безопасности были объединены в одно структурное подраз-

деление- полиция. По мнению профессора А.С. Александрова, реформа поли-

ции была частично успешной: снижение коррупционных проявлений, вывод 

коммерческой деятельности из органов внутренних дел, сокращение участия в 

криминальных схемах по переделу собственности [32]. 

В настоящее время эффективность деятельности полиции остается низкой, 

происходит массовый отток кадров, что образует колоссальный некомплект в 

территориальных органах внутренних дел, тем самым повышая нагрузку на 

действующих сотрудников полиции, а информация в средствах массовой ин-

формации о возбужденных коррупционных делах в отношении стражей поряд-

ка, свидетельствует о низкой эффективности проведенных реформ. 

Третий аспект историографии исследуемой проблемы, характеризуется 

присутствием интенсивных исследований поведения человека, проводимых в 

области его взаимодействия с окружающей средой в процессе реализации чело-

веком своих социальных ролей. В частности, коллектив авторов, под руковод-

ством профессора Н.В. Увариной, исследует поведение человека-руководителя 

и человека-подчиненного в трудовых коллективах при профессиональной ком-

муникации, степень влияния стрессовых ситуаций на поведение персонала и 

управляющего звена организации [27]. Нарастающая конкуренция, глобализа-

ция потребительских рынков закономерно обращают интересы исследователей 

к изучению мотивации потребительского поведения населения. В западной со-

циологии и маркетинге давно ведутся дискуссии о всевозможных типологиях 

потребительского поведения. В последние 10–15 лет российские авторы также 

активизировали свою деятельность и проводят исследования потребительского 

поведения человека, при участии последнего в товарно-денежных отношениях 

в условиях рыночной экономики [28, 29]. Другая группа авторов исследует фе-

номен девиантного поведения, предпосылки его возникновения, методы про-

филактики и противодействия, рассматривая его как социальное явление, про-

являющееся в различных формах человеческой деятельности, не гармонирую-

щих с общепринятыми и официально установленными правилами и стандарта-

ми [30, 31].  

При изучении четвертого аспекта исследуемой проблемы были проанали-

зированы работы таких исследователей, как Е.А. Музалевская, Л.А. Букалерова, 

А.В, Остроушко, С.К. Амандыкова, которые изучают проблему коррупции в 

высшей школе, ее пути развития, и методы противодействия ей в условиях обу-

чения в высших учебных заведениях [36, 37]. Л.Р. Хайрутдинова считает необ-
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ходимым внедрение антикоррупционного образования в Российской Федера-

ции[38]. В частности, А.Г. Тряев рассматривает проблему педагогической про-

филактики коррупции, как фундаментальную основу механизма борьбы с кор-

рупцией [39]. В свою очередь, Е.Е. Румянцева исследует проблему противодей-

ствия коррупции в системе школьного образования [40]. 

Предпосылками развития проблемы формирования антикоррупционного 

поведения сотрудников органов внутренних дел на третьем этапе историогра-

фии стали: 

– социально-исторические - изменение общественного устройства госу-

дарства, развитие бизнеса, в том числе теневого в условиях перехода к рыноч-

ной экономике; 

– теоретико-методологические – законодательное закрепление и активное 

применение антикоррупционных методов в повседневной деятельности со-

трудников органов внутренних дел, рассмотрение антикоррупционного поведе-

ния как ключевого компонента профессиональной компетентности сотрудни-

ков органов внутренних дел, для формирования которого в педагогике и психо-

логии накоплено достаточно технологий, форм и методов; 

– опытно-практические – реформирование системы органов внутренних 

дел, одним из результатов которого стало сокращение штатной численности со-

трудников и снижение качества подготовки полицейских. 

Все вышесказанное, дает возможность представить формирование анти-

коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел, как актуаль-

ную и важную проблему современного профессионального образования. Ее 

решение, по нашему мнению, способно сократить разрыв между знаниями, 

умениями, способами осуществления деятельности, сформированными у со-

трудников органов внутренних дел. Между тем в процессе историко-

педагогического анализа нами не были обнаружены работы, посвященные 

формированию антикоррупционного поведения сотрудников органов внутрен-

них дел. 
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Аннотация: в настоящей главе рассматриваются теоретические и практические вопросы 
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JDICIAL PRACTICE ON THE IMPLEMENTATION OF DELEGATED POWERS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF FOREST RELATIONS 

 

Bechina Irina Viktorovna 

 

Abstract: This chapter discusses theoretical and practical issues of generalization of judicial prac-

tice in disputes on the exercise of delegated powers of the Russian Federation in the field of forest 

relations. 

Key words: arbitration court, judicial practice, delegated powers of the Russian Federation in the 

field of forest relations, improvement of state forest management 

 

Обобщение судебной практики по спорам об осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений является ис-

следовательским направлением в области правоприменения в целях системати-

зации и анализа результатов рассмотрения судебных дел 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенство-

вания государственного управления лесами, оптимизации разграничения пред-

метов ведения и полномочий в области лесных отношений между органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектами Российской Фе-

дерации в соответствии с основным направлением совершенствования государ-

ственного управления, предусмотренного пунктом 2 раздела III Стратегии раз-

вития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года 

№ 312-р [1]. 

В 2021 году в статьи 81, 83, 96, 96.2, 98.2 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации [2] были внесены положения, которые в значительной мере изменили 

перечень и состав переданных полномочий в области лесных отношений. Вне-

сенные преобразования повлекли за собой возникновение ряда законодатель-

ных пробелов и правовых коллизий. Это обусловило необходимость обобщения 

судебной практики по спорам, возникающим в связи с осуществлением пере-

данных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

Обобщение судебной практики по спорам об осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений имеет боль-

шое значение для оценки как эффективности государственного управления ле-

сами в целом, так и для осуществления отдельных полномочий в области лес-

ных отношений, в частности. 

Теоретическую основу исследования составили труды известных россий-

ских ученых - юристов С.С. Алексеева, С.А. Авакьяна, Н.В. Витрука, Г.А. Га-

джиева, Г.В. Дроздова, С.К. Загайновой, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, А.В. 

Наумова, B.C. Нерсесянца, А.А. Тарасова, В.А. Туманова, Т.Я. Хабриевой, и 

других 

Значительный вклад в разработку основных положений правовой концеп-

ции федерализма, организации и деятельности системы государственного 

управления, административно - правового статуса государственного органа 

внесли Г.В. Атаманчук, М.В. Баглай, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, А.А. Гриш-

ковец, А.А. Демин, Н.М. Добрынин, А.Н. Кокотов, Б.В. Россинский, Н.Г. Са-

лищева, Ю.Н. Старилов, Н.В. Сухарева, А.И. Татаркин, Ю.А. Тихомиров, 

Л.А. Тихомирова, О.Е. Кутафин, С.Д. Хазанов, и другие. 

Концептуальные основы учения о судебных решениях нашли отражение в 

трудах М. И. Бажанова, М.В. Беляева, Е.В. Березовской, А.С. Григорьевой, 

В.М. Горшенева, И.Я. Дюрягина, В.В. Ершова, В.Б. Исакова, А.А. Туменовой, 

Т.Я. Хабриевой и других. 

Вопросы совершенствования государственного управления лесами и осу-

ществления переданных полномочий в области лесных отношений органами 

государственной власти Российской Федерации рассматривают в своих работах 

такие авторы, как И.В. Бечина, Л.В. Брезинская, Г.В. Выпханова, Г.В. Жаво-

ронкова, Е.Е. Моисеева, В.В. Тарасова, Л.М. Чернякевич и другие. 

Необходимость определения понятий «правоприменительная практика», 

«судебная практика», «правовые подходы» рассматривались в работах С.И. 

Вильнянского, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, В.Д. Зорькина, В.А. Савицкого, 

И.В. Сухининой, Ю.А. Тихомирова. 

Обобщение судебной практики, как указано в Методических рекомендаци-

ях по изучению и обобщению судебной практики, утвержденных постановле-

нием президиума Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 

марта 2009 года № 2 [3], - это «исследовательский труд в области правоприме-
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нения по систематизации и анализу судебных дел, выделению устойчивых раз-

личий применения судами законодательства, выявлению причин и условий, 

способствовавших этому, выработке предложений и рекомендаций». 

М.В. Становкина отмечает, что «сила судебной власти заключается в ее 

воздействии на управляемые объекты и выражается в принимаемых судами су-

дебных актах. Судебные акты, вступившие в законную силу приобретают свой-

ство обязательности для всех и на всей территории Российской Федерации» [4]. 

Наиболее точным, по нашему мнению, является определение «судебная 

практика», сформулированное С.И. Вильнянским: «Судебная практика – это 

сложившиеся при разрешении судами однородных конкретных дел правовые 

положения, выработанные в результате единообразного и многократного при-

менения норм к отношениям, не урегулированным с исчерпывающей ясностью 

или неполно урегулированным соответствующим законом» [5]. 

Необходимо отметить, что судебная практика, сформированная в том или 

ином субъекте Российской Федерации, является одним из важнейшим факто-

ров, определяющих особенности правоприменения при принятии управленче-

ских решений в процессе осуществления переданных полномочий. 

Целью работы является разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию лесного и смежного законодательства, регулирующего ре-

ализацию переданных полномочий в области лесных отношений в Российской 

Федерации, проектов федеральных законов и нормативных правовых актов, в 

том числе методических рекомендаций по вопросам осуществления передан-

ных полномочий. 

При обобщении судебной практики по рассматриваемой категории судеб-

ных дел были поставлены следующие задачи: 

1) выявление проблемных вопросов при осуществлении отдельных пере-

данных полномочий, требующих правового регулирования в результате воз-

никших коллизий (противоречий между нормами права) либо имеющихся про-

белов лесного, административного, бюджетного законодательства; 

2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

3) подготовка предложений о необходимости методического обеспечения 

выполнения государственных функций или услуг при осуществлении отдель-

ных переданных полномочий. 

Обобщение судебной практики в рамках настоящего исследования произ-

ведено применительно к переданным полномочиям Российской Федерации в 

области лесных отношений, государственным функциям и услугам, реализуе-

мым в их составе согласно разработанному перечню государственных функций 

и услуг, выполняемых при осуществлении переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений. 

В ходе настоящего научного исследования разработана классификация 

судебных дел по спорам, возникшим по вопросам осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Судебные 

дела классифицированы по группам переданных полномочий либо переданным 
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полномочиям, не входящим в состав какой-либо группы полномочий в 

соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

При обобщении судебной практики решения судов были сгруппированы 

по видам переданных полномочий. 

Перечень полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-

ний, переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации определен по состоянию на 1 января 2022 года. 

В их числе на этот момент было предусмотрено 5 групп переданных пол-

номочий, 14 полномочий в их составе, а также 7 переданных полномочий, не 

включенных в группы. 

При группировке судебных актов учтены как переданные полномочия, 

входящие в определенную группу переданных полномочий Российской Феде-

рации в области лесных отношений, так и переданные полномочия, не входя-

щие в какую – либо группу полномочий. 

Споры с участием уполномоченных в области лесных отношений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, переданные на раз-

решение арбитражных судов, возникли при осуществлении следующих пере-

данных полномочий: 

1) Предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда в по-

стоянное (бессрочное) пользование – 20 судебных дел (2,6 %); 

2) Предоставление лесных участков, в границах земель лесного фонда, в 

аренду – 365 судебных дел (48,0 %); 

3) Предоставление лесных участков, в границах земель лесного фонда, в 

безвозмездное пользование – 25 судебных дел (3,3 %); 

4) Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, располо-

женных на землях лесного фонда – 5 судебных дел (0,7 %); 

5) Подготовка, организация и проведение торгов на право заключения до-

говоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности – 10 судебных дел (1,3 %); 

6) Установление сервитутов в отношении лесных участков, расположен-

ных в границах земель лесного фонда – 10 судебных дел (1,3 %); 

7) Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда – 5 судебных дел (0,7 %); 

8) Осуществление на землях лесного фонда охраны лесов от пожаров (в 

том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожа-

ров) – 95 судебных дел (12,4 %); 

9) Проектирование лесных участков на землях лесного фонда – 25 судеб-

ных дел (3,3 %); 

10) Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов – 5 

судебных дел (0,7 %); 

11) Государственные услуги «Прием лесных деклараций» и «Прием отче-

тов об использовании лесов» – 5 судебных дел (0,7 %); 

12) Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, распо-
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ложенных в границах территории субъекта– 15 судебных дел (2,0 %); 

13) Осуществление федерального государственного лесного контроля 

(надзора) на землях лесного фонда -170 судебных дел (22,1 %); 

14) Ликвидация несанкционированных свалок в лесах на в лесах, располо-

женных на землях лесного фонда – 5 судебных дел (0,7 %). 

В ходе научного исследования произведен анализ 2205 судебных актов в 

материалах 1040 арбитражных дел за период с 2010 года по 2021 год, из кото-

рых: 

- 1040 судебных решений (47,1%) вынесены арбитражными судами первой 

инстанции; 

- 650 (29,5%) постановлений – арбитражными судами апелляционной ин-

станции: 

- арбитражными судами кассационной инстанции – 390 (17,7%) постанов-

лений; 

- Верховным судом Российской Федерации – 125 (5,7 %) определений Су-

дебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных по ре-

зультатам рассмотрения кассационных жалоб. 

Количество судебных актов, вынесенных арбитражными судами различ-

ных инстанций, по спорам об осуществлении переданных полномочий Россий-

ской Федерации в области лесных отношений приведено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество судебных актов, вынесенных арбитражными судами 

различных инстанций по спорам об осуществлении переданных полномо-

чий Российской Федерации в области лесных отношений 

 

Представительство и защиту прав Российской Федерации в арбитражных 

судах по указанным категориям дел осуществляли следующие органы 

государственной власти: 

- Федеральное агентство лесного хозяйства –80 арбитражных дел (9,2 %); 

- органы прокуратуры Российской Федерации – 15 арбитражных дел (1,7 %); 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в области лесных отношений– 760 арбитражных дел (87,4 %); 
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- государственные казенные учреждения, осуществляющие отдельные 

переданные полномочия на территории лесничеств (далее ГКУ – лесничества) – 

15 арбитражных дел (1,7 %). 

Представительство прав и интересов Российской Федерации в 

арбитражных судах по спорам об осуществлении переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений приведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Представительство прав и интересов Российской Федерации 

в арбитражных судах по спорам об осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства представляло права и интересы 

Российской Федерации в качестве: 

- ответчика – по 30 арбитражным делам (3,4 %); 

- третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

иска – по 50 арбитражным делам (5,8 %). 

Федеральное агентство лесного хозяйства было привлечено в качестве тре-

тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет иска, по 

следующим правовым требованиям: 

- признание отсутствующим права собственности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования на земельные 

участки, в том числе в части наложения земельного участка на земельный уча-

сток категории «земли лесного фонда»; 

- истребование из чужого незаконного владения земельного участка в 

пользу Российской Федерации; 

- признание договоров купли – продажи, аренды земельного участка не-

действительными; 
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- установление границ земельного участка, исключение из земель лесного 

фонда, внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимо-

сти (ГКН); 

- признание незаконным отказа Администрации муниципального района в 

предоставлении в собственность земельного участка;  

- признание недействительными распоряжения Территориального Управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 

решения Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимо-

сти, постановления главы муниципального района. 

Органы прокуратуры Российской Федерации представляли права и интере-

сы Российской Федерации в судах только в качестве истца. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, упол-

номоченные в области лесных отношений осуществляли представительство и 

защиту прав Российской Федерации в качестве: 

- истца – по 335 арбитражным делам (38,5 %); 

- ответчика – по 410 арбитражным делам (47,2 %); 

- третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

иска – по 15 арбитражным делам (1,7 %). 

ГКУ – лесничества осуществляли представительство и защиту прав 

Российской Федерации в качестве: 

- истца – по 5 арбитражным делам (0,6 %); 

- ответчика – по 10 арбитражным делам (1,1 %). 

Результатами рассмотрения споров в арбитражных судах с участием 

уполномоченных в области лесных отношений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, стало вынесение арбитражными судами 

судебных решений в пользу: 

- Российской Федерации полностью – по 350 судебным делам (46,0 %); 

- в пользу Российской Федерации частично – по 85 судебным делам (11,2 %); 

- в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по 325 

судебным делам (42,8 %). 

Из 350 судебных дел, по которым судебное решение полностью принято в 

пользу Российской Федерации: 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бес-

срочное) пользование»; 

- 160 решений (21,0 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду»; 

- 15 решений (2,0 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в безвозмездное 

пользование»; 
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- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Заключение договоров куп-

ли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Подготовка, организация и 

проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Установление сервитутов в 

отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фон-

да»; 

- 50 решений (6,6 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление на землях 

лесного фонда охраны лесов от пожаров (в том числе осуществления мер по-

жарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения 

взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осу-

ществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях ту-

шения лесных пожаров)», в том числе 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, 

связанным с ликвидацией несанкционированных свалок в лесах, расположен-

ных на землях лесного фонда; 

- 10 решений (1,3 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Проектирование лесных 

участков на землях лесного фонда»;  

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Проведение государственной 

экспертизы проектов освоения лесов»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с оказанием государ-

ственных услуг «Прием лесных деклараций» и «Прием отчетов об использова-

нии лесов»; 

- 10 решений (1,3 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Ведение государственного 

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории 

субъекта Российской Федерации» (до 1 января 2023 года)»; 

- 70 решений (9,2 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление федерально-

го государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда». 

Из 85 судебных дел в пользу Российской Федерации частично (11,2%): 

- 40 решений (5,3 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации ««Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, в границах земель лесного фонда, в безвозмездное пользование»; 
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- 10 решений (1,3 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление на землях 

лесного фонда охраны лесов от пожаров (в том числе осуществления мер по-

жарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения 

взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осу-

ществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях ту-

шения лесных пожаров)»; 

- 30 решений (4,0 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление федерально-

го государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда». 

Из 325 судебных дел, принятых в пользу юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей (42,8 %): 

- 15 решений (2,0 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользо-

вание»; 

- 165 решений (21,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Предоставление лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в безвозмездное 

пользование»; 

- 5 решение (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Подготовка, организация и 

проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Установление сервитутов в 

отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фон-

да»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Выдача разрешений на вы-

полнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда»; 

- 35 решений (4,6 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление на землях 

лесного фонда охраны лесов от пожаров (в том числе осуществления мер по-

жарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения 

взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осу-

ществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях ту-

шения лесных пожаров)»; 

- 15 решение (2,0 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Проектирование лесных 



168 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

участков на землях лесного фонда»; 

- 5 решений (0,7 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Ведение государственного 

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории 

субъекта Российской Федерации» (до 1 января 2023 года)»; 

- 70 решений (9,2 %) принято по вопросам, связанным с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации «Осуществление федерально-

го государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда». 

Таким образом, наибольшее количество споров (48,0%) возникло при осу-

ществлении переданных полномочий Российской Федерации «Предоставление 

лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду», 

«Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на 

землях лесного фонда» (22,1 %), «Осуществление на землях лесного фонда 

охраны лесов от пожаров (в том числе осуществления мер пожарной безопас-

ности и тушения лесных пожаров)» (12,4%). 

Результаты обобщения судебной практики по конкретным переданным 

полномочиям Российской Федерации в области лесных отношений рассмотре-

ны в отдельной работе [6]. 

Практическая значимость данной работы заключается в выявлении вопро-

сов, возникающих при осуществлении переданных полномочий в области лес-

ных отношений и требующих правового регулирования в результате возникших 

коллизий (противоречий между нормами права) либо имеющихся пробелов 

лесного, административного, бюджетного законодательства и подготовке пред-

ложений о необходимости методического обеспечения выполнения государ-

ственных функций или услуг отдельных переданных полномочий. 

Результаты обобщения судебной практики по вопросам осуществления пе-

реданных полномочий могут быть использованы при разработке нормативных 

правовых актов и методических материалов, составлению образовательных 

программ по повышению квалификации, информированию органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в целях недопущения нару-

шений при выполнении государственных функций и оказании государственных 

услуг. 

В результате проведенного исследования исполнителем разработаны науч-

но – практические рекомендации для органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации по осуществлению отдельных переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в области лесных отношений. 

Практическое использование результатов научного исследования возмож-

но в качестве аналитической основы для правового регулирования полномочий 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений, порядка взаимодействия и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также методического обеспечения по проблемным 

вопросам лесоуправления. 
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Annotation:  the monograph is devoted to the key aspects of the internationalization of modern 

higher education in the Russia and Republic of Tajikistan as a factor in increasing the competitive-

ness of its universities in a changing world. It is difficult to overestimate the importance of interna-

tional cooperation of universities in the era of global geopolitical changes, as it makes it possible for 

any university to close the indicators of international activity, which is included in the list of criteria 

for the effectiveness of teaching staff and is the most important rating indicator in many universities 

around the world. The successful implementation of the international strategy of cooperation be-

tween universities is a factor in increasing their prestige, an additional source of funding and a re-

source for competitiveness in the educational services market. 

Keywords:  internationalization, higher education, Russia, Republic of Tajikistan, higher educa-

tional institutions, competitiveness, academic mobility. 

 

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION) 

Сегодня, в эпоху глобальных геополитических встрясок, мир стремительно 

меняется, а с ним – и все сферы жизнедеятельности: искусство, масс-медиа, по-

литика, здравоохранение  и, конечно, образование, ключевые векторы которого 

напрямую зависят от траектории развития общества. Социокультурное про-

станство современности становится открытой системой, активно и гибко взаи-

модействующей с инновациями, влияющими на нашу жизнь: нейросетью, 

острой социальной проблематикой современных СМИ, повышенной информа-

тизацией общества,  следствием четвертой научно-технической революции, 

взаимодействием техногенных процессов и  автоматизированных,  робототех-

нических производств, а также  аддитивных технологий,  факторами глобаль-

ных экосистем, изменяющих климат на нашей планете, и многим другим [1, с. 

23]. В этой связи к образовательной  экосистеме  современное общество также 

предъявляет ряд требований, в числе которых:  

- гибкость и пластичность образовательной траектории обучающихся; ва-

риативность  использования академических сценариев; 

- динамичность и взаимодействие  с другими образовательными система-

ми, вследствие чего особую востребованность приобретают программы акаде-

мической мобильности, в особенности, входящей мобильности, делающей 

культурную экосистему данной страны особо чувствительной к процессам 

международной и межэтнической интеграции; 

-  высокий темп реакции, вследствие чего для образования очень важным 

становится уметь адаптивно подстраиваться к малейшим изменениям  социо-

культурного и геполитического климата, улавливать все тенденции развития 

общества, его потребности, а самое главное - потребности рынка труда,  кото-

рый нуждается в кадрах высшей квалификации новой формации; 

- междисциплинарный характер изучения учебных дисциплин, способность 

гибко интегрироваться  в разные отрасли научного знания и соединять их между 

собой, вследствие чего особую актуальность приобретает  процесс гуманитариза-

ции  современного инженерного образования и наоборот, когда  в учебной меж-

дисциплинарной траектории замещаются все дефицитарные составляющие; 
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- создание современного медиационного, бесконфликтного академическо-

го пространства, основанного на доверии, межэтнической толератности, отсу-

ствии  агрессии; 

- андрагогика: образование становится доступным для представителей  

всех возрастных категорий, стираются возрастные, социокультурные и матери-

альные ограничения для возможности учиться в течение всей жизни, реализуя 

гибкий маршрут “образование через всю жизнь”; 

- инклюзивная линия образования, дающая возможность интегрироваться в 

академическое пространство обучающимся  с ОВЗ; 

- интернационализация современного образования [3, с. 10]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  (MATERIAL AND 

METHODS OF RESEARCH) 

Конечно, все эти  требования диктуют траекторию развития образования 

будущего, а потому  важно подходить к  возможности их реализации  в систем-

ном подходе. Однако считаем значимым остановиться на последнем пункте, 

связанном с интернационализацией высшего образования на сегодняшний день. 

Почему реализация данного направления играет приоритетную роль сегодня? 

Во-первых, значение международного сотрудничества вузов в эпоху глобаль-

ных геополитических перемен сложно переоценить, так как это дает возмож-

ность любому вузу закрыть показатели международной деятельности,  которая  

входит в перечень критериев эффективности работы ППС и  является важней-

шим рейтинговым показателем во многих вузах мира. Во-вторых, именно ин-

тернационализация  образования является основой реализации в вузах-

партнерах программ академической мобильности преподавателей и студентов, 

программ научных стажировок,  программы “Приглашенный профессор”,  а 

также программ двойных дипломов бакалавриата и магистратуры “1+1”, “2+2” 

[5, с. 11]. В-третьих, данное направление позволяет активизировать все формы 

сетевого сотрудничества между университетами-партнерами (например, в рам-

ках взаимодействия СУ СНГ в Средней Азии), а также между университетами и 

стейкхолдерами. В-четвертых,  именно интернационализация высшего образо-

вания поможет существенным образом увеличить вливания в бюджет страну, 

выровнять экономику за счет притока  в контингент иностранных студентов. В-

пятых, данный вид международного взаимодействия напрямую связан с брен-

дингом страны, раскручиванием ее имиджа и престижа на мировой арене, по-

вышением индекса ее популярности в сфере внешнего и внутреннего туризма и 

сервисной сферы, что, в свою очередь, поможет обеспечить приток  туристов в 

страну  из числа преимущественно молодых людей, а также минимизировать 

кадровый отток молодежи из страны как потенциальной рабочей силы и глав-

ного интеллектуального ресурса. Говоря об актуальности интернационализации 

современного высшего образования в Таджикистане, необходимо отметить, что 

решение данного вопроса осуществляется на государственном уровне. Так, в 

своем Послании кабинету министров  26 апреля 2022 года Лидер Нации,  мно-



174 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гоуважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что «надо сделать так, чтобы все 

студенты, окончившие высшие учебные заведения за границей по линии прези-

дентской стипендии «Дурахшандагон», не остались без работы». Президент  

Республики также сделал акцент на том, что нужно уделять внимание подго-

товке кадров в заграничных вузах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ (RESULTS AND THEIR 

DISCUSSION) 

Однако прежде чем говорить о наиболее заметной динамике в данном 

направлении на территории Таджикистана, а также предлагать альтернативные 

решения вопроса дефицита иностранных студентов в вузах и  эффективные ин-

струменты интернационализации образования на сегодняшний  день, обратимся 

вначале к раскрытию феноменологии данного процесса в его исторической ре-

троспективе.  Признаки интернационализации образования на европейском 

пространстве можно заметить еще в период Средневековья. При этом универ-

ситеты в понимании, близком к сегодняшней трактовке, стали появляться толь-

ко в XVIII–XIX вв., становясь учреждениями, которые удовлетворяли профес-

сиональные потребности новых европейских государств. Большинство иссле-

дователей выделяют три аспекта интернационализации указанного периода: 

экспорт систем высшего образования, распространение научных исследований 

и индивидуальная мобильность студентов и  ППС [7]. 

Несомненно, мировые войны и конфликты XX в. наложили свой отпечаток 

на развитие интернационализации высшего образования на мировой арене, 

ускорив его темпы. Так, в период холодной войны международные образова-

тельные программы управлялись в большей степени национальными прави-

тельствами, нежели университетами. В целях развития этой сферы стали под-

писываться соглашения в области культурного и академического сотрудниче-

ства. Эти процессы были запущены в США и Великобритании, за ними после-

довали Австралия и Канада. Активнее всего этот процесс развивался в Европе, 

где в 1970-х гг. были реализованы такие образовательные программы, как Erasmus, 

оказавшие серьезное влияние на интернационализацию и реформу высшего обра-

зования в целом. Уже к концу столетия этот феномен масштабировался, распро-

странившись по всему миру [8, с. 6]. 

В качестве одного из ключевых факторов, повысивших значение интерна-

ционализации высшего образования, исследователи отмечают его массовый ха-

рактер. Спрос на высшее образование до сих пор стремительно растет вслед-

ствие улучшения качества начального и среднего образования и расширения 

среднего класса в развивающихся странах. Другой фактор - превращение выс-

шего образования и научных исследований в ключевые драйверы экономиче-

ского развития в условиях глобализации экономики знаний. Немаловажными 

аспектами в этой связи являются автономия и академическая свобода универси-

тетов, увеличение числа программ академической мобильности, продвижение 

университетов в международном академическом сообществе, а также глобаль-
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ные процессы в меняющемся политическом и экономическом климате [9, с. 

12].В качестве наиболее заметных тенденций процесса интернационализации 

специалисты по данному вопросу отмечают следующие: 

• большее внимание уделяется внешней интернационализации, нежели 

внутренней; 

• основной акцент по-прежнему делается на мобильности из стран с низ-

ким и средним уровнем дохода в страны с более высоким уровнем дохода из-за 

низкого уровня популярности высшего образования среди населения; 

• очевиден рост краткосрочной мобильности студентов и преподавателей 

(программы обмена, стажировки); 

• наблюдается постепенный рост франчайзинговых операций, числа фи-

лиалов кампусов и других форм транснационального образования; 

• прослеживается рост уровня коммерциализации и вовлечения коммерче-

ских компаний во все аспекты функционирования высшего образования; 

• политика университетов в большинстве своем не носит централизован-

ный характер; 

• стремление к достижению глобальных и межкультурных результатов в 

результате процессов интернационализации отсутствует.  

Среди основных институциональных стратегий Ханс де Вит и Ф. Альтбах 

выделяют расширение международного сотрудничества и наращивание интел-

лектуального потенциала, а также повышение качества образования и совер-

шенствование методики преподавания учебных дисциплин [2, с. 31]. Так, неко-

торые страны стремятся улучшить условия в вузах для прибывающих ино-

странных студентов, другие укрепляют сотрудничество с зарубежными универ-

ситетами для предоставления стажировок студентам, третьи улучшают каче-

ство преподавания иностранных языков и т.д. Безусловно, существуют и про-

блемы на пути развития интернационализации такие, как нехватка материаль-

ных ресурсов, административные трудности, конфликт между краткосрочным и 

долгосрочным подходом к процессу интернационализации, ориентированным 

на глобальное обучение для всех. Однако руководство страны активно работает 

над национальной политикой в сфере высшего образования, чтобы решить эти 

проблемы или уменьшить риск возникновения их в будущем. Увеличение ко-

личества студентов, охваченных программой академической мобильности, 

остается на сегодня  одним из главных факторов развития интернационализа-

ции образования. Но, помимо студенческой мобильности, существует мобиль-

ность академического персонала, программ обучения (например, программ 

двойного диплома) и, конечно же, онлайн-мобильность. Последняя тесно свя-

зана с использованием новых образовательных технологий таких, как ИКТ, 

digital culture, технологии графики и компьютерного моделирования, робото-

техники и многих других [10, с. 34]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSIONS) 

Перед современными университетами стоит сложная задача - сохранения 

роли авангарда распространения знаний; к их традиционным функциям добав-

ляется новая - тесная связь с промышленностью, бизнесом и государственными 

структурами, осуществление трансфера технологий, инновационных предприя-

тий и целых отраслей. Так вузы становятся учебно-исследовательскими цен-

трами, интегрирующими новые знания и инновационные технологии, влияю-

щими на экономический рост и повышение конкурентоспособности стран на 

глобальном уровне. Эта роль университетов объективно выводит их за нацио-

нальные рамки. Актуальные тенденции высшего образования следует рассмат-

ривать именно в контексте глобализации современной международной жизни 

общества. 

Эффективное международное сотрудничество в сфере  образования и 

науки позволяет высшим учебным заведениям совершенствовать качество под-

готовки специалистов и проведения научных исследований, осуществлять вза-

имовыгодное сотрудничество с организациями – партнерами, изучать культуру 

и традиции других народов. Вместе с тем необходимо отметить, что качество 

этого сотрудничества во многом связано с интеллектуальной и технологиче-

ской паритетностью взаимодействующих сторон, их способностью участвовать 

в равноправном диалоге. 

Вместе с тем необходимо отметить, что качество этого сотрудничества во 

многом связано с интеллектуальной и технологической паритетностью взаимо-

действующих сторон, их способностью участвовать в равноправном диалоге. 

Именно результатом данного стратегического партнерства и начального этапа 

интернационализации  являются достижения нашего университета за последние 

несколько лет, в числе которых позвольте назвать следующие: 

- реализация программы двойного диплома  бакалавриата 2+2 между Та-

джикским национальным университетом и белорусскими вузами, за возмож-

ность чего я выражаю искреннюю  благодарность  уважаемому господину ми-

нистру Республики Беларусь, так  как эта  упешная инициатива является не 

только академическим, но и культурным достижением наших стран,  которое 

обеспечивает преемственность образовательной траектории наших студентов, а 

также реализацию их гибкого профессионального сценария, связанного с 

трансфером студенческих технологий. Стоит также отметить, что  в результате  

тесных партнерских отношений между нашими странами 30 сентября 2023 года 

был открыт  Центр белорусского языка  и инновационных технологий; 

- в мае 2023 года Таджикский национальный университет получил серти-

фикаты НААР (национального агенства аккредитации и рейтинга, Республика 

Казахстан), подтвержающие успешное прохождение им процедуры междуна-

родной аккредитации по десяти образовательным программам  медицинского, 

естветственного-научного и экономического направлений сроком на 5 лет, что 

доказывает соответствие уровня образования универстета международным об-

разовательным стандартам. Кроме того, в 2018 году вуз успешно прошел про-
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цедуру институциональной аккредитации Эстонского аккредитационного 

агентства ЕККА, также подтвердившую высокий статус ТНУ  среди престиж-

ных вузов на мировой арене; 

 - наш университет ведет активную работу в направлении  повышения   по-

казателей  рейтинга мировых университетов QS, который включает в себя 1500 

университетов и в котором года за годом ТНУ укрепляет свои позиции  в 

направлении критериев устойчивости развития, результатов трудоустройства  

выпускников и  расширения международной исследовательской сети. Кроме 

того, университет занимает  ведущее место в общем рейтинге вузов Централь-

ной Азии; 

- вот уже несколько лет университет является площадкой проведения  

международных мероприятий высочайшего дипломатического уровня: сов-

местного Форума ректоров  Республик Беларусь, Узбекистан, а также Второго 

Форума ректоров Центральной Азии, который  прошел на базе ТНУ  13-14 сен-

тября 2023 года; 

- в рамках  реализации одного из трендов  современного образования –

развития робототехники и автоматизированных производств на базе образова-

тельных технологий - в ТНУ был создан научно-образовательный Центр робо-

тотехники, на базе которого в октябре 2023 года была запущена первая группа 

обучающихся из числа молодых ученых и аспирантов физического факультета 

ТНУ, был сконструирована и презентована  экспериментальная модель робота-

навигатора и гида  в рамках пилотного проекта университета. Все это, по 

нашему мнению, позволит открыть новое направление магистерской програм-

мы по робототехнике,  а в перспективе – релизовать на ее базе программу дво-

ного диплома с престижными вузами России, ближнего Зарубежья и стран ЕС; 

- в ТНУ  зимой 2023 года было открыто новое здание Лицея при ТНУ с ре-

лизацией всех уровней образовательной системы, что обеспечит преемствен-

ность образовательной траектории наших выпускников  от начального образо-

вания до кадровы высшей профессиональной квалификации, подготовленных в 

стенах нашего вуза; 

-кроме того, хотелось бы отметить, что  на базе ТНУ функционируют и 

другие инновационного междисциплинарные комплексы и лаборатории, кото-

рые позволяют реализовывать на его площадке социально и технологически  

значимые инициативы нового поколения: Русский Центр ТНУ, Центр Конфу-

ция, Лингвистический Центр, Центр Инновации, Технопарк,  лаборатория био-

технологических исследований и многие другие; 

- университет постоянно расширяет  возможности сетевого сотрудничества 

в рамках  стратегического партнерства со стейкхолдерами, что позволяет еже-

годно обновлять базу прохождения практик студентами ТНУ и увеличивает га-

рантии их трудоустройства на рынке кадровых услуг. Так, в 2024 году планиру-

ется открыть постоянно действующий консультативный орган- Ассоциацию 

выпускников Таджикского национального университета, что позволит  интен-

сифицировать данную деятельность, придав ей новый, значимый импульс меж-
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дународного характера. 

Учитывая  все вышеназванные факторы,   мы считаем возможным выде-

лить несколько  трендов современного международного сотрудничества в  гло-

бальном академическом пространстве,  влияние которых на развитие общества 

становится все более заметным.  

Обратимся теперӣ к аналитике процессов интернационализации в  россий-

ских вузах.  

Неоходимо отметить, что данные процессы связаны с глобальными вызо-

вами современному российскому обществу, в том числе в области науки и об-

разования, такими как: 

- тотальная информатизация образовательного процесса и внедрение но-

вых форм обучения, включая дистанционное образование и образование сме-

шанного (гибридного) формата, а также массовое внедрение в учебный процесс 

вузов  электронных образовательных ресурсов; 

- акцент на робототехнику, мехатронику и автоматизированные системы, 

повсеметно внедряемые во все научные направления, и не только в  IT-сфере, 

но в и области современного гуманитарного знания; 

- вызовы  искусственного интеллекта,  необходимость массового исполь-

зования возможностей нейросетей в IT-программировании, ландшафтном ди-

зайне, художественной графике, математическом моделировании и других от-

раслях научного знания; 

-  трансфер человеческих ресурсов, связанный с процессами «утечки моз-

гов» и массовыми миграционными потоками высококвалифицированных кад-

ров из регионов – в крупные города и мегаполисы, а оттуда - за рубеж, особен-

но из числа талантливой молодежи, которую во все времена было принято счи-

тать «золотым кадровым фондом любой нации»; 

- акцент на межкультурную коммуникацию и международную интеграцию 

в рамках программ академических обменов,  международных научных стажи-

ровок и программы «Приглашенный зарубежный профессор»; 

- языковая компетенция и лингвистический багаж, которые становятся  

знаковым конкурентным преимуществом сегодняшней академической жизни, 

позволяющим активно интегрироваться в любую образовательную среду; 

- междисциплинарный подход к изучению плановых дисциплин, что спо-

собствует реализации гибкого образовательного маршрута  студентов даже в 

рамках выбранного изначально направления подготовки обучения  бакалавриа-

та или магистратуры с возможностью легко и гибко встраиваться в любую об-

разовательную и профессиональную траекторию; 

- сетевое взаимодействие и постоянно поддерживаемая взаимосвязь между 

университетскими сообществами и стейкхолдерами; расширение баз  прохож-

дения студенческих практик, развитие широкой сети образовательных и про-

фессиональных корпораций. 

Учитывая  все вышеназванные факторы,   мы считаем возможным выде-

лить несколько трендов современного международного сотрудничества в гло-
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бальном академическом пространстве,  влияние которых на развитие общества 

становится все более заметным. 

1) Трансфер образовательных технологий на уровне человеческих ресур-

сов (преподавателей, студентов вузов), осуществляемый  в рамках междуна-

родных  программ академической  мобильности. 

2)  Разработка  интеллектуальных научных продуктов для обмена опы-

том на международной  образовательной арене. 

3) Развитие всех форм молодежного предпринимательства (современных 

молодежных бизнес-инкубаторов, платформ для студенческих старт-апов,  

научных акселераторов, системы нетворкинга и других). 

4)  Создание международных  научно-образовательных коллабораций 

(тандемов), связанных с  повышением уровня публикационной активности пре-

подавателей, напрямую влияющей на развитие академической, интеллектуаль-

ной и нравственной культуры работника современного высшего образования. 

5) Учет фактора глобальной информатизации образовательного процес-

са, связанной с  работой над повышением информационной безопасности об-

щества в условиях значительных перемен современного мира. 

6) Разработка и реализация совместных программ подготовки  бака-

лавриата и магистратуры, а также курсов дополнительного образования и про-

фессиональной переподготовки специалистов. 

7) Открытость вузов для  конструктивного академического и поликуль-

турного диалога, который сможет существенным образом повлиять на сниже-

ние уровня межэтнической конфликтности будущего. 

В заключение хочется отметить, что успешная реализация международной 

стратегии сотрудничества вузов является фактором повышения их престижа, 

дополнительным источником финансирования и ресурсом конкурентоспособ-

ности на рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: в работе на основании имеющегося опыта педагогической, научной и практиче-

ской деятельности, подкрепленного анализом результатов исследований других авторов, 

представлено авторское видение проблем высшей школы на примере медицины.  Обсужда-

ются общие и специфические проблемы. Последние касаются преподаваемой авторами дис-

циплины – гигиены, важнейшей профилактической части медицины.  
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Введение.  

Образование — важная ключевая сфера развития общества, определяющая 

будущее страны.  В России система образования включает в себя следующие 

ступени: общее (дошкольное образование; начальное общее образование; ос-

новное общее образование; среднее общее образование), среднее и высшее 

профессиональное.  Согласно указу президента от 12.05.2023 № 343, проект 

предусматривает следующие уровни высшего образования: базовое высшее об-

разование — от 4 до 6 лет; специализированное высшее образование — маги-

стратура (1-3 года), ординатура и ассистентура-стажировка; профессиональное 

образование — аспирантура. В системе образования значимое место отводится 

высшему образованию, которое является одной из самых важных составляю-

щих развития общества. На протяжении последних лет в обществе и среди спе-

циалистов активно дискутируется вопрос о престижности, востребованности 

высшего образования [, например, 1, 2, 3, 4]. По опросам ВЦИОМа, 45% росси-

ян считают, что значимость высшего образования часто преувеличена. Пред-

ставленная в таблицах 1 и 2 информация свидетельствует о значимой доле лиц 

с высшим образованием в нашей стране [5]. 

 

Таблица 1 

Уровень образования населения России в возрасте 25–64 лет (в расчете на 

1000 человек населения данной возрастной группы, указавших уровень 

образования. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г) 

Уровень образования Всего Мужчины Женщины 

высшее по программам подготовки 

кадров высшей квалификации 

15 14 16 

высшее по программам магистратуры 23 20 26 

высшее по программам специалитета 209 180 236 

высшее по программам бакалавриата 77 67 86 

среднее профессиональное по про-

граммам подготовки специалистов 

среднего звена 

274 269 279 

среднее профессиональное по про-

граммам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

149 173 128 

среднее общее 182 197 168 

основное общее 63 71 55 

начальное общее 6 6 6 

Не имеют начального общего образо-

вания 

2 2 2 
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Таблица 2 

Характеристика высшего образования 

Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование в общей его 

численности по странам, в процентах от общей численности населения соответ-

ствующей возрастной группы, 2021 год 
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Население в возрасте 

25–64 лет 

32.4 41.3 30.6 19.9 35.6 39.5 26.3 37.1 34.2 37.4 

Население в возрасте 

25–34 лет 

39.5 51.2 35.5 29.2 41.9 40.8 38.1 39.9 46.6 48.6 

 

Дизайн исследования. В данной работе на основании имеющегося опыта 

педагогической, научной и практической деятельности, подкрепленного анали-

зом результатов исследований других авторов, представлено авторское видение 

проблем высшей школы на примере медицины и ее важнейшей составляющей, 

гигиены, в медицинском вузе.  

Все специальности Министерство образования и науки группирует 

в академические направления. Самое многочисленное направление — «инже-

нерное дело, технологии и технические науки»- 868 тысяч человек, треть всех 

российских студентов. Далее следуют науки об обществе (правоведение, со-

циология, история, философия), по этому направлению получают образование 

764 тысяч студентов) и на третьем месте — медицинские науки (322 тысячи че-

ловек).  Надо отметить, что помыслы и «тяготы» получения медицинского об-

разования приводят к тому, что подавляющая часть выпускников остается вер-

ной своему выбору (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Доля выпускников вузов 2016-2018, работающих по специальности 

[цит. по 6]. 
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Значимость предупредительных мер в различных областях нашей жизни 

неоспорима. Наиболее высока она в ситуациях, касающихся жизни и здоровья, 

существования человека (и человечества) и качества этого существования, т.е.  

речь идет о медицине. Следовательно, о гигиене –учебной дисциплине и отрас-

ли практической и научной деятельности. Гигиена способствует решению об-

щих задач – сохранения, укрепления и повышения уровня здоровья населения 

страны, формирования гармонического физического развития подрастающего 

поколения и продления периода активного долголетия взрослого населения. 

Неслучайно, эта дисциплина всегда входит в программы подготовки специали-

стов медико-биологического профиля.   

Результаты и обсуждение.     

Сфера высшего образования сталкивается с рядом сложностей, которые 

существенно влияют на его качество и эффективность. Существующие пробле-

мы можно разделить на две группы – общие и специфические. Любой социаль-

ный институт (и образование в том числе). – «живая» динамично развивающая 

система.  «Анамнез жизни» показывает наличие типовых образовательных про-

грамм в прошлом (основная образовательная технология - репродуктивная) и 

внедрение компетентностного подхода в последние два десятилетия.  Новая па-

радигма образования ориентирована, прежде всего, не на оценку усвоенных 

знаний и умений, а на степень сформированности профессиональных и обще-

культурных компетенций.  В течение всего периода применения компетент-

ностного подхода обсуждались и обсуждаются его положительные и отрица-

тельные стороны [, например,7,8]. Переосмысление системы высшего образо-

вания в России в условиях выхода из Болонского процесса приведет не только к 

изменению уровней образования, но и к появлению новых компетенций (в том 

числе и обусловленных «цифровизацией») и уточнению сути имеющихся в 

ФГОСах [9]. Во всех профессиях будущего (не только в медицине) указывается 

на необходимость расширенных коммуникативных компетенций (soft skills) 

[10, 11, 12]. К мягким навыкам (англ. soft skills) относятся социально-

психологические: коммуникабельность и эмпатия, критическое мышление, 

умение работать в команде. 

В медицине всегда, даже в период присоединения к Болонскому процессу, 

главенствовала классическая модель высшего образования, что, естественно, не 

свидетельствует об отсутствии и необходимости перемен.  

Усиление практической направленности образования (как одно из условий 

компетентностного подхода и ключевое изменение в будущих планах модерни-

зации образования) диктует необходимость привлечения для преподавания 

представителей практической службы. При всех плюсах (прежде всего, знание 

реальностей) имеются и минусы (слабое знание теоретических основ, совмеще-

ние двух видов деятельности).  Ремарка. Существовало и существует три кате-

гории вузов: университет (многопрофильное учебное заведение с большим вы-

бором учебных программ в самых разных областях знания), академия (готовит 

широкий круг специалистов какого-либо направления человеческой деятельно-

https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-kriticheskoe-myshlenie/
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сти (сельское хозяйство, здравоохранение, искусство, туризм, экономика, фи-

нансы и т. п.) и институт (занимается подготовкой специалистов для работы в 

определённой области профессиональной деятельности). К сожалению, сейчас 

эти названия уже не несут глубокого смысла, так как различия между перечис-

ленными категориями просто «теряются» относительно различий внутри толь-

ко одной категории – университет. многие предметы в вузах направлены на 

всестороннее общее развитие человека, грамотность, повышение его культур-

ного и образовательного уровня. Практикоориентированность современного 

образования еще больше стирает эти различия. Приоритетной задачей высшей 

школы все-таки должно стать «создание человека думающего, мыслящего, 

умеющего излагать свои мысли, способного анализировать и синтезировать 

информацию, прослеживать причины и следствия. 

Несмотря на единые принципы и подходы к подготовке кадров высшего 

звена всегда существовали отличия в программах разных вузов, факультетов. В 

частности, одно из них обусловлено необходимостью учета региональных, 

климато-географических, национальных и т.п. особенностей, определяющих 

демографическую ситуацию и здоровье. Значим и уровень материально-

технического обеспечения учебного процесса, в какой-то степени на современ-

ном этапе нивелируется внедрением цифровых и симуляционных технологий. 

Кажущееся различие в уровне подготовки «сводит на нет» независимая оценка 

качества обучения и допуска к профессиональной деятельности — аккредита-

ция специалистов.  

Современный уровню знаний человечества и возможностей его технологи-

ческого сопровождения диктует необходимость корректировки форм реализа-

ции и содержания вузовских образовательных программ, обновление кадрового 

состава инновационного вуза,  более высокие требования к кадровому, препо-

давательскому корпусу («Современная система высшего образования формиру-

ет новый образ педагога-консультанта, соратника, воспитателя, руководителя 

проектов, коммуникатора, исследователя, инноватора») ,  модификации при-

вычных моделей лекционно-семинарского обучения, обновление материально-

технической базы высших учебных заведений.  

Среди общих проблем выделим некоторые, прямо или косвенно имеющие 

отношение к качеству образования.  

Коммерциализация - образование превратилось в «платную услугу». 

По данным мониторинга МИРЭА, почти половина всех российских студентов, 

1,9 млн человек, учатся на бюджете. С одной стороны, возможности получения 

образования расширяются. С другой стороны, к сожалению, в большинстве 

случаев «платники» имеют более низкий уровень знаний. Неплохое свидетель-

ство вышесказанному – минимальное количество баллов при зачислении в вуз., 

об этом же красноречиво говорит разница между поступающими на бюджетной 

и коммерческой основе (Например, в нашем вузе средний балл ЕГЭ, поступив-

ших в текущем году на бюджетной основе 80, 5, а на коммерческой -60). 

Интернационализация высшего образования. Каждый двадцатый сту-
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дент из обучающихся в России по программам третичного образова-

ния (подготовка специалистов среднего звена и программы высшего образова-

ния) приехал из-за рубежа. В 2022 г. их численность составляла 394,3 тыс. че-

ловек (5,4% от общей численности студентов), в 2020 г. — 350,8 тыс. человек 

(5,1%).  С одной стороны, это - свидетельство престижности страны, конкрет-

ного вуза. С другой стороны, не всегда хорошее знание русского языка (и вла-

дение им) сказывается на качестве учебного процесса не только конкретного 

студента, но и всей студенческой группы.  

Постарение коснулось всех социально-демографических групп, включая и 

преподавательский корпус. Почти 30% преподавателей вузов России старше 60 

лет, и за последние 30 лет доля таких педагогов выросла почти в четыре раза, а 

количество молодых специалистов составляет минимум с 1988 года [13]. Воз-

растные изменения как следствие указанного явления служат фактором риска 

формирования разнообразных отклонений в здоровье и некоторой ригидности 

к восприятию нового. «Снижение уровня здоровья преподавателей, вызванное 

профессиональной деятельностью в сочетании с негативными условиями обра-

зовательного процесса (большая аудиторная нагрузка, ненормированный рабо-

чий день, стрессовые ситуации, гиподинамия и др.) и усугубляемое неблаго-

приятным воздействием экологических факторов, выражается нарушением ра-

боты не только отдельных органов и систем, но и всего организма в целом» 

[14].  Страдает как соматическое, так и психологическое здоровье [15]. Для со-

трудников высшей школы характерно формирование синдрома эмоционального 

выгорания [16, 17]. Большинство преподавателей получают удовлетворение от 

своей работы и, прежде всего, от работы со студентами, но постоянная смена 

концепций высшего образования и возникновение внешних угроз негативно 

влияют на состояние социального самочувствия [18]. Преподаватели высшей 

медицинской школы – особая категория педагогов, имеющих специфические 

функции, условия и методы работы, квалификационные и личностные характе-

ристики, что, естественно, проявляется в особенностях их здоровья [19, 20]. 

Низкий уровень здоровья преподавателя ограничивает продуктивность его 

профессиональной деятельности, негативно сказываясь на качестве учебно-

воспитательного процесса. 

Цифровизация высшего образования вносит изменения в квалификаци-

онные требования к профессорско-преподавательскому составу. «Исследование 

НАФИ показало, что российские преподаватели обладают средним уровнем 

владения информационно-коммуникационными технологиями в педагогиче-

ской деятельности» [цит. по 21]. Проведенное НАФИ в августе 2023 года ис-

следование показало, что преподаватели высших учебных заведений демон-

стрируют высокие показатели знаний, навыков и установок в области цифро-

вых технологий (рис. 2). Цифровизация экономики и старение населения — два 

процесса, которые происходят во многих странах одновременно, в странах ЕС 

цифровая грамотность пожилого населения отстает от цифровой грамотности 

других возрастных групп [23]. Наиболее высокие показатели индекса цифровой 
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грамотности демонстрируют люди в возрасте до 44 лет, самые низкие значения 

цифровой грамотности имеют россияне в возрасте старше 60 лет. 

 

 
Рис. 2. Индекс цифровой грамотности преподавателей вузов, в процентных 

пунктах из 100 возможных (цит. по 22) 

 

Качество абитуриентов. Отметим две взаимосвязанные характеристики – 

знания (динамика среднего балла. «Средний балл ЕГЭ студента» - один из 

наукометрических показателей среди критериев оценки вузов России в катего-

рии «Условия для получения качественного образования».)  и здоровье (доля 

лиц с нарушениями здоровья). Фундамент этих проблем заложен ещё в средней 

школе. Современное общество предъявляет высокие требования к качеству 

подготовки специалистов. Важным условием успешности обучения служит вы-

сокий уровень интеллектуального развития абитуриентов, эрудированности и 

развитого мышления. Для врача огромное значение имеет кругозор и способ-

ность к сопоставлению фактов, а за последние годы, а скорее десятилетия, со-

вершенно катастрофически снизился уровень среднего образования, особенно в 

категории «общие знания». Среди будущих абитуриентов вузов, т.е.  выпускни-

ков школ, только 10-12% признаются практически здоровыми. «По данным ста-

тистики, тенденция к ухудшению показателей здоровья населения сохраняется 

как во всем мире в целом, так и в России, в частности. Особенно напряженная 

ситуация наблюдается по темпам заболеваемости среди детей, подростков и 

учащейся молодежи» [24]. У большинства, 91, 4%, будущих врачей   уже уста-

новлены различные диагнозы, только 8,6% признаны практически здоровыми 

[25, 26, 27, 28], причем к концу обучения растет доля лиц с хроническими забо-

леваниями [29]. 

Специфические проблемы касаются преподавания гигиены. Как известно 

существует деление дисциплин на профильные и непрофильные, принципиаль-

ное отличие которых друг от друга важно учитывать при организации учебного 
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процесса в вузе. Вуз призван давать знания специфические, связанные с кон-

кретной сферой, которую человек выбрал для себя сам. В рамках любой специ-

альности равенство наук невозможно, а значит - неравноценны и преподавае-

мые дисциплины. Это как-бы противоречит вышесказанному – гигиена важна и 

необходима для врача любой медицинской специальности, гигиена – это фило-

софия медицины. Надо понимать, что гигиеническое мышление отличается от 

узконаправленного «клинического мышлению», оно намного шире и глубже, в 

большей степени отражает целостность организма и связь со средой. Тем не 

менее немалая часть будущих клиницистов (и преподавателей) считает гигиену 

не основной, не нужной дисциплиной. Последнее   диктует необходимость 

прежде всего повышения мотивации. С этой целью мы используем различные 

традиционные и современные формы организации учебной деятельности (ре-

продуктивные -пассивные; активные -учебно-исследовательские и проблемно-

поисковые; интерактивные -игровые, дискуссионные, рейтинговые, проблемно-

поисковые); уделяем внимание научно- исследовательской деятельности, ак-

тивно используем кейс-задания. Причем при составлении последних обеспечи-

ваем их вариативность изменением количественных или качественных значе-

ний показателей, сохраняя одинаковую структуру, представляя алгоритм реше-

ния. Все задачи-модели лаконичны и содержательно соответствуют современ-

ным достижениям науки. Для качественной подготовки современного врача 

требуется внедрение и инновационных образовательных технологий. Однако 

наличие телекоммуникационных технологий (не всегда и не везде) не отменяет 

непосредственное, очное вербальное общение преподавателя и обучающихся. И 

в этом аспекте значимыми становятся не только профессионализм, но и лич-

ностные качества преподавателя. 

Необходимость обмена опытом в условиях быстро меняющегося мира 

проявляется организацией в стране конференций (например, Всероссийская 

конференция с международным участием «Преподавание гигиенических дис-

циплин в системе непрерывного медицинского образования», 2018 год). Реали-

зацией подобной проблемы занимаются и другие гигиенисты. Например, на ба-

зе кафедры «Общей гигиены» Казанского ГМУ Минздрава России был орга-

нично интегрирован в формирование трудовых функций А/04.7 и А/05.7 про-

фессиональных стандартов и универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций ФГОС пилотный проект с обязательным включением в учебный про-

цесс принципов «4-П медицины». Новизна заключается в том, что изучение 

дисциплины базируется на факторном, интерактивном подходе, проблемном и 

личностно-развивающем подходах [30].  

Существуют разные подходы к организации практических занятий по ги-

гиене: 

 Половина времени отводится на разбор теоретических вопросов, кон-

троль знаний, а оставшееся время используется для выполнения практических 

заданий. 
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 Противоположный вариант - значимая доля времени отводится на вы-

полнение практических работ, естественно, с предварительным обсуждением 

наиболее значимых вопросов темы.  

В первом варианте обучающиеся получают системные знания, а практиче-

ские умения и навыки осваивают фрагментарно. Во втором варианте наоборот - 

студенты приобретают фрагментарные знания, но расширенный и углубленный 

уровень практических умений и навыков. 

 И в том и другом варианте непременный элемент занятия – проверка зна-

ний, чаще в виде выполнения тестовых заданий. 

  Концепция модульного обучения разработана американским исследо-

вателем Дж. Расселом, который определяет модуль как учебный пакет, охваты-

вающий концептуальную единицу учебного материала и предписывающий 

обучающемуся действия. В 60-е гг. XX в. в США технология модульного обу-

чения получила широкое распространение. Удобный подход при цикловой 

форме расписания. Целесообразный вариант формирования модулей – по раз-

делам гигиены («труд», «питание», «окружающая среда», «дети и подростки», 

«военная гигиена»). Первое занятие – семинар по обсуждению наиболее важ-

ных вопросов содержательного модуля. Все последующие занятия начинаются 

с консультации и коррекции по вопросам, которые возникли у студентов в ходе 

подготовки к практическому занятию; большая часть, 85%, времени отводится 

на управляемую самостоятельную работу. В конце – тестовый итоговый кон-

троль оценки степени усвоения знаний и умений по данной теме (возможно 

применение рейтинговой системы). Модульная технология – это управляемое 

самообучение, при котором функции преподавателя варьируют от информаци-

онно-контролирующей до консультативно-координирующей. Мы солидарны с 

авторами, что модульный вариант является наиболее адекватным, современ-

ным, отражающим суть компетентностного подхода [31].  

Одной из сложных проблем является выбор дидактического материала - 

зависит от специализации кафедры, опыта и квалификации преподавателей, ма-

териального оснащения университета и конкретной кафедры, наличия качества 

учебной, методической, справочной литературы, общего уровня развития 

науки. Особенностью гигиенической компетенции является оценка фрагмента 

гигиенической ситуации путем сравнения с официально действующими норма-

тивами (СанПиНы, ГОСТы, ТР ТС, ГН, МУ, СНИПы  и т.п.). Объем некоторых 

документов весьма велик - десятки и сотни страниц. Однако работа с оригиналами 

этих документов является важным элементом формирования гигиенической ком-

петенции, особенно для специалистов «медико-профилактическое дело». 

Недостаточное финансирование системы образования (таблица 3) находит 

свое отражение в материально-техническом обеспечении учебного процесса.  

Несколько десятилетий назад гигиенические кафедры, в том числе и наша, бы-

ли оснащены оборудованием, позволяющим оттачивать необходимые умения и 

навыки (заметим, что подобное оборудование использовалось в практической 

деятельности санитарной службы).  На современном этапе рыночных отноше-
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ний и ограниченности финансовых ресурсов задача совершенствования матери-

ально-технической базы становится все более актуальной и трудновыполнимой. 

 

Таблица 3 

Расходы на образование в % к ВВП по странам, 2021 год (цит. по 5) 
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Заключение 

Человеческое общество сегодня стоит у истоков новой технологической 

революции, основанной на цифровых технологиях. Однако уже видно, насколь-

ко велико влияние ЦТ на все механизмы производства товаров и услуг. Совре-

менный этап технической революции, естественно, затронул и медицину. В 

связи с этим возникает мысль о необходимости усиления технической образо-

ванности будущего врача.  Однако знание объема информации (знаний, уме-

ний, навыков), который необходимо освоить для выполнения профессиональ-

ных обязанностей, позволяет усомниться в целесообразности такого уклона. 

Более логичным представляется, по сути, существующая двухуровневая систе-

ма подготовки врача – общей практики и узкая специализация.  Реформирова-

ние образования и практического здравоохранения диктуют требования к изме-

нению в преподавании профилактических дисциплин в медицинских вузах и 

определяют поиск новых подходов в формировании профилактического мыш-

ления у студентов. Эксперты в сфере образования уверены: будущее принадле-

жит hyflex-формату образования (hybrid-«гибридность», flexible-«гибкость»). 

Такое образование доступно в любых условиях, в любом месте, в любое время. 

Не отрицая «гибкости» и «гибридности», достижений науки и техники, надеем-

ся, что в медицине доминировать будет «классицизм». Не противоречит компе-

тентностному подходу и «Сократовский метод» [32]. Одной из особенностей 

высшего профессионального современного образования являются межпредмет-

ные связи, особенно в сфере медицины, для эффективного лечения и предупре-

ждения заболеваний. 
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Аннотация: в рамках данной статьи поднимается проблематика прослушивания музыкаль-

ных произведений в структуре всеобщего музыкального образования. Учитывая свободу ди-

дактического выбора, которой обладают педагоги, внимание акцентируется на репертуарах, 

заявленных для преподавания музыки.  В процессе исследования выявлено, что если в репер-

туар включаются произведения всех эпох, от средневековья до наших дней, преобладает то-

нальный или модальный репертуар. Транслируемые произведения предназначены, прежде 

всего, для музыкальных представлений, которые они передают, в связи с осуществимостью 

их восприятия. В ходе работы подтверждается гипотеза о том, что можно найти значитель-

ное взаимное влияние между стажем работы, образованием педагога и определенными пред-

почтениями. 

Ключевые слова: музыкальное образование, прослушивание, репертуар, музыкальная куль-

тура, преподавание 

 

DIDACTIC AND SOCIOLOGICAL ASPECTS OF UNIVERSAL MUSIC EDUCATION 

 

Abstract: Within the framework of this article, the problem of listening to musical works in the 

structure of universal music education is raised. Given the freedom of didactic choice that teachers 

have, attention is focused on the repertoire declared for teaching music. The research revealed that 

if the repertoire includes works from all eras, from the Middle Ages to the present day, the tonal or 

modal repertoire prevails. The broadcast works are intended primarily for the musical performances 

they transmit, in connection with the feasibility of their perception. In the course of the work, the 

hypothesis is confirmed that it is possible to find a significant mutual influence between the work 

experience, the teacher's education and certain preferences. 

Keywords: music education, listening, repertoire, musical culture, teaching 

 

Преподавание музыки в средних общеобразовательных школах позицио-

нирует прослушивание и анализ произведений как важное занятие наряду с пе-

нием. С учетом заявленной темы нас больше интересуют типы произведений, 

которые слушают в классе музыкального образования в колледжах.  

Отсутствие изучения этих предметов серьезно затрудняет знакомство со 

школьной формой музыкальной культуры. Этот дефицит, в частности, приво-

дит к тому, что социология культурных практик склонна забывать о том, что 
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учащиеся сталкиваются с музыкальными знаниями, в целом с репертуарами, от 

начала до конца их обязательного школьного образования [1].  

Говоря об общем фундаменте школьной культуры, музыка, создаваемая на 

собственном опыте, представляет собой область, в которой ожидается, что вли-

яние основных групп будет реализовано с большой силой: семейное окружение, 

группа сверстников, этнические сообщества. Однако практика игры на музы-

кальном инструменте выше у самых молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет 

(60%), чем у взрослых. К такому фактору приводят чрезмерная занятость в воз-

расте от 25 до 34 лет и непрерывный прогресс музыкального образования в те-

чение нескольких десятилетий в школьной среде и в свободное время. Тем не 

менее, вокальными практиками и прослушиванием произведений (которые нас 

особенно интересуют) пренебрегают, во-первых, и забывают, во-вторых. Эти 

упущения или даже отрицания ранее уже поднимались практикующими педаго-

гами, которые подчеркивали, что в сложившейся ситуации нельзя винить только 

действия школьной системы (и, что более важно, художественное образование, 

которого, очевидно, почти не существует), которая обеспечивает наблюдаемую 

сильную корреляцию между компетентностью в вопросах музыки и музыкаль-

ным образованием в структуре интеллектуального капитала человека.  

Большой научный интерес представляют описания жанров и композито-

ров, которые выбирают учителя, работающие в сфере музыкального образова-

ния, для включения в репертуар для прослушивания. Также важны значение и 

причины такого выбора, поскольку только так указанный выбор можно объяс-

нить с помощью определенных статистических методов обработки данных [3]. 

Учителя музыкального образования остаются в значительной степени сво-

бодными в выборе произведений для преподавания, главное требование – укла-

дываться в действующие федеральные государственные образовательные стан-

дарты. Данный тезис означает, что, хотя, как и в любой другой дисциплине, 

преподаватель музыкального образования должен заниматься дидактической 

обработкой знаний, которые необходимо преподавать, обучать, то есть внут-

ренней дидактической транспозицией, он также отвечает за часть внешней ди-

дактической транспозиции, традиционно относящейся к ноосфере. Это инсти-

туциональное «место», расположенное между органами государственной вла-

сти, реализующими полномочия в области образования, обществом, универси-

тетом и школой, в котором действуют экспертные группы, отвечающие за раз-

работку учебных программ. На этом основании в рамках настоящего исследо-

вания поднимается вопрос: с какими объектами знаний и по каким причинам 

учитель решает познакомить учащихся с помощью выбранных им репертуаров? 

Хотя утверждается понятие «общей культуры», «общей основы» в школе, 

возникают четыре вопроса:  

1. Как насчет разнообразия и типа музыкальных произведений, которые 

слушают в коллеж?  

2. По каким критериям (и по каким причинам) их выбирают учителя?  

3. Какие переменные могут объяснить этот выбор?  
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4. Можем ли мы говорить о взаимном влиянии профессионального контек-

ста (образование, тип колледжа, количество лет в профессии), демографической 

переменной (пол) и выбор учителей? 

В отсутствие систематического исследования вопроса о прослушиваемых 

репертуарах опрос с описательной / понимающей целью на основе эмпириче-

ских наблюдений, адресованный преподавателям музыкального образования в 

коллеж, полностью оправдывает себя в соответствующих рамках индуктивно-

дедуктивного подхода в отношении вопросов №№1, 2 и 3 и гипотетико-

дедуктивный ответ на вопрос №4. 

Педагогические наблюдения, концепции содержания обучения и обучения, 

в частности, различие между информацией, знаниями и знаниями, дидактиче-

ской транспозиции, и, наконец, различием между информацией, знаниями и 

знаниями, категоризации музыкального факта, могут помочь проблематизиро-

вать, описать, объяснить решения учителя в отношении выбора репертуара или 

даже, как следствие, знаний, которые необходимо преподавать / преподавать. 

Должен обсуждаться вопрос о том, могут ли репертуары, основанные на спис-

ках жанров и композиторов, а также на критериях и причинах выбора, рассмат-

риваться или не рассматриваться как показатели знаний, которые необходимо 

преподавать, а не знаний. Необходимо рассматривать и переменные, объясня-

ющие выбор учителя [7]. 

Конфронтация полученных результатов с моделью культурной легитимно-

сти, основанной на засвидетельствованной связи между принадлежностью к 

высшим классам, вкусом к научному искусству и одновременным отказом от 

популярного искусства, и критериями. Эта гипотеза, ранее изложенная в науч-

но-исследовательской литературе, основанная на идее прогрессирования эклек-

тики вкусов высших классов, особенно в музыкальной сфере, позволит разра-

ботать новые вопросы и гипотезы [2]. 

Любой подход, в том числе индуктивный, зависит от теории, предшеству-

ющей ей. В данном случае это скорее педагогические выводы, чем теория. Про-

веденный синтез научных работ по прослушиванию музыки показывает, что 

они были сосредоточены исключительно на психологических аспектах прослу-

шивания. Напротив, во многих педагогических наблюдениях указывалось на 

два основных подхода к школьным ситуациям прослушивания музыки:  

1. Сосредоточение внимания учителя на передаче знаний, которые необхо-

димо преподавать. 

2. Сосредоточение внимания учителей на желаниях, потребностях, моти-

вации учащихся, которые побуждают учителя делать соответствующий выбор.  

Вопрос о репертуарах жанров и композиторов, заявленных для прослуши-

вания в классе, частично вписывается в вопрос о дидактических теориях, кото-

рые должны идентифицировать и обозначать содержание знаний как содержа-

ние навыков и компетенций, которым нужно учить и в более общем плане со-

держание знаний, к которым нужно прислушиваться и которые должны описы-

вать сложные формы развития школьных знаний в отношении дисциплин, их 
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истории, их способов формирования, их функционирования в реальных учеб-

ных ситуациях. В частности, этот вопрос относится к дидактике музыки и, в 

частности, к дидактике прослушивания [4].  

Каким образом предпочтения в отношении жанров и композиторов, заяв-

ленных для прослушивания в классе, а также критерии и причины, по которым 

они были выбраны, подпадают под подход к знаниям, которые необходимо 

преподавать, в более общем смысле, к школьным знаниям, тем более что опрос 

проводится на декларативном уровне, а не на уровне преподавания. Даже если 

есть большая вероятность, что это так, нет никаких априорных доказательств 

того, что «то, что делает» критерий выбора, становится в классе объектом зна-

ний – это музыкальное понятие, возникающее в результате дидактической 

транспозиции. Нет никаких доказательств того, что понятие композитора или 

жанра само по себе составляет знание. Справочники жанров и композиторов 

были бы, как минимум, средством или источником знаний. Их не будут препо-

давать как таковых. Тем не менее, из-за их присутствия в классной среде в ка-

честве транслируемых музыкальных объектов, которым будут подвергаться 

учащиеся, обучение может осуществляться, по крайней мере, неявно, в смысле, 

данном когнитивной психологией. Поэтому необходимо напомнить, что можно 

понимать под знанием, в отношении совокупности музыкальных объектов [5]. 

В целом, знания и ноу-хау связаны с понятием содержания преподавания и 

обучения. Эпистемологически, в отношении теории трех миров Поппера, зна-

ние, в силу своего объективированного характера (с помощью теоретической 

системы; мир, который относится к объективному содержанию мысли), инсти-

туционализированное (социально и исторически сконструированное в соответ-

ствии с принципами теории трех миров) учреждение), деконтекстуализирован-

ное (с места его первоначального производства) и деперсонализированное (у 

некоторых знаний больше нет автора), отличалось бы от знания (относящегося 

к субъективным переживаниям субъекта, к его представлениям, связанным с 

идеей рождения, мира) и информации (объективной; мир, относящийся к объ-

ектам и физическим состояниям), внешней по отношению к субъекту, который 

ее изучает, хранимой, поддающейся количественной оценке, имеющей форму 

для распространения. 

Необходимо внести дополнительный нюанс в объекты знания, которые мо-

гут быть явно или неявно сконструированы в процессе обучения: дисциплинар-

ные понятия, в нашем случае музыкальные, возникающие в результате транс-

понирования научных знаний, пара-дисциплинарные понятия, в нашем случае 

пара-дисциплинарные инструменты прослушивания музыки, такие как, напри-

мер, языковые практики, специфичные для музыки, которые должны быть из-

вестны учащемуся, потому что они необходимы, но которым не обучают, и 

протодисциплинарные понятия, такие как признание условий использования 

музыкальных понятий, которые варьируются от одного к другому сами по себе 

и, следовательно, имеют подразумеваемый статус, в том числе для учителей [8].  

Эта концептуализация того, что характеризует знания в более широком 
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смысле, не противоречит концепции, давно разработанной философией препо-

давания, но также и психологией. Различие между знанием и ноу-хау, противо-

поставляет три формы обучения: «узнать что» (информация, интеллект) и 

«научиться» (ноу-хау), учиться (изучение, понимание), учиться тому, как 

учиться. «Учиться» и «учиться тому, как учиться» тесно взаимосвязаны: не су-

ществует чисто физической активности, и все ноу-хау, от плавания до рассуж-

дения, интересует всего человека. Мы находим эту запутанность знаний и ноу-

хау в рамках единого понятия праксиологии. Несмотря на то, что эти нюансы 

были сведены теоретиками искусственного интеллекта к противопоставлению 

декларативных знаний (знание того, что) и процедурных знаний (ноу-хау), одна 

из теорий знания (которая не ограничивается машинным программированием) в 

когнитивной психологии (знание того, что такое ноу-хау) – это знание форму-

лирует в нем измерение от общего к частному. Не вдаваясь в подробности раз-

личных форматов знаний, вытекающих из этого, уточним, что в этом контексте 

ноу-хау также рассматривается как комбинация последовательностей физиче-

ских действий и / или умственных операций [6]. 

Например, в рамках дидактики выбора музыкальных произведений для 

прослушивания может быть интересно понаблюдать, систематически ли произ-

ведения, прослушиваемые в классе, привязаны к их композитору: в этом случае 

композитор дает знать, что его учат, или он остается на своем первоначальном 

месте слушателя, автор преподаваемых знаний, что такое произведение; какой 

статус учитель планирует присвоить понятию композитора: предоставленная / 

не предоставленная ученику информация; знание учителя; знание, построенное 

или даже теоретизированное. Точно так же учитывается ли понятие жанра, к 

которому принадлежит произведение, как теоретическая система, позволяющая 

классифицировать произведение, и в этом случае становится ли оно ноу-хау.  

Помимо статуса знаний (в широком смысле), информации, выбор репер-

туара жанров и композиторов в соответствии с критериями также означает ра-

боту в дидактической транспозиции. Эта концепция возникла в социологии, 

была теоретизирована в математике, а затем подвергнута испытанию многими 

дидактиками., совсем недавно был импортирован в музыкальную дидактику в 

рамках компаративного и критического подхода. Дидактическая транспозиция 

имеет место, когда элементы знания переходят в изучаемое. Именно к ноосфере 

принадлежит отбор элементов научного знания, которые, обозначенные таким 

образом как знания, которым нужно учить, затем будут подвергнуты работе 

транспозиции; и все же именно она возьмет на себя видимую часть этой рабо-

ты, то, что мы можем назвать внешней работой дидактической транспозиции, в 

отличие от внутренней работы, которая продолжается до сих пор внутри самой 

системы музыкального образования. Как мы видели, учителя в некотором роде 

расширяют работу, выполняемую составителями учебных программ [9]. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что, поскольку существует выбор и, следо-

вательно, отбор объектов познания (например, музыкальных жанров, компози-

торов), в соответствии с конкретными критериями (например, в соответствии с 
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музыкальными представлениями), в соответствии с заявленными причинами, 

наблюдается первый феномен транспозиции. Остается проанализировать, что 

относится к порядку преподаваемых знаний, а что нет [11]. 

Таким образом, эта концепция позволяет идентифицировать для анализа 

репертуары, присутствующие в классе, и показать, как, подчиняясь внешней 

транспозиции, выбираются репертуары, прослушиваемые в школе и колледже, 

и позволяет сделать вывод, что это могут быть преподаваемые знания. В рамках 

этого исследования можно поставить под сомнение связь между разработкой 

корпуса в смысле отбора-отбора, проводимого учителем в рамках справочни-

ков, и критерии выбора, а не трансформация, претерпеваемая знаниями, как 

только они преподаются. 

Было сделано предположение, что в отношении произведений или музы-

кальных композиций, которые должны быть услышаны учащимися, один из ис-

точников знаний и, следовательно, справочных знаний учителя, таким образом, 

в значительной степени относится к продукту науки о человеке, квалифициру-

емой как музыковедение. Этномузыкология стала опираться на музыковедение  

с середины двадцатого века. Отметим, что популярная музыка совсем недавно 

была представлена в музыковедческих исследованиях университетского типа. В 

этих академических структурах разрабатываются своды произведений, принци-

пы диахронической, синхронной, стилистической категоризации, а также мето-

ды анализа. 

Помимо связей, которые учителя поддерживают с этими двумя крупными 

учреждениями (университет, консерватория), они посещают концерты, спек-

такли, владеют большим количеством носителей записанной музыки (издатели, 

вещатели, исполнительское искусство), а также партитурами (издатели), полу-

чая выгоду от Интернета; они продолжают формироваться (непрерывное обра-

зование, ассоциативный сектор) [10]. 

Таким образом, эти учителя сталкиваются с большим количеством источ-

ников справочных музыкальных знаний. Список музыкальных жанров и компо-

зиторов остается измеримым, в отличие от произведений, количество которых 

практически бесконечно. Списки музыкальных жанров также имеют то пре-

имущество, что позволяют «восходить» по последовательным сортам к более 

глобальным таксономическим уровням, таким как духовная, светская, инстру-

ментальная, вокальная, европейская, внеевропейская, даже научная, популяр-

ная, традиционная музыка. 

Концепция жанра – это парадигма, используемая как в науках о природе, 

так и в гуманитарных науках в целом. Он соответствует уровню классификации 

или таксономии, а также группировке объектов на основе сходства. Сам он мо-

жет быть сгруппирован в более общие категории. Названия различных музы-

кальных жанров в целом зависят не от формы, а от назначения произведения, 

для голосов или для инструментов (кантата, соната), от формы и количества 

партий (квартет, струнные), техники письма (фуга), текста (месса), функции 

произведения (прелюдия) или места его исполнения (соната). Таким образом, 
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уровень категоризации для классификации произведений по категориям, кото-

рый составляет жанр, является консенсусным в музыковедении.  

Музыкальные жанры группируются между собой в школы или в основные 

категории (духовная музыка, религиозная музыка, светская музыка, камерная 

музыка, вокальные жанры, инструментальные жанры, музыка для фортепиано 

или оркестра). Эти различные уровни категоризации свидетельствуют о том, 

как объект рассматривается, анализируется [14]. 

Концепция течения, очень близкая к концепции жанра, чаще используется 

в отношении музыки века (конкретная музыка, спектральная музыка, сериа-

лизм, додекафонизм, минимализм, би-боп, фри-джаз, фьюжн). В этом исследо-

вании мы будем понимать под жанром, в более общем смысле, школу и музы-

кальное направление. 

Наконец, даже если различие между популярным / научным / традицион-

ным является предметом того, что мы называем парадигматическим кризисом в 

музыковедении, мы используем его, потому что он позволяет не только синте-

зировать мысль, но и установить связь с работами социологии культурных 

практик. Под научным репертуаром подразумевается любой письменный музы-

кальный репертуар. Мы предпочтем этот термин термину «классический», к 

которому примыкает термин «оперный», который используют социологи, но 

который слишком неточен в отношении музыкальной дидактики [13]. 

Таким образом, подтверждается связь между принадлежностью к высшим 

социальным классам и предпочтением научной музыки при отказе от популяр-

ной музыки. Именно промышленное производство символических товаров и 

общество досуга заставляют культурные элиты потерять монополию на нормы и 

шкалы эстетической ценности в пользу сосуществования множества шкал суж-

дений, демократического вторжения в мир искусства и общества развлечений и 

которые ставят под сомнение объединяющую модель культурной легитимности, 

лежащую в основе феноменов символического господства. Можно сформулиро-

вать объединяющую модель с идеей о том, что эклектизм вкусов будет связан с 

расширением социальной базы набора из высших классов. Кроме того, элиты не 

остаются равнодушными к различиям, которые всегда основаны на культурных 

объектах, но расширены (например, в джазе, а в последнее время и в роке) и спо-

соб их потребления (примеры джаза и афроамериканских традиций, которые яв-

ляются предметом эстетизации прослушивания в интеллектуальных кругах) в 

отличие от более популярных обычаев, относящихся, например, к танцам. Сим-

волическое господство продолжает осуществляться, но в другой форме.  

Анкетный подход и статистический инструмент имеют свои пределы в 

объективации и объяснении этого реального. Несомненно, было бы лучше ис-

ходить из наблюдений за ситуациями в классе, но в этом случае проведенные 

исследования не будут отражать основные тенденции, к которым стремилось 

приблизиться наше исследование. Кроме того, стремление получить количе-

ственные данные и, следовательно, использовать общие номенклатуры (жанр, 

композитор) не позволяют точно разделить произведения, прослушиваемые в 
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классе, точно так же, как исследование музыкальных вкусов французов не поз-

воляет выявить нюансы музыкальных предпочтений, особенно среднего и по-

пулярного классов [12]. 

 Несмотря ни на что, это исследование позволяет предположить, что по-

средством прослушивания музыкальных произведений учитель музыкального 

образования стремится передать, прежде всего, декларативные знания, доволь-

но специфичные для произведений (музыкальные представления или компо-

ненты звука) в той степени, в которой они воспринимаются слушателями. сту-

дент, связанный с эпохой, музыкальным жанром, учебной программой по исто-

рии. Действительно, даже если то, что мы назвали «репертуарами», как таковое, 

не преподается, критерии и причины выбора учителей остаются кандидатами 

на преподавание в качестве явных объектов знаний. Они также могут оставать-

ся в состоянии неявного знания, но, тем не менее, присутствовать. 

 Для этого учителя отбирают произведения из пяти основных категорий 

музыки, в основном тональной и модальной (это мы так говорим), из джаза, по-

пулярных и научных течений и XXI веков, романтизма, барокко, средневеко-

вья. Эти результаты являются продолжением выводов: сосредоточение внима-

ния учителя на передаче знаний во время прослушивания произведений в клас-

се, на восприятии понятий или компонентов, специфичных для каждой компо-

зиции или пересекающихся с несколькими композициями. С другой стороны, 

учителя мало что сообщают о сосредоточении внимания на желаниях, потреб-

ностях, мотивации учащихся, которые побудили бы их сделать выбор, соответ-

ствующий тому, что уже ценится. Можем ли мы говорить о каком-то соглаше-

нии, подразумеваемом консенсусе или даже уважении по отношению к опреде-

ленному количеству жанров и композиторов, которых, как оказалось, большин-

ство выбирают эти учителя? Тем не менее, вопрос о статусе произведения (ше-

девра), похоже, совсем не волнует этих учителей. Может ли это быть вопросом 

ценности, придаваемой определенным произведениям? Эстетические ценности 

опрошенных учителей коренятся в объектных свойствах произведения (знания 

и знания, относящиеся к произведениям), также, как и во взаимодействии арте-

факт-мюзикл и субъект-приемник-музыкант, то есть в эстетических отношени-

ях (роль эмоций и знаний, связанных с произведениями искусства), чувства в 

выработке оценочного суждения о произведении [15].  

Таким образом, музыка в колледже, как заинтересованная сторона в общем 

фундаменте школьной культуры, как явной, так и неявной, может играть роль, 

вопреки тому, что рекламируется в некоторых социологических работах, как 

мы видели, в противостоянии – подвергая учащихся воздействию множества 

категорий музыкального репертуара. Кроме того, можно сделать вывод о том, 

что влияние культурных и, во-вторых, экономических ресурсов преобладает 

над влиянием первичной социализации в отношении распределения вкусов; 

ориентация предпочтений зависит от сконструированного отношения, а не от 

пассивного наследования. Таким образом, музыкальное образование в школе как 

учреждение, способствующее накоплению знаний, сохраняет весь свой смысл. 
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При внимательном рассмотрении всех этих результатов кажется, что учи-

теля, с точки зрения прослушивания произведений, далеко не одиноки в выбо-

ре. Дидактизация знаний начинается уже в университете, в музыковедении: му-

зыковеды выпускают общие труды, которые используют ту или иную форму 

дидактической транспозиции. В этом участвуют консерватория, СМИ, Интер-

нет. Гипотезы относительно взаимного влияния между определенными вариан-

тами и «старшинством в профессии» или даже полученным образованием при-

емлемы. Что касается взаимного влияния пола (мужское и женское начало), об-

разованием педагога и некоторыми критериями, используемыми для выбора 

произведений, то оно частично подтверждается.  

Это исследование, способствуя познанию жанров и композиторов, которых 

слушают, а также тому, как делается выбор, участвует в разработке дидактики 

аудирования в связи со следующими вопросами: чему учат, почему? Ответы на 

эти вопросы, однажды связанные с целями музыкального образования в школе, 

должны быть в состоянии служить отправной точкой для размышлений о по-

стоянно развивающемся процессе обучения. путь преподавания и обучения во 

время обязательного школьного образования. 

Может ли быть так, что роль, которую играет школа, влияет на рост эклек-

тики вкусов среди так называемых высших классов в социологическом смысле? 

Но эта эклектика также может быть связана с расширением социальной базы 

набора студентов и, следовательно, музыкальных предпочтений. Расширение, 

которое мы наблюдаем и в высшем музыкальном образовании в связи с соци-

альной мобильностью. 

Другая точка зрения заключалась бы в том, чтобы сказать: символическое 

господство высших классов продолжает проявляться другими способами, чем 

ранее в связи с этой эклектикой, например, путем принижения практик, кото-

рые считались до этого недостойными. недостойный, такой как джаз, постепен-

но превращающийся в жанр, который мы слушаем. вместо жанра, под который 

танцуют. Может ли быть так, что этому доминированию способствует школа, 

когда она облегчает доступ к множеству музыкальных произведений. Потому 

что мы не должны забывать, что школа, как и социология, воспроизводит но-

менклатуры музыкальных категорий, которые противопоставляют научное и 

популярное, границы и представление которых учащиеся (или респонденты 

опросов в целом) не всегда очень ясны. 
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Аннотация: в рамках данной работы поднимаются вопросы истории становления кларнета 

как музыкального инструмента, его виды и особенности обучения технике игры на кларнете. 

Автор акцентирует внимание на эволюции кларнета и технологий звукоизвлечения, что отра-

зилось и на репертуаре для исполнения, и на участие данного музыкального инструмента в 

составе оркестра.  

Ключевые слова: кларнет, история, обучение, бас, альт, классификация 

 

LEARNING TO PLAY THE CLARINET: HISTORY, TYPES, FEATURES 

 

Abstract: Within the framework of this article, the questions of the history of the formation of the 

clarinet as a musical instrument, its types and features of learning the technique of playing the clari-

net are raised. The author focuses on the evolution of the clarinet and sound production technolo-

gies, which affected both the repertoire for performance and the participation of this musical in-

strument in the orchestra. 

Keywords: clarinet, history, teaching, bass, viola, classification 

 

Сосед знаменитой песни Эдиты Пьеха, игравшей на кларнете и трубе, ско-

рее всего, был настоящим мультиинструменталистом. Два музыкальных ин-

струмента, хотя и принадлежат к духовой группе, совершенно разные. Первый 

имеет деревянный язычок с клапаном, второй – медный мундштук с клапаном. Но 

большинство учеников музыкальных школ, которые учатся играть на медных ду-

ховых инструментах, начинают с более молодого «родственника» [9, c. 111].  

Кларнет как элегантный представитель семейства духовых занимает осо-

бое место в симфоническом оркестре. Широкий спектр звуков и мягкий благо-

родный тембр позволяют музыкантам использовать его для создания разнообраз-

ной музыки. Специально для кларнета писали музыку Моцарт, Гершвин, Гендель. 

Композитор Сергей Прокофьев дал ему самостоятельную роль кота в симфониче-

ской сказке «Петр и волк». А Н. Римский-Корсаков использовал кларнет у Леля в 

опере «Снегурочка» в пастушьих мелодиях [7, c. 45]. 

Кларнет представляет собой тростниковый деревянный инструмент. Глав-

ной отличительной чертой по сравнению с другими членами семьи являются 

его широкие выразительные возможности, которые позволяют использовать его 

в одиночку, в рамках симфонических оркестров, для исполнения музыки раз-
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личных жанров: джаз, фолк, этно, классика. Современный кларнет представля-

ет собой духовой музыкальный инструмент, который состоит из трубы, обычно 

деревянной, имеющей конец в форме колокольчика и конический мундштук с 

одним язычком. На кларнете возможны тяжелые, средние, острые и сверхост-

рые записи. При игре на кларнете воспроизведение звуков осуществляется в тот 

момент, когда исполнитель дует через медиатора, в то время как пальцы музы-

канта открывают и закрывают отверстия вдоль трубки [8, c. 113].  

Предшественником кларнета была чарамела, которую можно считать пер-

вым музыкальным инструментом с одним язычком. Этот инструмент появился в 

конце 1600-х годов и был мало универсален. Не отличался он и особой функцио-

нальностью, поскольку его тесситура не доходила даже до двух октав [3, c. 33]. 

Йохан Кристоф Деннер (Нюрнберг) и его сын Джейкоб считаются изобре-

тателями и так называемого «регистрационного ключа», который позволил му-

зыкальному инструменту под названием чарамела значительно увеличить свой 

тембровый регистр. Однако, как ни странно, в чарамеле (впрочем, как и ны-

нешнем кларнете) изменение регистра составляет двенадцатый интервал, тогда 

как в остальных тростниковых инструментах такое транспонирование происхо-

дит на восьмом [2, c. 17]. Таким образом, например, со всеми закрытыми отвер-

стиями и без включенного «регистрационного ключа» (клавиши) кларнет изда-

ет ноту фа второй октавы, тогда как при активном ключе он издает верхнюю 

октаву этой ноты, а скорее ноту си в двенадцатом интервале.  

Благодаря этому нововведению, введенному Й. К. Деннером, последний 

считается изобретателем кларнета. Кларнет даже отличается и уникален с точки 

зрения конфигурации его тела. В то время как другие духовые инструменты 

имеют коническую конфигурацию (даже флейта), расширяясь по мере продви-

жения от одного конца к другому, физическое тело кларнета имеет цилиндри-

ческую форму, что оправдывает уже упомянутое исключительное изменение 

регистра и уникальность с точки зрения его тембровых особенностей. 

В конце 1700-х годов кларнет претерпел несколько эволюционных этапов с 

введением новых ключей и изменения на уровне диаметра и положения отвер-

стий, например. Иван Мюллер (уроженец России, но проживший во Франции и 

неоднократно бывавший в Германии) в этот период разработал кларнет с три-

надцатью клавишами, популярность которого сохранялась до конца XIX века.  

Между 1839 и 1843 годами музыканты-изобретатели Клосе и Баффет адап-

тировали к кларнету систему размещения пальцев, которая ранее использова-

лась для флейты. Несмотря на то, что это система используется и в наше время, 

существуют и другие системы, такие как системы «Альберт» и «Элер» (особен-

но популярные в Германии).  

Эволюция чарамелы для кларнета, введенная Иоганном Деннером, была 

переведена в создании инструмента, который на момент 1690 года имел не бо-

лее семи лунок и двух ключей, работавших в очень коротком двенадцатом ре-

гистре тембра. Около 1700 года Дж. Деннер поместил два ключа так, что один 

из них позволил увеличить тесситуру кларнета примерно до трех октав. 
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В 1710 году Якоб Деннер, сын Иоганна, провел несколько экспериментов 

по размещению ключей, обнаруживающие позиции, которые позволили до-

стичь более высоких регистров и лучшей настройки. Примерно в 1740 году бы-

ла введена третья тональность, а в 1778 году в стандартном кларнете было уже 

пять ключей. Тем не менее, в то время на кларнете играли в основном гобои-

сты, использовавшие оба инструмента (гобой и кларнет). Такие музыканты 

придерживались традиций инструменталиста, если говорить конкретно о при-

верженности кларнету. 

Любопытно отметить, что именно для пятиключевого кларнета Моцарт 

написал свой концерт и квинтет. Удивительно представить себе ловкость и вир-

туозность инструменталиста, которому выпала ответственность играть эти про-

изведения на такой модели кларнета, учитывая динамическую, тембровую 

сложность с одной стороны, и технические ограничения инструмента с пятью 

ключами.  

Кларнет с пятью клавишами оставался стандартом до начала девятнадца-

того, когда Иван Мюллер внес в него важные изменения такого порядка, кото-

рые во многом изменили механизм инструментального исполнения на кларнете. 

Поэтому в отдельных источниках встречается точка зрения, что настоящим от-

цом современного кларнета является именно уроженец России Иван Мюллер, 

который переехал в Париж в 1809 году. Именно в Париже в ту эпоху распола-

гались основные производители деревянных инструментов того времени: как 

штаб-квартиры (хотя в то время они носили другое название), так и непосред-

ственно само производство. Иван Мюллер интересовался данными процессами, 

а затем он начал вводить изменения в конструкции кларнета, вести разработку 

сложных механизмов клавиш, разрешение технических комбинаций, которые в 

противном случае были бы возможны только с помощью дополнительных 

пальцев у человека, что, конечно же, является невероятным. 

Мюллер представил свое «изобретение» (кларнет с 13 клавишами) музы-

кальной консерватории Парижа в 1815 году, но получил отказ в признании это-

го музыкального инструмента экспертами. Такой отказ не возник непосред-

ственно для системы, представленной Мюллером. Скорее всего, речь шла 

больше о понимании того, что мастера того времени высказывали опасения, что 

этот тип кларнета с такой настройкой может покончить с другими существую-

щие в то время типами кларнета (с разными строями), а это уже, в свою оче-

редь, ставило под сомнение тембровое и рекурсивное разнообразие различных 

видов кларнета. 

Следующим шагом в эволюции кларнета была адаптация к кларнету си-

стемы Bohem. Как уже упоминалось ранее, внедрение и стандартизация систе-

мы Bohem произошло из адаптации системы, используемой в флейте (создание 

которой приписывается Теобальду Бому). Основная идея этой системы заклю-

чается в том, что размещение отверстий для инструментов осуществляется в за-

висимости от функции акустических критериев больше, чем в ручных критери-

ях комфорта (отверстия кларнетов не по системе Bohem были разработаны, 
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чтобы облегчить механическое обращение исполнителя руками). Таким обра-

зом, использование ключей для открытия и окклюзии отверстий имеет особое 

значение, тем самым устраняя механические трудности. В настоящее время 

кларнет Bohem состоит из 17 ключей, однако эта система применялась не толь-

ко к кларнету, но также к гобою и саксофону. 

Система Альберта, как уже было сказано, до сих пор используется в неко-

торых регионах Европы и других государствах мира. Основным ограничением 

этой системы размещения пальцев является то, что она «обязывает» исполните-

ля, при некоторых обстоятельствах, к скрещиванию пальцев (трудности, кото-

рые система Bohem смогла преодолеть), что становится особенно ограничива-

ющим в более сложных с музыкальной точки зрения проходах, требующих 

ловкости пальцев. 

Система Oehler, в свою очередь, также требует скрещивания пальцев и 

сильно отличается от системы Bohem. Ее главная особенность заключается в 

использовании ключей с «подшипниками», похожими на те, что есть на саксо-

фонах. Этот вид кларнета имеет набор из 22 клавиш и используется в основном 

в Германии. 

Рассматривая систему эволюции кларнета как музыкального инструмента, 

важно также обращать внимание на отдельные исторические периоды. Напри-

мер, период романтизма. Романтизм можно рассматривать как период, когда 

кларнет приобрел свою идентичность и зрелость как инструмент осознанного 

музыкального выбора исполнителя. В предыдущие периоды присутствие клар-

нета в ансамбле музыкальных произведений, написанных тогда, было явно ру-

диментарным или вообще не существовало. Чарамела (предшественник кларне-

та) возникла за век до эпохи романтизма. Только в период барокко, хотя и не-

системно, начинают появляться музыкальные произведения для исполнения на 

кларнете. 

Таким образом, романтический период в культуре знаменует собой рас-

цвет кларнета. События и механические усовершенствования, уже упомянутые 

выше, увеличение тесситуры и появление виртуозных инструменталистов наравне 

с их исключительной способностью смешиваться по тембру со струнными, мед-

ными и деревянными инструментами сделали кларнет предпочтительным ин-

струментом для композиторов того времени, так что кларнет приобретает в это 

время рельефную роль на уровне жанров, таких как симфоническая музыка, опера 

и камерная музыка, а также на уровне написания сольных произведений. 

В настоящее время на уровне филармонических оркестров кларнет играет 

роль, которая на уровне симфонической музыки, как правило, возлагается на 

струнные, особенно на скрипки. Из инструментов, традиционно используемых 

в филармонических оркестрах, кларнет играет как один из тех, кто поддается 

большей технической виртуозности со стороны своих исполнителей. 

Классификация инструмента очень широка. Она определяется тоном и 

тембром. Маленький кларнет почти никогда не используется. Ансамбль чаще 

всего использует «бассет» с определенным «жалобным» тембром. Другие раз-
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новидности используются в оркестрах: 

 бас (редко используемое соло, чаще используется для усиления басово-

го голоса); 

 альт (в том числе в духовых оркестрах, широко используются в воен-

ных духовых оркестрах, поскольку обладают мощным, полным и выразитель-

ным звуком); 

 контрабас (позволяет извлекать самые низкие ноты, самые большие из 

всех типов). 

Басовая версия кларнета появилась в начале девятнадцатого века. Сегодня 

этот инструмент является частью симфонических оркестров, используется в 

камерных ансамблях и пользуется большим спросом у джазовых музыкантов 

[15, c. 234]. 

Бас-кларнет относится к категории духовых музыкальных инструментов. 

Его устройство похоже на устройство обычного кларнета, основными струк-

турными элементами являются: 

 корпус: прямая цилиндрическая трубка, состоящая из пяти элементов 

(колокол, мундштук, колени (верхний, нижний), ствол). 

 язык – тонкая пластина, используемая для извлечения звука. 

 клапаны, кольца, звуковые отверстия, украшающие поверхность корпуса. 

Бас-кларнет изготовлен из ценных пород дерева. Большая часть работы 

выполняется вручную в соответствии с руководящими принципами, разрабо-

танными столетие назад. Материал изготовления, кропотливая работа влияют 

на цену предмета – это удовольствие не из дешевых. 

Расширение бас-кларнета составляет около четырех октав (от октавы ре 

мажор до октавы контрабаса си-бемоль). Основное применение – настройка ноты 

си (си-бемоль). Ноты написаны в басовом ключе, на тон выше, чем ожидалось. 

На усовершенствование бас-кларнета из обычного кларнета ушло почти 

столетие. Автором разработки является бельгиец Адольф Сакс, которому при-

надлежит еще одно важное изобретение – саксофон. 

А. Сакс скрупулезно изучал модели, доступные в XIX веке, много работал 

над улучшением клапанов, улучшением интонаций и расширением диапазона. 

Из рук специалиста вышел идеальный академический инструмент, занявший 

свое место в симфоническом оркестре [10, c. 327]. 

Плотный и несколько мрачный тембр инструмента незаменим в отдельных 

сольных эпизодах музыкального произведения. Его звучание можно услышать 

в произведениях Вагнера, Верди, в симфониях Чайковского, Шостаковича [1, с. 

152]. Девятнадцатый век открыл для поклонников инструмента новые возможно-

сти: для него написаны сольные выступления, он входит в состав камерных ан-

самблей и пользуется спросом у джазовых и даже рок-исполнителей [12, c. 9]. 

Техника исполнения на бас-кларнете аналогична навыкам владения обыч-

ным кларнетом. Инструмент чрезвычайно подвижен, не нуждается в продувке, 

больших запасах кислорода, звуки легко извлекаются. Если сравнивать два 

кларнета, басовая версия менее подвижна, отдельные пьесы потребуют от му-
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зыканта большого мастерства. Существует обратная тенденция: музыку, напи-

санную низким тоном, трудно играть на обычном кларнете, но ее «брат с низ-

ким голосом» без труда справится с подобной задачей. 

В игре используются два регистра: низкий и средний. Бас-кларнет идеаль-

но подходит для эпизодов трагического, тревожного, зловещего характера. 

Бас-кларнет не является «первой скрипкой» оркестра, но было бы непра-

вильно думать об этом как о чем-то незначительном. Без богатых, мелодичных 

нот, которые выходят за рамки возможностей других музыкальных инструмен-

тов, многие блестящие произведения звучали бы совершенно иначе, если бы 

оркестры исключили модель бас-кларнета из композиции. 

Современный кларнет похож на деревянную трубу. Длина тела составляет 

около 70 сантиметров. Структура современного кларнета состоит из шести ча-

стей: мундштук, канна, верхнее колено, нижнее колено, бочка, труба. Звук со-

здается путем продувки воздуха через изогнутый мундштук. В него вставляется 

тростниковый стержень. Высота звука определяется размером воздушного 

столба внутри устройства. Он регулируется сложным механизмом, оснащен-

ным клапанной системой. 

Кларнет представляет собой инструмент транспонирования. Наиболее рас-

пространенные примеры – в строках си и ля. Их еще называют «сопрано». Су-

ществуют и другие разновидности, и они пользуются правом играть в оркестре, 

среди которых есть взлеты и падения. Вместе они образуют целую семью. 

Начинающие кларнетисты начинают свое обучение с кларнетов с обычной 

тональностью. Первый настоящий инструмент в руках молодых музыкантов – 

это инструмент в системе «до». Он играет точно в соответствии с нотами, по-

этому легче освоить основы. Сопрано и пикколо редко считаются солистами в 

оркестрах. В резком регистре звучат вызывающе, пронзительно с выраженным 

визгом. Экземпляры в настройке на ноте до почти никогда не используются 

профессионалами. 

Басовый кларнет, как уже упоминалось выше отличается от перечислен-

ных выше не только базой, но и структурой и размерами. Для их изготовления 

используются металлические детали. В отличие от кларнетов-альтов, колокол и 

трубка этой разновидности рассматриваемого музыкального инструмента сде-

ланы из металла. Он имеет изогнутую форму, как саксофон, складывается для 

облегчения игры. В оркестре бас, контрабас и бас-валторна являются самыми 

низкими типами звучания. 

Мягкий звук тембра – не единственное преимущество кларнета как музы-

кального инструмента. Его главная особенность – наличие гибкого сдвига в ди-

намической линии. Он варьируется от интенсивного и выразительного звука до 

слабого, почти блеклого звука. Диапазон звучания у кларнета широкий, он со-

ставляет почти четыре октавы. В нижнем регистре воспроизведение мрачное. 

Изменение звука вверх показывает четкие и теплые тона. Верхний регистр поз-

воляет воспроизводить четкие и громкие звуки. 

Область выразительности настолько широка, что великий композитор В. 
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А. Моцарт уверенно сравнил инструмент с человеческим голосом. Драма, раз-

меренное повествование, игривое и кокетливое звучание – все подвластно это-

му представителю «семейства ветров». 

С появлением новых типов инструмент был усовершенствован, изменилась 

и техника его владения. Благодаря технической подвижности этого представи-

теля семейства валторн исполнитель может играть хроматические гаммы, выра-

зительные мелодии, воспроизводить нюансы, отрывки. Диапазон ограничений 

от ноты ми маленькой октавы до до четвертой позволяет инструменту прини-

мать участие в большинстве произведений. Музыкант играет, выдувая воздух в 

отверстие мундштука тростником. Длина колонны, тональность, тембр регули-

руются клапанами. 

В истории музыки замечены виртуозы, прекрасно владеющие техникой иг-

ры на кларнете. Самыми известными стали немецкий музыкант Берман, кото-

рый пересмотрел многие ранние работы Вебера и адаптировал их к звучанию 

инструмента, первый исполнитель произведений Моцарта на кларнете А. 

Штадлер, советский артист В. Соколов (был радушно принят залами, полными 

поклонников классического звука, в разных городах страны и за рубежом) [11, 

c. 88].  Б. Гудман достиг больших успехов в джазе. Его называют «королем ка-

челей». Интересный факт связан с именем джазиста: на одном из европейских 

аукционов его инструмент был продан за 25 тысяч долларов [6, c. 133].  

Русская школа игры на кларнете основана на опыте и творчестве С. Роза-

нова. Современные учебники составлены из его зарисовок. Будучи профессо-

ром Московской консерватории, он принимал участие в создании образова-

тельных программ, по которым сегодня обучают музыкантов [4, c. 28]. 

Программа обучения игре на кларнете обычно включает в себя такие раз-

делы, как оценку физиологии дыхания, эмиссию в духовых инструментах, 

осанку и упражнения для осознания дыхательных движений, мундштук и язы-

чок, настройку амбушюра, положение и движения пальцев, частые дефекты и 

их исправление, вибрато, вариации, двойной стаккато, глиссандо, круговое ды-

хание и др. Также система высшего музыкального образования при освоении 

игры на кларнете должна включать в себя дополнительные темы: исторический 

контекст и ранние школы кларнета, исторические справочные издания, совре-

менные издания и репертуары для инструментального обучения, сравнительная 

таксономия инструментальных трудностей и физического развития, музыкаль-

ная пропедевтика, материалы и постуральные упражнения для помощи инстру-

ментальной практике, методика проведения урока в разных возрастных груп-

пах, образовательные стратегии для исправления ошибок, организация, методы 

и материалы для самостоятельного изучения [13, c. 52]. 

К общим целям, установленным для системы музыкального образования, 

необходимо будет добавить конкретные цели, поставленные для конкретной 

дисциплины музыкального инструмента, которым в данном случае является 

кларнет: приобретение и развитие техники дыхания посредством контроля и 

осознания процессов вдоха и выдоха, приобретение техники испускания основ-
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ных звуков и перехода к естественным гармоникам, контроль интонации, осо-

знанное приобретение функции динамических, агогических и выразительных 

знаков и их реализация, знание хроматических позиций в полном объеме ин-

струмента, изучение и способность использовать различные тембровые воз-

можности инструмента, в том числе в отношении некоторых современных тех-

ник; в конце трехлетнего периода ученики должны будут знать, как с осознани-

ем исполнять сольные и ансамблевые песни, принадлежащие к различным жан-

рам, эпохам, стилям, технической сложности, соответствующей достигнутому 

пути. Также важным является минимальный уровень инструментальной техни-

ки, который должен был приобрести учащийся, включающий в себя следующее 

содержание: основные ритмические фигуры в простых и сложных темпах, ис-

пользование всей протяженности инструмента с диатоническими и хроматиче-

скими пассажами, стаккато и легато, динамические и агогические вариации. 

Практика освоения кларнета как музыкального инструмента представляет со-

бой деятельность, в которой активируется реальное «активное участие» моло-

дого человека в музыке; кроме того, мы можем сказать, что эта деятельность 

является отличным средством для уточнения использования звука в качестве 

средства коммуникации. Что касается педагогов, то профессиональная фигура 

преподавателя инструмента требует подготовки и оптики, в дидактическом 

плане, совершенно отличной от той, которая должна быть у преподавателя 

учебного плана музыкального образования [5, c. 267].  

Первым аспектом развития и стимулирования, несомненно, является му-

зыкальный слух. Это компонент, который выходит за рамки чистой инструмен-

тальной техники, но является основой для всего учебного курса. Прежде чем 

приступить к понятиям, связанным с интонацией, необходимо понять разницу 

между звуком и шумом, между «уродливым» и «красивым», чтобы усовершен-

ствовать способность различать правильное звучание от неправильного. Конеч-

но, это не тема, которую нужно решать только в тот момент, когда ученик 

начинает изучать инструмент, скорее это «почти неформальное» знание, кото-

рое должно быть воспитано с первых лет жизни, независимо от будущего му-

зыкального обучения. В этом отношении было проведено много исследований, 

и были разработаны эффективные методы, применяемые в практике музыкаль-

ного образования, базирующиеся на основных понятиях музыки, связанные с 

телом, голосом (следовательно, музыкальным слухом) и ритмическим чув-

ством. Конечно, прежде чем анализировать инструментальный аспект музыки, 

будет крайне важно разработать естественные аспекты, которые наверняка 

предложат себя в качестве жизнеспособной основы. Изучение ритма должно 

начинаться с жеста (движения), самого простого, но одновременно самого рит-

мичного жеста-марша. После марша: бег, размахивание руками, движения го-

ловы; педагог может немного отдаляться от фиксированных шаблонов, позво-

ляя каждому ребенку придумывать свои собственные движения (импровиза-

ция). Затем можно переходить к упражнениям на прослушивание, с помощью 

которых дети научатся двигаться с музыкой, и только потом учащийся будет 
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готов к освоению конкретного музыкального инструмента [14, c. 312].  

Таким образом, подводя итог рассмотрению истории, видов и особенно-

стям обучения игре на кларнете, можно сформулировать следующие выводы. В 

девятнадцатом веке музыканты играли на чарамеле. Это национальный народ-

ный инструмент французов. Считается, что француз Деннер баварского проис-

хождения изобрел кларнет. Он считал звук чарамелы несовершенным и работал 

над улучшением его дизайна. В результате деревянная труба получила клапан 

сзади. Прижав его большим пальцем правой руки, исполнитель перевел звук на 

вторую октаву. Тембровые характеристики были похожи на характеристики 

кларнета, распространенного в то время. Эта труба имела чистый звук. Проис-

хождение названия имеет южно-европейские корни. Новый инструмент назы-

вался кларнет, и он был весьма популярен в Европе. Но более широкие воз-

можности последнего стали предпосылкой для устранения предшественника – 

так чарамела оказалось полностью забытой. Сын И. К. Деннера Джейкоб про-

должил работу своего отца. Он изобрел кларнет с двумя клапанами. Другим 

крупным мастерам второй половины девятнадцатого века удалось улучшить 

модели Якоба, добавив третий, четвертый и пятый клапаны. Модель Ж-К. Ле-

февра с шестью клапанами стала классикой. На этом улучшение дизайна клар-

нета не закончилось. В девятнадцатом веке появились две школы кларнета. 

Первая половина XIX века ознаменовалась расцветом инструмента под назва-

нием «немецкий кларнет». Он был оснащен кольцевыми клапанами, которые 

решил использовать флейтист Мюнхенского придворного хора Теобальд Бем. 

Эта модель была улучшена берлинским кларнетистом Оскаром Элером. Немец-

кий системный кларнет использовался в Европе долгое время, пока не появи-

лась другая система – французская система. Разница между одним и другим за-

ключается в степени выразительности звука, технологии изготовления мунд-

штуков и других деталях. Французский кларнет больше подходил для виртуоза, 

но обладал небольшой выразительностью и звуковой мощью. Разница была и в 

клапанной системе. Современные производители продолжают совершенство-

вать детали кларнета, используя различные материалы, расширяя характери-

стики множеством пружин, стержней, винтов. В России, Германии, Австрии 

традиционно используется традиционная модель, основанная на немецких 

стандартах. 
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Аннотация: в данной главе рассматривается переводческая деятельность Анны Ахматовой, 

которой она занималась на протяжении всей своей творческой жизни.  При этом обращается 

внимание на тот факт, что обращается она к переводам не только после изгнания из Союза 

советских писателей в 1946 году, что лишило ее возможности издавать сборники собствен-

ных произведений, но гораздо раньше – в 1910 году. При этом в статье дается сравнительно-

сопоставительная характеристика оригинала стихотворения Р.М. Рильке «Einsamkeit» и пе-

ревода А. Ахматовой «Одиночество» с указанием на выражение ахматовского субъективного 

чувства, которым она наделяет лирического героя стихотворения. Статья содержит полный 

перечень всех прижизненных изданий сборников стихотворений поэта, а также сборников 

переводов, которые вышли в свет в период с 1956 по 1965 годы. Обращается особое внима-

ние на первый вышедший после смерти поэта сборник переведенной лирики итальянского 

поэта XIX века Джакомо Леопарди, в котором собраны переводы, близкие А. Ахматовой по 

духу и настроению, переживаемые ею в 50-60-х годах.  

Ключевые слова: лирика, поэт, текст, перевод, лирический герой, сборник стихотворений. 
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Annotation: This article examines the translation activity of Anna Akhmatova, which she has been 

engaged in throughout her creative life. At the same time, attention is drawn to the fact that she 

turned to translations not only after her expulsion from the Union of Soviet Writers in 1946, which 

deprived her of the opportunity to publish collections of her own works, but much earlier – in 1910. 

At the same time, the article gives a comparative characteristic of the original poem by R.M. Rilke 

"Einsamkeit" and the translation by A. Akhmatova's "Loneliness" with an indication of the expres-

sion of Akhmatova's subjective feeling, which she gives to the lyrical hero of the poem. The article 

contains a complete list of all lifetime editions of collections of poems by the poet, as well as col-

lections of translations that were published in the period from 1956 to 1965. Special attention is 

paid to the first collection of translated lyrics of the Italian poet of the XIX century Giacomo Leo-

pardi, published after the poet's death, which contains translations close to A. Akhmatova in spirit 

and mood, experienced by her in the 50-s and 60-s. 

Keywords: lyrics, poet, text, translation, lyrical hero, collection of poems. 

 

После Великой октябрьской революции 1917 года, Анна Андреевна Ахма-

това (1889-1966) крайне мало публиковалась на страницах советских литера-

турных журналов, а отдельные сборники ее стихотворений выходили с такими 

перерывами, что в них можно было вместить целую жизнь. Для А. Ахматовой 
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это и была жизнь публичного молчания большого поэта. После выхода в 1921 

году сборников «У самого синего моря» и «Подорожник», дальше будут перио-

дические, вплоть до 1923 года, переиздания уже вышедших до революции и 

написанных в несколько послереволюционных лет книг: «Четки» в России пе-

реиздадут только в 1918 году, а дальше, до 1923 года будут издаваться в Бер-

лине (причем, в том же 1923 году – дважды в двух разных издательствах); 

сборник «Белая стая» будет переиздаваться ежегодно до 1923 года (в том же 

году – выйдет в Берлине); сборник «Подорожник»  в России выйдет только од-

нажды – в 1921 году (в 1922 – в Загребе);  «Anno Domini» на родине увидит 

свет в 1921 и 1922 годах (Берлине в 1923 году выйдет третье издание). И прой-

дет долгих девятнадцать лет прежде чем каким-то чудом в 1940 году в Ленин-

граде свет увидит сборник «Из шести книг», в который войдут все ее раннее 

вышедшие циклы стихотворений, от «Вечера» 1912 года, до «Anno Domini» 

1921 года. И настоящим чудом будет то, что открывать книгу будет цикл сти-

хотворений 1940 года «Ива». Таким же чудом можно считать издание в 1943 

году в Ташкенте книги стихотворений А. Ахматовой разных лет «Избранное. 

Стихи». И потом – опять долгих пятнадцать лет тишины, до 1958 года, когда 

выйдет сборник «Стихотворения», за которым последует только еще два при-

жизненных издания на Родине (1961 и 1965 гг.). 

За годы своего существования, Союз писателей СССР назывался по-

разному, но суть его взаимоотношений с поэтом А. Ахматовой всегда сводился 

к последовательности – вступление, выход, возвращение. Так было в 1929 году, 

когда она покинула писательский союз, вернулась в 1940, но в 1946 году была 

изгнана известным Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звез-

да» и «Ленинград»», в котором об ахматовском творчестве говорилось: «Жур-

нал «Звезда» всячески популяризует также произведения писательницы Ахма-

товой, литературная и общественно-политическая физиономия которой дав-

ным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной 

представительницей чуждой нашему народу пустой, безыдейной поэзии. Ее 

стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие 

вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-

аристократического эстетства и декадентства — «искусства для искусства», не 

желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей 

молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе» [1, с.587]. В 1950 

году А. Ахматова пишет заявление с просьбой о восстановлении своего член-

ства и 19 января 1951 года ее вновь принимают в Союз советских писателей. 

Интересно, что в заявлении А. Ахматова указывает на свою литературную дея-

тельность не только в качестве поэта, но и в качестве переводчика: «Прошу 

Секретариат обсудить мою просьбу о восстановлении меня в качестве члена 

Союза советских писателей. В настоящее время я активно работаю в литературе 

как поэт и как переводчик» [2]. 

После восстановления в Союзе советских писателей, А. Ахматова получает 

возможность публиковаться, но из семи книг, вышедших в период с 1956 по 
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1965 годы, только три книги – сборники стихотворений поэта (1958, 1961 и 

1965 гг.), и четыре книги – это переводы («Корейская классическая поэзия» 

(1956 года), «Китайская классическая поэзия» (1956 года), «Лирика Древнего 

Египта» (1965 года), «Голоса поэтов» (1965 года). В перечень книг переводов 

можно добавить подготовленную при жизни, но вышедшую через год после 

смерти в 1967 году книгу переводов лирики итальянского поэта XIX века Джа-

комо Леопарди, сделанный совместно с Анатолием Найманом.  

Таким образом, переводами А. Ахматова занималась на протяжении мно-

гих лет, но, вполне возможно, для нее это была работа по необходимости, да-

вавшая возможность существовать в пространстве советской литературы и 

иметь возможность какого-то литературного заработка. Не случайно в исследо-

вательской литературе об А. Ахматовой есть упоминания о том, что она до-

вольно скептически относилась к переводам поэзии вообще, называя такую де-

ятельность «довольно трудоемкой формой безделия» [3, с.209-222]. Но этот 

скептицизм не мешал ей отдаваться переводам со всем профессионализмом. В 

этом деле она продемонстрировала отличные организаторские способности, со-

брав вокруг себя группу талантливых переводчиков, которые помогали ей рас-

крывать все тонкости оригинала на русском языке. Но при этом ее черновики 

свидетельствуют о том, что и сама А. Ахматова проводила колоссальную само-

стоятельную работу, добиваясь поэтического совершенства тех текстов, кото-

рые переводила. Секретарь и соавтор А. Ахматовой Анатолий Найман писал о 

том, что даже те переводы, которые были сделаны «по заказу» А. Ахматовой, а 

после опубликованы под ее именем, подвергались серьезной редакторской 

правке поэта [4] и поэтому даже как плод «коллективного труда» все равно со-

храняли следы непревзойденного ахматовского таланта.  

В этой связи особняком стоит сделанный еще до революции перевод ше-

стистишия немецкого поэта модерниста Райнер Мария Рильке (1875-1926), 

творчество которого А. Ахматова очень ценила, и поэзия которого ей напоми-

нала итальянские стихи Микеланджело, которые она читала в оригинале. И в 

этом нет ничего удивительного. Рильке можно назвать космополитом, ведь как 

известно, австриец, рожденный в Праге, он жил в Париже, имел швейцарское 

гражданство, изучал итальянское и русское искусство, переписывался с Марией 

Цветаевой. Поэтому по настроению и знанию, по обхвату культурных традиций 

сразу многих стран и веков он был близок А. Ахматовой, которая сама была че-

ловеком энциклопедических знаний в области искусства. Но написанное в 1897 

году стихотворение на немецком языке, который А. Ахматова знала, как и 

французский, английский, итальянский, произвело на нее столь сильное впе-

чатление, что она, на тот момент не занимающаяся переводами вообще и по-

глощенная собственным творчеством, все же переводит в 1910 году: 

Einsamkeit 

Du meine heilige Einsamkeit, 

Du bist so reich und rein und weit 

Wie ein erwachender Garten. 
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Meine heilige Einsamkeit du - 

Halte die goldenen Tueren zu, 

Vor denen die Wuensche warten. 

R.M.Rilke 

1897 

Подстрочник: 

Одиночество  

Ты, мое святое одиночество, ты такой богатый, чистый и далекий. Как 

пробуждающийся сад. Ты мое святое одиночество, закрой золотые врата, за ко-

торыми ждут желания. 

Перевод А. Ахматовой: 

О святое моё одиночество – ты! 

И дни просторны, светлы и чисты, 

Как проснувшийся утренний сад. 

 

Одиночество! Зовам далёким не верь 

и крепче держи золотую дверь, 

там, за нею, желаний ад. 

(перевод А. Ахматовой) 

1910. Царское Село 

Если внимательно посмотреть на подстрочник текста оригинала, то легко 

заметить, что А. Ахматова была почти скрупулезно точна в своем переводе, но 

все же, в последней строчке второго трехстишия появляется та самая эмоцио-

нально вспышка в выражении чувства лирического героя, которая и является 

собственно ахматовской – за пределами незапертого от внешнего мира одино-

чества ждут не просто «желания», а «желаний ад» – вот тот ключевой поворот, 

который позволяет отнести это стихотворение не только к образцам переведен-

ной А. Ахматовой лирики, но и к переводам с субъективной, авторской трак-

товкой, выражающей ахматовское настроение, переводом, которое может для 

читателей служить неким зеркалом, в котором отражен ее собственный, ахма-

товский взгляд на суть тех желаний, которые могут охватить человека, вы-

рвавшегося из плена одиночества, желаний, которые способны спалить как ад. 

Если же вернуться к книгам переводов А. Ахматовой («Корейская класси-

ческая поэзия» (1956 год), «Китайская классическая поэзия» (1956 год), «Лири-

ка Древнего Египта» (1965 год), «Голоса поэтов» (1965 год), «Джакомо Лео-

парди. Лирика» (1967 год), то по мнению исследователей, наиболее «ахматов-

скими» здесь нужно считать «Лирику Древнего Египта» и «Джакомо Леопарди. 

Лирика». Причем, переводы из древнеегипетской поэзии стали знаковыми для 

русской литературы, поскольку именно благодаря им русскоязычный читатель 

впервые получил возможность познакомиться с лирикой, появившейся на свет 

более двух тысяч лет тому назад. 

Конечно, А. Ахматова была не единственной, кто занимался этими перево-

дами. В 1965 году древнеегипетскую лирику переводила ученица С. Маршака 
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(по переводам которого мы читаем Шекспира, Китса и многих, многих других) 

В. Потапова, соавтор А. Ахматовой по вышедшему сборнику того же года. В. 

Потапова блестяще овладела техникой перевода, но не могла поспорить с А. 

Ахматовой в понимании и умении передать то особое, что В. Жуковский назвал 

«невыразимым» и что и составляет саму суть поэтического искусства. И это тем 

более справедливо, что обе переводили с подстрочника, автором которого был 

редактор сборника и автор вступительной статьи и примечаний И. Кацнельсон. 

Ахматовские черновики, составляющие «записную книжку № 21», свидетель-

ствуют с какой тщательностью поэт работала над текстами древнейшей лирики, 

с какой серьезностью и с каким старанием она подошла к работе, которую, как 

известно, не очень любила, но которой, без сомнения, была искренне увлечена. 

Но эта работа была для нее и некоторым вызовом, ведь приходилось превра-

щать в стихи тексты, которые не только не имели четкого метрического рисун-

ка, но и рифмы, а строки стихотворения отделялись друг от друга поставленной 

сверху строки красной точкой. Но зато в этих текстах был использован богатый 

спектр средств художественной выразительности от аллитерации и игры слов, 

до параллелизма. В предисловии И. Кацнельсон писал: «К сожалению, отсут-

ствие вокализации лишает нередко даже египтологов возможности полностью 

оценить высокое совершенство формы египетской поэзии, ибо подлинное зву-

чание слов, их тональность, а иногда и смысл остаются скрытыми. Это создает 

большие трудности при переводе на современные языки» [5, с.14].    

Не увлечься этими переводами, судя по всему, было практически невоз-

можно и еще по одной причине. Читая предисловие И. Кацнельсона, самого, 

пожалуй, авторитетного знатока того времени этой области древнейшей лите-

ратуры, понимаешь, что А. Ахматова была увлечена ими еще и потому, что 

знакомство с этой поэзии позволяло ей лучше постичь и поэзию как таковую 

вообще (а учиться своему мастерству всегда призывал еще А.С. Пушкин, кото-

рый, кажется, учиться поэзии не должен был вовсе, потому что был сама поэ-

зия, но который, между тем, как мы знаем, никогда не прекращал этого делать), 

с точки зрения пересечения тем, мотивов, идей, обращений к вечным темам и 

образам. Не случайно редактор начинает свою вступительную статью с указа-

ния на А.С. Пушкина, которого А. Ахматова не просто любила и знала. А. Ах-

матову можно по праву назвать одним из самых авторитетных знатоков пуш-

кинского творчества и пушкинской биографии и отнести к пушкиноведам, 

наряду со всеми хорошо известными именами, такими как, например, Ю. Ты-

нянов, В. Вересаев и другие. И. Кацнельсон во вступительной статье вспомина-

ет «Памятник» А.С. Пушкина, который, как традиционно принято считать, пе-

рекликается с одой Горация, но, как теперь становится понятно, эту же мысль о 

нерукотворности оставленного поэтами наследия, еще во времена фараона Рам-

зеса II, выразил, начертав папирусные строки безымянный египетский писец: 

Мудрые писцы... 

Они не строили себе пирамид из меди 

И надгробий из бронзы. 
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Не оставили после себя наследников, 

Детей, сохранивших их имена. 

Но они оставили свое наследство в писаниях, 

В поучениях, сделанных ими... [5, с.5] 

Ахматовские переводы в этой книги узнаваемы. Их невозможно спутать с 

переводами В. Потаповой прежде всего потому, что В. Потапова старательно 

делает стихи стихами с точки зрения ясности передачи чувств и мыслей героев. 

Например, в первом разделе книги «Любовь», она умело пользуется приемом 

композиционного диалога лирической героини и лирического героя; чувствен-

ный диалог у В. Потаповой прозрачен и понятен, богат по содержанию и пере-

даче общего настроения. Но именно в переводах А. Ахматовой появляется та 

самая игра с образами и метафорами, то самое иносказание, когда выражение 

любовного нетерпения передается не прямо и открыто, а путем использования 

метафорических образов, когда многое нужно уловить, угадать, расшифровать, 

то есть сделать все то, что и составляет суть постижения, вхождения в поэзию 

при чтении стихов: 

Три желания 

1 

О, торопись к Сестре, 

Подобно посланцу, 

Вестей которого в нетерпенье ждет царь, 

Потому что он желает узнать их как можно скорее. 

Для него запряжены все упряжки, 

Для него приготовлены лошади, 

Всюду, где он находится, закладывают для него колесницы, 

Он не должен отдыхать в дороге. 

Кто достигает дома Сестры, 

Сердце того начинает ликовать. 

2 

Ах, если бы ты примчался ко мне, 

Как царский конь, 

Выбранный из тысячи упряжек, 

Украшение царских конюшен. 

Его кормят отборным зерном, 

Хозяин узнает его поступь; 

Когда он слышит свист хлыста, 

Его нельзя удержать. 

Лучший возница 

Не может обогнать его. 

Сердце Сестры знает, 

Когда он недалеко от нее. 

3 

Ах, если бы ты устремился к Сестре, 
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Подобно газели, мчащейся через пустыню,— 

Ноги ее устали, тело ее ослабело, 

Всю ее охватил страх. 

Охотники гонятся за ней, собаки окружили ее, 

Она не видна в облаке пыли, 

Место отдыха — только помеха в ее бегстве, 

А река стелется дорогой перед ней. 

Пусть ты достигнешь ее обиталища 

Быстрее, чем твою руку четырежды поцелуют. 

Потому что Золотая так велела, друг мой [5, с.48]. 

(Перевод А. Ахматовой) 

Именно эта увлеченность знакомством с истоками лирической поэзии 

древнейшей цивилизации, позволила А. Ахматовой передать в своих переводах 

ее особый колорит и стать вместе с В. Потаповой первооткрывательницей этой 

древнейшей поэзии для русской культуры. 

После смерти А. Ахматовой, в 1967 году вышла тоненькая книжка под 

грифом «Сокровища лирической поэзии» – переводы лирики Джакомо Леопар-

ди, сделанные А. Ахматовой и А. Найманом. Лирика Д. Леопарди, одного из 

самых известных итальянских поэтов XIX века, умершего в один год с А.С. 

Пушкиным, увлекает своею безыскусной изысканностью. Пожалуй, при всей 

своей необходимости заниматься переводами ради хлеба насущного, А. Ахма-

това переводами именно этих стихов занималась с особым удовольствием. Д. 

Леопарди считают поэтом-моралистом, он действительно является автором 

трактата «Моральные сочинения», состоящего из двадцати пяти разделов, три-

надцать из которых посвящены размышлениям о моральных проблемах челове-

чества. А. Ахматову трудно назвать моралисткой. Но ей оказалась близка си-

стема моральных ценностей этого давно умершего поэта, который много писал 

о «мировом зле» и страданиях человека, не способного преодолеть космиче-

скую скорбь и неминуемую смерть. Кому как не А. Ахматовой, прожившей 

жизнь в стране, в которой она, большой поэт серебряного века, но равновели-

кий поэтам золотого века русской литературы, влачила жалкое существование 

и только незадолго до смерти получившая признание как на родине, так и в ми-

ре, не понимать этого горячего поборника возвышенных идеалов. 

Любое из стихотворений Д. Леопарди переведенных А. Ахматовой, обра-

щает на себя внимание пафосом протеста, скорби, разочарования и в тоже вре-

мя – вызовом, верой в то, что в грядущем мир ждет светлое преобразование, что 

«потомки» обязательно оценят порыв людей сегодняшнего дня и воспользуют-

ся во благо плодами их скорбей. Естественное состояние поэта – быть неким 

рупором для выражения не только личных чувств, но и чувств всех, кто силь-

ные чувства испытывает. Уникальность А. Ахматовой как поэта и человека бы-

ла в ее «всеотзывчивости». В воспоминаниях современников, особенно друзей, 

она предстает человеком, который был абсолютно чужд мещанским бытовым 

потребностям, она производила впечатление человека, который торопился из-
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бавиться от красивых и удобных вещей, порою в ущерб себе, порою даже от 

книг, кроме вечных спутников – Пушкина и Шекспира. Она умела откликаться, 

она умела видеть чужие нужды даже без просьб. Может поэтому Д. Леопарди 

стал ей так близок, интеллектуально, эмоционально, эстетически, хотя, истори-

чески – невозвратимо был далек.  

Сборник открывает перевод А. Ахматовой стихотворения «К Италии». С 

первой же строчки становится ясным, почему его переводит именно она: 

О родина, я вижу колоннады, 

Ворота, гермы, статуи, ограды 

И башни наших дедов, 

Но я не вижу славы, лавров, стали, 

Что наших древних предков отягчали. 

Ты стала безоружна, 

Обнажены чело твое и стан. 

Какая бледность! кровь! о сколько ран! 

Какой тебя я вижу, 

Прекраснейшая женщина! Ответа 

У неба, у всего прошу я света: 

Скажите мне, скажите, 

Кто сделал так? Невыносимы муки 

От злых цепей, терзающих ей руки; [6, с.25] 

Если не знать, что это перевод с итальянского поэта прошлого века, то 

вполне можно увидеть в этих стихах современный А. Ахматову строй мыслей и 

чувств, принадлежащий ее современнику или даже ей самой. Образ Италии – 

это образ женщины, страдающей ран, нанесенных действительностью, далекой 

от величественного прошлого страны. Но призыв «к Италии» можно заменить 

призывом «к России» и тогда ничего не измениться, потому что останется тот 

же образ истерзанной женщины, страдающей от ран, нанесенных палачами. 

Слишком много пришлось пережить родной стране, чтобы не увидеть и не про-

чувствовать единение мыслей и эмоций. Безусловно, А. Ахматову привлекало в 

этих стихах и лирическое «я» героя, за которым, конечно же, угадывался поэт, 

который за «я вижу» неоднократно повторенным, выразил свою личную со-

причастность и личную скорбь. Для А. Ахматовой такая вот личная сопричаст-

ность была привлекательна вдвойне, ведь сколько раз ей приходилось за общи-

ми недоговоренностями прятать истинный смысл слов. Достаточно вспомнить 

«Реквием», написанный на клочках бумаги и заученный наизусть, потому что 

смело звучащее обвинительное слово поэта было смертельно опасным как для 

нее самой, так и для ее немногочисленных близких. Поэтому строчки «К Ита-

лии», вполне можно допустить, персонифицировались для А. Ахматовой в гимн 

скорби и веры, обращенные к своей отчизне: 

Скорее возопят из глубины 

Морской созвездья, с неба сметены, 

 Чем минет, потускнев, 
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О вас воспоминание. Алтарь — 

Гробница ваша; не забыв, как встарь 

 Кровь проливали деды, 

С детьми в молчанье матери пройдут. 

О славные, я простираюсь тут, 

 Целуя камни, землю; 

Хвала и слава, доблестные, вам 

Звучит по всей земле. Когда бы сам 

 Я с вами был тогда, 

Чтоб эту землю кровь моя смягчила! 

Но коль судьба враждебная решила 

 Иначе, за Элладу 

Смежить не дозволяя веки мне 

В последний раз на гибельной войне,— 

 То пусть по воле неба 

Хоть слава вашего певца негромко 

Звучит близ славы вашей для потомка! [6, с.29] 

Анна Ахматова на протяжении десятка лет перевела огромное количество 

лирических произведений десятки европейских восточных, азиатских поэтов. 

По подсчетам исследователей, ею переведено 808 стихотворений [7]. Став, та-

ким образом, профессиональным переводчиком, она познакомила советского 

читателя с образцами древнеегипетской лирики, поэзии польских, чешских, 

болгарских, югославских, сербских, корейских, китайских, итальянского по-

этов. Многие из ее переводов признаны шедеврами переводческого мастерства, 

что делает А. Ахматову непревзойденным мастером, внесшим неоценимый 

вклад в мастерство поэтического перевода. 
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Аннотация: в работе говорится о важнейшем принципе в физико-математических науках, 

который автор называет «принципом недостаточности опытных данных…». При изложении 

применяется критерий абсолютного и относительного в механике, суть которого автор изла-

гает здесь же. Приводятся многочисленные примеры применения «принципа недостаточно-

сти…». Автор подробно объясняет, как нужно пользоваться этим принципом в конкретных 

ситуациях. Показано, что пренебрежение этим принципом приводит к многочисленным 

ошибкам в толковании явлений нашего мира.  

Ключевые слова: абсолютное, относительное, система, подсистема, опытный факт.  

 

ON THE PRINCIPLE OF THE INSUFFICIENCY OF EXPERIMENTAL DATA IN THE 

TRANSITION FROM LESS TO MORE 

 

Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 

 

Abstract: The paper talks about the most important principle in the physical and mathematical sci-

ences, which the author calls "the principle of insufficiency of experimental data ...". In the presen-

tation, the criterion of absolute and relative in mechanics is applied, the essence of which the author 

sets out here. Numerous examples of the application of the "principle of insufficiency ..." are given. 

The author explains in detail how to use this principle in specific situations. It is shown that the ne-

glect of this principle leads to numerous errors in the interpretation of the phenomena of our world.  

Keywords: absolute, relative, system, subsystem, experimental fact.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

В своих прежних работах [1, с. 150], [2, с. 20], [3, с. 13] я уже говорил об 

этом важнейшем принципе, по сути дела законе природы. Но как только в ка-

кой-нибудь физической дискуссии я ссылаюсь на этот закон, так тотчас выяс-

няется, что собеседник не имеет ни малейшего представления об этом законе. 

При этом всякий раз приходится заново объяснять то, что было уже изложено 

раньше. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, я и решил написать отдельную 

(эту) работу, где в качестве заголовка как раз и фигурирует этот важнейший за-

кон природы. Цель этой статьи: по возможности подробно и ясно изложить 

суть этого закона природы. И для достижения этой цели, я прибегну к наиболее 

испытанному средству в понимании вещей; приведу многочисленные примеры 
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того, как работает этот закон в физико-математических науках. Далее я покажу, 

к каким негативным последствиям приводит пренебрежение этим законом.  

Что я понимаю под «меньшим» и «большим»? Поскольку речь идет о фи-

зико-математических науках, то я всюду буду рассматривать некоторые обла-

сти реального пространства, размерности не выше трех. С топологической точ-

ки зрения это будут односвязные, конечные области, плюс сама граница этой 

области. Внутри этой области находятся исследуемые точки, измерительные 

приборы, наблюдатели, и прочее. И чтобы отличить такую (наполненную) об-

ласть от других, я кратко буду называть её системой. Далее будут иметь силу 

два следующих утверждения. Утверждение 1-е: если имеется конечная система, 

то всегда найдется ещё одна новая система, внутри которой окажется прежняя 

система, то есть прежняя система станет подсистемой. Утверждение 2-е: если 

имеются две конечных системы, а расстояние между любыми точками этих си-

стем также конечно, то всегда найдется такая система, по отношению к которой 

прежние системы окажутся подсистемами (то есть будут находиться внутри 

неё). Эти два утверждения в моей работе рассматриваются как эксперименталь-

ные факты, а не как «априорные математические теоремы». То есть являются 

само собой разумеющимися. Таким образом, «меньшее» это то, что находится 

внутри, то есть подсистема. А «большее» это то, что содержит внутри себя под-

систему, то есть система. С этой точки зрения, материальная точка, размерами 

которой можно пренебречь, будет являться системой минимальных размеров.  

И тогда «принцип недостаточности опытных данных» можно сформулиро-

вать так. Пусть имеется система и внутри неё подсистема (то есть меньшая по 

размеру). Пусть внутри подсистемы проделаны какие угодно опыты и созданы 

какие угодно теории, объясняющие эти опыты. Тогда с помощью полученных 

опытных знаний и теоретических знаний, полученных в этой подсистеме, нам 

не удастся объяснить однозначно и непротиворечиво то, что происходит за её 

пределами, то есть в системе (которая больших размеров). Число таких непро-

тиворечивых объяснений будет бесконечно велико. Для однозначного объяс-

нения того, что происходит в системе у нас недостаточно знаний. Эти недоста-

ющие знания мы получим, только покинув подсистему, и переместившись в си-

стему (которая больших размеров). И эти знания мы получим только экспери-

ментальным путем, а не теоретическим. Но прежде чем переходить к кон-

кретным примерам применения этого закона, я должен сделать два важных за-

мечания.  

 

2. КОЕ-ЧТО О МАТЕРИАЛИСТАХ И ИДЕАЛИСТАХ В ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУКАХ 

Первое замечание. Допустим, что два математика произносят одну и ту же 

фразу: «Пусть координата точки равна x». Тогда мы обязаны их спросить, и мы 

спросим: «Как вы это узнали»? Первый математик ответит: «Я обладаю знани-

ем того, как измерить эту координату. А поскольку это так, то я всегда её могу 

измерить и сказать, чему она равна. Знание того, чему равна координата точки 
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гарантируется знанием того, как её измерить». Этот математик – материалист. 

Он опирается на понятие измерения и знание того, как это делается, а измере-

ние есть экспериментальный факт. Другой математик ответит: «Для того чтобы 

сказать, пусть координата точки равна x, мне не обязательно знать, как я её бу-

ду измерять. Мне достаточно вообразить, что я это сделал, то есть измерил». 

Этот математик – идеалист. Он опирается на свое личное (субъективное) вооб-

ражение, а не на экспериментальный факт (измерение). Ясно, что такой ответ 

нас не устроит. И нам придется сделать уточнение и снова спросить: «Позволь-

те, мы же не спрашивали вас, как вы это вообразили, мы спрашивали вас, как 

вы это узнали. Знание и воображение это не одно и то же. Или вы хотите под-

менить понятие знание другим понятием – воображение»? И математик-

идеалист попадет в крайне неловкое положение. У него получается, что «дей-

ствительное знание» он подменяет на «воображаемое знание».  

Точно такой же вопрос мы зададим и физику: «Как вы это узнали»? И если 

физик ответит: «Это знание вытекает из знания экспериментального факта, то 

есть знания, как измерить координату». Тогда это физик – материалист. Но если 

он ответит: «Я это вообразил (а, значит, не узнал)». То это физик – идеалист.  

Ясно, что в науке о природе иметь дело с идеалистами, не сулит ничего 

хорошего. Всякое «действительное знание» они будут пытаться подменять «во-

ображаемым знанием». И мне приходится об этом говорить снова и снова, так 

как современные физико-математические изыскания буквально «пропитаны 

идеализмом». И при этом постоянно забывают фундаментальное правило мате-

риалистического познания законов природы. Оно таково. Все, что происходит в 

реальном мире (вне нашего сознания) может отображаться (воображаться) в 

нашем сознании. Но обратное – не верно! Не все, что воображается в нашем 

сознании, действительно происходит вне нашего сознания, то есть в реальном 

мире. Наш мозг устроен так, что он обладает избыточным воображением, 

и это давно уже всем известно. И примеров тому сколько угодно: бог, дьявол, 

астрология, теология, философский камень, машина времени и т. д. И когда 

Ньютон сказал свое знаменитое - «гипотез не измышляю», он имел в виду 

именно то, о чем я здесь говорю. Он видел перед собой экспериментальный 

факт, и именно к нему (к факту), он прикладывал мощь своего ума и воображе-

ния. И с этой точки зрения, Ньютон был материалистом. Таким образом, все 

дальнейшие рассуждения в этой статье будут принадлежать математику и фи-

зику – материалистам, и только им.     

 

3. О КРИТЕРИИ АБСОЛЮТНОГО И ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

Это будет второе важное замечание. Дело в том, что когда у физика что-то 

начинает двигаться относительно чего-то, то он никак не может понять, что по-

нимать под «абсолютно неподвижной системой», а что понимать под «движу-

щейся относительно абсолютной системы системой». И это происходит потому, 

что в этой ситуации, по сути дела, у физика нет критерия абсолютности и отно-

сительности. Однако физику «кажется», что у него такой критерий есть. И та-
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кое «кажется» как раз и привело к знаменитому, ложному утверждению из тео-

рии относительности: все системы координат относительны, а абсолютно непо-

движных систем нет. Об этом подробнее можно узнать здесь [3].  

На деле же критерий абсолютности и относительности должен отражать 

фактическое положение дел в конкретной ситуации. А каково фактическое по-

ложение дел?  А фактическое положение дел начинается не со слов «абсолют-

ное» и «относительное», а совсем с другого утверждения: «Если первое нечто 

двигается, то всегда найдется второе нечто, внутри которого двигается 

первое нечто». Может в бесконечных просторах Вселенной это и не всегда так. 

Но в опытах, где нам удается измерить координату и скорость точки это 

всегда так. И читатель найдет этому подтверждение в дальнейшем изложении. 

Материалист же исходит из опытов, в которых измерение возможно, а не из 

опытов, где оно невозможно (как это получается у Эйнштейна). Внутри систе-

мы имеется подсистема (меньшая по размеру). Следовательно, подсистема мо-

жет двигаться внутри системы (и это - прежде всего), а значит может двигаться 

и относительно системы (а это уже второе, которое следует после прежде все-

го). Обратное неверно. Система больше по размеру подсистемы, и не может 

двигаться внутри подсистемы (и это - прежде всего), а значит и не может дви-

гаться относительно подсистемы (а это уже второе, которое следует после 

прежде всего). Итак, для формулировки критерия абсолютности и относитель-

ности нам не хватает информации о фактическом положении дел, а именно о 

том, «что двигается внутри чего». Как только мы добавим эту информацию, 

критерий абсолютности и относительности станет вполне научным, однознач-

ным и непротиворечивым. Подсистема, может покоиться или двигаться внут-

ри системы, поэтому она будет относительной, а система, большая по раз-

меру будет по отношению к подсистеме и абсолютной, и абсолютно непо-

движной. Этот критерий абсолютности и относительности будет одинаков для 

систем конечных размеров, как в физике, так и в математике, и в дальнейшем 

всюду в этой работе я буду иметь в виду именно его.  

Ну а каков же критерий абсолютности и относительности для систем бес-

конечных размеров? Конечно, он будет уже не таким, однако где он может по-

надобиться? Он понадобится, когда математика спрашивают: «Вот у вас все си-

стемы координат бесконечны, и какая из них одна внутри другой уже не ска-

жешь. А тогда как вы узнаёте, какая из них, например, абсолютна»? Математик, 

если он серьёзно думал об этом, ответит: «У нас абсолютной системой коорди-

нат является прямоугольная, декартова система координат, так как она стро-

ится независимо ни от каких других систем координат, тогда как все 

остальные системы координат строятся уже по отношению к ней». По-

дробнее об этом можно узнать здесь [1, с. 139], [4, с. 31]. Но это совсем другой 

критерий, и в физике он, например, не применяется потому, что в физике все 

системы координат – конечны.  

Итак, я предлагаю читателю: уточнить смысл понятий абсолютное и 

относительное, то есть ввести критерии «абсолютности» и «относи-
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тельности». И эти критерии должны формулироваться так, чтобы они ни в ко-

ем случае не противоречили ничему остальному, чего нам уже известно в физи-

ко-математических науках. Фраза, известная ещё со времен Античности: нет 

абсолютного покоя и нет абсолютного движения, слишком общая. Она ничего 

не дает в физико-математических науках. Из неё не следует критериев того, как 

узнать, что – абсолютное, а что – относительное. И критерии, введенные мною 

выше, позволяют это узнать, и такое «узнавание» не будет противоречить ни-

чему, что было известно нам ранее в физико-математических науках. 

  После всех этих замечаний, я могу, наконец, приступить к рассмотрению 

опытов, разъясняющих, как работает «принцип недостаточности опытных дан-

ных…». И начну я с самых простых систем типа – прямолинейные одномерные 

системы, в которых нам нужно проделать некоторое прямое измерение. Прямое 

измерение означает: к измеряемой величине приложи эталонную величину, а 

затем узнай, сколько делений от эталонной величины содержится в измеряе-

мой. Измерение всегда производится с точностью до «цены деления эталона». 

И замечу, речь не идет здесь о метрологии, речь идет о том, что надо знать «до» 

метрологии, то есть о знании того, как ты это будешь измерять.  

 

4. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ОТРЕЗКА ГЕОМЕТРОМ  

Пусть имеется ось OX (см. Рис. 1), а на этой оси имеется точка B. Чтобы 

измерить координату этой точки, геометр должен измерить длину отрезка OB. 

 

 
Рис. 1. Схема измерения длины отрезка 

 

У геометра имеется эталонный, а значит и абсолютный, отрезок, например, 

метр. И он уже разбит одинаковыми делениями на достаточно большое число 

частей, например, на миллиметры. Прямое измерение означает: приложить эта-

лонное к измеряемому, и затем их сравнить. Пусть геометр приложил эталон-

ный отрезок OA, равный единице, к измеряемому отрезку OB и увидел, что от-

резок OB находится внутри единичного отрезка OA. То есть отрезок OB явля-

ется подсистемой отрезка OA и, соответственно отрезок OB – относителен, а 

отрезок OA – абсолютен. И тогда измерение длины отрезка OB сведется к от-

счету ближайшего деления шкалы по отношению к точке B. Длина отрезка OB 

будет измерена с точностью до деления шкалы.  

Пусть теперь геометр обнаружит, что, например, точка C находится за 

пределами системы OA. Тогда геометр уже ничего не сможет сказать о коорди-

нате этой точки. Ведь за пределами системы OA ещё нет никаких линеек и ни-

каких делений, потому как геометр отложил эталонную единицу только один 

раз. Теоретические знания дадут нам только такой ответ: длина отрезка OC 

больше единицы. И ничего другого. Срабатывает принцип недостаточно-
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сти опытных данных при переходе от меньшего к большему. И геометру не 

остается ничего другого, как перейти к системе больших размеров, и из неё по-

лучить недостающие экспериментальные данные. Для этого, он будет про-

должать откладывать один за другим единичные отрезки, пока не убедится, что 

отрезок OC оказался внутри нового и опять абсолютного по отношению к от-

резку OC отрезка. И отрезок OC опять окажется подсистемой этого нового 

(эталонного) отрезка. И теперь с точкой C геометр поступит точно также как 

и с точкой B. При этом будет задействована очень важная аксиома: если еди-

ничный отрезок - абсолютен, то и сумма N таких отрезков также - абсо-

лютна. Эту аксиому обычно вслух не проговаривают, но молчаливо предпола-

гают, что она действует (скрытая аксиома). Эта аксиома никоим образом не 

противоречит ни научной логике, ни экспериментальным фактам. Читатель сам 

может убедиться, что «принцип недостаточности опытных данных…» работает 

и при измерении величины угла геометром. 

 

5. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ОТРЕЗКА ФИЗИКОМ 

Конечно, физик может измерять длину отрезка точно также как и геометр, 

но в его арсенале имеются более разнообразные методы измерений. И может 

показаться, что физику удастся ускользнуть от «принципа недостаточности 

опытных данных…». Увы, это не так. Рассмотрим здесь один из наиболее точ-

ных, интерференционный метод измерения длины. На Рис. 2 показана  упро-

щенная схема такого измерения.  

 

 
Рис. 2. Измерение длины методом интерференции 

 

Здесь точно также, как и раньше имеются два отрезка: единичный (он же 

абсолютный) OA, и измеряемый (он же относительный) OB. В точке A устанав-

ливается плоское зеркало перпендикулярно оси OX, а в точке B полупрозрачное 

зеркало (ПЗ), также перпендикулярно этой оси. В начале отсчета (точка O) 

установлен лазер (Л), посылающий луч света в направлении зеркал, вдоль оси 

OX. Интерференция возникает при сложении волн, отраженных от зеркал и 

двигающихся в направлении детектора (Д), который фиксирует количество 

максимумов или минимумом освещенности приемного окна детектора. При 

сдвиге зеркала ПЗ на четверть длины волны максимум освещенности сменится 

на минимум. Таким образом, при сдвиге зеркала от нуля до точки B, детектор 

отсчитает число длин полуволн в отрезке OB, то есть его длина будет выражена 

количеством полуволн в отрезке, а не количеством миллиметров (как в преды-

дущем примере). Но принципиально это ничего не меняет. Информация о коор-

динате точки C, находящейся за пределами системы OA, как и раньше будет 
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недоступна ни теоретически, ни опытным путем. И точно также как и геометру, 

физику придется переходить к системе больших размеров, перемещая зеркало A 

правее точки C. Ясно, что ускользнуть от «принципа недостаточности опытных 

данных…» здесь не удастся.  

 

6. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ОТРЕЗКА КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ  

Но найдутся люди, которые мне возразят: «Да что Вы такое говорите! Вы 

взгляните на Рис. 3. Из него ясно видно, что, не покидая эталонного отрезка OA, 

а всего лишь измеряя углы на его концах (∠𝐴, ∠𝑂), мы легко узнаем расстояние 

OB. И это расстояние значительно превышает длину эталонного отрезка OA».  

 

 
Рис. 3. Косвенное измерение длины отрезка 

 

Это, так называемое, косвенное измерение с применением заведомо хоро-

шо обоснованных формул. Однако при таком измерении все равно придется из 

системы меньших размеров (отрезок OA) переходить к системе больших разме-

ров (треугольнику OAB). И этот треугольник все равно придется построить. А 

система OA превратится в подсистему, она станет частью треугольника OAB, а 

именно всего лишь одной из его сторон. А две другие его стороны будут по-

строены из отрезков световых лучей. И такое построение становится возмож-

ным, только благодаря тому, что точка B заранее светится, или отраженным от 

неё светом, или сама является источником света. Если бы точка B была «чер-

ной», то треугольник OAB просто бы исчез, а вместе с ним исчезла бы и вся 

информация о длине отрезка OB. Итак, у нас появляется правило, которое не 

мешает запомнить: если в прямых измерениях нам не удается ускользнуть 

от «принципа недостаточности опытных данных…», то нам это не 

удастся ни в каких косвенных измерениях.  

 

7. ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТОЧКИ ФИЗИКОМ  

В дальнейшем я буду предполагать, что всегда возможно в паре точек на 

одну из них поставить точечный источник света, а на другую спектральный 

прибор, что дает возможность, используя явление Доплера, измерить относи-

тельную скорость движения этой пары точек. В принципе это не меняет общно-

сти дальнейших рассуждений. На Рис. 4 исследуемые точки A и B двигаются 

вдоль оси OX и сближаются (направление их движения указано стрелками).  
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Рис. 4. Измерение скорости точки 

 

Установив в указанной паре точек спектральный прибор и источник света, 

мы измерим относительную скорость этой пары, и пусть она оказалась равной 

v. Однако, число интерпретаций этой скорости по отношению к чему-то боль-

шему по размеру, чем отрезок AB будет бесконечно. Так можно полагать, что 

точка A – неподвижна, а точка B двигается навстречу со скоростью v. А можно 

полагать наоборот. А ещё можно полагать, что точка A двигается со скоростью 

v1, а точка B двигается со скоростью v2. И не важно, какие это скорости, важно 

лишь, чтобы они удовлетворяли соотношению  

 

𝐯2 − 𝐯1 = 𝐯       (1) 

 

Бесконечное число интерпретаций совершенно равносильно утверждению: 

«Я об этом ничего не знаю». Но науку не устраивает ответ «я об этом ничего не 

знаю». И чтобы получить эти недостающие знания мы введем систему, боль-

шую по размерам, а именно отрезок CD, включающий в себя как подсистемы и 

точки A и B, и отрезок AB. И этот отрезок CD будет по отношению к ним не 

только абсолютен, но и абсолютно неподвижен.  

Теперь, пользуясь тем же методом, явлением Доплера, мы измерим скоро-

сти точек A и B уже по отношению к абсолютно неподвижному отрезку CD. И 

после проверки окажется, что эти скорости удовлетворяют соотношению (1), 

однако, интерпретация опыта стала теперь однозначной и непротиворечивой. 

Итак, мы видим, что для однозначной и непротиворечивой интерпретации опы-

та по измерению скоростей точек, недостающие нам знания мы получаем путем 

перехода от системы меньших размеров к системе больших размеров, и эти 

знания мы получаем экспериментальным путем, а не теоретическим. Указан-

ный мною принцип работает и здесь.  

 

 
Рис. 5. Системы разных размеров 
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Результаты всех прежних рассуждений теперь легко обобщаются и на 

трехмерное пространство. Пусть имеется N материальных точек координаты и 

скорости которых нам надо измерить однозначно и непротиворечиво. Для этого 

мы выбираем и строим область такого размера, чтобы внутрь неё помещались 

все исследуемые точки. На Рис. 5 я выбрал простейший вариант – область 

внутри сферы и сама эта сфера. И начало прямоугольной декартовой системы 

координат расположено в центре этой сферы.  

Система координат и сфера будут абсолютны и абсолютно неподвижны по 

отношению к исследуемым точкам. А потому, согласно предыдущим рассуж-

дениям все координаты и скорости точек мы можем измерить однозначно и не-

противоречиво. Пусть теперь окажется, что нашлись ещё какие-то точки за 

пределами сферы, и их координаты и скорости также нужно измерить одно-

значно и непротиворечиво. Тогда нам нужно поступить, как и раньше; нужно 

перейти к системе больших размеров, которая опять включает в себя все точки, 

то есть перейти от случая а) на рисунке к случаю б). Прежняя сфера станет те-

перь уже подсистемой новой сферы. А координаты и скорости всех точек опять 

будут измеряться однозначно и непротиворечиво. Что с того, что прежняя сфе-

ра окажется движущейся по отношению к новой сфере? Если известен закон 

движения старой сферы по отношению к новой сфере, то все прежние коорди-

наты и скорости точек в прежней сфере можно даже и не «переизмерять» в но-

вой сфере. Их можно просто пересчитать к новой сфере, используя хорошо из-

вестные правила кинематики. Более того, «переизмеренные» и пересчитанные 

координаты и скорости точек в новой сфере окажутся равными (с точностью до 

ошибки измерений). И это не создаст принципиальных затруднений. Ясно, что 

область не обязательно должна быть ограничена сферой. Это может быть, 

например, тетраэдр, куб или нечто иное. Важно лишь чтобы внутри него оказа-

лись все необходимые нам исследуемые точки.  

 

8. ТЕОРЕМА О СУММЕ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА 

На Рис. 6, а) изображен треугольник ABC, а наблюдатель здесь находится 

внутри этого треугольника.  

 

 
Рис. 6. Сумма углов треугольника 

 

Наблюдатель, не покидая пределов треугольника, измеряет его углы, а за-

тем находит сумму этих углов. И всякий раз, для любых треугольников у него 

получается одна и та же сумма, равная 180 градусов. Никакие теоретические 
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рассуждения не помогут ему узнать, почему это так. Для наблюдателя это будет 

необъяснимым экспериментальным фактом. Однако, покинув пределы тре-

угольника, то есть, переходя в систему больших размеров, наблюдатель сначала 

догадается построить прямую, проходящую через точки A и C - прямая (a) на 

Рис. 6, б). Затем он догадается построить прямую, проходящую через точку B, и 

параллельную уже построенной прямой, то есть прямую (b). После чего он до-

статочно быстро докажет теорему о сумме углов треугольника. При доказа-

тельстве необходимые данные добываются путем перехода от системы мень-

ших размеров (треугольник ABC) к системе больших размеров (область между 

двумя параллельными прямыми). Являются ли эти данные экспериментальны-

ми? Да. Почему? Потому, что факт «параллельные прямые построены» являет-

ся экспериментальным фактом.  

Замечу также, что многие теоремы математики при доказательстве требу-

ют перехода от подсистемы к системе. Пусть, например, f(x) – однозначная и 

непрерывная функция. Тогда интеграл  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥  будет иметь бесконечное число значений, тогда как интеграл  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 будет однозначен. Однако этот интеграл предполагает знание 

чисел a и b. А это в свою очередь предполагает знание того, как их измерять. А 

согласно вышеизложенному (см. пункт 4), для этого нужно иметь абсолютный 

отрезок из суммы N единиц, который включает в себя в качестве подсистем, как  

интервал dx, так и интервал [a, b].  

 

9. ВРАЩЕНИЕ ВЕДРА С ВОДОЙ, ПОДВЕШЕННОГО НА ШНУРЕ  

На Рис. 7 изображена комната в виде куба со стороной (a), стоящая на 

Земле и, следовательно, находящаяся в поле её тяготения (см. ускорение g).  

 

 
Рис. 7. Цилиндрическое ведро, вращающееся вокруг его оси 

 

Ведро наполнено водой и вращается вокруг своей оси, и эта ось совпадает 

по направлению с направлением силы тяготения (направлением g). При дли-

тельном таком вращении поверхность воды в конечном итоге примет форму 

параболоида вращения. Физик, находящийся внутри ведра, не будет иметь од-

нозначного объяснения этому факту. Он может, конечно, догадаться, что ведро 
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«наверное» вращается относительно чего-то внешнего. Но он может сказать и 

другое: «У меня Вселенная имеет форму цилиндра. Вдоль оси цилиндра дей-

ствует постоянная сила «тяготения» (ускорение g), а перпендикулярно оси ци-

линдра действует ещё и другая сила «тяготения», которая пропорциональна 

расстоянию от исследуемой точки до оси этого цилиндра». И это утверждение 

ничуть не более противоречиво, чем догадка, что ведро вращается. У физика не 

хватает ни теоретических, ни опытных данных, чтобы сделать правильный вы-

вод о том, что происходит на самом деле. И только перейдя из системы мень-

ших размеров (ведра) к системе больших размеров (кубу), физик получит недо-

стающие ему опытные данные. Он увидит, что оказывается, ведро вращается 

относительно куба, а куб теперь уже будет абсолютно неподвижен по отноше-

нию к вращающемуся ведру. Если физик увеличит размеры системы до бли-

жайших звезд, то его знания дополнятся некоторыми несущественными дета-

лями. А важнейшим знанием будет то, что ведро вращается теперь уже относи-

тельно звезд. И физик узнает, что сила тяготения только одна (от Земли), а вто-

рая сила это – не «тяготения», она возникает за счет вращения ведра (сила 

инерции). Итак, и здесь нам не удается ускользнуть от «принципа недостаточ-

ности опытных данных…».  

 

10. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ 

О принципе относительности Галилея до сих пор ведутся споры, и их при-

чиной являются или ненаучное его толкование или ненаучное его применение к 

конкретным задачам. Здесь мы увидим, что этот принцип можно применять 

только при переходе от системы к подсистеме, то есть от общего к частному, но 

ни в коем случае не наоборот. Принцип Галилея говорит буквально следующее. 

Пусть имеется подсистема К1 и она находится внутри системы К2, и последняя, 

согласно нашим прежним рассуждениям, является абсолютно неподвижной по 

отношению к подсистеме К1. Проведите один и тот же опыт в обеих системах 

К1 и К2 в трех вариантах.1-й – К1 неподвижна относительно К2. 2-й – К1 двига-

ется внутри и относительно К2 прямолинейно и равномерно. 3-й – К1 двигается 

внутри и относительно К2 как угодно (то есть неравномерно и непрямолиней-

но). Сравнивая все три варианта, вы увидите, что опыты в обеих системах в 

первых двух вариантах не различаются. А в третьем варианте один и тот же 

опыт будет выглядеть в обеих системах по-разному. И здесь рассуждения ве-

лись от системы к подсистеме. Но о каком-то обратном рассуждении от под-

системы к системе принцип Галилея ничего не говорит. В самом деле. 

На Рис. 8 изображены уже упомянутые подсистема К1 и система К2. Пусть 

внутри подсистемы наблюдатель повесил к пружине (C) некоторую массу m, и 

увидел, что пружина растянулась на некоторую величину L. Не зная, что про-

исходит за пределами подсистемы К1, наблюдатель может истолковывать рас-

тяжение пружины бесконечным числом непротиворечивых вариантов. 1-й: под-

система К1 под действием силы F двигается равноускоренно вдоль оси OX2. 2-й: 

к правой стенке подсистемы (точка B) придвинута тяготеющая масса M, и она 
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притягивает массу, подвешенную на пружине с силой FТ. 3-й: подсистема вра-

щается вокруг некоторой оси со скоростью V, создавая силу инерции (её ещё 

называют центробежной), которая равна:  𝐹И =
𝑚𝑉2

𝑅
  здесь R – радиус вращения 

массы m. 4-й вариант: все три вида сил участвуют в растяжении пружины, каж-

дая с некоторым «коэффициентом участия k», а сила, растягивающая пружину, 

будет иметь вид: 𝑘1𝐹 + 𝑘2𝐹Т + 𝑘3𝐹И. Число интерпретаций причины растяже-

ния пружины будет бесконечно велико. И чтобы получить однозначное и не-

противоречивое объяснение того, почему растянулась пружина, нам придется 

покинуть подсистему К1, и перейти в систему К2. И опять недостающие нам 

знания мы получим опытным путем, а не теоретическим. По этой же причине и 

принцип Галилея предназначен только для рассуждений от системы к подси-

стеме, а не наоборот. Нам, находящимся в подсистеме К1, не дано знать ни тео-

ретически, ни экспериментально, что именно происходит за пределами подси-

стемы К1, и такое знание мы получим опытным путем, а не теоретическим, 

переходя от К1 в К2. А вот Эйнштейн полагал, что такое знание он может полу-

чить теоретическим путем, не покидая подсистемы К1. И это потому, что Эйн-

штейн ничего не знал про «принцип недостаточности опытных данных…», о 

котором мы здесь говорим.  

 

 
Рис. 8. К принципу относительности Галилея 

 

Как мы видим, принцип относительности Галилея подчиняется « принципу 

недостаточности опытных данных…» потому, что последний является более 

общим и имеет силу как в геометрии, так в математике и физике. 

 

11. ОПЫТ МАЙКЕЛЬСОНА  

Этот опыт хорошо известен в мире физики, но для более детального озна-

комления с ним, можно обратиться к достаточно подробному его изложению 

здесь [5, с. 449]. Однако к интерпретациям здесь этого опыта (Г.С. Ландсбер-

гом, и не только им) следует относиться крайне осторожно. И это потому, что 

Г.С. Ландсберг постоянно путает «понятие эфир» (о котором у нас нет никакого 

понятия), с понятием абсолютно неподвижная система координат. Цитирую [5, 
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с. 453]: «Многочисленными опытами (в первую очередь опытом Майкельсона) 

была установлена невозможность рассматривать движение Земли как движение 

относительно абсолютной системы координат, каковой является неподвижный 

эфир». Но мы только что видели, что абсолютно неподвижная система коорди-

нат прекрасно существует без всякого эфира и эфир ей не нужен (см. предыду-

щие опыты). А вот эфир, если мы ввели это нелепое понятие (о котором у нас 

нет никакого понятия) будет нуждаться в абсолютно неподвижной системе ко-

ординат. В самом деле. Пусть «эфир» существует. Но это ничего не дает. Мы 

все равно не сможем измерить ни координаты точек, ни их скорости, пока мы 

не построим или не отыщем нужную нам систему координат. Абсолютно непо-

движная система координат и «эфир» это – разные вещи: одна из них (первая) 

реально существует, а вторая «эфир», лишь воображаемая и ещё не открытая (и 

вряд ли будет открыта). Именно подмена одного понятия другим понятием и 

является причиной наличия многочисленных ненаучных толкований опыта 

Майкельсона.  

Посмотрим, как выглядит действительно научное толкование опыта Май-

кельсона с учетом того, что сказано в этой статье.  

 

 
Рис. 9. Упрощенная схема опыта Майкельсона 

 

На Рис. 9, а) изображен сам прибор. Здесь: S - источник света, A и B – зер-

кала, Z – полупрозрачное зеркало, T – зрительная труба, L – длина пути, прохо-

димая туда и обратно между зеркалами, двумя интерферирующими волновыми 

цугами. Здесь, за счет установки полупрозрачного зеркала, в зрительную трубу 

двигаются два волновых цуга. Они интерферируют и в поле зрения трубы 

наблюдаются максимумы или минимумы освещенности (интерференционные 

полосы). Эти полосы будут смещаться тогда, когда при повороте прибора возни-

кает изменение разности хода волновых цугов, и не будут в противном случае.  

«Выпрямим» путь проходимый волновыми цугами, который одинаков для 

них обоих, «уложив пути на евклидову прямую». Мы получим отрезок ST (см. 

Рис. 9, б)). Сравним этот путь с размерами волнового цуга. Длина волнового 

цуга будет всегда меньше (или равна) длине проходимого им пути. Почему? 

Потому, что пока волновой цуг не покинул точку S, его ещё нет. А когда волно-

вой цуг достигнет точки T, то после этого его уже нет. Итак, волновые цуги яв-
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ляются подсистемами, двигающимися внутри системы (прибора). А потому по 

отношению к волновым цугам (и наблюдателю внутри цуга или прибора), при-

бор будет являться абсолютно неподвижной системой координат (см. кри-

терий абсолютности в пункте 3 этой статьи). А это значит, что поведение вол-

новых цугов по отношению к этой системе никак не изменится, если эта систе-

ма координат повернется по отношению к чему-то внешнему. Наблюдатель 

внутри волнового цуга ничего не узнает про такой поворот. Он будет знать 

только два факта: 1-й – волновой цуг всегда удаляется от своего источника со 

скоростью c, и, следовательно, двигается с той же скоростью по отношению к 

другим частям прибора; 2-й – прибор есть абсолютно неподвижная система. И 

эти знания являются для наблюдателя и необходимыми и достаточными для то-

го, чтобы дать однозначный и непротиворечивый ответ на вопрос: «Что будет 

происходить при повороте прибора»? Ответ: «При повороте прибора интерфе-

ренционные полосы смещаться не будут, так как по отношению к волновому 

цугу прибор и его детали – абсолютно неподвижны на протяжении всего опы-

та». Мы видим, что при объяснении опыта, важнейшим является применение 

действительно научного критерия абсолютно неподвижной системы координат, 

о котором я говорил в пункте 3 этой статьи. Также мы видим, что этот критерий 

действительно работает при объяснении каких-либо опытов. И к этому крите-

рию нет вопросов. А вот к принципу относительности Эйнштейна, в котором не 

говорится ни о каких критериях и абсолютности и относительности сразу же 

возникает множество вопросов. И ни на один такой вопрос мы не получим яс-

ного, однозначного и непротиворечивого ответа. Мы лишь ещё больше запута-

ем всякое объяснение. Интересно отметить, что и Г.С. Ландсберг и другие сто-

ронники теории относительности всегда стараются объяснять опыт Майкельсо-

на (и другие аналогичные опыты) именно таким (запутанным) образом, с тем, 

чтобы читатель сам пришел к ошибочному выводу: ну вот теперь-то нам уже 

никак не обойтись без теории относительности. На деле же все известные нам 

опыты объясняются без всякой теории относительности.  

В чем все-таки заключается польза от опыта Майкельсона? Польза в том, 

что мы с высокой степенью точности убедились в правильности одной из акси-

ом, лежащей в основаниях геометрии. Какой? Такой: фигура, будучи построен-

ной, остается неизменной при её переносе или её повороте в пространстве. Это 

– одна из скрытых аксиом в основаниях геометрии. Но именно с таких скрытых 

аксиом и начиналось наше познание окружающего нас мира.  

 

12. ВЫВОДЫ 

Несомненно, что незнание или пренебрежение «принципом недостаточно-

сти опытных данных…» вносит в наше научное понимание законов природы 

весьма большой вред. И на свет появляются многочисленные «воображаемые 

теории», не имеющие к описанию реального положения дел в природе никакого 

отношения. Я коснусь здесь только одной такой «воображаемой теории», весь-

ма популярной, общей теории относительности (ОТО). И приведу здесь пару 
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цитат из работы А. Эйнштейна [6, с. 452]. Из которых становится ясно, что 

Эйнштейн не имел ни малейшего представления о «принципе недостаточности 

опытных данных…». Цитирую [5, с. 456]: законы физики должны быть со-

ставлены так, чтобы они были справедливы для произвольно движущихся ко-

ординатных систем. Позвольте, господа, «для произвольно движущихся коор-

динатных систем» по отношении к чему? Законы механики и так уже составле-

ны по отношению к абсолютно неподвижной системе координат, для произ-

вольно двигающейся внутри неё другой системы координат (подсистемы). 

Преобразование Галилея, работающее от системы к подсистеме для постоянной 

скорости, в векторной форме записывается так:  

 

𝐒′ = 𝐒 − 𝐯𝑡 

 

Но оно также справедливо и для любой другой скорости, не только посто-

янной. Просто при переменной скорости оно превращается в линейное диффе-

ренциальное уравнение первого порядка:  

𝑑𝐒′ = 𝑑𝐒 − 𝐯𝑑𝑡 − 𝑡𝑑𝐯 = 𝑑𝐒 − 𝐯𝑑𝑡, где член 𝑡𝑑𝐯 равен нулю, потому, что 

при постоянном t дифференциал dv равен нулю. Это дифференциальное урав-

нение, будучи решенным, однозначно и непротиворечиво опишет все, что про-

исходит в подсистеме при любой скорости. А вот преобразование Лоренца не 

будет работать при переменных скоростях v, так как оно нелинейно по отноше-

нию к скорости v. Это обстоятельство заставляет Эйнштейна делить теорию от-

носительности на две части: специальная теория относительности (где v – по-

стоянно) и общая теория относительности (где v по мнению Эйнштейна может 

быть и переменной). Получается, что специальная теория относительности 

предназначена для субъектов, которые живут в мире, где все скорости постоян-

ны. А вот общая теория относительности предназначена для всех остальных 

субъектов. Согласитесь, что это крайне странное деление, которого не суще-

ствует для преобразования Галилея. Далее, из приведенной выше цитаты видно, 

что у Эйнштейна на самом деле нет никакого научного критерия: как отличить 

абсолютно неподвижную систему координат от системы координат, которая 

движется относительно неё? То есть того критерия, о котором я говорил в тре-

тьем пункте статьи.  

И ещё одна цитата [6, с. 457]: Из этих соображений видно, что построе-

ние общей теории относительности должно одновременно привести и к тео-

рии тяготения, ибо гравитационное поле можно «создать» простым измене-

нием координатной системы. Но простым изменением координатной системы 

нельзя создать гравитационное поле! И мы это видели в пункте 10, где говори-

ли о преобразованиях Галилея. Внутри подсистемы можно лишь создать силу, 

похожую на силу тяготения, как впрочем, похожую и на любую другую силу. 

А настоящую природу этой силы мы можем установить, только переместив-

шись из подсистемы меньших размеров в систему больших размеров. И опять 

здесь проявляется незнание «принципа недостаточности опытных знаний при 
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переходе от меньшего к большему». Это незнание способствовало также фор-

мулировке ненаучного утверждения: можно, находясь в подсистеме ограничен-

ных размеров, обладая достаточным количеством экспериментальных фактов, 

теоретически однозначно предсказать, что будет происходить в системе боль-

ших размеров. Но, как мы видели, законы природы запрещают такое однознач-

ное предсказание.  

Замечу, наконец, что наиболее трудно воспринимается этот закон о «недо-

статочности опытных данных…» именно сторонниками теории относительно-

сти. Они никак не могут понять, «почему это так»? А всему виной очевидный 

факт: сторонник теории относительности принципиально занимает в науке по-

зицию идеалиста. И корни этого непонимания лежат значительно глубже. Они 

начинаются с подмены действительного знания «воображаемым знанием» (то 

есть фактически – незнанием). А все это, в свою очередь, начинается с утвер-

ждения: «Мне не обязательно действительно что-либо строить или действи-

тельно что-либо измерять. Мне достаточно вообразить, что я это уже сделал». 

Но всегда может оказаться, что, то, что ты вообразил уже сделанным, не может 

быть сделанным в реальном мире. И такое «может» или «не может» решается 

опытом, а не воображением.  
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Аннотация: в данной главе монографии представлены результаты исследования качества и 

безопасности мясных консервов в ламистерной упаковке при ускоренном старении и при 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ  КОНСЕРВОВ 

В последние годы для консервированной продукции получила распростра-

нение полимерная упаковка. Научные разработки профильного института мяс-

ной промышленности позволили рекомендовать к использованию в мясной от-

расли новые виды  упаковки из комбинированного и полимерного материалов с 

высокими барьерными свойствами, которые включены в национальные и меж-

госдарственные стандарты. Анализ литературных источников по полимерной 

таре для консервов показал, что наиболее перспективными видами являются  

банки из ламистера  и  реторт-пакеты  [1-4] .  

Ламистер - комбинированный упаковочный материал на базе дюралевой 

фольги с полипропиленовым покрытием, применяемый для производства по-

лужесткой консервной тары. Одно из его неоспоримых преимуществ – прочная 

связь алюминиевой фольги с полипропиленовой пленкой – позволяет сохранять 

герметичность упаковки даже при ее деформации. Дополнительное преимуще-

ство – стойкость к коррозии, а возможность нанесения на него красочной печа-

ти открывает большие перспективы для маркетинговой активности. 

Основными потребителями продукции в ламистерной упаковке были и 

есть предприятия оборонной промышленности, производящие пищевые про-

дукты для армии и флота. Впоследствии достоинства более легкой тары, по 

сравнению с жестяной или стеклянной упаковкой, оценили предприятия из 

других отраслей – «Микоян», «Старорусский мясной двор», «Главпродукт», 

«Лакталис Восток» и некоторые другие компании. Ламистерная упаковка 

(стералкон) – это небольшие контейнеры из многослойной фольги, ламиниро-

ванной полипропиленом, которые используются для фасовки мясных продук-

тов массой 25-1200 грамм. Данный материал применяется для упаковки: мяс-

ных, рыбных и мясоовощных консервов, паштетов, джемов, меда, томатной 

пасты, сгущенного молока, готовых к применению полуфабрикатов (голубцы, 

гуляши, котлеты), для обеденных блюд, консервов для домашних питомцев. 

После стерилизации продукта срок хранения составляет 2-3 года.   

 

 
Рис. 1. Готовый продукт мясо-растительные консервы  в банке из 

ламистера 

https://www.lubproduct.ru/images/lamister/im2_
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Выбор многослойной полимерной упаковки с высокими барьерными свой-

ствами основан на ее достоинствах. Преимущества ламистерной упаковки: 

 имеет минимальный собственный вес (в 5 раз легче жестяной банки), мо-

жет иметь любую форму; 

 предлагается в широком диапазоне объемов и массы фасуемого продукта; 

 удобно закупоривается герметичной фольгой (термозапечатывание) и 

легко откупоривается; 

 не вступает в реакцию с фасуемым продуктом и не оказывает воздействия 

на его вкусовые кондиции (нет соприкосновения мяса с металлом); 

 имеет высокие теплофизические характеристики и выдерживает стерили-

зацию при 120℃; 

 имеет минимальную себестоимость производства. 

Последние публикации на эту тему  [2, 3, 4] показывают, что в области 

разработки полимерных упаковочных материалов для консервированной про-

дукции достигнуты значительные успехи, а развитие рынка полимеров демон-

стрирует положительную динамику внутреннего производства, увеличивается 

число фирм-производителей консервов в полимерной таре.  Большую долю по-

лимерной упаковки (около 60 %) составляет мягкая упаковка, и данный показа-

тель продолжает расти. Пищевая промышленность является основным потре-

бителем такого вида упаковок. В рассматриваемых работах показаны перспек-

тивы использования полимерной и комбинированной видов потребительских 

упаковок при производстве мясных и мясосодержащих консервов, консервиро-

ванных кормов для животных, а также классификационное ранжирование по-

лимерной потребительской упаковки и некоторые аспекты теплового консерви-

рования. Рассмотрены также проблемы сохранности качества мясных и мясо-

растительных консервов в потребительской упаковке из комбинированных 

многослойных материалов на основе алюминиевой фольги [5]. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ В ЛАМИСТЕРЕ 

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

Качество и безопасность мясных консервов в банках из ламистера, посту-

пающих на длительное хранение, должны соответствовать требованиям  ТР ТС 

034/2015 «О безопасности мясной продукции» и  ГОСТ 32125 «Консервы мяс-

ные. Мясо тушеное. Технические условия».   

Основным условием, которому должны удовлетворять полимерные виды 

упаковки для консервов – это способность выдерживать температуру стерили-

зации без ухудшения их барьерных свойств, что позволит сохранить качество 

продукции на всем протяжении процесса ее хранения [1,2]. Требования к лами-

стерной упаковке для консервов подробно  изложены в [6]. Требования к упа-

ковке из ламистера обычно  содержатся в спецификациях (для импортной упа-

ковки) или в нормативно-технической документации (ТУ, СТО изготовителя) 

для отечественной упаковки.  В настоящее время в Европе пищевая упаковка 

производится целым рядом компаний. Крупным поставщиком ламистерной 
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упаковки на российский рынок является Сербия, в меньшем количестве его 

экспортируют немецкие, итальянские, китайские компании. Из российских 

производителей можно отметить ОАО «Дозакл» (г. Дмитров), «Формация» 

(Санкт-Петербург). Некоторые производители продуктов, например, комбинат 

«Микоян», сами производят такую упаковку, штампуя ее из ламистерной ленты.  

Банки и крышки из ламистера  изготовляют с учетом соответствия пре-

дельно-допустимых количеств миграции химических веществ из банок и кры-

шек в контактирующие в модельные среды требованиям ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки».  Наружную поверхность банок и крышек лакируют, 

внутреннюю - покрывают полипропиленом. Лакокрасочное покрытие наруж-

ной поверхности должно быть равномерным, сплошным, гладким, без трещин и 

пузырей. Требуется, чтобы лакокрасочное покрытие наружной и полимерное 

покрытие внутренней поверхности банок и крышек было устойчиво при стери-

лизации в модельных средах в течение 1 часа при температуре 120 °С без от-

слоения полипропиленовой пленки от фольги. После стерилизации допускается 

потемнение или посветление покрытия в местах нарушения лакокрасочного по-

крытия. В соответствии с ГОСТ 32736 [7] поверхность внутреннего полимерно-

го покрытия  не должна быть окислена. Органолептические показатели банок и 

крышек по ГОСТ 32736 должны соответствовать: запах водной вытяжки - не 

более 1 балла, привкус водной вытяжки, изменения цвета и прозрачности вод-

ной вытяжки не допускаются.  Банки из ламистера с продукцией должны быть 

герметично упакованы. Сварной шов должен иметь гладкую поверхность с чет-

ким равномерным отпечатком сварного элемента и обеспечивать герметичность 

банок.  Прочность сварного шва должна быть не ниже 0,6 показателя прочности 

комбинированного материала, из которого изготовлена потребительская упа-

ковка (ГОСТ 32736). 

 

3. ОБЪЕКТ, УСЛОВИЯ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для испытания взяты консервы мясные кусковые  стерилизованные «Говя-

дина тушеная высший сорт» по ГОСТ32125-2013, расфасованные в банки из 

ламистера сербского производства тип 4Л., массой нетто 250г. Основу материа-

ла составляет алюминиевая фольга, покрытая лаком с внешней стороны и ла-

минированная полипропиленом (ПП) с внутренней. Фольга создает свето- и га-

зонепроницаемый барьер. Внутренний полипропиленовый слой защищает пи-

щевой продукт от контакта с алюминием и служит для термического сварива-

ния швов пакета. ПП химически устойчив, нетоксичен, поэтому разрешен для 

контакта с пищевыми продуктами. Изготовитель ОАО Великоновгородский 

мясной двор»,  срок годности – 36 месяцев. 

Исследования по хранению опытных партий мясных консервов, расфасо-

ванных в банки из ламистера,  проводили в двух направлениях: при ускоренных 

испытаниях и при натурном хранении в отапливаемом складе.  

Лабораторные модельные эксперименты по ускоренному старению прове-

дены при аггравированной  постоянной температуре +37 °С в климатической 
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камере Binder в течение 15 месяцев. 

Натурное хранение проводили в складе , отапливаемом в зимний период,  

расположенном  в умеренной климатической зоне Московской области.   

Банки с консервами были уложены в транспортную упаковку: ящики № 49 

по ГОСТ 34033 из трехслойного гофрированного картона марки Т-24 по ГОСТ 

Р 52901. Поскольку ламистер неустойчив к механическому воздействию, но 

выдерживает значительную статическую нагрузку, продукция в ящике уложена 

в 8 вертикальных рядов, в горизонтальном ряду 6, т.е. всего 48 банок в ящике. 

Снизу, сверху и между рядами банок проложены гофропрокладки. Ящики 

укомплектованы обечайками и оклеены стреч-лентой.  Из гофроящиков сфор-

мированы 2 транспортных пакета на двухнастильных четырехзаходных дере-

вянных поддонах, по 40 ящиков в каждом пакете. Ящики в пакетах размещены 

один над другим без смещения. Под вертикальными обвязками верхнего ряда 

груза и во всех углах горизонтальных обвязок установлены шины в виде угол-

ков из картона толщиной 10 мм. Размеры шин в углах горизонтальных обвязок 

равны высоте пакета. Транспортные пакеты уложены в штабель в 2 яруса.  

Изменение температурно-влажностного режима за годовой цикл времени 

приведено на  рисунке 2, из которого видно, что относительная влажность воз-

духа была на уровне 57-60 %. Температура на складе достаточно равномерна в 

течение года и носит незначительный переменный характер.  

  

Рис. 2.  Изменение температуры и относительной влажности воздуха на 

складе  за годовой цикл  хранения 
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Анализ температурных режимов хранения опытных партий  мясных кон-

сервов  показал, что с октября-ноября о май в течение 6 месяцев продукция  

хранится при температуре ниже 10 
0
С, и только в весенне-летний период тем-

пература находится на уровне 11-19 
0
С. Абсолютная влажность в складе была в 

течение годового цикла на низком уровне от 4,1 до 8,9 г/м 3.   Так как наиболее 

благоприятные условия для хранения мясных консервов – это пониженные по-

ложительные температуры (0 – 10 
0
С), то производственные условия можно 

считать приемлемыми для сохранности качества консервов  в новом виде упа-

ковочного материала. 

 

Методы испытаний консервов 

Испытания образцов мясных консервов проведены по разработанной про-

грамме испытаний на этапах хранения с оценкой качества и безопасности по 

комплексу органолептических, физико-химических показателей и показателей 

безопасности. При ускоренных испытаниях отбор проб проводили из климатиче-

ской камеры - каждые 1,5 - 3 месяца, при натурном хранении – ежеквартально.  

Исследование показателей качества и безопасности консервов  проводили 

с использованием стандартных методов анализа: органолептические показатели 

продукции - по ГОСТ 9959 с дополнительной оценкой по балльной шкале, мас-

совую долю мяса и жира – по ГОСТ 8756.1, массовую долю белка - по ГОСТ 

25011, жира - по ГОСТ 26183, хлорида натрия - по ГОСТ 26186, активную и 

титруемую кислотность (pH) - по ГОСТ Р 51478, окислительно-

восстановительный потенциал (Eh) потенциометрическим методом на приборе 

FE20 FiveEasy (MettlerToledo, Switzerland),  количество амино-аммиачного азо-

та (AAA) – по ГОСТ Р 55479, кислотное (КЧ) и перекисное (ПЧ)  числа - по 

ГОСТ 8285, тиобарбитуровое число по   ГОСТ  Р 55810, гистологические ис-

следования по методике, изложенной в работе [8]. 

 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

5.1 Исследование исходного качества 

Микробиологические испытания показали, что в начале хранения образцы 

соответствовали требованиям на промышленную стерильность по нормируе-

мым показателям ТР ТС 034/2013. 

Результаты испытаний мясных консервов по гигиеническим показателям 

безопасности показали, что содержание токсичных элементов, пестицидов, ан-

тибиотиков и радионуклидов в испытанных образцах соответствовало гигиени-

ческим требованиям по ТР ТС 034/2013. 

При анализе данных было установлено, что содержание токсичных эле-

ментов значительно ниже величин ПДК: содержание свинца было менее 0,03 

мг/кг при допустимом уровне не более 0,5 мг/кг, мышьяка – менее 0,05 мг/кг 

при допустимом уровне не более 0,1 мг/кг, кадмия – менее 0,005 мг/кг при до-



246 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

пустимом уровне не более 0,05 мг/кг, ртути – менее 0,005 мг/кг при допусти-

мом уровне не более 0,03 мг/кг. Такие же результаты получены по содержанию 

антибиотиков, попадающих в консервы из сырья: их количество было менее 

установленных ТР ТС предельных значений.  

Содержание пестицидов (гексахлорциклогексан, ДДТ и метаболиты) и ра-

дионуклидов (цезий 137) в испытанных образцах также не превышали допу-

стимых уровней по ТР ТС 034, и консервы по  показателям безопасности имели 

запас качества.  

С целью контроля соответствия консервов по сырьевому составу требова-

ниям стандарта проведены их гистологические исследования. По результатам 

гистологических испытаний установлено, что в консервах содержится преиму-

щественно скелетная мускулатура млекопитающих с включением жировой и 

рыхлой соединительной ткани в незначительных количествах, а также лук, чер-

ный перец, лавровый лист. Другие виды мышечной ткани и субпродукты не об-

наружены. Растительные белковые добавки - не обнаружены, растительные уг-

леводные добавки - не обнаружены.  

 

5.2. Динамика  качества и безопасности мясных консервов  

в ламистерной упаковке при ускоренном старении 

 

5.2.1  Обоснование проведения ускоренных испытаний  

В последние годы большое значение придается разработке ускоренных ме-

тодов с целью  прогнозирования сроков годности продукции длительного хра-

нения, тем более  что для обоснования сроков годности по  МУК 4.2.1847-04 [9] 

допускается  применение принципа аггравированных (повышенных) темпера-

тур. При использовании метода ускоренного старения продукции специально 

создается ситуация, при которой период ухудшения качества и значение кине-

тического фактора химической реакции значительно ускоряется во времени, а 

быстротечность реакции становится достаточно высокой [10].  При этом про-

дукт проходит свой «жизненный цикл порчи» за сравнительно короткий период 

времени. Методы ускоренного старения позволяют получить предварительные 

данные о возможном сроке хранения пищевых продуктов, которые в большин-

стве случаев совпадают с результатами, получаемыми при длительных сроках 

хранения в стандартных условиях. «Ускоренное старение» предполагает ис-

пользование температур в диапазоне 30-50 ºС. Хранение консервов при повы-

шенных температурах позволит ускорить процесс «старения» в результате ак-

тивации ферментов и быстрее выявлять нежелательные биохимические изме-

нения. Такое повышение температуры значительно сокращает срок испытаний. 

Прогнозирование срока годности методом ускоренного тестирования при по-

вышенных температурах применено для рыбных консервов [11-12], мясных 

консервов [13-15],  зерна [16], крупы [17-18], молочных продуктов [19], напит-

ков [20].   

Наиболее часто применяются методы ускоренного старения для прогнози-
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рования сроков годности пищевых продуктов  с применением метода ASLT и 

математического моделирования по показателям окислительной порчи, органо-

лептической оценки, параметрам оценки продуктов гидролиза белка и другим 

показателям качества. В этом случае применяю испытания не менее чем при 

трех аггравированных температурных режимах  от 30 до 55 °С [11,12,16,18]. 

Также имеются методики использования одной аггравированной температуры, 

в основном 37-40 °С с определением коэффициента пересчета на оптимальную 

температуру складского хранения [13-15].    

 

5.2.2. Результаты исследований безопасности и качества мясных кон-

сервов при ускоренном хранении в климатической камере при 37 °С   

 

Микробиологические испытания 

Микробиологические испытания мясных консервов показали, что все ис-

пытываемые образцы за период ускоренного хранения 15 месяцев (на этапах 

хранения:  2 месяца, 140 суток,  170 суток, 7,5 месяцев, 8,5 месяцев, 10,5 меся-

цев, 12 месяцев, 13,5 месяцев, 15 месяцев) соответствовали требованиям на 

промышленную стерильность по показателям, отраженным в ТР ТС 034/2013 и 

ТР ТС 021/2011. 

Органолептическая оценка консервов:  

Исследованные образцы мясных консервов при хранении при повышенной 

температуре за период 15 месяцев имели свойственный тушеной говядине с 

пряностями вкус и запах без посторонних запаха и привкуса.  В разогретом со-

стоянии внешний вид консервов представлял собой  мясо кусочками произ-

вольной формы массой, в основном, более 30 г, без грубой соединительной 

ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов, в бульоне. При 

извлечении из банки кусочки сохраняли  форму  или  частичное распадались. 

Кусочки массой менее 30 г  составляли не более 10% от общей массы мяса.   

Консистенция мяса – мясо было сочное, непереваренное. Внешний вид бульона 

в нагретом состоянии был светло-коричневого цвета, с наличием взвешенных 

белковых веществ в виде хлопьев, мутноватый. Отклонения от требований за 

период хранения 15 месяцев при температуре 37 °С носили незначительный ха-

рактер. 

Суммарная балльная оценка с учетом коэффициентов значимости в начале 

хранения была на уровне 99,3 баллов, в период хранения произошло снижение  

балльной оценки до 88,9 баллов (рисунок 3), однако, эта величина  значительно 

выше допустимого минимального суммарного балла (60 баллов), и консервы 

после 15 месяцев хранения при повышенной температуре были отнесены к ка-

тегории «хорошее качество».  
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Рис. 3. Динамика суммарной балльной оценки мясных консервов в лами-

стере при ускоренном старении при 37 °С 

 

Физико-химические показатели  

У мясных консервов по ГОСТ 32125 нормируют следующие показатели:  

массовая доля мяса и жира (для консервов из говядины высшего сорта на менее 

58%,   массовая доля жира (не более 17,0 % для консервов из говядины), массо-

вая доля белка (не менее 15,0% для говядины), массовая доля поваренной соли 

– от 1,0 до 1,5%.  

Анализ полученных данных показал, что у испытанных образцов мясных 

консервов из говядины показатель «массовая доля мяса и жира» составлял 62,7 

%, массовая доля жира была на уровне 19,0 % , массовая доля белка составляла  

20,1 %. Испытанные образцы по нормируемым показателям соответствовали 

требованиям стандарта в процессе хранения при 37 °С. 

Показатели окислительной порчи липидов и разложения  

Контроль активной кислотности (рН) показал, что уровень рН существен-

но не отличается в мясных консервах за весь наблюдаемый период хранения 15 

месяцев и был от 5,8±0,1 до 6,0±0,1. В наших исследованиях изменение рН не 

превысило 0,3 ед., что  допустимо. 

Титруемая кислотность исследованных партий мясных консервов находи-

лась в течение периода хранения в пределах 0,5-0,6 % молочной кислоты. Из-

менение  титруемой кислотности составило 50%, что допустимо.  

Количество азота аминогрупп и азота аммиака (амино-аммиачного)  вы-

брано в качестве объективного показателя глубины белковых изменений в мяс-

ных консервах в процессе длительного хранения. Оценка содержания амино-

аммиачного азота  показала, что его значение  в испытанном образце  мясных 

консервов было 68,2±6,8 мг/100г, и это свидетельствует о хорошем качестве 

сырья, примененном для изготовления консервов. За период хранения 15 меся-

цев содержание амино-аммиачного азота в основном сохранялось на уровне ис-
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ходного содержания и протекания процессов протеолитического разложения 

белков не выявлено.   

К процессам, ведущим к снижению качества мясных консервов,  можно   

отнести окислительные и гидролитические процессы, которые могут происхо-

дить под действием липолитических ферментов, не полностью инактивирован-

ных при стерилизации консервов и способных восстанавливать свою актив-

ность. Эти процессы контролировались по показателям: кислотное число жира, 

перекисное число жира, тиобарбитуровое число [21-23].    

Изменение кислотного числа жира при хранении мясных консервов харак-

теризует интенсивность гидролитических процессов в липидах. Кислотное чис-

ло определяли раздельно непосредственно в жире и в общей массе консервов 

(рисунок 4).   

 

 
Рис. 4. Динамика кислотного числа жира мясных консервов в ламистере 

при ускоренном старении при 37 °С 

 

Значения исходного кислотного числа общей массы консервов были на до-

статочно низком уровне (0,2±0,02 мг КОН/г). Кислотное число  жира консервов 

имело значения 0,3±0,1 мг КОН/г жира. За 12 месяцев  хранения при 37 °С  

кислотное число жира увеличилось до  2,9±0,1 мг КОН/г жира, кислотное число 

общей пробы  до 4,3±0,2. мг КОН/г жира.  К 15 месяцу   хранения при 37 °С  

кислотное число жира увеличилось до  3,8±0,1 мг КОН/г жира, кислотное число 

общей пробы  до 4,5±0,3. мг КОН/г жира. Полученные данные свидетельствуют 

о гидролитических изменениях в липидах консервов при повышенной темпера-

туре  хранения, величины кислотного числа приблизились к экспериментально 
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установленной норме для доброкачественного продукта, но не превысили эту 

норму (не более 5,0 мг КОН/г жира).  

Для определения зависимостей были рассчитаны линии тренда, показыва-

ющие аппроксимацию изменения кислотного числа жира мясных консервов по   

линейной функции У = ах + в с расчетом R
2
 (величина достоверности аппрок-

симации). Считается, что при величине R
2
 = 0,85 и выше, сглаживание экспе-

риментальных данных можно считать достоверным, а если показатель  R
2
  ниже 

0,85, то нет. В случае изменения динамики  кислотного числа жира при   темпе-

ратуре 37 ⁰С  R
2
  находится в пределах от 0,9071 до 0,9302, что  достоверно. 

Тенденция  увеличения кислотного числа жира мясных консервов выражена  

четко и достоверно. 

При статистической обработке получено, что: 

 - для кислотного числа жира мясных консервов общей пробы зависимость 

линейной функции У = ах + в имеет вид: У=0,5115х – 0,1333, где у-  кислотное 

число жира общей пробы, х – срок хранения в месяцах.  

 - для кислотного числа жира мясных консервов зависимость линейной 

функции У = ах + в имеет вид: У=0,3558х + 0,3933, где у-  кислотное число жи-

ра, х – срок хранения в месяцах.  

Перекисное  число также определяли раздельно в  общей массе консервов 

и непосредственно в жире. За наблюдаемый  хранения по перекисному числу 

жира наблюдались колебания, и к 12 месяцу хранения перекисное  число жира 

увеличилось  с 0,5±0,1 мммоль акт.кислорода до  0,7±0,1 мммоль 

акт.кислорода,  перекисное число общей массы консервов также увеличилось с 

0,3 до 1,8±0,1 мммоль акт.кислорода. К 15 месяцу хранения произошло однако, 

снижение   перекисного  числа жира до  1,1±0,1 мммоль акт.кислорода, общей 

массы консервов  до  0,5±0,1 мммоль акт.кислорода (рисунок 5).  

 
Рис. 5.  Динамика перекисного числа жира мясных консервов в ламистере 

при ускоренном старении при 37 °С 
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Результаты аппроксимации экспериментальных данных перекисного числа 

жира мясных консервов с помощью линейной функции У = ах + в показали, что 

при  испытанном температурном режиме хранения в связи с наблюдаемыми ко-

лебаниями повышения или понижения величин показателя получены недоста-

точно достоверные результаты (R
2
  от 0,259 до 0,285). Показатель «перекисное 

число жира» характеризует процессы окисления липидов при хранении жиро-

содержащих продуктов, приводящие к накоплению токсичных первичных и 

вторичных продуктов окисления (перекисей, гидроперекисей, карбонильных 

соединений и др.). Перекиси носят нестойкий характер, преобразуются, показа-

тель «перекисное число жира» не всегда может характеризовать глубину окис-

лительных процессов в период хранения мясных консервов. 

Показатель «тиобарбитуровое число жира» консервов  был в начале хране-

ния менее 0,039 мг/кг, на тапах  ускоренного старения  увеличивался до 0,054 - 

0,062 мг/кг,  после 12-15 месяцев ускоренного старения снизился до 0,046 мг/кг. 

Однако, этот показатель находится на низком уровне оценки окислительной 

стойкости мясных консервов. Это свидетельствует о хорошей сохраняемости 

липидной фракции мясных консервов при повышенной температуре.    

Показатели «перекисное число жира»  и «тиобарбитуровое число жира» 

характеризуют вторичные продукты окисления, и их величины свидетельствует 

о невысокой степени окислительных процессов в основной части  исследован-

ных образцов с длительностью ускоренного хранения при 37°С в течение 15 

месяцев и об отсутствии тенденции образования вторичных продуктов окисле-

ния липидов. 

Окислительно-восстановительный потенциал отражает характер процессов 

трансформации  жиров и белков в мясных консервах. Полученные нами невы-

сокие значеиия окислительно-восстановительного потенциала в период хране-

ния (51,2 до 58,4) свидетельствуют о возможности протекания окислительных 

процессов в мясных консервах в период ускоренного старения [24].    

Стабильность липидной фракции мяса при хранении  во многом зависит от 

её жирнокислотного состава, в том числе от содержания ненасыщенных жир-

ных кислот. Анализ жирнокислотного состава на этапах хранения при повы-

шенной температуре показал, что жир мясных консервов «Говядина тушеная» 

характеризуется высоким содержанием насыщенных жирных кислот 48,2-48,7 

%, в том числе пальмитиновой 26,8-27,9 %,  полиненасыщенные жирные кисло-

ты (в основном линолевая и линоленовая)  составляют 5,0-5,5 %. За исследо-

ванный период ускоренного старения не установлено изменений в составе жир-

ных кислот и подтверждена стойкость состава жирных кислот говяжьего жира 

при повышенной температуре.  

 

5.2.3 Оценка полученных результатов ускоренного старения и приня-

тие решения 

По окончании запланированных исследований образцов мясных консервов 

в соответствии с программой испытаний оценка полученных результатов про-
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ведена с учетом требований Минздрава по установлению сроков годности пи-

щевых продуктов [9]. Основным критерием для обоснования сроков годности 

продукции является отсутствие отрицательной динамики всего комплекса изу-

чаемых показателей (микробиологических, физико-химических, органолепти-

ческих), и отсутствие следующих негативных изменений:  

1- несоответствие микробиологических показателей требованиям про-

мышленной стерильности полных консервов группы А (требованиям ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопас-

ности мяса и мясной продукции»); 

2- несоответствие органолептических показателей требованиям ГОСТ 

32125-2013 (при оценке по балльной системе ухудшение до низшего предела);  

3- достижение обязательных физико-химических показателей критических 

значений; 

4- образование дефектов внутренней поверхности тары. 

Критерии  недоброкачественности консервов по обязательным физико-

химическим показателям: содержание амино-аммиачного азота более 90 мг/кг,  

кислотного числа жира более 5,0  мг/кг, перекисного числа жира более 2 ммоль 

акт. кислорода/кг, изменение рН от ФОНа на 0,3-0,6 ед., увеличение общей 

кислотности от ФОНа на 80-90 %, тиобарбитуровое число – более 0,25-0,30.  

Окончательное заключение о доброкачественности / недоброкачественно-

сти консервов по физико-химическим показателям принималось при сопостав-

лении результатов с органолептическими исследованиями.  

 

5.2.4 Заключение о качестве и безопасности мясных консервов  после 

цикла ускоренного старения 

1. Консервы мясные «Говядина тушеная высший сорт» при повышенной 

(аггравированной) температуре выдержали срок хранения 15 месяцев. После 15 

месяцев хранения в климатической камере при температуре +37 ºС:  

 образцы мясных консервов по микробиологическим показателям соот-

ветствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

 образцы мясных консервов по органолептическим показателям образ-

цы мясных консервов соответствовали требованиям ГОСТ 32125-2013 «Кон-

сервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» и по разработанной в ин-

ституте «Методике балльной оценки для мясных консервов с учетом коэффи-

циента значимости» отнесены ко второй категории качества (суммарный балл 

равен 88,9);  

 физико-химические показатели, характеризующие сохранность липид-

ной и белковой фракций (перекисное число жира, кислотное число жира, ами-

но-аммиачный азот, кислотность) не достигли критических значений для доб-

рокачественной продукции;  
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 на всех этапах ускоренного старения внутренняя  поверхность банок не 

имела повреждений и признаков адгезии полимерного покрытия, сварной шов 

банок был герметичен, имел качественное защитное покрытие.  

2. На основании результатов испытаний консервов данной партии при по-

вышенной (аггравированной) температуре +37 ºС в течение 15 месяцев рассчи-

тан предполагаемый срок годности. Для расчета предполагаемого срока годно-

сти мясных консервов   применен «коэффициент ускоренного старения 4» в со-

ответствии с «Методическими рекомендациями по проведению ускоренных ис-

пытаний для определения срока годности мясных консервов», разработанной  

ФГБУ НИИПХ Росрезерва.  

Для мясных консервов данной партии  предполагаемый расчетный срок 

годности определен не более 60 месяцев  (15х4*). С учетом коэффициента ре-

зерва 1,15 срок годности составит 52,1 месяца (60/1,15 =52). По полученным 

экспериментальным данным срок годности мясных консервов опытной партии 

расфасованной в банки из ламистера, будет составлять 4,34 года.  По расчет-

ным данным возможно увеличение срока годности на 1 год.  

 

5.3. Исследование безопасности и качества мясных консервов  

в ламистере  при натурном хранении в складе 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению уско-

ренных испытаний для определения срока годности мясных консервов» необ-

ходимо подтверждение расчетного срока годности в складских условиях. На 

данном этапе срок хранения партии консервов в складе составляет 3 года. Ниже 

приведены результаты испытаний мясных консервов в ламистере в течение это-

го срока хранения.    

 

5.3.1. Органолептическая оценка  

По  результатам дегустации, проведенной при поступлении консервов, 

установлено, что продукция. Балльная органолептическая оценка исследован-

ных консервов по отдельным показателям варьирует на исходном уровне была 

в пределах от 4,8 до 5,0 балла, консервы характеризовались хорошими органо-

лептическими показателями качества и соответствовали требованиям стандарта 

Результаты ежеквартальных дегустационных экспертиз  свидетельствуют о том, 

что в период хранения у мясных консервов в ламистере произошло снижение  

органолептической оценки по показателю «внешний вид бульона» (на этапе 3 

года  средняя балльная оценка  3,4 балла). Остальные показатели (вкус, запах, 

консистенция) на уровне хорошего качества (4,4 - 4,8 баллов). Суммарная 

балльная оценка, рассчитанная с учетом коэффициентов значимости, снизилась 

за этот период до 85,1 балла,  и находится на уровне хорошего качества.  Мож-

но заключить, что мясные консервы в ламистере  характеризуются довольно 

высокой стабильностью органолептических свойств: в пределах наблюдаемого 

срока не происходит существенного ухудшения балльной оценки данных кон-

сервов. 
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5.3.2. Физико-химические показатели    

Показатель титруемая кислотность, находился в течение периода хранения 

в пределах 0,5-0,6 % молочной кислоты, изменение титруемой кислотности со-

ставило 50%, что допустимо, так как изменение кислотности от исходного зна-

чения возможно на 80-90%. 

Оценка амино-аммиачного азота  показала, что за  36 месяцев  хранения 

его содержания  повысилось с  60  мг/100г. до 80,3 мг/100г (рис. 6),  и  выявлена  

достоверная тенденция увеличения (R
2
=0,841). В исследованной партии про-

дукции на этапе 3 года величина амино-аммиачного азота  характерна для доб-

рокачественных мясопродуктов (до 90 мг/100г). Можно заключить, что проте-

кания интенсивных процессов протеолитического разложения белков не уста-

новлено, увеличение аминных соединений происходило плавно.  

 

 
Рис. 6. Динамика амино-аммиачного азота  мясных консервов в ламистере 

при складском хранении 

 

Экспериментальные данные свидетельствуют о тенденции увеличения 

кислотного числа, определяемого  в  жире и общей массе  мясных консервов. 

На этапе хранения 12 месяцев кислотное число жира и общей пробы увеличи-

лось с 0,2 до 2,5-3,0 мг КОН/г жира, однако при последующим хранении было 

отмечено понижение этого показателя:  после 2-х лет хранения до  2,0 мг КОН/г 

жира,  после 3 лет - до  1,4 мг КОН/г жира, причем величины  кислотного число 

жира и  общей пробы к концу наблюдаемого срока имели одинаковые значе-

ния. На этапе 3 года хранения кислотное число жира и общей пробы  мясных 
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консервов было ниже экспериментально установленной нормы (5,0 мг КОН/г 

жира). 

 

 
Рис. 7. Динамика кислотного числа жира мясных консервов в ламистере 

при складском хранении 

 

Показатель «перекисное число жира» жира и общей массы консервов  в 

начальный период был на достаточно низком уровне 0,3 - 0,5 мммоль 

акт.кислорода (рис. 8). За наблюдаемый период  хранения перекисное число 

жира подвергалось колебаниям:  к 29 месяцам хранения увеличилось до 2,0 

мммоль активного кислорода, затем понизилось до 0,8. По величине перекисно-

го числа общей массы консервов также отмечены колебания: на этапе 29 меся-

цев показатель увеличился до 1,7 мммоль активного кислорода, к концу наблю-

даемого периода хранения снизился. Колебания по показателю «перекисное 

число жира» при натурном хранении подтверждают, что перекиси носят не-

стойкий характер и преобразуются в период хранения мясных консервов. Пере-

кисное  число жира и общей массы консервов после 3х лет хранения было ниже 

критических значений (2,0 мммоль активного кислорода). 

Показатель «тиобарбитуровое число жира» консервов  был на исходном 

уровне менее 0,039 мг/кг, в течение наблюдаемого периода хранения  был ста-

билен. Динамика показателей «перекисное число жира» и «тиобарбитуровое 

число жира» свидетельствует о невысокой степени окислительных процессов в 

мясных консервах с длительностью хранения 3 года. Консервы имеют запас ка-

чества по этим показателям и могут дальше храниться.  
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Рис. 8. Динамика перекисного числа жира мясных консервов в ламистере 

при складском хранении 

  

Анализ жирнокислотного состава при складском  хранения показал, что 

отношение насыщенные к ненасыщенным составляет 0,92-0,93 (таблица 1).   

 

Таблица 1  

Результаты испытаний жирнокислотного состава жировой фазы  мясных 

консервов в ламистере на этапах складского хранения  (относительное % 

содержание метиловых эфиров жирных кислот) 
Наименование жирных кислот .12 мес. 14,5 мес. 17,5 мес. . 24 мес. 

Каприновая  (С 10::0) Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1 

Лауриновая (С 12::0) 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 

 Миристиновая (С 14:0) 3,1±0,1 3,1±0,1 3,0±0,3 3,4±0,3 

Миристинолеиновая (С 14:1) 1,2±0,2 0,9±0,2 1,2±0,2 1,0±0,2 

 Пентадециловая (С15:0) 1,0±0,2 0,7±0,2 0,9±0,2 0,9±0,2 

 Пентадеценовая (С15:1) 0,7±0,2 0,4±0,2 0,7±0,2 0,7±0,2 

пальмитиновая (С16:0) 27,1±1,8 26,7±1,9 26,9±1,9 26,5±1,9 

 пальмитолеиновая (С16:1) 4,7±0,5 4,0±0,4 4,7±0,5 4,8±0,5 

маргариновая (С17:0)  1,7±0,2 1,6±0,2 1,7±0,2 1,7±0,2 

Гептадециновая (С17:1) 1,7±0,2 0,6±0,2 0,5±0,1 0,5±0,1 

 стеариновая (С18:0) 15,0±1,2 15,1±1,2 14,9±1,2 14,5±1,2 

 олеиновая (С18:1)  38,6±2,8 38,8±2,8 38,9±2,9 39,9±2,9 

 линолевая (С18:2)   5,2±0,5 4,23±0,5 5,1±0,5 5,2±0,5 

 линоленовая (С18:3) 0,4±0,1 0,5±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 

Нанодеценовая (С19:1) 0,3±0,1 0,2±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

 эйкозановая (арахиновая (С20:0) 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 

Насыщенные  48,32 48,11 47,99 47,62 

Мононенасыщенные 46,10 46,20 46,28 46,78 

Полиненасыщенные 5,58 5,69 5,73 5,60 

Отношение насыщенные  

к ненасыщенным  
0,934 0,927 0,922 0,91 
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По результатам испытаний можно отметить незначительное снижение до-

ли насыщенных  жирных кислот и увеличение мононенасыщенных  жирных 

кислот, однако отношение насыщенные к ненасыщенным жирным кислотам 

практически не изменилось. Анализ жирнокислотного состава подтвердил 

стойкость состава жирных кислот говяжьего жира при складском хранении.  

 

5.3.3 Заключение о качестве и безопасности мясных консервов 

 после цикла хранения  в отапливаемом складе 

1. Консервы мясные «Говядина тушеная высший сорт» в банках из лами-

стера после 3 лет хранения в отапливаемом складе:  

 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям про-

мышленной стерильности ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013.   

 по органолептическим показателям образцы мясных консервов  соответ-

ствовали требованиям ГОСТ 32125-2013, по балльной шкале имели уровень ка-

чество «хорошее».   

 физико-химические показатели, характеризующие сохранность липидной 

и белковой фракций (перекисное число жира, кислотное число жира, амино-

аммиачный азот, кислотность) не достигли критических значений.  

 состав жирных кислот претерпел минимальные изменения.  

Консервы мясные в ламистере на этапе 3 года складского хранения  соот-

ветствуют требованиям нормативной и законодательной документации  и име-

ют запас качества по испытанным показателям качества и безопасности. Хра-

нение опытной  партии мясных консервов в ламистере  в складских условиях 

будет продолжено для подтверждения предполагаемого срока годности, рас-

считанного по результатам ускоренного старения (до 48 месяцев). 

 

5.3.4 Оценка состояния транспортной тары  

Во всех случаях в ходе эксперимента кроме качественных показателей пи-

щевого продукта исследовали состояние транспортной и потребительской упа-

ковки: качественные характеристики, такие как ее целостность, деформации, со-

стояние покрытия, расслоение материала, прочность сварных швов, а также ба-

рьерные свойства: влагопроницаемость и газопроницаемость по кислороду. 

Результаты исследования состояния упаковки опытной партии консервов в 

банке из ламистера показали следующее. 

Сразу после штабелирования на части гофроящиков нижнего поддона бы-

ло отмечено незначительное выпирание обечаек. В дальнейшем увеличения де-

формации обечаек не произошло.  По расчету предельно допустимая масса гру-

за, которую должны выдерживать при штабелировании ящики из гофрирован-

ного картона марки Т-24 составляет 239 кг. В нашем случае нижний ряд ящи-

ков в штабеле при хранении в течение 3 лет выдержал статическую нагрузку 

961,5 кг/м
2
. Каждый ящик выдержал нагрузку 92,3 кг. В течение эксперимента 

при регулярном визуальном осмотре не было выявлено деформаций, протечек, 

подмокания гофроящиков. 
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5.3.5 Оценка внутренней и внешней поверхности ламистерной упаковки  

Оценка состояния внешней и внутренней поверхности потребительской 

упаковки из ламистера при ускоренном испытании и складском хранении пока-

зала следующее. В течение всего процесса хранения банки были без видимых 

дефектов и повреждений внешней поверхности, без деформаций, вздутий дна и 

крышек. Термошов по всему периметру оставался непрерывным, гладким, без 

складок и морщин, с четким по ширине отпечатком сварного элемента. Лако-

красочное покрытие сохранено, темные пятна, трещины и подтеки отсутствуют. 

Внутреннее полимерное покрытие банки также оставалось без дефектов. на 

внешней и внутренней  поверхностях  банок видимых дефектов и повреждений 

не обнаружено, лакокрасочное покрытие сохранено, темные пятна, трещины и 

подтеки отсутствуют. 

 

5.3.6 Испытания ламистерной упаковки  

Результаты механических испытаний банок и крышек при хранении пока-

зали, что прочность при растяжении крышек из ламистера и относительное 

удлинение при разрыве  за период хранения немного снизились в сравнении с 

исходными данными. По результатам было заключено, что сварной шов банки 

из ламистера обеспечивает герметичность упаковки с мясными и консервами в 

период длительного складского хранения и ускоренного старения.  

Газопроницаемость характеризует свойство материала поглощать газооб-

разные компоненты воздуха и других газов, присутствующих в окружающей 

среде. Проведенный при хранении контроль  газопроницаемости и паропрони-

цаемости полимерного материала свидетельствовал о его защитных свойствах 

от паров воды и от кислорода воздуха.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны технологические основы установления срока годности  мяс-

ных консервов в банках из ламистера для длительного хранения, включающие 2 

направления: испытания по ускоренному старению в условиях аггравиирован-

ной температуры и при натурном хранении в складе. Рассмотрены требования к 

ламистерной  упаковке для консервов. По результатам исследования качества и 

безопасности мясных консервов в ламистерной упаковке при  повышенной 

температуре +37 °С показано, что ускоренное «старения» консервов позволяет 

в результате активации ферментов быстрее выявлять нежелательные биохими-

ческие изменения: величины показателей окислительной порчи жира возраста-

ют более интенсивно, чем при складском натурном хранении:  величины кис-

лотного числа жира -  почти в 10 раз, перекисного чисел жира в 2 раза. На ос-

новании обработки полученных экспериментальных данных, после испытаний 

мясных консервов при ускоренном старении сделан расчет предполагаемых 

сроков годности мясных консервов по установленным критериям. Хранение 

при натурном хранении в складских условиях. подтвердило сроки годности, 

установленные изготовителем. Для подтверждения расчетных сроков годности 
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хранение партии мясных консервов в складе продолжается. 
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Аннотация: в работе показано основные ыборы паронагнетательных скважин проводился 

исходя из анализа геолого-гидродинамических характеристик пластовых систем месторож-

дения с использованием опыта разработки и проектирования подобных месторождений. Вы-

бор скважины для нагнетания пара должен осуществляется геологическими и производ-

ственными службами по всей территории месторождения, исходя из параметров работы 

скважин. 

Ключевые слова: температура, керн, нефть, газ, пар, давление, трубопровод. 

 

CHARACTERISTICS OF THERMAL STATE OF RESERVES AT THE KARAZHANBAS 

FIELD 

Koishina A.I. 

 

Abstract: The work shows the main selection of steam injection wells was carried out based on an 

analysis of the geological and hydrodynamic characteristics of the reservoir systems of the field 

using experience in the development and design of similar fields. The selection of a well for steam 

injection should be carried out by geological and production services throughout the field, based on 

the operating parameters of the wells. 

Keywords: temperature, core, oil, gas, steam, pressure, pipeline. 

 

Газонефтяное месторождение Каражанбас открыто в 1974г., первооткры-

вательницей является структурно-поисковая скважина К-12, в которой был по-

лучен фонтанный приток нефти из нижнемеловых отложений. 

Пробуренными скважинами на месторождении Каражанбас вскрыты от-

ложения раннетриасового, среднеюрского и раннемелового возраста, с макси-

мальной вскрытой толщиной 3750 м (скв. Г-2). 

На месторождении основной отбор керна был выполнен к 1977 г., в 80-ые и 

начале 90-ых годов выполнено изучение керна, преимущественно, из отложений 

пачки “Г”, вскрытых эксплуатационными скважинами, пробуренными, в основ-

ном, на двух опытных участках. На полноту выноса керна (вынос керна в сред-

нем составлял около 50%) влияние оказал размыв слабо уплотненных пород, 

что привело к потере информации о пластах, обладающих наиболее высокими 
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фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). По этой причине, полученные 

сведения о физических свойствах пород, являются заниженными. 

Кроме того, были отбракованы глубинные пробы, признанные непредста-

вительными: 

- пробы, отобранные из скважин, работавших перед отбором проб с Рзаб< 

Рнас; 

- пробы с высоким содержанием воды; 

- неполное заполнение пробоотборной камеры или низкое давление в ка-

мере; 

- пробы, по которым отсутствует взаимосвязь параметров. После анализа и 

отбраковки непредставительных проб, результаты исследований 48 

проб из 32 скважин систематизированы по объектам разработки и разде-

ленным по площади участкам – северному, западному, центральному и восточ-

ному.  

По пробам получены средние параметры пластовой нефти по I и II-объекту 

разработки (пласты А, Б, В, Г, Д, Д2) - по северному, западному, центральному 

и восточному участку и III-объекту (горизонты Ю-I, Ю-II) - по западному, цен-

тральному и восточному участку и составлена сводная таблица подсчетных па-

раметров по состоянию на 01.07.2008 г.  

Физико-химическая характеристика дегазированной нефти месторождения 

Каражанбас I, II и III-объектов разработки (гор. А, Б, В, Г, Д, Ю-I и Ю-II) пред-

ставлена исследованиями 132 проб нефти из 101 скважины, выполненными за 

весь период разработки месторождения. В связи с тем, что в процессе разработ-

ки (по результатам авторских надзоров) изменений в свойствах дегазированной 

нефти не отмечалось, для усреднения их по объектам привлечены все пробы, 

кроме некондиционных. 

Результаты исследований поверхностных проб нефти, систематизированы 

по объектам и сведены в таблицу 1, где указаны диапазоны изменения парамет-

ров по объектам и посчитаны средние значения. Вследствие того, что дегазиро-

ванная нефть по всем объектам разработки схожа по своим свойствам и соста-

ву, разделения объектов на выделенные участки не проводилось. 

Дегазированная нефть I, II и III-объектов по своим свойствам и химиче-

скому составу, как уже упоминалось выше, достаточно схожа. Плотность нефти 

(по типу нефти) относится к битуминозной, с диапазоном плотностей от 0.9230 

до 0.9540 г/см
3
. Динамическая вязкость при 50

О
С находится в приделах от 64.10 

до 350.7 мПа*с. 

Нефть месторождения Каражанбас следует отнести к категории высокос-

молистых и сернистых. Массовое содержание асфальто-смолистых веществ со-

ставляет от 18.0 до 34.6 %, серы – от 0.90 до 2.40 %. По содержанию парафина 

исследованная нефть относится к типу парафинистых, содержание высокомо-

лекулярных парафиновых углеводородов достигает до 3.6 % масс. Отличитель-

ной чертой нефти месторождения Каражанбас является низкая (до -27 
О
С) тем-

пература застывания. 
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Таблица 1 

Протяженность нагнетательных линий 

№ 

п/п 
№ скв. 

Протяженность паронагнетательных ли-

ний, м 

Стальные трубы 89 мм 

Участок 

промысла 
Примечание 

1 5014 75 Восточный  

2 5015 35 Восточный перенаправлена 

3 4420 170 Восточный  

4 4419 145 Восточный  

5 2755 145 Восточный  

6 4417 110 Восточный  

7 4415 110 Восточный  

8 4416 130 Восточный  

9 5013 50 Восточный  

10 2785 470 Восточный  

11 3436 510 Восточный  

12 3407 135 Восточный  

13 3406 80 Восточный  

14 2747 110 Восточный  

15 4414 140 Восточный  

16 3403 170 Восточный  

17 2745 110 Восточный  

18 3401 110 Восточный  

19 3612 10 Восточный перенаправлена 

20 4902 193 Восточный  

21 3380 150 Восточный  

22 4424 160 Восточный  

23 2726 350 Восточный  

24 4480 100 Восточный  

25 4905 150 Восточный  

26 2809 160 Восточный  

27 2972 45 Восточный  

28 2835 90  Восточный  

29 2048 70 Восточный  

30 2993 215 Восточный  

31 5166 67 Восточный  

32 5020 45 Восточный  

33 5170 45 Восточный  

34 4481 96 Восточный  

35 3280 192 Восточный  

36 4296 82 Восточный  

37 4894 55 Восточный  

38 4293 92 Восточный  

39 4893 60 Восточный  

40 2971 77 Восточный  

41 3377 75 Восточный  

42 1391 77 Восточный  

43 4486 85 Восточный  

44 Всего 5546   
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Дегазированная нефть обеднена легкими фракциями. Максимальный выход 

светлых фракций, выкипающих до 200
О
С, составил 4.5% об., до 300

О
С - 30% об. 

Месторождение Каражанбас является действующим объектом со сложив-

шейся структурой добычи и сбора продукции нефтяных скважин, системой 

поддержания пластового давления.  

В последнее время на месторождении уделяется большое внимание систе-

ме поддержания пластового давления с помощью закачки пара в пласт с опре-

деленной температурой и давлением. 

В связи с этим было запроектировано и построено расширение ППГ-3 и 

ППГ-4 соответственно для выработки определенного количества пара с целью 

закачки его в пласт. Таким образом, выработка пара на этих парогенераторных 

установках достигло 400 т пара в час. 

Согласно технологической схеме разработки на месторождении Каражан-

бас в качестве рабочих агентов для поднятия внутрипластового давления ис-

пользуется пар и вода. 

В качестве горячего рабочего агента в данном проекте используется насы-

щенный пар с параметрами Рраб=6,0 МПа, Траб=275 ºС. 

Сорок одна скважина в восточной части месторождения в 12 этапе II 

очереди обустройства являются паронагнетательными. 

Для подачи пара к этим скважинам предполагается проложить 

парораспределительные коллекторы 159, 219 мм от парогенераторных станций 

ППГ-3,4. 

Оборудование, расположенное на устье скважины, рассчитано на давление 

Ррасч=6,4 МПа. 

На площадке скважин паронагнетательные линии выполнены надземно на 

низких опорах.   

Согласно технологической схеме разработки на месторождении Каражан-

бас в качестве рабочих агентов для поднятия внутрипластового давления ис-

пользуется пар и вода. 

В качестве горячего рабочего агента в данном проекте используется насы-

щенный пар с параметрами Рраб=6,0 МПа, Траб=275 ºС. 

В проекте решается вопрос подачи пара на нагнетание к сорока одной 

скважине в восточной части месторождения. 

Для подачи пара к этим скважинам предполагается проложить 

парораспределительные коллекторы 159, 219 мм от парогенераторных станций 

ППГ-3,4, а также использовать существующие парораспределительные 

коллекторы, построенные ранее от этих ППГ. От парораспределительных 

коллекторов (существующих и проектируемых) прокладываются  

паронагнетательные линии до паронагнетательных скважин.  

Паронагнетательные линии 

Паронагнетательные линии предназначены для закачки пара в продуктив-

ный пласт с целью повышения пластового давления и, как следствие, повыше-

ние нефтеотдачи. 
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Паронагнетательные линии выполнены надземно на низких опорах. 

Для компенсации продольных перемещений паропровод прокладывается с 

устройством П-образных компенсаторов.  

Для слива конденсата при подходе к нагнетательной арматуре в нижней 

точке паропроводов предусмотрены дренажи. 

Для продувки паропроводов предусмотрены воздушники. 

Предусмотрен визуальный контроль давления и расхода пара на паро-

нагнетательных линиях. 

Парораспределительные коллекторы 

Парораспределительная система включает в себя парораспределительные 

коллекторы и паронагнетательные линии. 

На месторождении принята следующая схема паронагнетания: распредели-

тельная паровая гребенка на парогенераторной станции – парораспределительный 

коллектор – паронагнетательная линия – паронагнетательная скважина. 

Пар от парораспределительной гребенки по парораспределительным кол-

лекторам поступает на паронагнетательные скважины и через устьевую нагне-

тательную арматуру закачивается в пласт.  

Диаметры парораспределительных коллекторов и паронагнетательных 

линий определены на основании расчетов. 

Паронагнетательные линии 

Паронагнетательные линии предназначены для закачки пара в продуктив-

ный пласт с целью повышения пластового давления и, как следствие, повыше-

ние нефтеотдачи. 

Паронагнетательные линии выполнены надземно на низких опорах. 

Для компенсации продольных перемещений паропровод прокладывается с 

устройством П-образных компенсаторов.  

Для слива конденсата при подходе к нагнетательной арматуре в нижней 

точке паропроводов предусмотрены дренажи. 

Для продувки паропроводов предусмотрены воздушники. 

Предусмотрен визуальный контроль давления и расхода пара на паро-

нагнетательных линиях. 

Парораспределительные коллекторы 

Парораспределительные коллекторы предназначены для транспортировки 

пара от ППГ-3,4 до площадок паронагнетательных скважин. 

Рабочее давление в коллекторах 6,0 МПа. Пропускная способность 

рассчитана из условия закачки 3т/час пара на одну скважину (для объекта G)  и 

4т/час (для объекта J) согласно техническому заданию заказчика. 

Проектируемые паропроводы предусмотрены в надземном исполнении на 

низких опорах. 

Для компенсации продольных перемещений парораспределительные  

коллекторы прокладываются с устройством П-образных компенсаторов.   

Для слива конденсата в нижних точках коллекторов предусмотрены 

дренажи. 
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Для продувки паропроводов в самых высоких точках предусмотрены 

воздушники. 

Предусмотрен визуальный контроль давления и расхода пара на парорас-

пределительных коллекторах. 

Для паропроводов выбраны трубы горячедеформированные бесшовные по 

ТУ 14-3-460-75. Материал трубы - сталь 20, группа В. 

В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации  

трубопроводов пара и горячей воды РК от 21.04.94 проектируемые паропроводы 

относятся ко II.2 категории. 

Паропроводы изолируется матами минераловатными  марки 100 толщиной 

100 мм по ГОСТ 21880-94. Покровный слой – оцинкованная сталь, толщиной 

0,5 мм по ГОСТ 14918-80.  

Антикоррозионное покрытие паропроводов и арматуры – эмаль КО-811 и 

КО-11К по ГОСТ 23122-78. 

Уклон паропроводов 0,002 выбран в соответствии с требованиями МСН 

4.02-02-2004 «Тепловые сети». 

Переход через автомобильные дороги выполнен надземно на высоте 6,3 

метра до низа трубы. 

После проведения сварочных работ на паропроводах произвести 

ультразвуковую дефектоскопию сварных швов (100% по РД-04-07-94)  и 

гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды РК.  

Давление гидравлического испытания Рисп=1,25*Рраб.  

Техническая вода для гидроиспытаний и промывки берется от водоразда-

точного пункта в районе ППГ-4. 

После промывки и гидроиспытаний вода направляется в экологический от-

стойник и после отстаивания используется при строительстве дорог и площадок 

и для пылеподавления. 

Парораспределительные коллекторы предназначены для транспортировки 

пара от ППГ-3,4 до площадок паронагнетательных скважин. 

Рабочее давление в коллекторах 6,0 МПа. Пропускная способность рассчита-

на из условия закачки 3т/час пара на одну скважину (для объекта G) и 4 т/час пара 

на одну скважину (для объекта J) согласно техническому заданию заказчика. 

Проектируемые паропроводы предусмотрены в надземном исполнении на 

низких опорах. 

Для компенсации продольных перемещений парораспределительные  

коллекторы прокладываются с устройством П-образных компенсаторов.   

Для слива конденсата в нижних точках коллекторов предусмотрены 

дренажи. 

Для продувки паропроводов в самых высоких точках предусмотрены 

воздушники. 

В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации  

трубопроводов пара и горячей воды РК от 21.04.94 проектируемые паропроводы 



268 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

относятся ко II.2 категории. 

Уклон паропроводов 0,002 выбран в соответствии с требованиями МСН 

4.02-02-2004 «Тепловые сети». 

Переход через автомобильные дороги выполнен надземно на высоте 6,3 

метра до низа трубопровода. 

Для парораспределительных коллекторов выбраны трубы 

горячедеформированные бесшовные по ТУ 14-3-460-75. Материал трубы - 

сталь 20, группа В. 

Паропроводы и запорная арматура изолируются матами минераловатными  

марки 100 толщиной 100 мм по ГОСТ 21880-94. Покровный слой – 

оцинкованная сталь, толщиной 0,8 мм по ГОСТ 14918-80.  

Антикоррозионное покрытие коллекторов, нагнетательных линий и 

арматуры – эмаль КО-811 и КО-11К по ГОСТ 23122-78. 

После проведения сварочных работ на паропроводах произвести 

ультразвуковую дефектоскопию сварных швов (100% по РД-04-07-94)  и 

гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды РК.  

Давление гидравлического испытания Риспол=1,25*Рраб.  

 

Протяженность парораспределительных коллекторов с учетом компенса-

торов составляет: 

П4/5                Ø 219 мм         2144 м; 

П4/6                Ø 159 мм         870 м;    

 П4/7               Ø  219мм         3800 м; 

 П3/2               Ø 159 мм          670 м; 

 П3/3               Ø 159 мм          320 м; 

 П3/4               Ø159мм            975 м. 

 

Мобильный паропровод  подаёт пар от распределителя по сухости пара 

(гребёнки) до устья скважины.  

Кроме того, мобильный паропровод  проложен от парогенератора до гре-

бёнки и блока пуска.  

Паронагнетательный трубопровод представляет собой стальной трубопро-

вод различной длины и формы, и состоит из; хомутов, теплоизоляционного ко-

жуха для поддержания рабочей температуры в паропроводе, и гофрированного 

компенсатора для компенсации при температурном расширении. Соединение 

паронагнетательного трубопровода осуществляется посредством хомутовых 

зажимов. Трубопроводы прокладываются надземно на низких опорах.     

Данный продукт имеет такие преимущества, как мобильность, неслож-

ность установки и является заменой традиционного трубопровода при соедине-

нии передвижного и временного оборудования. 

В комплект поставки МПГ входит комплект паронагнетательных трубо-

проводов.  
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Данный комплект состоит из трубопроводов различной длинны и формы, 

соединение концов трубопроводов осуществляется посредством хомутовых за-

жимов, входящих в комплект поставки.  

 

 1) хомут соединения, 

 2) уплотнение,  

 3) стекловата,  

 4)поддерживатель,   

 5)теплоизолирующий материал,  

 6)наружный защитный корпус,   

 7) компенсатор,   

 8) котельная труба. 

  

Рис. 1.  Схема конструкции мобильного трубопровода  

для паронагнетательных скважин 

 

 
Рис. 2. Хомутный метод соединения 
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Паро-тепловое воздействие (ПТВ), как и предусмотрено проектным доку-

ментом «Дополнение к уточнённому проекту разработки месторождения Кара-

жанбас 2011г., АО «НИПИнефтегаз», осуществляется на восточном и северном 

участках месторождения. На восточном участке закачка пара производится с 

2005 г. - в III объект разработки, с 2007 г. - во II, с 2010 г. - в I. На северном 

участке организация ячеек для закачки пара проводится с 2011 г. 

Закачку пара осуществляют через 213 паронагнетательных скважин: 198 

скважин восточного участка и 15 скважин северного участка. С целью контроля 

за термическим состоянием пластов на участках закачки пара на месторожде-

нии осуществляются замеры устьевой температуры в скважинах с последую-

щим пересчетом на забой, глубинные замеры и исследования температурного 

градиента.  Всего проведено 42772 устьевых замеров, 587 глубинных замеров. 

Для построения карты изотерм участков закачки пара каждого из объектов 

были использованы данные о пластовой температуре в 1362 добывающих и 270 

– нагнетательных скважинах. В 1362 скважинах - устьевые замеры с последу-

ющим пересчетом на забой через полученный температурный градиент и в 113 

скважинах-  глубинный замер температуры. 

Температурный градиент был принят равным 2 
0
С/100 м для скважин, уда-

ленных и не принадлежащих ячейкам с паронагнетельными скважинами, и 7 

оС/100 м для скважин, принадлежащих ячейкам с паронагнетательными сква-

жинами, по данным фактических замеров температуры. Начальная температура 

пласта + 30 
0
С. Температура закачки в паронагнетательных скважинах на устье 

– 151- 267 
0
С. Количество и виды выполненных определений температуры по 

объектам и участкам приведены в таблице 2. 

Восточный участок На восточном участке месторождения для построения 

карт изотерм использовались данные о температуре по 1470 скважинам, в том 

числе: по I объекту - 352 определений в добывающих скважинах и 58- в нагне-

тательных, по II объекту – 461 – в добывающих и 90 – в нагнетательных, по III 

объекту 406- в добывающих и 103- в нагнетательных скважинах. 

В 1219 добывающих скважинах температура на забое определяется на 

уровне 17 – 187 оС. Максимальная температура- 187 оС зафиксирована в рай-

оне добывающей скважины 7251. 

На востоке III объекта имеется зона с влиянием законтурной закачки. В 8 

нагнетательных скважинах температура на забое варьирует от 176 до 226 оС, в 

39 добывающих скважинах забойная температура определяется на уровне 27- 

96 оС. Температуры в добывающих скважинах получены расчетным путем. 

Поэтому, с целью контроля и более корректного определения термическо-

го состояния в зоне влияния законтурной закачки на участке ПТВ, рекоменду-

ется провести в данных скважинах глубинные замеры температур и давлений. 

Северный участок  

На северном участке месторождения (I объект) для построения карт изо-

терм использовались данные о температуре по 162 скважинам: 143 добываю-

щим и 19 нагнетательным. 
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В 19 нагнетательных скважинах температура на забое варьирует от 180 до 

267 оС. Максимальная температура на забое- 267оС зафиксирована в районе 

нагнетательной скважины 5848. В 143 добывающих скважинах забойная темпе-

ратура определяется на уровне 25- 101 оС. Максимальная температура-  101 оС 

зафиксирована в районе добывающей скважины 5804. 

 

Таблица 2 

Количество и виды выполненных определений температуры по объектам 

и участкам 

Год Организация Виды замеров 
I объект II объект 

III 

объект 

север восток восток восток 

2016 ЦНИПР  глубинные замеры 18  40 33 22 

устьевые замеры  162 410 551 509 

2016 ЦНИПР  глубинные замеры        3 

устьевые замеры 153 381 477 458 

2015 ЦНИПР  глубинные замеры  11 31 26 15 

устьевые замеры  139 315 437 394 

2014  

 

ЦНИПР  глубинные замеры  3 27 17 3 

устьевые замеры  113 288 411 333 

Алстрон  

 

глубинные замеры  1 2 2 0 

устьевые замеры 

(СПЕКТР-120-4,0-

4У/2-Д3,5)  

17 7 12 15 

интервальные 

замеры (Прибор 

PPS-25 )  

5 34 8 0 

2013  

 

ЦНИПР  глубинные замеры  14 74 56 6 

устьевые замеры  114 323 449 238 

Алстрон  

 

глубинные замеры  1 1 5 0 

интервальные 

замеры(Прибор 

PPS-25 )  

3 7 8 1 

ПНС ЦНИПР глубинные замеры  

 

12 17 85 62 

 

Наиболее высокие температуры наблюдаются на II и III объектах 

разработки (см. графическое приложение), так как закачка пара на данных 

участках осуществляется с 2007 г. и 2005 г. соответственно. 

Также следует отметить, что на карте имеются участки, где температура в 

добывающих скважинах, находящихся в зоне закачки пара, лишь 

незначительно превышает начальную 30-40 
о
С. 

По I объекту разработки соотношение нагнетательных скважин к 

добывающим на восточном участке составляет 1/7 (417 доб./58 наг.), на 



272 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

северном - 1/8 (214 доб./26 наг.), по II объекту на восточном участке 1/5 (437 

доб./87 наг.), по III объекту на восточном участке 1/4 (412 доб./103 наг). 

 

Таблица 3 

Расчетные температуры в скважинах, расположенных в зоне 

влияния законтурной закачки. Восток- III объект 
Сважина Т(оС) Тип 

 1208  
 1685  
 1689  
 2745  

 2748  
 2754  
 3281  
 3342  
 3451  
 4404  
 4405  

 4406  
 4407  
 4408  
 4412  
 4414  
 4415  
 4419  

 4420  
 4461  
 4465  
 4466  
 4467  
 4698  
 4699  
 4700  
 4717  
 4719  
 4720  
 4727  
 4728  

 4730  
 4731  
 4732  
 4734  
 4735  
 4736  
 4737  

 4738  
 4739  
 4740  
 4741  
 4743  
 4744  

 4745  
 5086  
 5087  

 47  
 40  
 30  
 192  

 55  
 73  
 199  
 67  
 28  
 56  
 211  

 96  
 176  
 78  
 71  
 29  
 226  
 217  

 198  
 28  
 30  
 29  
 27  
 84  
 69  
 60  
 52  
 51  
 52  
 45  
 77  

 65  
 53  
 51  
 29  
 52  
 51  
 51  

 28  
 29  
 29  
 29  
 51  
 51  

 51  
 92  
 196  

добывающая 

добывающая 

добывающая 

Нагнетательная 

добывающая 

добывающая 

Нагнетательная 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

Нагнетательная 

добывающая 

Нагнетательная 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

Нагнетательная 

Нагнетательная 

Нагнетательная 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

добывающая 

Нагнетательная 
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Выводы и рекомендации 

 - Для построения карт изотерм использовались данные о пластовой 

температуре в 1632 скважинах, в том числе: в 1362 - добывающей и 270 - 

нагнетательных.  

- Температурный фронт распространён неравномерно, в отдельных 

добывающих скважинах, расположенных в зоне закачки пара, температура не 

превышает начальную температуру пласта (+30 
0
С).  

- Наиболее высокие температуры наблюдаются на II и III объектах 

разработки.  

- Рекомендуется выполнить глубинные замеры температур в зоне влияния 

законтурной закачки (восток III объект).  
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Аннотация: наряду с традиционными зоологическими методами  селекционной работе в 

животноводстве добавились генетические исследования. Группы крови широко используют-

ся в практическом животноводстве для установления подлинности происхождения, оценки 

генетического разнообразия отдельных племенных групп и выявления показателей продук-

тивности. Изучение и использование генетических показателей в животноводстве имеет осо-

бое значение в современной селекционной работе. Это связано с тем,что они позволяют по-

лучить информацию о генетической структуре популяции, которая в дальнейшем может 

быть использована для проведения целенаправленной селекционной работы. Наиболее эф-

фективным и действенным методом оценки генетической ценности животного является ме-

тод оценки на основе STR-локусов. Геномная селекция в настоящее время является самой 

молодой и современной, но в тоже время наиболее быстро развивающейся наукой. Традици-

онная оценка скота, особенно крупного, с помощью геномной селекции полезна для раннего 

выявления генетически ценного поголовья. Геномная селекция позволила рассчитать индек-

сы племенной ценности, охватывающие практически все локусы количественных признаков. 

Исследования показали, что некоторые из них имеют высокие и низкие частоты встречаемо-

сти, характерные для всех хозяйств. Высока доля животных с антигенами A1, A2, B2, 

E'3,G",O' и Z, значительно ниже уровень O4, C2 и L'. Выявление наиболее эффективного 

способа подбора с учетом индекса генетического сходства выявило  наименьшее количество 

родительских пар в низких (0,0-0,30) и высоких (0,61-0,90) индексах антигенного сходства и 

составила: ООО «Агрофирма Адучи» - 24 пары (16%) и 48 пар (32%), АО «Сарпа» - 17 пар 

(11%) и  21пара (14 АО ПЗ им. А Чапчаева – 15 пар (10%) и 9 пар (6%), ООО «Агробизнес» - 

8 пар (5%) и 7 пар (5%) соответственно. При подборе родительских пар с индексом антиген-

ного сходства 0,31-0,60 позволяет получить бычков с наибольшей живой массой. Среди по-

казателей, описывающих различия между быками разных генетически сходных показателей, 

уместно отдать приоритет живой массе в 15-месячном возрасте, поскольку основные прода-

жи осуществляются по живой массе в 15-месячном возрасте. Разница в живой массе быков в 
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15-месячном возрасте с индексом 0,31-0,60 является значимой и может быть использована 

как критерий отбора. Для разведения калмыцких коров отбирают родителей с индексом ан-

тигенного сходства не более 0,31-0,60. Результаты исследований микросателлитных локусов 

калмыцкой породы показывают, что источник аллелей породы очень разнообразен. Для 

дальнейшего совершенствования породы в дальнейшем необходимо изучить генетическую 

структуру калмыцкой породы. Генетическая структура калмыцкого скота изучена на основе 

полиморфных вариаций гена GH и гена TG. Установлено положительное влияние полимор-

физма GH на мясную продуктивность бычков Калмыкии по сравнению с ТГ. Следовательно, 

анализируя полученные данные, можно предложить отбор животных по генотипу относи-

тельно выбранного признака. Для реализации калмыцких быков мы рекомендуем отдавать 

предпочтение быкам с генотипом ВВ, несущим ген соматотропина, и в дальнейшем широко 

использовать их в калмыцкой селекции. 

Ключевые слова. Крупный рогатый скот,  калмыцкая порода, генетический профиль, груп-

пы крови, маркеры продуктивности, полиморфизм. 

 

GENETIC CHARACTERISTICS OF KALMYK BREED CATTLE 

 

Chimidova Nadezhda Vasilievna, 

Ubushieva Altana Vadimovna 

 

Scientific supervisor: Lyudmila Guchaevna Moiseikina 

 

Abstract: Along with traditional zoological methods, genetic research has been added to breeding 

work in animal husbandry. Blood groups are widely used in practical animal husbandry to establish 

the authenticity of origin, assess the genetic diversity of individual breeding groups and identify 

productivity indicators. The study and use of genetic indicators in livestock breeding is of particular 

importance in modern breeding work. This is due to the fact that they make it possible to obtain in-

formation about the genetic structure of the population, which can later be used to carry out targeted 

breeding work. The most efficient and effective method for assessing the genetic value of an animal 

is the STR loci-based assessment method. Genomic selection is currently the youngest and most 

modern, but at the same time the most rapidly developing science. Traditional evaluation of live-

stock, especially large livestock, using genomic selection is useful for the early identification of ge-

netically valuable stock. Genomic selection has made it possible to calculate breeding value indices 

covering almost all loci of quantitative traits. Research has shown that some of them have high and 

low frequencies of occurrence that are typical for all farms. The proportion of animals with antigens 

A1, A2, B2, E'3, G", O' and Z is high, the level of O4, C2 and L' is significantly lower. Identifica-

tion of the most effective method of selection, taking into account the index of genetic similarity, 

revealed the smallest number of parental pairs in low (0.0-0.30) and high (0.61-0.90) indices of an-

tigenic similarity and amounted to: Agrofirm Aduchi LLC - 24 pairs (16%) and 48 pairs (32%), JSC 

"Sarpa" - 17 pairs (11%) and 21 pairs (14 JSC PZ named after A. Chapchaev - 15 pairs (10%) and 9 

pairs (6%), LLC "Agribusiness" - 8 pairs (5%) and 7 pairs (5%), respectively. When selecting pa-

rental pairs with an antigenic similarity index of 0.31-0.60, it allows to obtain bulls with the highest 

live weight. Among the indicators describing the differences between bulls of different genetically 

similar indicators, it is appropriate to give priority to live weight at 15 months of age, since the main 

sales are made on live weight at 15 months of age. The difference in live weight of bulls at 15 

months of age with an index of 0.31-0.60 is significant and can be used as a selection criterion. For 

breeding Kalmyk cows, parents with an antigenic similarity index of no more than 0.31-0.60 are 

selected. The results of studies of microsatellite loci of the Kalmyk breed show that the source of 

alleles for the breed is very diverse. To further improve the breed in the future, it is necessary to 
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study the genetic structure of the Kalmyk breed. The genetic structure of Kalmyk cattle has been 

studied on the basis of polymorphic variations of the GH gene and the TG gene. A positive effect of 

GH polymorphism on the meat productivity of Kalmykian bulls in comparison with TG has been 

established. Consequently, by analyzing the data obtained, it is possible to propose the selection of 

animals by genotype relative to the selected trait. For the sale of Kalmyk bulls, we recommend giv-

ing preference to bulls with the BB genotype carrying the somatotropin gene, and in the future 

widely using them in Kalmyk breeding. 

Keywords. Cattle, Kalmyk breed, genetic profile, blood groups, productivity markers, polymor-

phism. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования – калмыцкий крупный рогатый скот  11 фермерских 

хозяйств в период 2020-2022 гг. Группу крови определяли по стандартной ме-

тодике (Неймана-Соренсена) с использованием моноклональной сыворотки 

производства ОАО «Московское» для селекционной работы и ОАО «Самара» 

для селекционной работы. Проведен генетический анализ популяции калмыц-

кого скота по 9 микросателлитным локусам: BM1824, BM 2113, INRA023, SPS 

115, TGLA 122, TGLA 126, TGLA 227ETH 10, ETH 225. Генетическому тести-

рованию подверглись 60 животных калмыцкой породы племенного репродук-

тора «Плодовитое» Республики Калмыкия. Все использованные в анализе мик-

росателлитные локусы принадлежат к перечню, рекомендованному междуна-

родным обществом генетики животных (ISAG).  

Выделение ДНК из цельной крови проводили с помощью набора реагентов 

для выделения ДНК «М-Сорб» Синтол. Амплификация выделенных ДНК про-

водилась с использованием набора реагентов для проведения полимеразной 

цепной реакции «Синтол».  Полимеразную цепную реакцию проводили на ам-

плификаторе Bio-Rad C1000 Touch Thermal Cycler. Условия проведения ампли-

фикации устанавливали следующие: предварительный прогрев 95
0
С – 2 мин., 

денатурация - 95
0
С – 5 сек., отжиг – 55-60

0
С 1 мин., элонгация – 72

0
С 20 сек., 

повтор циклов – 30 раз, финальная элонгация – 59
0
С 10 мин. 

Детекцию продуктов амплификации проводили в камере для горизонталь-

ного электрофореза  Wide Mini-Sub Cell GT, источник питания PowerPack 

Universal, визуализацию проводили с помощью гельдокументирующей системы 

Clinx Science Instruments СhemiScope 6200Touch.  Для проведения электрофоре-

за использовали набор «AmpliSens». 

Выделение ДНК из крови проводилось с использованием стандартных реа-

гентов «ДНК Экстран 1», произведенных в компании «Синтол» (Россия). При 

генотипировании применяли метод ПЦР-ПДРФ. Для амплификации требуемыx 

фрагментов гена Tg5 использовали праймеры: 

Tg5 1 5’ – GGGGATGACTACGAGTATGACTG-3’; 

Tg5 2 5’-GTGAAAATCTTGTGGAGGCTGTA-3’. 

Режим амплификации: денатурация – 30 с при 95ºС; отжиг – 30 с при 64 

ºС; синтез – 60 с при 72 ºС. Полученные амплификаты гена Tg расщепляли эн-
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донуклеазами: TG-BstX12. 

Для амплификации требуемых фрагментов гена GH использовали праймеры:  

GH-F: 5’- gct-gct-cct-gag- cct-tcg -3’  

GH-R: 5’- gcg-gcg-gca-ctt - cat-gac-cct -3’ 

 Амлификация осуществлялась в соответствии с программой: GH: 1 этап 

(95 °С – 5 мин – 1 цикл); 2 этап (94 °С – 45 сек, 65 °С – 45 сек, 72 °С – 45 сек (35 

циклов), 3 этап (72 °С – 7 мин – 1 цикл).  

Статистический анализ результатов проводился при помощи пакета стати-

стических программ Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», США). 

Все исследования проводились в лаборатории иммуногенетического и мо-

лекулярного тестирования Республиканского научно-практического центра 

воспроизводства сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Кальмский 

государственный университет». Б. Б. Городовикова. Экспериментальные иссле-

дования и уход за животными проводились в соответствии с инструкциями По-

становления РФ 1987 г. (Постановление Минздрава СССР от 8 декабря 1977 г. 

№ 755) и «Инструкций по уходу и использованию экспериментальных живот-

ных» (Национальные академии Пресс, Вашингтон, округ Колумбия, 1966). В 

ходе нашего исследования были предприняты усилия, чтобы свести к миниму-

му страдания животных и сократить количество используемых образцов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Животноводство является крупнейшей и наиболее стратегически важной 

подотраслью животноводства в Российской Федерации. В настоящее время 

экономическая стабильность и продовольственная безопасность страны во мно-

гом зависят от развития рынка говядины. За последнее десятилетие производ-

ство говядины в России сократилось на 10%, что вызывает обеспокоенность и 

пути решения этой проблемы.  

Калмыцкая порода крупного рогатого скота – единственная национальная 

мясная порода, она обладает уникальными и очень ценными качествами, кото-

рых нет у других мясных пород, в том числе зарубежных. Такие качества жи-

вотных как, неприхотливость к суровым условиям обитания, высокая адапта-

ционная способность, высокая резистентность к инфекционным заболеваниям, 

низкие затраты на корма, делают породу уникальной и самобытной [1.с. 289].  

Калмыцкий скот — одна из старейших отечественных мясных пород, в России 

его разводят уже более 400 лет. Калмыцкая порода крупного рогатого скота харак-

теризуется своей высокой продуктивностью и уникальными адаптивными способ-

ностями. Эти животные отличаются сильным телосложением и истинно породны-

ми чертами, делая их выдающимися представителями своего вида [1, c. 290]. 

Калмыцкий скот является непременным и неотъемлемым атрибутом куль-

туры и экономики Калмыкии, региона на юго-западе России, где их успешно 

разводят на больших масштабах. Эта порода поражает своим разнообразием от-

тенков шерсти, начиная от светло-серого и заканчивая темно-бурой или черной, 

что придает им уникальный и элегантный внешний вид [2, c. 27]. Но красота 
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породы — это не единственное, на что можно обратить внимание. Калмыцкий 

скот также славится своей способностью адаптироваться к различным условиям 

содержания и животноводства. Они выдерживают суровые погодные условия 

этого региона и не требуют особых усилий для ухода. Благодаря этой адаптив-

ности, калмыцкий скот является надежным и стабильным источником продук-

ции, как в мясной, так и в молочной индустрии [2, c. 28]. 

Мясо калмыцкого скота отличается высоким качеством и отменным вку-

сом. Оно содержит оптимальное соотношение белка, жира и микроэлементов, 

делая его популярным среди потребителей, которые ценят натуральную и по-

лезную пищу. Молоко калмыцкого скота также не уступает своим показателям. 

Благодаря интенсивному питанию и уходу, оно обладает более высоким содер-

жанием жиров, белка и витаминов по сравнению с молоком других пород. 

Калмыцкая порода крупного рогатого скота — это не только источник ка-

чественной продукции, но и настоящее культурное наследие. Заводчики и фер-

меры, занимающиеся разведением этой породы, с гордостью продолжают ее 

сохранять и развивать, передавая свой опыт из поколения в поколение. Это яв-

ляется залогом качества и надежности калмыцкого скотоводства, которое про-

должает процветать на просторах Калмыкии [3, c.28; 4, с. 35]. 

Оценка поголовья скота по традиционным морфологическим и фенотипи-

ческим признакам больше не соответствует требованиям современной селекци-

онной работы. Следовательно, одной из основных задач, с которыми сталкива-

ются селекционеры, является использование генетических маркеров, имеющих 

ценные характеристики. Эти маркеры являются постоянными при разведении, 

не зависят от внешних условий и передаются по типу кодоминантного наследо-

вания. В настоящее время, наиболее актуальным и доступным методом являет-

ся исследование полиморфизма генетической системы крови, в особенности 

групп крови. Генетическое маркирование позволяет сравнивать популяции ско-

та и оценивать биоразнообразие, проводить генетическую анализ семейств, 

контролировать генофонд породы, а также оценивать и прогнозировать эффек-

тивность племенной работы [5, c. 2395].  Открытие антигенных эритроцитар-

ных факторов создало необхдимые условия для получения объективной оценки 

генотипа животных, анализа генетической структуры различных популяций, 

осуществления мониторинга, определения маркеров-продуктивности, а также 

для выявления лучшей сочетаемости родительских пар [6, c. 85]. 

Генетическое маркирование позволяет сравнивать популяции скота  по 

уровню биоразнообразия, проводить генетическую дифференциацию линий и 

семейств, мониторинг генофонда породы, оценивать и прогнозировать эффек-

тивность племенной работы/ Генетическая характеристика крупного рогатого 

скота может включать различные аспекты, такие как порода, генотип, фенотип 

и наследственные свойства. Генотип крупного рогатого скота определяет его 

генетическую составляющую, включая гены, ответственные за физические и 

функциональные характеристики. Генотип может влиять на такие факторы, как 

молочная продуктивность, мясная продуктивность, устойчивость к болезням и 
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т. д. Фенотипические характеристики крупного рогатого скота относятся к его 

внешнему виду и поведению. Это может включать размер, форму тела, окрас, 

характеристики шерсти, форму и размер рогов и т. д. [6, c. 85]. 

Крупный рогатый скот наследует свои генетические свойства от родите-

лей. Наследственные свойства могут влиять на такие аспекты, как устойчивость 

к болезням, производительность, адаптацию к различным условиям содержания 

и т. д. Важно отметить, что генетическая характеристика крупного рогатого 

скота может различаться в зависимости от конкретной породы, линии и инди-

видуальных особенностей животных. 

В современной селекции и селекции изучение и использование генетиче-

ских маркеров животных имеет большое значение, поскольку они дают пред-

ставление о генетической структуре популяции и в дальнейшем позволяют 

проводить с ними целенаправленную селекционную работу. Современная се-

лекция в животноводстве требует использования новейших технологий, помо-

гающих оценить продуктивные качества животных. Раннее прогнозирование 

продуктивности животных на основе типа телосложения является одним из 

способов решения этой проблемы. Связь между внешним состоянием и продук-

тивностью в животноводстве установлена давно. Известна не только связь 

между типом телосложения и продуктивностью, но и ее корреляция с упитан-

ностью и продуктивной жизнью коров. Длительное использование в стаде 

можно облегчить, подбирая коров по типу телосложения. Использование при 

отборе внешней оценки конституции сельскохозяйственных животных, а также 

показателей, лучше и точнее описывающих их воспроизводительные и продук-

тивные характеристики, безусловно, является одним из основных методов по-

лучения высокопродуктивных стад желаемого типа [7, c. 32]. 

Молекулярно-генетические маркеры используются для идентификации и 

классификации пород сельскохозяйственных животных. Они основаны на ана-

лизе ДНК и позволяют выявить генетические различия между разными поро-

дами. Существует несколько типов молекулярно-генетических маркеров, кото-

рые применяются для идентификации пород животных. Один из наиболее рас-

пространенных типов маркеров - это микросателлиты (также известные как 

SSR-маркеры). Микросателлиты представляют собой короткие повторяющиеся 

последовательности ДНК и могут быть уникальными для каждой породы. Их 

анализ позволяет выявить генетические различия между разными породами 

животных [8, c. 2162]. 

Другим типом маркеров являются однонуклеотидные полиморфизмы 

(SNP-маркеры). SNP-маркеры представляют собой однонуклеотидные замены в 

геноме и также могут быть уникальными для каждой породы. Они широко ис-

пользуются в генетических исследованиях для идентификации и классифика-

ции пород животных. Анализ молекулярно-генетических маркеров позволяет 

определить генетическую структуру популяций, провести идентификацию ро-

дословной животных, выявить родственные связи и оценить генетическое раз-

нообразие. Это важные инструменты для сохранения и улучшения пород жи-
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вотных в сельском хозяйстве [9, c. 246]. 

Поголовье калмыцкого скота за последние годы значительно сократилось. 

Если в 2020 году это число превысило 500 тысяч, то к 2022 году это число со-

кратится почти вдвое. Причина такого резкого снижения связана не только с за-

сухой и плохим питанием, но и с отсутствием спроса на породу. Поэтому чрез-

вычайно актуальна проблема быстрого восстановления породных качеств, ре-

шение которой может быть достигнуто только путем селекционной работы и 

целенаправленного разведения поголовья с использованием селекционного 

признака. Самый эффективный и действенный способ оценить генетическую 

ценность животных — использовать метод оценки, использующий локусы STR. 

В настоящее время самой молодой и современной, но в тоже время быстро раз-

вивающейся наукой стала геномная селекция. Традиционная оценка сельскохо-

зяйственных животных, особенно крупного рогатого скота, с применением ге-

номной селекции эффективна при идентификации генетически ценных живот-

ных в раннем возрасте. Благодаря геномной селекции стало возможным рассчи-

тывать индексы племенной ценности с охватом почти всех локусов количе-

ственных признаков.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2020-2022 годах проведены иммунологические исследования на 11 жи-

вотноводческих фермах Калмыкии для определения подлинности происхожде-

ния. Всего было протестировано более двух тысяч голов. По результатам им-

муногенетического исследования 30 антигенов из семи систем рассчитана ча-

стота встречаемости антигенов (табл. 1). Характеристика  антигенов эритроци-

тов у животноводов Республики Калмыкия показала, что частота  антигена А1 

составила в среднем  62%, наибольшее количество животных с частотой анти-

гена А1 наблюдалось в СПК ПР «Ханата»  - 0,68, наименьший из СПК ПР 

"Альтаир" - 0,49. Средняя частота встречаемости антигена А2  по республике 

составляет 63%, антигена А'2 - 56%. 

В системе ЕАВ антиген Е’3 встречается с наибольшей частотой встречае-

мости во всех хозяйствах республики и составляет 82%, а в СПК ПР «Бу-

ругшун» - 100%.  

Частота  антигена I1 колебалась от 13% до 61%, при этом наименьшая ча-

стота наблюдалась в СПК ПР «Буругшун» - 0,13,  в СПК ПР «Хошуд» - 0,61. 

Высока также частота появления антигена В2 – в среднем  70%, О2 – 63%. Ан-

тиген G2 варьирует по частоте от 7% до 55%, при этом самый низкий показа-

тель  в СПК ПР «Буругшун» - 0,07 и самый высокий в СПК ПР «Хошуд» - 0,55. 

Частота О'-антигена варьировала от 17% (СПК ПР «Альтаир») до 86% (СПК ПР 

«Хошуд»). 

В системе ЕАС частота появления антигена С1 самая высокая и составляет 

в среднем 77%, от 0,98 у «Сарпы» - 0,98, до 0,48 у «Альтаира». Частота антиге-

на С2 колебалась от «Фруктовый» - 0,02 до «Буругшун» 0,50. Антиген L в си-

стеме ЕАС имеет наименьшую частоту  –  в среднем 6%. 
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Таблица 1 

Частота встречаемости антигенов в племенных репродукторах 

C
и

ст
ем

а 

А
н

ти
ге

н
 СПК 

ПР 

«Сар 

па» 
n-264 

СПК 

ПР 

«Цаган 

Усн» 
n-219 

СПК 

ПР 

«Буд 

да» 
n-216 

СПК 

ПР 

«Пик 

плюс» 
n-239 

СПК 

ПР 

«Пло 

до 

витое» 
n-239 

СПК 

ПР 

«Хо 

шуд» 

n - 
198 

СПК ПР 

«Альтаир» 

n-141 

СПК 

ПР 

«Ха 

на 

та» 
n-243 

САК 

ПР 

«Буруг 

шун» 
n-46 

СПК 

ПР 

«Шат 

та» 
n-144 

СПК ПР «Чо-

грайский» 

n-132 

EAA 

A1 0,66 0,65 0,64 0,66 0,61 0,53 0,49 0,68 0,67 0,53 0,67 

A2 0,75 0,77 0,64 0,67 0,62 0,74 0,30 0,73 0,43 0,86 0,68 

A’2 0,61 0,62 0,54 0,54 0,49 0,73 0,31 0,67 0,50 0,53 0,55 

EAB 

B2 0,80 0,79 0,80 0,76 0,72 0,78 0,27 0,81 0,61 0,47 0,70 

G2 0,39 0,52 0,45 0,35 0,30 0,55 0,16 0,35 0,07 0,24 0,27 

I1 0,27 0,50 0,44 0,27 0,28 0,61 0,36 0,19 0,13 0,31 0,29 

O2 0,75 0,77 0,69 0,65 0,63 0,80 0,35 0,67 0,37 0,63 0,70 

O4 0,14 0,07 0,20 0,11 0,11 0,13 0,60 0,21 0,78 0,10 0,15 

Y2 0,42 0,63 0,57 0,52 0,49 0,51 0,33 0,44 0,09 0,20 0,49 

D’ 0,53 0,72 0,63 0,43 0,36 0,78 0,16 0,24 0,13 0,21 0,47 

E 0,41 0,61 0,54 0,26 0,29 0,70 0,12 0,11 0,02 0,76 0,33 

E’3 0,91 0,82 0,65 0,81 0,79 0,79 0,70 0,86 1 0,80 0,90 

G” 0,76 0,66 0,59 0,46 0,48 0,75 0,65 0,73 0,91 0,88 0,67 

I’ 0,32 0,53 0,46 0,28 0,25 0,61 0,16 0,25 0,33 0,03 0,33 

O’ 0,75 0,79 0,73 0,51 0,53 0,86 0,17 0,54 0,33 0,79 0,70 

F’ 0,71 0,68 0,74 0,56 0,50 0,80 0,22 0,63 0,39 0,37 0,67 

Q’ 0,44 0,30 0,43 0,36 0,35 0,56 0,23 0,43 0,21 0,43 0,87 

 

EAC 

 

C1 0,98 0,88 0,60 0,83 0,81 0,91 0,48 0,81 0,61 0,73 0,83 

C2 0,04 0,10 0,18 0,11 0,02 0,06 0,49 0,09 0,50 0,19 0,06 

W 0,71 0,75 0,50 0,60 0,52 0,79 0,32 0,62 0,41 0,72 0,51 

R2 0,09 0,26 0,25 0,41 0,47 0,05 0,28 0,19 0,09 0,76 0,12 

X2 0,49 0,48 0,33 0,53 0,49 0,30 0,33 0,43 0,57 0,33 0,59 

L 0,08 0,11 0,05 0,01 0,01 0,05 0,12 0,05 0,03 0,08 0,11 

EAF V 0,45 0,54 0,33 0,69 0,70 0,38 0,40 0,49 0,41 0,68 0,35 

EAJ J 0,55 0,31 0,29 0,45 0,30 0,74 0,43 0,46 0,39 0,05 0,42 

EAS 

S1 0,61 0,63 0,40 0,38 0,30 0,71 0,26 0,51 0,26 0,56 0,59 

S2 0,48 0,59 0,39 0,26 0,20 0,83 0,51 0,35 0,30 0,05 0,48 

H” 0,35 0,58 0,46 0,31 0,28 0,71 0,43 0,23 0,13 0,58 0,38 

U” 0,48 0,53 0,43 0,33 0,29 0,74 0,44 0,41 0,34 0,49 0,43 

EAZ Z 0,78 0,69 0,43 0,29 0,34 0,70 0,63 0,61 0,85 0,88 0,78 

 

Система EAV представлена антигеном V, его средний показатель имеет 

высокую частоту встречаемости в целом и составляет 49%, в  «Плодовитое» с 

0,70, до  «Будда»  с 0,33. 

Система EAJ представлена антигеном J, его частота встречаемости варьи-

рует от 5% (в  «Шатта») до 74% (в  «Хошуд» ). 

В системе ЭАС наибольшая частота - антиген S1,  в среднем  45%, 

наибольшая частота наблюдается в СПК ПР «Хошуд», наименьшая - в СПК ПР 

«Альтаир» и СПК ПР «Буругшун» - по 0,26 каждая. Частота антигена Н» ко-

леблется между 13% «Буругшун», 71% «Хошуд». Частота появления Z-

антигена в системе ЕАЗ также высока и достигает в среднем  52%, у «Шатты» 

от 0,88 до «Пика Плюс» - 0,29. 

Исследования показали, что существуют высокие и низкие уровни часто-

ты, общие для всех ферм. Доля животных с антигенами А1, А2, В2, Е'3,G, О', Z 
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высока, содержание О4, С2, L' достаточно низкое. 

Разница по частоте встречаемости антигенов была в том, что племрепро-

дуктор  «Альтаир» значительно отличается от других. Так, в нем более полови-

ны антигенов встречается с наименьшей частотой, почти такие же показатели в 

СПК ПР «Буругшун». В СПК ПР «Хошуд» наоборот, наибольшее количество 

антигенов, имеющих большую частоту встречаемости.  

Поэтому может быть целесообразным обмен репродуктивного материала в 

зависимости от увеличения или уменьшения частоты презентации антигена. 

Проведена сравнительная характеристика частоты появления антигенов 

калмыцкой породы, выведенной в Республике Калмыкия, с другими породами, 

в том числе калмыцкой породой, выведенной в Астраханской области (табл. 2). 

Вариация частоты  аллелей варьируется от самой высокой (65–100%), 

средней (20–64%) и самой низкой (0–19%). 

В результате иммуногенетических исследований, проведенных на коровах 

калмыцкой породы в Республике Калмыкия, с наибольшей частотой обнаружи-

вались антигены А1, А2, В2, Е'3, С1, W, Z. Антигены B', Q, C2, L, F имеют 

наименьшую частоту. 

Поэтому может быть целесообразным обмен репродуктивного материала в 

зависимости от увеличения или уменьшения частоты презентации антигена. 

Казахская белоголовая порода имела высокую частоту встречаемрсти  - 

A1, I', C1, WL, F. Меньшую частоту имели антигенS G3, O3, F', Q, U''.  Такие 

антигены, как О2, Y2, C2, X2 и Н''  не встречались вообще.  

Наибольшая частота встречаемости эритроцитарных антигенов у скота  ге-

рефордской породы была у антигенов  G2, O3, Y2, C2, L, V.  С меньшей часто-

той антигены A1, B2, I1, I', R2, H”. Симментальская порода крупного рогатого 

скота имеет самую высокую частоту появления антигенов А2, Y2, С1, С2, F, 

H.» Самая высокая частота появления антигенов A2, Y2, C1, C2, F, H.» 

Наименьшая частота встречаемости в G3, I1, D', F', X2; Антигены А'2, О4, I', W, 

U не обнаружены». 

Анализ калмыцкого скота  Астраханской области показал максимальную 

частоту  антигенов А2, Е'3, R2, L, F, Z. С наименьшей частотой выявлялись ан-

тигены I1, А'2, С2. Д'. Антигены O3, I', Q, S1 не обнаружены. 

Сравнительная характеристика аллельной группы калмыцкого крупного 

рогатого скота Республики Калмыкия со скотом разных пород Астраханской 

области показывает их сходство и различия. Наиболее распространенные анти-

гены выявлены у калмыцкой  и других пород. Например, антиген А1 с 

наибольшей частотой встречался у калмыцкой породы РК (67%), белоголовой 

казахской породы (63%) и породы калмыцкой АО (60%). Антиген А2 имеет 

максимальную частоту у калмыцкой породы РК (66%), симментальской (66%) и 

Калмыцкого АО (98%). 

В системе ЕАВ такие антигены как B2, O2, D', F', O' встречаются с 

наибольшей частотой только у калмыцкой породы РК, варьируют в пределах от 

60  % до 69%. У остальных пород частота не превышает  40 % либо не встреча-
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ется вообще.   Высока частота антигена G2, О3 у герефордской породы — 69%, 

65% соответственно,  у остальных исследуемых пород показатель не превышает 

39%. Максимальный показатель антигена I'  наблюдается у казахской белоголо-

вой и равен 79%, тогда как у симментальской и калмыцкой АО он не проявляет-

ся. Антиген Q проявляется только у двух пород — это у казахской белоголовой 

(17%) и герефордской (61%), у остальных пород он не встречается и равен 0.  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика  аллелофонда крупного рогатого скота  

разных пород 

Система Антиген 
Калмыцкая 

n- 1918 

Казахская бе-

логоловая 

n-200 

Герефордская 

n-50 

Симментальская, 

n-50 

Калмыцкая 

(Астрахаская 

обл.), n-70 

Частота встречаемости, % 

ЕАА 
A1 67 63 18 43 61 

A2 66 45 29 66 98 

ЕАВ 

B2 69 20 15 0 20 

G2 27 28 69 39 20 

G3 35 11 24 14 9 

I1 33 50 14 12 7 

A'2 32 49 25 0 9 

O2 64 0 30 40 0 

O3 23 17 65 39 0 

O4 23 21 58 0 7 

Y2 43 0 67 77 20 

B' 15 40 20 0 30 

D’ 61 55 26 17 21 

E’3 82 22 22 30 92 

F' 60 11 24 11 7 

I’ 32 79 17 0 0 

O’ 62 27 55 22 50 

Q 0 17 61 0 0 

ЕАС 

C1 88 73 35 91 32 

C2 17 0 72 0,94 11 

R2 29 50 13 20 94 

W 67 66 21 0 50 

X2 43 0 59 14 22 

L 20 91 71 23 90 

ЕАF-

ЕАV 

F 19 87 47 9 71 

V 49 19 68 28 33 

EAS 

S1 41 33 46 13 0 

H” 41 0 18 65 40 

U” 55 12 21 0 30 

EAZ Z 71 40 25 25 99 

 

В системе ЕАС  частота  антигена С1 высока у калмыков (88%), белоголо-

вых казахов (73%), симменталов (91%), в АО герефорд и калмыцких 35% и 32% 

соответственно. Антиген С2 достигает максимума у герефордской и симмен-

тальской пород, где частоты составляют 725 и 94% соответственно. У осталь-

ных изученных пород частота не превышает 17%, а у белоголовых казахов это-

го не происходит вообще. Частота появления антигена R2 отличается тем, что 

она высока только у  породы Калмыцкая АО (94%), тогда как у других пород не 
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превышает порог в 50%. Максимального уровня антиген W достигает у кал-

мыцкой породы РК (67%) и у казахской белоголовой породы (66%), а у сим-

ментальской породы он равен 0. Частота L-антигена была высокой в Казахском 

белоголовом (91%), Герефордском (71%) и Калмыцком АО (90%). Максималь-

ная встречаемость наблюдается у казахского белоголового вида - 87% и Кал-

мыцкого АО - 71%, минимальная у симментальского вида - 9%.  

По полученным данным частоты встречаемости антигенов были определе-

ны генетические дистанции между скотом калмыцкой породы в целом по рес-

публике Калмыкия  и скотом  других пород Астраханской области (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Генетические расстояния между скотом калмыцкой породы в целом по 

Калмыкии и другими породами Астраханской области 

Показатели 
Калмыцка

я РК 

Казахская 

белоголовая 
Герефодская Симментальская 

Калмыцкая 

АО 

Калмыцкая РК  0,1931 0,1303 0,1253 0,1410 

Казахская 

белоголовая 

  0,1203 0,1215 0,1249 

Герефордская    0,1306 0,1212 

Симментальская     0,1166 

Калмыцкая АО      

  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшие генетические 

дистанции между калмыцкой породой республики Калмыкия и казахской бело-

гловой Астраханской области, индекс генетического расстояния составил 

0,1931. Также существенна дистанция со скотом калмыцкой породы Астрахан-

ской области — 0, 1410, что, по нашему мнению, свидетельствует о нечистопо-

родном разведении. Наименьшая генетическая дистанция  выявлена со скотом  

симментальской породой, здесь индекс генетического расстояния составил 

0,1410, этот факт должен быть изучен отдельно. 

Таким образом,  проанализировав группы крови крупного рогатого скота 

разных пород, мы установили генетическую структуру каждой породы, что в 

последствии возможно связать их с хозяйственно - полезными  признаками раз-

ных пород скота. 

Проведен  сравнительный внутрипородный  анализ генетического сходства 

калмыцкой порода Республики Калмыкия и Астраханской области (рис. 1). 

Анализ данных позволил выявить антигены, встречающиеся с наибольшей 

частотой у калмыцкой породы двух регионов — это A1, A2, E'3, W, Z, что мо-

жет указывать на типичность данных антигенов калмыцкой породе. 

Были выявлены антигены со средней частотой встречаемости, которые 

также присутствовали в крови скота калмыцкой породы Республики Калмыкия 

и Астраханской области: 

G2, O', C2, H'', однако из-за невысокого показателя частоты эти антигены 

отнести к типичным калмыцкой породе нельзя. Не встечается в крови антиген 
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Q, в двух регионах этот показатель равен 0. 

 
Рис. 1. Внутрипородный  анализ генетического сходства калмыцкой поро-

да Республики Калмыкия и Астраханской области 

 

Также наблюдалась вариация антигенов в крови животных. Антигены кал-

мыцкой породы РК - G3, I1, A'2, O4, Y2, B', D', F', C1, X2, U'' встречались с 

большей частотой, чем у животных АО, и наоборот, антигены крови животных 

АО - A2, R2, L, F, Z имели большую частоту, чем у животных РК.  Такие анти-

гены, как О2, О3, I', присутствуют в крови животных РК, но не появляются в 

крови животных АО. 

Таким образом, при анализе генетической внутрипородной структуре ско-

та калмыцкой породы были выявлены антигены, типичные данной породе. Ва-

риация частоты встречаемости антигенов в двух регионах может характеризо-

вать направленность селекционно — племенной работы. 

Следует отметить, что  частота встречаемости антигенов крови калмыцкой 

породы в РК отличается средними и максимальными показателями, тогда как у 

животных АО эти показатели резко варьируют. Связано это с тем, что  в Рес-

публике Калмыкия тестировались исключительно племенные животные, а в 

Астраханской области преследовалась цель — получение племенного статуса.  

 

 
Рис. 2. Варианты родительских пар в зависимости от величины  

ндекса антигенного сходства 
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Был проведен подбор родительских пар с использованием групп крови в 

четырех племенных заводах Республики Калмыкия. По данным групп крови 

быков и коров  выявлены индексы антигенного сходства в пределах от 0 до 1 

(рис.1). Анализ распределения возможных вариантов родительских пар выявил, 

что максимальное количество вариантов находилось в пределах 0,31-0,60 и со-

ставило: у родителей  в варианте подбора ООО «Агрофирма Адучи» - 102 пары 

(68%), АО «Сарпа» - 112 пар (75%), АО ПЗ им. А Чапчаева – 126 пар (84%), 

ООО «Агробизнес» - 135 пар (90%).  

Значительно меньше количество родительских пар наблюдается в низких 

(0,0-0,30) и высоких (0,61-0,90) индексах антигенного сходства и составила: 

ООО «Агрофирма Адучи» - 24 пары (16%) и 48 пар (32%), АО «Сарпа» - 17 пар 

(11%) и  21пара (14 АО ПЗ им. А Чапчаева – 15 пар (10%) и 9 пар (6%), ООО 

«Агробизнес» - 8 пар (5%) и 7 пар (5%) соответственно. Влияние величины ин-

декса генетического сходства родительских пар на живую массу потомства 

следующее (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика живой массы бычков, полученных от родительских пар  

с разным индексом генетического сходства 

Величина 

индекса 

 Живая масса, кг 

n 205 дней 12 мес 15 мес 

ООО «Агрофирма Адучи» 

0,0-0,30 12 188,1±5,2 308,1±5,2 358,3±6,1 

0,31-0,60 48 201,8±6,3 325,1±6,3
х
 380,5±6,8

х
 

0,61-0,90 20 187,6±4,2 306,9±4,2 359,8±4,6 

Итого 80 196,2±5,5 318,0±5,5 372,0±6,1 

АО «Сарпа» 

0,0-0,30 6 180,6±5,2 299,2±4,7 385,0±5,8 

0,31-0,60 53 203,1±6,3
хх

 319,3±4,3
хх

 404,1±6,2
х
 

0,61-0,90 23 180,1±4,2 298,5±4,9 384,5±5,1 

Итого 82 195±5,5 312±4,5 397,2±5,9 

АО ПЗ им. А Чапчаева 

0,0-0,30 17 176,2±5,2 293,7±5,3 357,4±5,4 

0,31-0,60 57 191,2±6,3
х
 314,2±5,1

хх
 375,2±5,7

х
 

0,61-0,90 7 175,1±4,2 292,9±4,7 357,9±5,1 

Итого 81 185,1±5,5 308,0±5,1 370±5,6 

ООО «Агробизнес» 

0,0-0,30 6 184,6±5,2 305,1±5,2 363,3±5,3 

0,31-0,60 60 210,3±6,3
ххх

 334,2±4,5
ххх

 392,1±5,4
ххх

 

0,61-0,90 20 186,9±4,2 307,6±4,3 364,2±4,6 

Итого 86 201±5,5 322±4,5 380±5,2 
х
-Р>0,95       

хх
-Р>0,99              

ххх
-Р>0,999 
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Продуктивные качества животных зависят от индекса генетического сход-

ства родителей, показанного при сравнительном анализе живой массы быков на 

разных возрастных этапах. 

Наибольшая живая масса была получена от бычков,  чьи  родители с ин-

дексом антигенного сходства 0,31-0,60, разница между потомками с индексом 

0,0-0,30 и 0,61-0,90 составила в возрасте 205 дней в ООО «Агрофирма Адучи» 

13,7 кг и 14,2 кг, АО «Сарпа» 22,5 кг и 23 кг (Р>0,99), АО ПЗ им. А Чапчаева 15 

кг и 16,1 кг (Р>0,95) и ООО «Агробизнес» 25,7 кг и 23,4 кг (Р>0,999). В воз-

расте 12 месяцев разница по живой массе составила: в ООО «Агрофирма Аду-

чи» 17 кг и 18,2 кг (Р>0,95), АО «Сарпа» 20,1 кг и 20,8 кг (Р>0,99), АО ПЗ им. А 

Чапчаева 20,5 кг и 21,3 кг (Р>0,99) и ООО «Агробизнес» 29,1 и 26,6 кг 

(Р>0,999). В 15 месяцев эти показатели составили в ООО «Агрофирма Адучи» 

22,2 кг и 20,7 кг (Р>0,95), АО «Сарпа» 19,1 кг и 19,6 кг (Р>0,95), АО ПЗ им. А 

Чапчаева 17,8 кг и 17,3 кг (Р>0,95) и ООО «Агробизнес» 28,8 и 27,2 кг 

(Р>0,999). Полученные данные о живой массе показали, что животные ООО 

«Агробизнес» имели наибольшую разницу по распределению с учетом индекса 

генетического сходства родителей (Р>0,999). Бычки в возрасте 15 месяцев хо-

зяйства АО «Сарпа» имели наибольшую живую массу, но  при этом разница 

между потомками от родителей с разным индексом генетического сходства 

значительно меньше, чем в ООО «Агробизнес». Вследствие чего констатируем, 

что подбор пар с индексом антигенного сходства 0,31-0,60 позволяет получить 

бычков с наибольшей живой массой. 

Среднесуточный прирост быков рассчитывали по результатам взвешива-

ния животных (табл. 5). Анализ среднесуточного прироста быков показал су-

щественные различия, причем преимущество наблюдалось у молодняка с ин-

дексом  сходства антигенов (ASI) от 0,31 до 0,60. Установлено, что среднесуто-

чные приросты живой массы различались в зависимости от периода выращива-

ния и хозяйства. 

Максимальные величины оказались у  бычков периода от 8 до 15 месяцев – 

от 976 до 789 г. Наименьшие величины выявлены в период от рождения до 8 

месячного возраста – 627-742 г.  Самый высокий прирост от 8 до 15 месяцев 

были у  бычков АО «Сарпа»  - 957-976 г,  наименьший прирост у  бычков АО 

ПЗ им. А. Чапчаева - 789-862 г.  

 

Таблица 5 

 Среднесуточные приросты бычков с разным индексом генетического 

сходства 

Величина 

индекса 

ООО «Агрофирма 

Адучи» 
АО «Сарпа» 

АО ПЗ им. А. 

Чапчаева 

ООО 

«Агробизнес» 

Возраст, мес. 

0-8  0-15 8-15  0-8 0-15  8-15  0-8  0-15 8-15  0-8  0-15  8-15  

0,0-0,30 679 740 809 646 800 976 629 716 789 662 809 852 

0,31-0,60 733 789 841 742 842 957 692 778 862 671 841 867 

0,61-0,90 675 744 819 646 799 971 627 715 790 665 819 866 
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Что касается индекса генетического сходства, то распределение средне-

дневной доходности демонстрирует некоторую противоречивость. Телята-

самцы с ИАС от 0,31 до 0,60 в АО «Сарпа» имели несколько более низкий 

среднесуточный прирост по сравнению с их однопометниками с более низким и 

более высоким ИАС. В остальных группах наблюдалась тенденция к более вы-

соким показателям у быков со средним ИАС. Наибольшую разницу показыва-

ют быки из АО «ПЗ им. ОДИН. Чапчаев (72-73г), самый маленький бык ООО 

«Агробизнес» (1-15г). Поэтому среди показателей, характеризующих различия 

между быками разных ИАС, предпочтение отдается бычкам в возрасте 15 ме-

сяцев по живой массе. Это связано с тем, что основные продажи породы проис-

ходят именно в этом возрасте. Следовательно, разница  живой массы быков в 

15-месячном возрасте с ИАС 0,31-0,60 является достоверной и может быть ис-

пользована как критерий отбора. 

Нами был проведен сравнительный анализ величин ИАС с частотами  

встречаемости антигенов (табл. 6). Установлено, что при величине индекса 0–

0,30 у животных встречались с наибольшей частотой антигены S1,L,R2. При 

величине индекса антигенного сходства наибольшую концентрацию имели 

А1,А2,G2,E’3,C2,Z антигены. При максимальной величине индекса антигены 

B’,D’,O’,O2,G”,W также встречались с наибольшей частотой.  

 

Таблица 6 

Дифференциация частот встречаемости антигенов по ИАС 
Величина индекса Антигены с большей концентрацией 

0,0–0,30 S1,L,R2 

0,31–0,60 А1,А2,G2,E’3,C2,Z 

0,61–0,90 B’,D’,O’,O2,G”,W 

 

Из установленных данных  для правильного воспроизводства необходимо 

отобрать родителей, у которых индекс антигенного сходства не превышает 

0,31-0,60. Антигены А1, А2, G2, Е'3, С2, Z являются генетическими маркерами, 

оценивающими плодовитость калмыцких коров. 

Проведен генетический анализ поголовья крупного рогатого скота Кал-

мыцкой СПК ПР «Плодовитое» породы на основе микросателлитных локусов. 

Характеристики изученных микросателлитных полиморфизмов позволили вы-

явить генетическое разнообразие, наблюдаемое в популяции крупного рогатого 

скота калмыцкой породы (табл. 7). 

STR-анализ крупного рогатого калмыцкого скота калмыцкой породы был 

охарактеризован следующими показателями: диапазон аллелей, число аллелей 

на локус, число информативных аллелей на локус, частота встречаемости, ожи-

даемая гетерозиготность, частота возможных генотипов.  

Анализ показал, что в группе исследованных животных  наибольший диа-

пазон аллелей  наблюдается у локусов BM 2113, INRA 023, TGLA 122, TGLA 

227. Число аллелей на локус составляют 12, 12, 18 и 12 соответственно. Макси-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 289 

 

Монография | www.naukaip.ru 

мальное число аллелей у TGLA 122. Наиболее информативными для калмыц-

кой породы оказались локусы INRA 023, TGLA 122 и TGLA 227.  

 

Таблица 7 

Характеристика полиморфизма микросателлитов калмыцкого скота 

племенного репродуктора «Плодовитое» (n-60) 
Локус  Диапазон 

аллелей  

Na Ne Ср.частота 

одного ал-

леля 

Ho Нe Ng F 

BM 

1824 

178-190 7 3,0 0,14 0,70 0,86 28 -0,22 

BM 

2113 

121-143 12 7,0 0,08 0,73 0,92 78 -0,26 

INRA 

023 

198-222 12 8,0 0,08 0,73 0,92 78 -0,26 

SPS 

115 

248-262 7 5,0 0,14 0,83 0,86 28 -0,18 

TGLA 

122 

137-182 18 10,0 0,06 0,73 0,82 171 -0,12 

TGLA 

126 

109-129 8 6,0 0,13 0,80 0,87 20 -0,10 

TGLA 

227 

 75-103 12 9,0 0,08 0,83 0,92 78 1 

ETH 10 209-223 7 5,0 0,14 0,67 0,86 28 -0,28 

ETH 

225 

139-158 8 5,0 0,13 0,83 0,87 20 -0,04 

 где, Na – число аллелей на один локус, Ne - число информативных алле-

лей на локус, Но – наблюдаемая гетерозиготность, Не - ожидаемая гетерозигот-

ность, Ng - частота возможных генотипов, F – индекс фиксации. 

 

Ожидаемые и наблюдаемые данные о гетерозиготности также использова-

лись для оценки генетических различий. Сравнение наблюдаемого и прогнози-

руемого уровней гетерозиготности у калмыцкой породы показало, что по 9 ис-

следованным локусам выявлено превышение  ожидаемой гетерозиготности по 

сравнению с наблюдаемым уровнем гетерозиготности. Индекс фиксации отри-

цательный по 8 локусам, но с высоким соотношением: по локусу TGLA 227 он 

положительный и равен 1. Наибольшее значение число возможных генотипов 

(Ng) имеет в локусе TGLA 122, показатель равен 171,  число меньше, чем гено-

типы, которые можно было наблюдать в локусе TGLA 126. Таким образом, 

микросателлитный анализ выявил высокий уровень генетического разнообра-

зия в изученном калмыцком стаде. 

Средние показатели генетической структуры по 9 микросателлитным ло-

кусам приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Генетическая структура калмыцкого скота по 9 микросателлитным  

локусам 
Генотип  n Na Ne Ho He F 

Калмыцкий скот 60 10,1 6,4 0,76 0,88 -0,16 

где, n – количество животных, Na – число аллелей на один локус, Ne - чис-

ло информативных аллелей на локус, Но – наблюдаемая гетерозиготность, Не - 

ожидаемая гетерозиготность, F – индекс фиксации. 

 

Среднее число аллелей равно 10,1, среднее число информативных аллелей 

равно 6,4, средняя ожидаемая гетерозиготность превышает значение наблюдае-

мой, индекс фиксации при этом остается  отрицательным и равен -0,16 доли ед. 

Средние значения изученных локусов у исследованных животных не отражают  

дефицита гетерозигот в популяции калмыцкого скота.  

Согласно литературным данным, микросателлитные локусы не влияют на 

селекционные процессы и не связаны с производительностью. Однако анализ 

данных по каждому локусу показывает, что исследуемая группа животных 

находится в равновесии Харди-Вайнберга. Полученные данные указывают на 

возможность использования микросателлитного анализа ДНК для генетической 

экспертизы племенных животных с целью изучения происхождения и анализа 

родословной в целях изучения передачи наследственных признаков. 

Анализ результатов ПЦР-ПДРФ по локусу Tg у бычков калмыцкой породы 

показал, что среди 80 голов животных, носители генотипа ТТ, связанного с же-

лательными признаками, составили 31% от общего числа. Носители генотипа 

TG составили 48%, а гомозиготные генотипы GG имели 21% бычков. (табл. 9).  

 

Таблица 9 

Полиморфизм гена Tg у бычков калмыцкой породы 

Генотип 
Количество  

животных, n 
Частота генотипов 

Частота аллелей 

 

T-0,55 

G-0,45 
TT 25 0,31 

TG 38 0,48 

GG 17 0,21 

 

Частота встречаемости аллеля Т составила 55%, аллеля G  45%.  

Анализ данных результатов по ПЦР-ПДРФ бычков калмыцкой породы по 

локусу GH в племенном репродукторе «Плодовитое» выявил, что из 86 живот-

ных 44% были носителями генотипа VV, ассоциированного с желательными 

хозяйственно-ценными качествами (табл. 10). Носители гетерозиготного гено-

типа LV стали 26 %, а с гомозиготным генотипом LL было 30%. Частота аллеля 

L равна 0,57, V – 0,43. 

Оценка и сравнение полиморфизма генов-кандидатов показала, что частота 

встречаемости генотипов ТТ и VV, которые ассоциированы с желательными про-
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дуктивными свойствами, существенно не различаются. Это можно объяснить це-

ленаправленным ведением племенной работы по селекционным показателям. 

 

Таблица 10 

 Полиморфизм гена GH у бычков калмыцкой породы 

Генотип 
Количество животных, 

n 
Частота генотипов 

Частота аллелей 

 

L – 0,57 

V – 0,43 

 

VV 38 0,44 

LV 22 0,26 

LL 26 0,30 

 

Прослеживание динамики живой массы бычков калмыцкой породы в зави-

симости от их генотипов показало (табл. 11): 

 

Таблица 11 

Динамика живой массы бычков разных генотипов 

Возраст, 

месяцы 

Генотипы 

ТG, n-80 GH, n-86 

ТТ ТG GG VV LV LL 

12 325,1±6,3
 х
 308,1±5,2 306,9±4,2 334,2±4,5

 ххх
 307,6±4,3 305,1±5,2 

х
-Р>0,95       

хх
-Р>0,99              

ххх
-Р>0,999 

 

Оценка генотипического полиморфизма  генов-кандидатов, их сравнение и 

связь с живой массой быков Калмыкии показала, что животные, несущие гено-

тип ВВ, превосходили своих собратьев с таким же генотипом Масса 9,1 кг 

(Р>0,95). Разница между ТГ ГГ и ЛЖ ЛЛ составила 0,5 и 1,8 кг соответственно 

(Р > 0,95). На основании полученных результатов можно предположить, что 

полиморфизм GH оказывает положительное влияние на мясную продуктив-

ность бычков Калмыкии по сравнению с ТГ. 

 

ВЫВОДЫ 

Разница в частоте появления антигенов заключается в том, что сорт Альта-

ир существенно отличается от других сортов. Так там больше половины анти-

генов присутствует с наименьшей частотой, практически такие же показатели в 

СПК ПР «Буругшун». Напротив, в СПК ПР «Хошуд» мы обнаружили наиболь-

шее количество антигенов с высокой частотой встречаемости. 

Установленный генетический статус разведения калмыков Республики 

Калмыкия и казахской, герефордской, симментальской и калмыцкой белоголо-

вой пород скота Астраханской области демонстрирует генетическое разнообра-

зие и обширную селекционно-племенную работу в стаде. Калмыцкий скот, вы-

ращенный в Калмыкии, отличается от скота, выращенного в других регионах, 

что обеспечивает дальнейшее совершенствование породы. Калмыцкий скот 

республики отличается от скота Астраханской области, что свидетельствует о 

разной степени селекции и селекции. Разница в частоте встречаемости антиге-
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нов калмыцкой породы  РК и АО возможна от небольшой выборки и связана с 

не консолидированностью скота, поскольку в исследованиях по скоту РК были 

чистопородные племенные животные, а в АО  нет.   

Характеристика генетической структуры разных пород по антигенным 

факторам крови показала, что полиморфизм эритроцитарных антигенов доста-

точно разнообразен. Наибольшая частота встречаемости антигенов калмыцкой 

породы в Республике Калмыкия: А1,А2, В2,О2,E'3,С1,W,Z, наименьшая  - 

B',C2. С максимальной частотой встречались антигены А1,I',C1,W,L,F у казах-

ской белоголовой, с наименьшей B2,G3,Y2,F',C2,X2,U”.  У герефордской поро-

ды наибольшая частота G2,O3,Y2,Q,C2,X2,L,V антигенов, наименьшая 

B2,I1,I',R2.  Симментальская порода имела максимальную величину 

A2,Y2,C1,C2,H”, с минимальной-G3,I1,F',X2,S1. A1,A2,E'3,R2,L,F и Z имели ан-

тигены калмыцкой породы в Астраханской области с наибольшей частотой.  

Антигены с наименьшей частотой  G3,I1,A'2,O4,Y2,B',F',C2. Были выявлены 

антигены, встречающиеся с максимальной частотой как у калмыцкого скота 

республики, так и Астраханской области — A1,A2, E'3,О’,Z, исходя из данных, 

можно  предположить типичность этих антигенов данной породе и генетиче-

ское маркирование чистопородности калмыцкого скота. 

Выявление наиболее эффективного способа подбора с учетом индекса ге-

нетического сходства выявило  наименьшее количество родительских пар в 

низких (0,0-0,30) и высоких (0,61-0,90) индексах антигенного сходства и соста-

вила: ООО «Агрофирма Адучи» - 24 пары (16%) и 48 пар (32%), АО «Сарпа» - 

17 пар (11%) и  21пара (14 АО ПЗ им. А Чапчаева – 15 пар (10%) и 9 пар (6%), 

ООО «Агробизнес» - 8 пар (5%) и 7 пар (5%) соответственно. При подборе ро-

дительских пар с индексом антигенного сходства 0,31-0,60 позволяет получить 

бычков с наибольшей живой массой. Из показателей, характеризующих разни-

цу между бычками, имеющими разный индекс генетического сходства следует 

отдавать предпочтение по живой массе в возрасте 15 месяцев, так как основная 

реализация идет по живой массе в этом возрасте. Разница по живой массе быч-

ков в 15 месяцев возрасте с индексом 0,31-0,60 достоверна и может служить 

критерием отбора. Для воспроизводства крупного рогатого скота калмыцкой 

породы проводят подбор родительских пар с индексом антигенного сходства не 

превышающим 0,31–0,60. Антигены А1,А2,G2,E’3,C2,Z являются генетически-

ми маркерами воспроизводительной способности крупного рогатого скота кал-

мыцкой породы. 

Результаты исследований микросателлитных локусов калмыцкой породы 

показывают, что источник аллелей породы весьма разнообразен. Для дальней-

шего совершенствования породы в дальнейшем необходимо изучить генетиче-

скую структуру калмыцкой породы. Генетическая структура калмыцкого скота 

изучена на основе полиморфных вариаций гена GH и гена TG. Установлено по-

ложительное влияние полиморфизма GH на мясную продуктивность бычков 

Калмыкии по сравнению с ТГ. Следовательно, анализируя полученные данные, 

можно предложить отбор животных по генотипу относительно выбранного 
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признака. Для реализации калмыцких быков мы рекомендуем отдавать предпо-

чтение имеющим генотип ВВ по гену соматотропина и в дальнейшем широко 

использовать их в селекции калмыцких быков. 
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Аннотация: представлены сведения о морфо-функциональных и компенсаторно-

приспособительных изменениях в нижнем резце и нижней челюсти белых крыс старческого 

возраста после 60-суточного воздействия паров эпихлоргидрина. Данные факты расширяют 

и углубляют представления о реакции зубочелюстной системы на воздействие факторов 

внешней среды и позволяют оценить общую направленность адаптационных изменений. По-

лученные результаты дополняют соответствующие разделы учебного материала на кафедрах 

анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии, профессиональной патологии, 

внутренней медицины, педиатрии, геронтологии, а также стоматологии. Тот факт, что дли-

тельное воздействие паров эпихлоргидрина на организм сопровождается неблагоприятными 

изменениями в подвижном комплексе зубочелюстной системы, позволяет рекомендовать 

проводить лицам, контактирующим с данными агентами, контроль за состоянием зубоче-

люстного аппарата. 

Выявленные в данном исследовании замедление роста ветви нижней челюсти, а также 

уменьшение толщины мыщелкового хряща нижней челюсти (а значит и конфигурации мы-

щелка нижней челюсти) и снижение прочности комплекса нижняя челюсть-нижний резец 

дают основание полагать, что воздействие эпихлоргидрина на организм может сопровож-

даться и нарушениями функции височно-нижнечелюстного сустава, что следует учитывать 

при проведении профилактических мероприятий у лиц, контактирующих с летучими компо-
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нентами эпоксидных смол. 

Внутрибрюшинное введение подопытным животным 2,5% раствора тиотриазолина в течение 

60 суток на фоне ингаляций парами эпихлоргидрина в значительной степени сглаживает 

негативные изменения в подвижном комплексе зубочелюстной системы. Это позволяет ре-

комендовать рассмотреть возможность применения тиотриазолина для профилактики и кор-

рекции осложнений со стороны зубочелюстной системы у лиц, подвергающихся контакту с 

летучими компонентами эпоксидных смол. 

Ключевые слова: морфогенез нижней челюсти, крысы, эпихлоргидрин, тиотриазолин. 

 

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE MOBILE COMPLEX 

DENTAL SYSTEM IN ELDERLY RATS AFTER EXPOSURE TO EPICHLOROHYDRIN 

VAPORS 

 

Luzin Vladislav Igorevich, 

Gavrilov Vladimir Alekseevich, 

Bashtovaya Yana Sergeevna, 

Kravtsova Karina Nikolaevna 
 

Abstract: Data are presented on morpho-functional and compensatory-adaptive changes in the 

lower incisor and lower jaw of senile white rats after 60-day exposure to epichlorohydrin vapor. 

These facts expand and deepen the understanding of the reaction of the dentition to the impact of 

environmental factors and allow us to assess the general direction of adaptive changes. The results 

obtained complement the relevant sections of the educational material at the departments of human 

anatomy, histology, cytology and embryology, occupational pathology, internal medicine, 

pediatrics, gerontology, and dentistry. The fact that long-term exposure to epichlorohydrin vapors 

on the body is accompanied by adverse changes in the mobile complex of the dentoalveolar system 

allows us to recommend that persons in contact with these agents monitor the state of the 

dentoalveolar apparatus. The slowdown in the growth of the mandibular ramus revealed in this 

study, as well as a decrease in the thickness of the condylar cartilage of the mandible (and hence the 

configuration of the condyle of the mandible) and a decrease in the strength of the mandible-

mandibular incisor complex, suggest that the effect of epichlorohydrin on the body may be 

accompanied by dysfunction temporomandibular joint, which should be taken into account when 

carrying out preventive measures in persons in contact with the volatile components of epoxy 

resins. Intraperitoneal administration of a 2.5% solution of thiotriazoline to experimental animals 

for 60 days against the background of inhalation with epichlorohydrin vapor largely smooths out 

negative changes in the mobile complex of the dentoalveolar system. This allows us to recommend 

considering the possibility of using thiotriazoline for the prevention and correction of complications 

from the dental system in persons exposed to volatile components of epoxy resins. 

Key words: mandibular morphogenesis, rats, epichlorohydrin, thiotriazoline. 

 

Актуальность темы исследования. На текущий момент одной из самых 

настораживающих экологических проблем является загрязнение окружающей 

среды промышленными отходами, содержащими токсические летучие вещества 

[20, 65]. Современное химическое производство пластмасс и синтетических 

смол приводит к загрязнению воздуха рабочей зоны и атмосферы вблизи про-

мышленных предприятий различными агентами [58, 59]. К таким химическим 

факторам относят эпоксидные смолы, которые широко используются при син-
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тезе пластмасс, в качестве клеев, герметиков, лакового покрытия и др. Из эпок-

сидных смол и композиционных материалов на их основе выделяется 12 типов 

вредных веществ, которые выделяются в атмосферу, однако главными компо-

нентами являются толуол (ТЛ) и эпихлоргидрин (ЭХГ), относящиеся к веще-

ствам ІІ и ІІІ класса опасности [47]. 

ЭХГ выделяются в атмосферу при синтезе эпоксидных смол и материалов 

на их основе на всех этапах производства [28]. В группу риска интоксикации 

толуолом входят также и токсикоманы, которые преднамеренно применяют то-

луолсодержащие вещества. Продукция на основе ЭХГ применяется в качестве 

составляющей ингибиторов коррозии металла, средств для электрической изо-

ляции, линолеума, смазочных примесей, повышения качества асфальта, основы 

для фотопленки, фармацевтических препаратов, различных косметических, 

моющих средств, шампуней, кондиционеров для волос, средств для смягчения 

воды и т.д. [60]. В результате концентрация летучих компонентов эпоксидных 

смол в воздухе жилых помещений может в 2-5 раз превышать количество вред-

ных химических соединений в атмосфере. При этом в промышленных регионах 

концентрация летучих компонентов эпоксидных смол может достигать от 2 до 

20 ПДК [60]. 

Таким образом, с летучими компонентами эпоксидных смол контактирует 

очень широкий круг лиц. Доказано, что длительное воздействие ЭХГ в высоких 

концентрациях сопровождается неблагоприятными морфологическими измене-

ниями в коже, ЦНС, органах дыхательной, мочеполовой, эндокринной и иммун-

ной систем, обладают канцерогенным и тератогенным действием [54, 55 и др.]. 

Механизм действия паров ЭХГ на организм заключается в развитии общего не-

специфического адаптационного синдрома, при котором активизируются про-

цессы свободно-радикального окисления в организме и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси, оказывающие, в частности, и значительное 

влияние на морфогенез различных отделов скелета. 

В этой связи особый интерес представляет исследование влияния летучих 

компонентов эпоксидных смол на морфогенез зубочелюстной системы, которая 

является сложнейшим органокомплексом на основе целого ряда тканей: костной и 

минерализованных тканей зубов, височно-нижнечелюстного сустава, жеватель-

ных мышц и др. [16, 70] По сложности формирования, анатомическому строе-

нию и многообразию выполняемых функций зубочелюстная система занимает 

одно из первых мест в организме человека, имеет очень сложное происхожде-

ние в онтогенезе, уникальное строение и особые биомеханические условия. 

Именно поэтому загрязнение окружающей среды отражается в прогрессирова-

нии заболеваний зубочелюстной системы, особенно у жителей крупных про-

мышленных городов, что ведет к высокой распространенности основных сто-

матологических заболеваний [17, 35]. 

В доступной литературе имеются единичные сведения и о том, что у рабо-

чих, занятых на производстве эпоксидных смол определяется снижение мине-

ральной плотности костей [44]. Доказано, что длительное воздействие паров и 
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ЭХГ сопровождается угнетением темпов роста костей скелета, снижением 

морфофункциональной активности эпифизарных хрящей и надкостницы, дис-

балансом химического состава и ультраструктуры костного биоминерала, сте-

пень выраженности и темпы восстановления которых зависели от возраста ла-

бораторных животных [48]. Сведения же о влиянии паров ЭХГ на морфогенез 

как зубочелюстной системы в целом, так и на морфогенез ее отдельных компо-

нентов и комплексов в доступной литературе отсутствуют вообще. 

Таким образом, информация о влиянии летучих компонентов эпоксидных 

смол на морфофункциональное состояние зубочелюстной системы как в остром 

эксперименте, так и в период реадаптации, отрывочна. Сведения о возрастных 

особенностях структурных преобразований в подвижном комплексе зубоче-

люстной системы и его компонентах - НЧ и нижнем резце (НР) в период вос-

становления после длительного воздействия паров ЭХГ, а также о возможно-

стях медикаментозной коррекции возникающих при этом изменений отсут-

ствуют вообще. 

Цель исследования – представить особенности морфогенеза основных 

компонентов подвижного комплекса зубочелюстной системы - НЧ и НР у белых 

крыс старческого возраста после ингаляционного воздейстия ЭХГ, а также оце-

нить возможность коррекции возникающих при этом изменений введением пре-

паратов с антиоксидантным действием – тиотриазллина (ТТЗ). 

Методология и методы исследования. Методологической основой   ра-

боты послужил комплексный морфологический подход, который позволил изу-

чить структурно-функциональные преобразования костных структур НЧ и ден-

тинсекретирующих структур НР в эксперименте. Использованный комплекс 

современных морфологических методов исследования позволил изучить осо-

бенности строения НЧ и НР на различных уровнях структурной организации. 

Методы исследования включали в себя: органометрический метод – для иссле-

дования динамики роста и формообразования НЧ и НР; гистоморфометриче-

ский метод – для исследования морфо-функционального состояния МХ НЧ и 

структуры НР; биохимический метод (весовой, фотоколориметрия, атомно-

абсорбционная  спектрофотометрия) – для исследования минерального, макро-

элементного состава костного вещества ветви НЧ и дентина НР; метод рентге-

ноструктурного анализа – для исследования ультраструктуры минерального 

компонента костного вещества ветви НЧ и дентина НР; биомеханическое ис-

следование – для определения механических прочностных характеристик ком-

плекса НР-НЧ; методы вариационной статистики – для анализа и интерпрета-

ции полученных данных, в том числе, в ходе проведения однофакторного дис-

персионного анализа. 

 

Общая характеристика фармакологического действия тиотриазолина 

и его применение в медицине 

В настоящее время в различных областях клинической медицины широкое 

применение приобретают различные лекарственные средства с антиоксидант-



298 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ными свойствами, как природного, так и искусственного происхождения [5, 

21]. Основанием для этого является тот факт, что в основе патогенеза многих 

заболеваний и патологических состояний лежат нарушения механизмов анти-

оксидантной защиты организма. Препараты с антиоксидантными свойствами 

способствуют уменьшению выработки активных форм кислорода, тем самым 

тормозя реакции свободнорадикального окисления, а также увеличивают ак-

тивность ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, катала-

зы, глутатионпероксидазы и т.д.) [22, 32]. Одним из лекарственных средств с 

антиоксидантными свойствами, который широко применяют в клинической и 

экспериментальной медицине, является ТТЗ [25, 51]. 

ТТЗ характеризуется низкой токсичностью, незначительными побочными 

эффектами и малым числом противопоказаний, а также широким спектром 

фармакологической активности, невысокой стоимостью и доступностью для 

населения [37]. Особенностями фармакокинетики ТТЗ является то, что его от-

носительная биодоступность составляет 64,5%, период полуабсорбции - 0,28 

часа, период полувыведения - 1,3 часа, максимальная концентрация в плазме 

крови достигается через 1,18 часа, связывание с белками плазмы крови не пре-

вышает 10%. При введении максимальная концентрация ТТЗ в плазме крови 

достигается через 0,84 часа, после внутривенного - через 0,1 часа. Препарат в 

значительном количестве накапливается в толстой кишке, сердце, селезенке, 

менее всего - в тонкой кишке и легких. ТТЗ не влияет на кислотность желудка и 

выводится почками [13, 53]. 

Фармакологический эффект ТТЗ обусловлен его метаболитотропным, про-

тивоишемическим, ранозаживляющим, противовоспалительным и иммуномо-

дулирующим действиями [53]. Кроме того, он характеризуется наличием цито-

протективного действия, которое обусловлено его регуляторным влиянием на 

энергетический метаболизм, наличием мощного антиоксидантного эффекта и 

стабилизирующим действием на состояние клеточных мембран [8   8]. В усло-

виях нарушения кровоснабжения тканей, например, при ишемии, тиотриазолин 

усиливает компенсаторную активацию анаэробного гликолиза и эффективно 

корректирует дисбаланс в системе адениновых макроэргических нуклеотидов 

(АТФ - АДФ - АМФ). Препарат предупреждает быстрое истощение энергетиче-

ских ресурсов клеток и переход их метаболизма на энергетически менее выгод-

ный анаэробный путь окисления глюкозы [52]. 

ТТЗ эффективно восстанавливает нарушенные вследствие ишемии процес-

сы окисления в цикле Кребса с сохранением внутриклеточного запаса АТФ, 

возникающего в условиях тканевой гипоксии. По способности снижать уровень 

молочной кислоты, а также повышать содержание пирувата и сукцината тио-

триазолин превосходит пирацетам в 2-3 раза, переводя некомпенсированный 

метаболический ацидоз в компенсированный [53]. 

В условиях эксперимента на клетках ишемизированного миокарда дей-

ствие ТТЗ приводило к повышению уровня эндогенного гликогена, снижение 

содержания свободных жирных кислот по сравнению с показателями кон-
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трольной группы, снижение гиперпродукции лактата, увеличение окислитель-

ных процессов с усилением утилизации липидов и продукции энергии. При 

этом в кардиомиоцитах под влиянием ТТЗ на 66,6% повышалась активность 

цитохром-С-оксидазы - ключевого фермента электронно-транспортной дыха-

тельной цепи, что в свою очередь приводило к повышению уровня макроэрги-

ческих фосфатных соединений: АТФ - на 37,1%, креатинфосфата - на 51,4%. 

Таким образом, препарат усиливает компенсаторную активацию анаэробного 

гликолиза, снижает угнетение процессов окисления в цикле Кребса с сохране-

нием внутриклеточного запаса АТФ [53]. 

ТТЗ свойственна также антиоксидантная активность [6, 61]. По данным 

исследований И.Ф. Беленичева и соавторов, ТТЗ снижает концентрацию актив-

ных форм кислорода (супероксидрадикала и пероксинитрита) и липидными ра-

дикалами. Это влияние возможено благодаря наличию в структуре ТТЗ тио-

группы, которая придает молекуле высокие восстановительные свойства и спо-

собна служить конечным акцептором электронов от свободно-радикальных 

форм кислорода; при этом сера в тиогруппе переходит из двух в четырехва-

лентное состояние [8]. 

ТТЗ не только фиксирует активные формы кислорода за счет сильных вос-

становительных свойств тиольной группы, но и способен тормозить основные 

пути их образования [61]. Он уменьшает их образование в митохондриях за 

счет утилизации восстановленных форм пиридиннуклеотидов и сохранения 

окислительного фосфорилирования, а также нормализует обмен адениловых 

нуклеотидов в ксантиноксидазной реакции и тормозит преобразование ксан-

тиндегидрогеназы в ксантиноксидазы под действием окислительного воздей-

ствия активных форм кислорода [56]. 

За счет снижения избыточного образования супероксидрадикала и перок-

синитрита ТТЗ предупреждает патологическую структурную трансформацию 

белковой основы клеточных рецепторов, ионных каналов, ферментов, факторов 

транскрипции и т.д. вследствие процесса окисления [52]. 

Наиболее полно изучено протекторное действие ТТЗ касательно 

сульфгидрильных групп цистеиновых и метиониновых фрагментов белковых 

молекул, с которыми он конкурирует за связывание с супероксидрадикалом, 

следствием чего является предотвращение как обратной, так и необратимой 

модификации белковых молекул [31]. В результате ингибирования обратной 

модификации, ТТЗ предотвращает образование - S-S-связи в цистеиновых 

участках Na
+
/К

+
-АТФазы, что уменьшает потерю чувствительности указанного 

транспортного фермента к регулирующему воздействию АТФ. Снижение обра-

зования S-S-связей в молекуле ксантиндегидрогеназы под действием ТТЗ пре-

дупреждает ее преобразования в ксантиноксидазы и образования активных 

форм кислорода [52]. 

Более значимое по эффективности действие ТТЗ реализуется относительно 

необратимой модификации сульфгидрильных групп целого ряда белковых мо-

лекул под действием свободно-радикальных форм кислорода [58]. ТТЗ тормо-
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зит образование необратимых сульфоксидов и сульфоновых групп, которые в 

дальнейшем легко подвергаются окислению [53]. 

ТТЗ предупреждает нарушение равновесия тиосульфидной системы при 

гиперпродукции активных форм кислорода, обеспечивая сохранение функцио-

нальности таких процессов, как передача клеточного сигнала через рецептор-

ный-ионоформный комплекс с надлежащей активностью белков, ферментов и 

факторов транскрипции [31]. 

Таким образом, в механизме антиоксидантного действия ТТЗ можно выде-

лить следующие основные звенья: 

- снижение концентрации активных форм кислорода (супероксидрадикала 

и пероксинитрита) за счет прямого взаимодействия; 

- торможение путей образования свободно-радикальных форм кислорода; 

- снижение степени окислительной модификации ряда белковых структур 

(антиоксидантных ферментов, рецепторов, ферментов энергетических реакций) 

- сохранение тиосульфидного равновесия в системе red-oxi-регуляции за 

счет усиления синтеза факторов, повышающих устойчивость клетки к экстре-

мальным воздействиям (антиоксидантных ферментов, факторов транскрипции, 

белково-транспортных систем и т.д.) [63]. 

В последнее время было установлено, что действие ТТЗ направлено также 

на предупреждение явления апоптоза. Было высказано предположение о тесной 

взаимосвязи подобного эффекта и антиоксидантного влияния ТТЗ [44]. 

ТТЗ способствует снижению концентрации в сыворотке крови провоспа-

лительных цитокинов интерлейкина ИЛ-1β и росту противовоспалительного 

ИЛ-10 и ИЛ-6, а также снижению уровней АЛТ, АСТ и фактора некроза опухо-

лей-α при воспалительных заболеваниях печени, легких, желудочно-кишечного 

тракта и т.д. [52]. 

ТТЗ находит широкое применение и в экспериментальной медицине как 

корректор неблагоприятных изменений в различных органах и системах орга-

низма, вызванных воздействием различных неблагоприятных экзо- и эндоген-

ных факторов. В.Г. Ковешниковым и К.А. Фоминой (2010, 2012) доказано, что 

60-суточное введение ТТЗ крысам разного возраста, после двухмесячного инга-

ляционного воздействия летучих компонентов эпоксидных смол, вызывает уве-

личение прироста органометрических и гистоморфометрических показателей 

гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы и надпочечников [54, 57]. В ана-

логичных условиях наблюдалось увеличение органометрических параметров 

тимуса, уменьшение его акцидентальной инволюции и гиперплазии белой 

пульпы селезенки [14]. 

Имеющиеся в специальной литературе данные о влиянии ТТЗ на особен-

ности процессов морфогенеза костной системы крайне немногочисленны и не 

позволяют объективно оценить эффективность указанного препарата по отно-

шению к неблагоприятным изменениям костей скелета, вызванных введением 

токсичных веществ. Так, по результатам исследований Е.Ю. Шутова (2012), 60-

дневного введения тиотриазолина в дозе 117,4 мг/кг крысам разного возраста 
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после двухмесячного ингаляционного воздействия ТЛ (с экспозицией 4 ча-

са/сутки на 10 ПДК) ускоряет темпы продольного и поперечного роста костей 

осевого и добавочного скелета, оптимизирует морфофункциональное состояние 

проксимальных эпифизарных хрящей и диафизов трубчатых костей, уменьшает 

дисбаланс макро- и микроэлементного состава биоминералов и увеличивает 

прочностные характеристики костей [48, 49]. Также, имеются сведения о том, в 

аналогичных экспериментальных условиях ТТЗ сглаживал неблагоприятное во-

здействие ТЛ на изменения химического состава костного вещества ветви НЧ и 

структуру мыщелкового хряща [29]. 

Таким образом, на основании анализа имеющейся литературы, можно 

предположить, что применение ТТЗ также будет эффективным и для профилак-

тики и коррекции неблагоприятных изменений в подвижном комплексе зубоче-

люстной системы, возникающих после воздействия летучих компонентов эпок-

сидных смол. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В представленном исследовании было использовано белые лабораторные 

крысы-самцы периода выраженных старческих изменений, с исходной массой 

310-320 г), полученных из вивария ГУ ЛНР «Луганский государственный ме-

дицинский университет имени Святителя Луки». 

В эксперимент отбирали рекомендуемое для статистической обработки и 

получения достоверных цифровых результатов количество животных – по 7 в 

каждой группе [27]. 

Все занятые в эксперименте животные содержались в закрытом помеще-

нии с постоянной температурой 20-25˚С, получали стандартный рацион вива-

рия и находились под постоянным мониторингом в соответствии с правилами 

работы с лабораторными животными [19]. Все манипуляции над подопытными 

животными проводились в соответствии с требованиями, установленными "Ев-

ропейской Конвенцией по защите позвоночных животных, использующихся 

для экспериментальных и научных целей" (Страсбург, 1986) [67]. 

Исследования проводились с обязательным соблюдением «Правил прове-

дения работ с использованием экспериментальных животных» [43]. 

В результате были проведены исследования, посвященные особенностям 

морфогенеза НЧ белых крыс старческого возраста после воздействия паров ЭХГ. 

Животные были распределены на 4 группы в зависимости от вида воздей-

ствия. В 1-й группе находились крысы-самцы (контрольная группа), которым 

внутрибрюшинно вводили эквивалентное по объему количество физиологиче-

ского раствора в течение 60-ти суток. 

Во 2-й группе крысы-самцы ежедневно на протяжении 60 суток в установке 

для ингаляционного введения веществ получали ингаляции ЭХГ производства 

Merck-Schuchardt (Schuchardt, 8011, Hohenbrunn bei München, Deutschland, Art. 

803296. WGK-3. VbFA II. Spezifikation 0279189. R: 45-10-E23/24/25-34-43. S: 53-

9-44) с экспозицией 5 часов/сутки в 10 ПДК (10 мг/м
3
). 
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В 3-й группе находились крысы-самцы, которые на протяжении 60 суток 

получали внутрибрюшинно ТТЗ (производство АТ «Галичфарм», г. Львов, раз-

работка НВО «Фарматрон», г. Запорожье, утверждённый приказом МОЗ Укра-

ины №641 от 18.10.2007 г., регистрационный номер № UA/2931/01/02), в дозе 

117,4 мг/кг/сутки [12, 13] при воздействии паров ЭХГ в условиях аналогичных 

6-й группе. 

Воздействие паров ЭХГ осуществлялось в установке, смонтированной по 

методу А.П. Яворовского, с модификацией [9]. Установка включала компрес-

сор, паронасыщающую камеру, затравочную камеру, датчик для регулирования 

подачи вещества, воздуховоды, терморегулятор, реометры, поглотители с пори-

стой пластинкой и другое вспомогательное оборудование [14, 20]. Режим пода-

чи атмосферного воздуха подбирался с таким расчетом, чтобы в установке для 

ингаляционного введения веществ создавалось незначительное разрежение, ко-

торое фиксировалось при помощи вмонтированного в нее водяного манометра. 

Ингаляционное введение ЭХГ проводились натощак, в одно и то же время 

суток – с 8.00 до 13.00 часов. Помещение, где проводились ингаляции, было 

максимально отделено от остальных помещений и снабжено приточно-

вытяжной вентиляцией. При проведении камерных ингаляций подача ЭХГ в 

камеру начиналась после окончания загрузки животных в установку и тщатель-

ной герметизации последней. Процесс ингаляционного введения происходил с 

учётом поддержания в установке отрицательного давления 5-6 мм водного 

столба, что предотвращало поступление пыли, паров и аэрозолей изучаемых 

веществ в помещение, где проводились ингаляции. Ингаляционная подача ис-

следуемого вещества в установку прекращалась за 10-15 минут до выгрузки 

животных. Установка продувалась чистым воздухом, после чего она разгерме-

тизировалась и животные выгружались. 

Расчёт дозировки вводимого препарата производили с учётом рекоменда-

ций Ю.Р. и Р.С. Рыболовлевых [46], которые при использовании лекарственных 

веществ в эксперименте на животных, рекомендуют учитывать константу био-

логической активности при дозировании веществ в работе с млекопитающими. 

Эксперимент проводился в осенне-зимний период года. Животные каждой се-

рии распределялись на группы в зависимости от продолжительности экспери-

мента. Сроки мониторинга составили 1, 7, 15, 30 и 60 сутки после завершения 

60-дневного ингаляционного воздействия толуола. В ходе эксперимента прово-

дились мониторинга за динамикой массы тела крыс, их общим состоянием и 

поведением. Отклонений в общем состоянии и поведении животных не было 

выявлено. 

По истечении сроков эксперимента животных декапитировали под эфир-

ным масочным наркозом в соответствии с «Международными рекомендациями 

по поводу медико-биологических исследований с использованием лаборатор-

ных животных» и забирали для исследования НЧ. Постановку эксперимента, 

забор материала, исследование и обработку цифровых значений осуществляли 

на базе многопрофильных научных лабораторий кафедры анатомии человека, 
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оперативной хирургии и топографической анатомии ГУ ЛНР «Луганский госу-

дарственный медицинский университет имени Святителя Луки». 

Органометрический метод 

По истечении сроков эксперимента животных декапитировали под эфир-

ным масочным наркозом в соответствии с «Международными рекомендациями 

по поводу медико-биологических исследований с использованием лаборатор-

ных животных». Выделяли и скелетировали НЧ и НР, взвешивали их на анали-

тических весах ВЛА-200 с точностью до 1 мг и проводили органометрию штан-

генциркулем ШЦ-1-0,05 с точностью до 0,05 мм по общепринятой методике 

[30]. Программа остеометрии включала следующие показатели: наибольшая 

длина НЧ, высота ветви, толщина альвеолярного и восходящего контрфорсов, 

высота тела и альвеолярного отростка на уровне первого моляра, длина, толщи-

на и высота НР при выходе из зубной альвеолы, а также длина и толщина зуб-

ного молярного ряда. 

Помимо этого, рассчитывали индекс Симона (как соотношение макси-

мальной длины и кубического корня массы НЧ, индекс робустности) и высот-

но-продольный коэффициент (отношение высоты ветви к максимальной длине 

НЧ) [30]. 

 

Гистоморфометрический метод 

Для гистологического исследования забирали мыщелковый отросток вет-

ви, а также участки, соответствующие зубо-альвеолярному сегменту 3-го боль-

шого коренного зуба НЧ для исследования структуры НР. Выделенные фраг-

менты в дальнейшем фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, 

декальцинировали 5% раствором муравьиной кислоты, обезвоживали в спиртах 

возрастающей крепости, а затем заливали в парафинин. Готовили гистологиче-

ские срезы толщиной 4-6 мкм, изготовленные на микротоме МС-2, которые 

окрашивали гематоксилин-эозином [1]. 

На полученных срезах ветви НЧ исследовали зональное строение МХ, ко-

торые по данным M. Delatte et al. [71] обеспечивают продольный рост НЧ. Про-

грамма морфометрии включала в себя измерение общей толщины МХ и тол-

щины его отдельных зон: покоя, пролиферации, гипертрофического хряща, эро-

зивной зоны и зоны субхондрального остеогенеза (ЗСО). В ЗСО определяли со-

держание первичной спонгиозы и количество клеток на поверхности костных 

трабекул [2]. 

На поперечных срезах НР на уровне третьего моляра измеряли в лингваль-

ных отделах толщину слоя одонтобластов, предентина и минерализованного 

дентина, а также мезио-дистальную толщину НР (между двумя контрлатераль-

ными цементо-эмалевыми соединениями) [69]. 

Готовые гистологические препараты исследовали и фотографировали на 

цифровом морфометрическом комплексе на базе микроскопа Olympus BX 41. С 

помощью морфометрического комплекса получали высококачественные циф-

ровые фотографии при объективе 40
х
.
 
Анализ цифровых данных проводили с 
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помощью компьютерной программы для морфометрических исследований 

«Morpholog» («Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 9604», авторы; 

В.В, Овчаренко, В.В. Маврич, 2004), модифицированной для изучения реактив-

ных отделов нижних челюстей [38]. 

Биохимические методы 

Для химического исследования отделяли фрагменты костной ткани ветви 

НЧ и отдельно выделяли НР, с которого при помощи бормашины отделяли 

эмаль и цемент. Химическое исследование состояло в определении содержания 

воды, органических и минеральных веществ в костном веществе ветви, а также 

в дентине НР, которые рассчитывали весовым методом, последовательно, после 

высушивания костей до постоянного веса при температуре 105 С в сухожаро-

вом шкафу и озоления в муфельной печи при температуре 450-500 С в течение 

12 часов [41]. Полученную золу растирали в фарфоровой ступке и хранили в 

герметичных микропробирках. Для дальнейшего исследования 10 мг золы рас-

творяли в 2 мл 0,1 Н химически чистой соляной кислоты, доводили до 25 мл 

бидистиллированной водой. В полученных растворах определяли содержание 

натрия, калия, кальция и фтора на атомно-абсорбционном фотометре типа "Са-

турн"-2 в режиме эмиссии в воздушно-пропановом пламени [10, 36], а также 

содержание фосфора колориметрически по Бригсу на электрофотоколориметре 

КФК-3 [26]. 

Метод рентгеноструктурного анализа 

Для исследования ультраструктуры кристаллической решетки биоминера-

лов костного вещества ветви НЧ и дентина НР был использован метод рентге-

ноструктурного анализа. Рентгеноструктурный анализ был проведен на базе 

УкрНИИ Углеобогащения (г. Луганск) (зав. лаб. – мл. науч. сотр. О.В. Моисе-

енко). 

Порошок костного вещества ветви НЧ и дентина нижнего резца, получен-

ный путем тщательного растирания в агатовой ступке, исследовали на дифрак-

тометре ДРОН-2,0 с гониометрической приставкой ГУР-5, использовали К  

излучение меди с длиной волны 0,1542 нМ [33]. Напряжение и сила тока на 

рентгеновской трубке составляли соответственно 30 кВ и 10 мА. Дифрагиро-

ванные рентгеновские лучи регистрировали в угловом диапазоне от 3  до 37  со 

скоростью записи 10 мм в 1 мин. 

На полученных дифрактограммах биоминералов кости и дентина изучали 

кристаллографические характеристики гидроксилапатита - основного кальций-

содержащего минерала кости и фторапатита - основного кальцийсодержащего 

минерала дентина. Исследовали наиболее выраженный дифракционный пик, 

расположенный в угловом диапазоне 30-34 , определяли его амплитуду [39]; по 

угловому положению дифракционных пиков рассчитывали межплоскостные 

расстояния в кристаллах апатита [34]. 

На основании этого вычисляли размеры блоков когерентного рассеивания 

(кристаллитoв) по фoрмуле Селякoва-Шерера [33], рассчитывали кoэффициент 

микротекстурирования пo метoду сooтнoшения рефлексoв [42], и oпределяли 
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параметры кристаллическoй решетки гидрoксилапатита с учетом гексагoналь-

нoй сингoнии кристаллoв [3]. 

Биoмеханические метoды 

Исследование физико-химических характеристик комплекса НР-НЧ про-

водили в условиях изгибающей дефермации с применением универсальнoй 

нагрузoчнoй машины Р-0,5. Для этого использовали трехтoчечную мoдель 

нагружения с расстoянием между oпoрными тoчками в 10 мм и приложением 

нагрузки по центру между ними; скoрoсть нагружения составляла 0,25 мм/мин 

дo признаков разрушения. По результатам кривых нагружения рассчитывали 

удельную стрелу прoгиба, разрушающий мoмент, предел прoчности, мoдуль 

упругoсти и минимальную рабoту разрушения НЧ [23 ]. 

В дальнейшем учитывали, что значения удельнoй стрелы прoгиба и мoдуля 

упругoсти дают возможность судить o качественнoм сoстoянии oрганическoгo 

кoмпoнента НЧ и НР сoтветственнo как кoнструкции и как материала. 

Аналoгичнo, пoказатели минимальнoй рабoты разрушения кoсти и предела 

прoчности определяют сoстояние минеральнoгo кoмпонента НЧ и НР сooтвет-

ственнo как кoнструкции и как материала [40]. 

Статистические метoды 

Полученные в ходе эксперимента количественные измерения и параметры 

были приведены в сooтветствие с Междунарoдной системoй единиц [50]. В 

дальнейшем полученные цифрoвые данные oбрабатывались метoдами вариа-

циoннoй статистики с испoльзoванием лицензиoннoгo програмнoгo oбеспече-

ния Microsoft Office Excel и Statistica 5.11 [45]. На первом этапе прoизвoдилось 

пострoение вариациoнных рядoв из цифрoвых данных, вычисление средних 

арифметических отклoнений, oшибок средних, коэффициентов вариации и ве-

личин oтклoнения пoказателей oт кoнтрoля в прoцентах. Перед этим пoлучен-

ный массив цифрoвых данных пoдвергался анализу на нoрмальнoсть распреде-

ления с испoльзoванием критерия Кoлмогoрoва-Смирнoва [68]. В случае нор-

мального распределения статистическую значимость отклонений полученных 

результатов от соответствующего значения сравнения оценивали с применени-

ем параметрического метода сравнения двух независимых выборок – критерия 

Стьдента-Фишера. При ненормальном распределении пользовались непарамет-

рическим методом сравнения двух независимых выборок – критерием Манна-

Уитни. Различие считали достоверным при вероятности ошибки 5% (р<0,05) 

[27]. 

Оценку результатов однофакторного дисперсионного анализа проводили в 

два этапа. На первом этапе определяли влияние паров ЭХГ как контролируемо-

го фактора на результативные морфологические признаки НЧ по отношению к 

контрольной группе. На втором этапе определяли влияние введения ТТЗ и НЭП 

в качестве корректора при воздействии паров ЭХГ по отношению к группе, где 

воздействие осуществлялось без коррекции. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ЭПИХЛОРГИДРИНА НА МОРФОГЕНЕЗ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕЛЫХ КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Для оценки возрастных особенностей морфогенеза НЧ белых крыс после 

60-суточного воздействия паров ЭХГ и обоснования возможных путей коррек-

ции выявленных изменений было проведено экспериментальное исследование 

на животных (самцах) - СТР (с исходной массой 300-330 г). 

 

Рост, строение и формообразование нижней челюсти у белых крыс 

старческого возраста контрольной группы 

У контрольных СТР белых крыс темпы продольного и аппозиционного ро-

ста НЧ были весьма незначительными. За период мониторинга максимальная 

длина НЧ увеличилась с 33,77±0,39 мм до 34,25±0,26 мм, а высота ветви коле-

балась в пределах от 14,58±0,15 мм до 14,75±0,11 мм. В результате за период 

мониторинга высотно-продольное соотношение уменьшилось с 43,69±0,40 у.е. 

до 42,57±0,62 у.е. Также, в ходе мониторинга происходила потеря массы НЧ, 

что связано с развитием явлений сенильного остеопороза. В результате индекс 

Симона увеличился с 4,09±0,06 у.е. до 4,20±0,04 у.е. 

Толщина альвеолярного и восходящего контрфорсов в ходе мониторинга 

незначительно уменьшалась - с 2,95±0,03 мм до 2,92±0,01 мм, и с 3,76±0,04 мм 

до 3,70±0,03 мм, что также может быть объяснено явлениями возрастзависимо-

го остеопороза. Также, в ходе мониторинга высота тела НЧ увеличилась с 

4,61±0,04 мм до 4,74±0,03 мм, а высота альвеолярного отростка – уменьшилась 

с 3,17±0,09 мм до 3,08±0,02 мм, что объясняется развитием генерализованного 

пародонтоза. 

Гистоморфометрическое исследование МХ НЧ показало, что у контроль-

ных СТР животных он характеризовался низкой костеобразовательной способ-

ностью, которая по мере увеличения возраста животных постепенно угасала. 

За период мониторинга общая толщина МХ уменьшилась с 704,94±3,95 

мкм до 673,19±4,15 мкм, что происходило за счет сужения всех отдельных зон 

хряща. С 1 по 60 сутки мониторинга толщина зоны покоя уменьшилась с 

155,69±1,96 мкм до 153,19±1,56 мкм, толщина зоны пролиферации – с 

105,64±1,14 мкм до 100,92±1,16 мкм, толщина зоны гипертрофического хряща 

– с 252,19±2,65 мкм до 237,36±2,70 мкм, толщина зоны эрозии – с 107,83±1,20 

мкм до 103,64±1,24 мкм, и толщина ЗСО – с 83,58±1,04 мкм до 78,08±0,69 мкм. 

Также, в ЗСО содержание первичной спонгиозы уменьшилось с 58,36±0,62% до 

54,61±0,54%, а количество остеобластов – с 53,81±0,70 шт./мм
2
 до 49,64±0,60 

шт./мм
2 

(Рисунок 1, 2). 

Изменения структуры МХ у СТР крыс сопровождались также и изменени-

ями химического состава ветви НЧ и дентина резца. 

За период мониторинга содержание воды в ветви НЧ с 27,620,47% до 

31,570,53%, а содержание органических и минеральных веществ уменьшилось 

соответственно с 27,540,47% до 25,910,41% и с 44,850,44% до 42,520,53%. 
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Содержание кальция уменьшилось с 25,220,26% до 22,980,47%, а содержание 

фосфора увеличилось с 21,700,35% до 22,170,33%. В результате соотношение 

кальций/фосфор уменьшилось с 1,160,02 у.е. до 1,040,01 у.е. Также, содер-

жание натрия и калия за период мониторинга увеличилось с 0,93±0,04% до 

1,00±0,03% и с 0,77±0,02% до 0,81±0,02%. 

 

  
Рис. 1. Мыщелковый хрящ НЧ 

контрольных СТР крыс (кон-

троль к 1 суткам мониторинга). 

Гематоксилин-эозин. Увеличение 

400х. 

Рис. 2. Мыщелковый хрящ НЧ 

контрольных СТР крыс (кон-

троль к 60 суткам мониторинга). 

Гематоксилин-эозин. Увеличение 

400х. 

 

Выявленные динамические изменения химического состава ветви у кон-

трольных СТР животных свидетельствуют о преобладании в данный возраст-

ной период процессов резорбции над процессами кристаллизации, что может 

являться отражением развития сенильного остеопороза и генерализованного 

пародонтоза. 

Возрастные изменения химического состава ветви НЧ у контрольных СТР 

крыс сопровождались также и изменениями ультраструктуры костного биоми-

нерала. 

За период мониторинга у СТР животных параметры элементарных ячеек 

костного биоминерала вдоль осей а и с увеличились с 9,392±0,004 10
-10

 М до 

9,408±0,003 10
-10

 М и с 6,862±0,003 10
-10

 М до 6,877±0,002 10
-10

 М, а размеры 

кристаллитов – с 48,24±1,06 нМ до 53,96±0,94 нМ. При этом соотношение па-

раметров с/а колебалось в пределах 73,06-73,09 у.е., а коэффициент микротек-

стурирования уменьшился с 0,4023±0,0072 у.е. до 0,3410±0,0071 у.е. 
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Таким образом, в НЧ СТР крыс контрольной группы темпы продольного и 

аппозиционного роста незначительные, так же, как и функциональная актив-

ность МХ. Химический состав ветви НЧ характеризуется увеличением содер-

жания воды и снижением содержания минерального компонента и органиче-

ских веществ с пропорциональными изменениями макроэлементного состава. 

Ультраструктура костного биоминерала характеризуется продолжающимся 

увеличением размеров элементарных ячеек и кристаллитов, а также снижением 

коэффициента микротекстурирования, что является отражением увеличения 

степени дестабилизации кристаллической решетки и снижения общей обмен-

ной поверхности. 

 

Морфогенез нижней челюсти у белых крыс старческого возраста  

после 60 суточного воздействия паров эпихлоргидрина 

Воздействие паров ЭХГ в течение 60 суток с экспозицией 5 часов/сутки в 

10 ПДК на СТР крыс сопровождалось угнетением темпов роста НЧ. 

На 1 сутки после окончания воздействия максимальная длина и высота 

ветви НЧ были ниже значений 1-й группы на 5,84% и 10,40%, а высотно-

продольный коэффициент – на 4,96%. Также, толщина альвеолярного и восхо-

дящего контрфорсов была ниже контроля на 7,99% и 7,29%, а высота альвео-

лярного отростка – на 13,40%. 

В период восстановления максимальная длина и высота ветви НЧ были 

ниже значений 1-й группы во все сроки мониторинга на 4,80%, 5,44%, 5,94% и 

6,56%, и на 8,32%, 7,32%, 7,59% и 8,78%. При этом высотно-продольное соот-

ношение было ниже контроля на 7 сутки – на 3,67%. Также, толщина альвео-

лярного и восходящего контрфорсов во все сроки мониторинга была ниже кон-

троля на 7,54%, 10,09%, 8,38% и 3,67%, и на 7,23%, 8,55%, 6,11% и 6,57%. Вы-

сота альвеолярного отростка была ниже контроля во все сроки мониторинга на 

12,68%, 12,26%, 11,50% и 12,22%, а высота тела НЧ на 7 и 15 сутки – на 3,31% 

и 4,95%. 

Гистоморфометрическое исследование МХ НЧ СТР крыс после воздей-

ствия ЭХГ показало, что его костеобразовательная функция угнеталась. 

На 1 сутки после окончания воздействия общая толщина МХ была ниже 

значений 1-й группы на 7,06%, а толщина отдельных зон (покоя, пролифера-

ции, гипертрофического хряща, эрозии и ЗСО) – на 4,17%, 9,49%, 6,97%, 7,50% 

и 9,07%. Также ниже контроля были и содержание первичной спонгиозы и ко-

личество остеобластов – на 6,43% и 8,47% (Рисунок 3, 4). 

В период восстановления во все сроки мониторинга толщина МХ была 

ниже значений 5-й группы на 7,08%, 7,63%, 7,39% и 7,33%, толщина зоны по-

коя – на 7,34%, 5,86%, 6,64% и 6,49%, а толщина зоны пролиферации – на 

6,45%, 8,35%, 8,57% и 9,36%. Также, с 7 по 60 сутки мониторинга толщина зо-

ны гипертрофического хряща была ниже контрольной соответственно на 

7,04%, 8,37%, 8,35% и 7,09%, толщина зоны эрозии – на 7,50%, 7,09%, 6,78% и 

7,16%, а толщина ЗСО – на 8,89%, 8,54%, 5,07% и 7,33%. Доля первичной спон-
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гиозы и количество остеобластов в ЗСО во все сроки мониторинга были ниже 

контроля соответственно на 6,88%, 5,81%, 5,75% и 5,90% и на 7,53%, 6,31%, 

7,83% и 7,50%. 

 

  
Рис. 3. Мыщелковый хрящ НЧ 

СТР крыс после воздействия па-

ров ЭХГ (1 сутки периода вос-

становления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 

Рис. 4. Мыщелковый хрящ НЧ 

СТР крыс после воздействия па-

ров ЭХГ (60 сутки периода вос-

становления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 

 

Изменения гистологического строения МХ НЧ у белых СТР крыс после 

воздействия ЭХГ сопровождались и изменениями химического состава костно-

го вещества ветви НЧ . 

На 1 сутки после окончания воздействия содержание воды в ветви НЧ бы-

ло выше значений 5-й группы на 15,75%, а содержание натрия и калия – на 

10,80% и 13,22%. При этом содержание органических и минеральных веществ 

было ниже значений 1-й группы на 5,29% и 6,45%, а содержание кальция и со-

отношение кальций/фосфор – на 8,87% и 10,24%. 

В период восстановления содержание воды в ветви НЧ оставалось выше 

значений 1-й группы во все сроки мониторинга на 11,98%, 13,36%, 16,35% и 

14,32%, а содержание минеральных веществ было ниже контрольного на 4,94%, 

6,41%, 8,12% и 8,44%. Содержание органических веществ было ниже значений 

1-й группы во все сроки мониторинга, но границ доверительного интервала от-

личия достигали лишь на 30 сутки (на 4,68%). При этом содержание натрия и 

калия было выше значений 1-й группы во все сроки мониторинга на 11,76%, 

10,73%, 8,88% и 10,84% и на 15,00%, 14,58%, 11,62% и 14,72%, а содержание 
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фосфора на 15 сутки – на 5,21%. Также, содержание кальция во все сроки мо-

ниторинга было ниже аналогичных значений 1-й группы на 9,07%, 8,07%, 

8,26% и 8,34%, а соотношение кальций/фосфор – на 11,40%, 12,64%, 8,77% и 

9,39%. 

Изменения химического состава костного вещества ветви НЧ после воз-

действия паров ЭХГ сопровождались и изменениями ультраструктуры костного 

биоминерала. На 1 сутки после окончания воздействия параметры элементар-

ных ячеек биоминерала ветви НЧ вдоль осей а и с были выше значений 1-й 

группы на 0,17% и 0,16%, размеры кристаллитов – на 6,90%. При этом коэффи-

циент микротекстурирования был ниже значений 1-й группы на 7,04%. 

В период восстановления параметры элементарных ячеек костного биоми-

нерала вдоль осей а и с оставались выше значений 1-й группы во все сроки мо-

ниторинга на 0,20%, 0,19%, 0,18% и 0,11% и на 0,17%, 0,18%, 0,18% и 0,22%. 

Также, размеры кристаллитов оставались выше контроля с 7 по 30 сутки на 

9,12%, 8,62% и 6,61%. Наконец, коэффициент микротекстурирования оставался 

ниже значений 1-й группы с 7 по 60 сутки на 5,99%, 6,35%, 7,64% и 6,21%. 

Таким образом, воздействие паров ЭХГ на организм СТР белых крыс со-

провождается угнетением темпов роста НЧ, нарушением структуры МХ НЧ, 

дестабилизацией химического состава и ультраструктуры биоминерала ветви 

НЧ, которые в период восстановления не только не сглаживаются, а в некото-

рых случаях даже нарастают. 

Морфогенез нижней челюсти у белых крыс старческого возраста в 

условиях внутрибрюшинного введения тиотриазолина на фоне ингаляции 

парами эпихлоргидрина. 

Введение ТТЗ СТР белым крысам при воздействии ЭХГ нивелировало 

угнетение процессов роста НЧ. 

На 1 сутки мониторинга максимальная длина и высота ветви НЧ были ни-

же значений 1-й группы на 3,55% и 6,20%, а высотно-продольное соотношение 

– на 2,80%. Также, толщина альвеолярного и восходящего контрфорсов была 

ниже контроля на 6,68% и 6,83%. 

В период восстановления толщина альвеолярного контрфорса была ниже 

значений 1-й группы на 7 и 15 сутки на 4,53% и 6,65%, толщина восходящего 

контрфорса на 15 сутки – на 4,76%, а высота альвеолярного отростка на 7 день 

– на 5,70%. Также, высота ветви НЧ и высотно-продольное соотношение были 

ниже контроля на 15 сутки на 5,57% и 3,95%. 

Сравнение с результатами остеометрии НЧ у крыс 2-й группы показало, 

что максимальная длина НЧ была выше контроля на 30 и 60 сутки на 4,56% и 

6,46%, а высота ее ветви на 60 сутки – на 7,63%. Также, толщина альвеолярного 

контрфорса на 30 сутки была выше контроля на 4,95%, а толщина восходящего 

контрфорса и высота альвеолярного отростка на 60 сутки – на 5,80% и 12,43%.. 

Гистоморфометрическое исследование МХ НЧ показало, что применение 

ТТЗ на фоне воздействия ЭХГ сглаживает негативное влияние условий экспе-

римента. 
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Рис. 5. Мыщелковый хрящ НЧ 

СТР крыс после воздействия па-

ров ЭХГ и применения ТТЗ (1 

сутки периода восстановления). 

Гематоксилин-эозин. Увеличение 

400х. 

Рис. 6. Мыщелковый хрящ НЧ 

СТР крыс после воздействия па-

ров ЭХГ и применения ТТЗ (60 

сутки периода восстановления). 

Гематоксилин-эозин. Увеличение 

400х. 

 

На 1 сутки после окончания воздействия общая толщина МХ была ниже 

значений 1-й группы на 4,51%, а толщина отдельных зон (покоя, пролифера-

ции, гипертрофического хряща, эрозии и ЗСО) – соответственно на 3,68%, 

6,39%, 4,05%, 4,25% и 5,38%. Также ниже значений 1-й группы были и содер-

жание первичной спонгиозы и количество остеобластов в ЗСО – на 4,90% и 

6,20%. 

В период восстановления общая толщина МХ была ниже значений 1-й 

группы с 7 по 30 сутки мониторинга на 3,72%, 4,05% и 2,80%, а толщина зоны 

гипертрофического хряща – на 4,24%, 4,25% и 3,81%. Также, толщина зоны 

пролиферации была ниже контроля на 7 сутки на 3,43%, зоны эрозии на 15 сут-

ки – на 4,01%, а ЗСО на 7 и 15 сутки – на 5,41% и 5,69%. Наконец, доля спонги-

озы и количество остеобластов на 7 сутки были ниже контроля на 5,35% и 

5,14%. 

Сравнение с результатами 2-й группы показало, что толщина МХ была 

выше контроля с 7 по 60 сутки на 3,62%, 3,88%, 4,96% и 6,34%, толщина зоны 

покоя на 30 и 60 сутки – на 4,67% и 6,34%, а толщина ЗСО на 60 сутки – на 

5,60%. Также, толщина зон пролиферации и гипертрофического хряща была 

выше контроля с 15 по 60 сутки на 5,79%, 5,42% и 8,32% и на 4,51%, 4,95% и 
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5,67%, а толщина зоны эрозии на 7, 30 и 60 сутки – на 4,61%, 5,95% и 6,55%. 

Наконец, доля первичной спонгиозы была выше значений 2-й группы на 30 и 60 

сутки на 4,22% и 6,27%, а количество остеобластов с 15 по 60 сутки – на 5,73%, 

5,34% и 5,38% (Рисунок 5, 6). 

Изменения структуры МХ НЧ и НР в условиях 3-й группы сопровожда-

лись и изменениями минерального и химического состава костного вещества 

ветви НЧ. 

На 1 сутки после окончания воздействия содержание воды в ветви НЧ бы-

ло выше значений 1-й группы на 10,87%, а содержание калия – на 10,43%. При 

этом ниже контроля были: содержание минеральных веществ – на 5,01%, со-

держание кальция – на 6,38% и соотношение кальций/фосфор – на 6,94%. 

В период восстановления содержание минеральных веществ в ветви НЧ 

оставалось ниже значений 1-й группы на 7 и 15 сутки на 3,54% и 3,82%, а со-

держание кальция и соотношение кальций/фосфор на 7 сутки – на 5,03% и 

7,08%. Также, содержание натрия и калия на 7 и 15 сутки мониторинга остава-

лось выше значений 1-й группы соответственно на 6,49% и 5,51% и на 7,04% и 

8,86%. 

Сравнение со значениями 2-й группы показало, что содержание воды в 

ветви НЧ на 60 сутки было ниже контроля на 11,70%, доля органических ве-

ществ на 15 сутки и доля минеральных веществ на 60 сутки были выше кон-

троля на 4,61% и на 8,87%. Также, содержание кальция было выше контроля с 

15 по 60 сутки на 5,16%, 4,44% и 7,87%, а соотношение кальций/фосфор – на 

7,19%, 5,14% и 8,19%. 

Изменения состава ветви НЧ сопровождались и изменениями ультраструк-

туры костного биоминерала. 

На 1 сутки после окончания воздействия параметры элементарных ячеек 

биоминерала ветви НЧ вдоль осей с и а были выше значений 1-й группы на 

0,13% и 0,15%, а коэффициент микротекстурирования - ниже на 7,00%. В даль-

нейшем достоверные отличия показателей рентгеноструктурного анализа кост-

ного биоминерала от аналогичных значений 1-й группы уже не определялись. 

Сравнение со значениями 2-й группы показало, что коэффициент микро-

текстурирования был выше контроля с 15 по 60 сутки на 4,89%, 4,80% и 5,59%. 

На 30 сутки параметры элементарных ячеек вдоль оси а были ниже контроля на 

0,13%, а на 60 сутки параметры элементарных ячеек вдоль оси с - ниже на 

0,21%. 

Таким образом, применение ТТЗ на фоне воздействия паров ЭХГ на СТР 

крыс сопровождается нивелированием негативного влияния условий экспери-

мента на морфогенез НЧ. В сравнении с 2-й группой эксперимента это проявля-

ется в оптимизации структурно-функционального состояния МХ, в стабилиза-

ции химического состава и ультраструктуры кристаллической решетки биоми-

нерала ветви НЧ в период с 7 по 60 сутки мониторинга, а также в восстановле-

нии темпов роста и формообразования НЧ на 30 и 60 сутки мониторинга. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ЭПИХЛОРГИДРИНА НА МОРФОГЕНЕЗ 

НИЖНЕГО РЕЗЦА КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Для оценки возрастных особенностей морфогенеза НР белых крыс после 

60-суточного воздействия паров ЭХГ и обоснования возможных путей коррек-

ции выявленных изменений было проведено экспериментальное исследование 

на животных  (самцах) СТР (исходной массой 300-330 г). 

 

Рост, строение и формообразование нижнего резца у белых крыс стар-

ческого возраста контрольной группы 

У контрольных СТР белых крыс темпы роста Нр были весьма незначи-

тельными. За период мониторинга длина НР практически не изменялась, а тол-

щина и высота НР увеличились с 1,43±0,01 мм до 1,53±0,02 мм и с 2,32±0,02 мм 

до 2,41±0,02 мм. Размеры молярного ряда также незначительно увеличивались: 

толщина – с 1,97±0,02 мм до 2,03±0,03 мм, а длина – с 6,85±0,04 мм до 

6,91±0,06 мм. 

Морфо-функциональная активность одонтобластов НР у СТР крыс кон-

трольной группы также продолжала снижаться. 

 

 

  
Рис. 7. Поперечный срез НР кон-

трольных СТР крыс на уровне 3 

моляра (контроль на 1 сутки вос-

становления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 

Рис. 8. Поперечный срез НР кон-

трольных СТР крыс на уровне 3 

моляра (контроль на 60 сутки 

восстановления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 
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За период мониторинга толщина слоя одонтобластов уменьшилась с 

44,560,49 мкм до 40,890,53 мкм, а толщина слоя предентина – с 33,940,41 

мкм до 32,470,37 мкм. Уменьшилась в ходе мониторинга и толщина слоя ден-

тина – с 168,781,87 мкм до 163,191,89 мкм, в результате чего суммарная 

толщина слоев дентина также уменьшилась – с 202,721,91 мкм до 195,671,85 

мкм. Мезиодистальный размер НР в ходе мониторинга практически не изме-

нялся и составлял на 1 сутки 1213,3310,90 мкм и 1183,5810,11 мкм на 60 сут-

ки (Рисунок 7, 8). 

Изменения структуры НР у контрольных СТР животных сопровождались 

также и изменениями химического состава дентина. 

За период мониторинга содержание воды в дентине у увеличилось с 

9,20±0,27% до 14,38±0,58%, а доля органических и минеральных веществ 

уменьшилось с 16,98±0,24% до 14,15±0,13% и с 73,82±0,19% до 71,48±0,53%. 

При этом содержание кальция и фтора в дентине уменьшилось с 29,29±0,43% 

до 26,32±0,32% и с 2,45±0,04% до 2,84±0,03%, а содержание фосфора увеличи-

лось с 14,26±0,20% до 15,44±0,22%. В результате соотношение кальций/фосфор 

уменьшилось с 2,05±0,01 у.е. до 1,71±0,03 у.е. Также, содержание натрия и ка-

лия увеличилось с 0,60±0,02% до 0,75±0,02% и с 0,40±0,01% до 0,62±0,02%. 

Возрастные изменения химического состава дентина НР у контрольных 

СТР крыс сопровождались также и изменениями его ультраструктуры. 

За период мониторинга у СТР животных параметры элементарных ячеек 

биоминерала дентина вдоль осей а и с увеличились с 9,376±0,005 10
-10

 М до 

9,379±0,004 10
-10

 М и с 6,830±0,003 10
-10

 М до 6,846±0,003 10
-10

 М, а размеры 

кристаллитов – с 33,48±0,47 нМ до 36,67±0,69 нМ. При этом соотношение па-

раметров с/а увеличивалось с 72,83±0,06 у.е. до 73,00±0,05 у.е., а коэффициент 

микротекстурирования уменьшился с 0,5735±0,0071 у.е. до 0,4950±0,0072 у.е. 

Результаты рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о снижении с 

возрастом общей обменной поверхности биоминерала дентина НР и дестабили-

зации его кристаллической решетки, что является следствием манифестации 

сенильного остеопороза и генерализованного пародонтоза. 

Возрастные изменения минерального и химического состава, а также уль-

траструктуры и дентина НР сопровождались также и изменениями прочности 

комплекса НР-НЧ. За период мониторинга удельная стрела прогиба уменьши-

лась с 4,94±0,10 Н/мкМ до 4,24±0,06 Н/мкМ, а разрушающий момент – с 

158,46±3,22 НмкМ до 148,03±2,50 НмкМ. Также, уменьшались и остальные по-

казатели – предел прочности, модуль упругости и минимальная работа разру-

шения – соответственно с 403,21±7,33 ГПа до 343,92±6,08 ГПа, с 17,63±0,31 

ГПа до 14,22±0,20 ГПа и с 101,61±2,57 мДж до 84,10±1,53 мДж. 

Таким образом, что в НР у СТР крыс контрольной группы темпы незначи-

тельные, так же, как и функциональная активность одонтобластов. Химический 

состав дентина НР характеризуется увеличением содержания воды и снижени-

ем содержания минеральных и органических веществ с пропорциональными 

изменениями макроэлементного состава. Ультраструктура биоминерала денти-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 315 

 

Монография | www.naukaip.ru 

на характеризуется увеличением степени дестабилизации кристаллических ре-

шеток и снижения общей обменной поверхности. Прочность комплекса НР-НЧ 

у СТР животных также уменьшается. 

 

Морфогенез нижнего резца у белых крыс старческого возраста после 

60-суточного воздействия паров эпихлоргидрина 

Воздействие паров ЭХГ в течение 60 суток с экспозицией 5 часов/сутки в 

10 ПДК на СТР крыс сопровождалось угнетением темпов роста НР. 

К 1 суткам после окончания воздействия длина, толщина и высота НР бы-

ли ниже контроля на 7,66%, 9,18% и 5,79% соответственно, а толщина моляр-

ного ряда – на 3,76%. 

В период восстановления длина НР с 7 по 60 сутки мониторинга оставалась 

меньше, чем в 1-й группе на 7,26%, 6,86%, 7,22% и 7,69%, толщина НР – на 

3,88%, 7,72%, 7,71% и 9,35%, а высота НР – на 4,94%, 4,47%, 6,55% и 8,61%. 

Толщина молярного ряда к 30 и 60 суткам была ниже контроля на 4,66% и 8,01%. 

Воздействие паров ЭХГ так же, как и в других возрастных группах, сопро-

вождалось и угнетением морфо-функциональной активности одонтобластов НР. 

К 1 суткам после окончания затравки толщина слоя одонтобластов была 

ниже контроля на 8,85%, толщина слоя предентина – на 8,67%, толщина слоя 

дентина – на 7,37%, а общая толщина всех слоев дентина – на 7,59%. Также, 

мезиодистальный размер НР был ниже значений 1-й группы на 8,95%. 

В период восстановления толщина слоя одонтобластов была ниже кон-

троля во все сроки мониторинга на 8,60%, 8,09%, 10,46% и 10,73%, а толщина 

слоя предентина – на 8,55%, 9,73%, 10,11% и 10,86%. В то же время толщина 

слоя дентина была ниже контроля на 7,67%, 8,65%, 9,24% и 10,13%, а общая 

толщина слоев дентина – на 7,97%, 8,83%, 9,39% и 10,25%. Мезиодистальный 

размер НР был ниже контроля с 7 по 60 сутки на 8,63%, 9,20%, 10,85% и 

12,27% (Рисунок 9, 10). 

Изменения структуры НР у белых СТР крыс после воздействия ЭХГ со-

провождались и изменениями химического состава дентина. 

К 1 суткам после воздействия содержание воды было выше значений 1-й 

группы на 66,78%, а содержание натрия и калия – на 10,00% и 11,31%. При этом 

доля органических и минеральных веществ была ниже контроля на 5,29% и 

6,45%, а содержание кальция и соотношение кальций/фосфор – на 8,87% и 

10,24%. 

В период восстановления содержание воды в дентине оставалось выше 

значений 1-й группы во все сроки мониторинга на 100,28%, 63,74%, 58,97% и 

48,86%. При этом содержание органических и минеральных веществ в дентине 

во все сроки мониторинга оставалось ниже контроля на 7,33%, 6,75%, 9,64% и 

4,96% и на 6,95%, 7,34%, 8,07% и 8,85%. Также, содержание кальция и фтора в 

дентине было ниже контроля во все сроки мониторинга на 7,43%, 6,56%, 7,7% и 

8,03% и на 9,85%, 8,93%, 8,29% и 8,81%, а соотношение кальций/фосфор – на 

10,10%, 9,20%, 12,78% и 11,03%. Наконец, содержание натрия и калия во все 
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сроки мониторинга было выше контроля на 10,25%, 11,28%, 7,61% и 8,17% и на 

9,77%, 10,41%, 11,53% и 12,18%, а содержание фосфора к 30 суткам – на 5,74%. 

 

  
Рис. 9. Поперечный срез НР СТР 

крыс после 60 суток ингаляций 

парами ЖХГ (1 сутки восстанов-

ления). Гематоксилин-эозин. 

Увеличение 400х. 

Рис. 10. Поперечный срез НР СТР 

крыс после 60 суток ингаляций 

парами ЭХГ (60 сутки восста-

новления). Гематоксилин-эозин. 

Увеличение 400х. 

 

Изменения состава дентина НР после воздействия ЭХГ сопровождались и 

изменениями ультраструктуры его биоминерала. 

К 1 суткам после окончания воздействия параметры элементарных ячеек 

биоминерала дентина вдоль осей а и с были выше значений 1-й группы на 

0,15% и 0,16%, размеры кристаллитов – на 7,86%. При этом коэффициент мик-

ротекстурирования был ниже значений 5-й группы на 7,51%. 

В период восстановления параметры элементарных ячеек вдоль осей а и с 

оставались выше значений 1-й группы во все сроки мониторинга на 0,16%, 

0,17%, 0,17% и 0,20% и на 0,22%, 0,17%, 0,15% и 0,15%. Также, размеры кри-

сталлитов оставались выше контроля с 7 по 60 сутки мониторинга на 7,72%, 

8,64%, 8,74% и 9,25% соответственно. Наконец, коэффициент микротекстури-

рования оставался ниже значений 1-й группы с 7 по 60 сутки мониторинга со-

ответственно на 6,01%, 7,03%, 7,27% и 7,13%. 

Изменения ультраструктуры биоминерала дентина после воздействия ЭХГ 

сопровождались и нарушениями прочности комплекса НР-НЧ. 

К 1 суткам после воздействия удельная стрела прогиба была ниже значе-

ний 1-й группы на 10,09%, а разрушающий момент – на 10,47%. Также, предел 
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прочности, модуль упругости и минимальная работа разрушения комплекса 

НР-НЧ были ниже значений 1-й группы соответственно на 10,01%, 8,04% и 

11,05%. 

В период восстановления удельная стрела прогиба и модуль упругости 

оставались ниже значений 1-й группы с 7 по 30 сутки мониторинга на 9,18%, 

8,31% и 5,31% и на 9,67%, 7,98% и 5,94%. При этом разрушающий момент, пре-

дел прочности и минимальная работа разрушения оставались ниже значений 1-й 

группы во все сроки мониторинга соответственно на 10,79%, 10,70%, 12,59% и 

11,85%, на 10,30%, 9,58%, 9,78% и 11,13% и на 8,98%, 8,43%, 9,63% и 10,34%. 

Таким образом, воздействие паров ЭХГ на организм СТР белых крыс со-

провождается угнетением темпов роста НР, нарушением структуры НР, деста-

билизацией химического состава и ультраструктуры биоминерала дентина НР, 

а также снижением прочности комплекса НР-НЧ, которые в период восстанов-

ления не сглаживаются, а в некоторых случаях даже нарастают. 

 

Морфогенез нижнего резца у белых крыс старческого возраста в усло-

виях внутрибрюшинного введения тиотриазолина на фоне ингаляции па-

рами эпихлоргидрина 

Введение ТТЗ СТР белым крысам при воздействии ЭХГ нивелировало 

угнетение процессов роста НР. 

К 1 суткам длина, толщина и высота НР были ниже значений сравнения на 

4,95%, 5,69% и 4,86%. В период восстановления толщина НР оставалась на 7 и 

15 сутки мониторинга ниже контроля на 5,27% и 4,24%. 

Сравнение с результатами 2-й группы показало, что длина и  высота НР 

была выше контроля к 30 и 60 суткам на 6,23% и 7,47% и на 4,68% и 6,69%, а 

толщина НР и толщина молярного ряда на 60 сутки – на 8,66% и 7,18%. 

Применение ТТЗ на фоне ЭХГ сопровождалось и восстановлением гистоло-

гического строения НР. На 1 сутки мониторинга толщина слоя одонтобластов 

была ниже значений 5-й группы на 5,49%, толщина слоя предентина – на 7,36%, 

толщина слоя дентина – на 5,78%, а общая толщина слоев – на 6,04%. Мезиоди-

стальный размер НР был ниже контроля на 6,51%. 

В период восстановления мезиодистальный размер НР оставался ниже 

контроля во все сроки восстановления на 5,81%, 4,79%, 4,90% и 3,63%. Также, 

толщина слоя одонтобластов была ниже значений 1-й группы на 7 и 30 сутки мо-

ниторинга на 6,64% и 5,06%, толщина слоя предентина с 7 по 30 сутки – на 7,33%, 

5,32% и 4,85%, а толщина слоя дентина на 7 и 15 сутки – на 4,47% и 3,44%. 

Сравнение с показателями 2-й группы показало, что мезиодистальный раз-

мер НР был выше контроля с 7 по 60 сутки на 3,09%, 4,86%, 6,67% и 9,86%. 

Также, толщина слоя одонтобластов с 15 по 60 сутки была выше контроля на 

5,53%, 6,03% и 9,06%, толщина слоя предентина – на 4,88%, 5,86% и 9,12%, а 

толщина слоя дентина – на 5,70%, 6,47% и 8,45% (Рисунок 11, 12). 

Изменения структуры НР в условиях 3-й группы сопровождались и изме-

нениями химического состава дентина НР. 
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Рис. 11. Поперечный срез НР СТР 

крыс после воздействия паров 

ЭХГ и применения ТТЗ (1 сутки 

восстановления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 

Рис. 12. Поперечный срез НР СТР 

крыс после воздействия паров 

ЭХГ и применения ТТЗ (60 сутки 

восстановления). Гематоксилин-

эозин. Увеличение 400х. 

 

На 1 сутки содержание воды в дентине было выше значений 1-й группы на 

49,86%, а содержание органических и минеральных веществ – ниже на 5,31% и 

4,99%. При этом содержание кальция и соотношение кальций/фосфор были 

ниже значений 1-й группы на 5,55% и 7,77%. 

В период восстановления содержание воды в дентине оставалось выше 

контроля с 7 по 30 сутки на 64,47%, 25,75% и 25,65%, а содержание минераль-

ных веществ было ниже контроля на 3,57%, 2,67% и 3,07%. Также, доля орга-

нических веществ была ниже контроля на 7 сутки на 4,99%. Соотношение 

кальций/фосфор на 7 и 15 сутки оставалось ниже контроля на 7,33% и 6,305, 

содержание фтора на 15 сутки – на 7,75%, а содержание кальция на 30 день – на 

3,82%. 

Сравнение со значениями 2-й группы показало, что содержание воды было 

ниже контроля с 7 по 60 сутки на 17,88%, 23,30%, 20,96% и 31,44%, а содержа-

ние минеральных веществ с 15 по 60 сутки - выше на 5,05%, 5,44% и 9,51%. 

Также, содержание кальция и соотношение Са/Р были выше контроля к 30 и 60 

суткам на 4,28% и 8,11% и на 8,11% и 8,97%, а содержание фтора к 60 суткам – 

на 8,78%. 

Изменения состава дентина НР сопровождались и изменениями уль-

траструктуры его биоминерала. К 1 суткам мониторинга размеры кристаллитов 

биоминерала дентина были выше значений 1-й группы на 5,47%, а коэффици-
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ент микротекстурирования - ниже на 6,35%. В дальнейшем выявленные изме-

нения быстро сглаживались и лишь размеры элементарных ячеек вдоль оси с к 

7 суткам еще оставались выше значений 1-й группы на 0,21%. 

Сравнение со значениями 1-й группы показало, что коэффициент микро-

текстурирования был выше контроля с 15 по 60 сутки на 4,34%, 5,31% и 5,02%, 

а размеры кристаллитов - ниже на 4,36%, 4,63% и 7,60%. Также, параметры 

элементарных ячеек вдоль оси а к 30 и 60 суткам мониторинга были ниже зна-

чений 2-й группы на 0,12% и 0,17%, а параметры вдоль оси с на 60 сутки – на 

0,16%. 

Изменения ультраструктуры дентина НР сопровождались и изменениями 

прочности комплекса НР-НЧ. 

На 1 сутки после окончания воздействия удельная стрела прогиба, разру-

шающий момент, модуль упругости и минимальная работа разрушения ком-

плекса НР-НЧ были ниже значений 1-й группы соответственно на 6,82%, 

7,68%, 4,95% и 7,61%. В дальнейшем разрушающий момент оставался ниже 

значений 1-й группы с 7 по 30 сутки мониторинга на 7,94%, 6,69% и 7,55%, а 

удельная стрела прогиба и минимальная работа разрушения НЧ на 7 сутки – на 

6,23% и 5,42%. 

Сравнение со значениями 2-й группы показало, что предел прочности был 

выше контроля с 7 по 60 сутки на 7,16%, 8,04%, 6,57%% и 11,05%, а модуль 

упругости с 7 по 30 сутки – на 5,31%, 6,92% и 5,23%. Также, к 30 и 60 суткам 

разрушающий момент и минимальная работа разрушения были выше контроля 

на 5,77% и 10,20% и на 7,56% и 10,79%. 

Таким образом, применение ТТЗ на фоне воздействия паров ЭХГ на СТР 

крыс сопровождается нивелированием негативного влияния условий экспери-

мента на морфогенез НР. В сравнении с 2-й группой это проявляется в оптими-

зации структурно-функционального состояния НР, в стабилизации химического 

состава и ультраструктуры биоминерала дентина НР и прочности комплекса 

НР-НЧ в период с 7 по 60 сутки мониторинга. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, информация о влиянии летучих компонентов эпоксидных 

смол на морфо-функциональное состояние различных отделов скелета отры-

вочна. Сведения о возрастных особенностях морфогенеза НЧ и дентинсекрети-

рующих структур НР в период восстановления после длительного воздействия 

паров ЭХГ, а также о возможностях медикаментозной коррекции возникающих 

при этом изменений отсутствуют вообще. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования стало изучить особенно-

сти морфогенеза НЧ и НР у белых крыс старческого возраста после ингаляцион-

ного воздейстия ЭХГ, а также оценить возможность коррекции возникающих 

при этом изменений введением препаратов с антиоксидантным действием – ТТЗ. 

Выявленные нами закономерности роста, строения и формообразования 

НЧ у контрольных крыс старческого возраста, в целом, совпадают с результа-
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тами исследований, полученными другими авторами и наших предшествующих 

исследований [4, 24]. 

Воздействие паров ЭХГ сопровождалось однотипными изменениями на 

органном уровне – угнетением процессов роста НЧ и НР. 

В период восстановления после воздействия ЭХГ у СТР животных к 60 сут-

кам размеры кристаллитов биоминерала дентина оставались выше контроля на 9, 

25%, а коэффициент микротекстурирования - ниже на 76,13%. 

Изменения химического состава и ультраструктуры биоминералов ветви 

НЧ и дентина НР у подопытных животных после воздействия ЭХГ сопровож-

дались и изменениями прочности комплекса НР-НЧ, а выраженность отклоне-

ний также зависела от возраста. 

После воздействия ЭХГ у СТР крыс предел прочности, модуль упругости и 

минимальная работа разрушения комплекса НР-НЧ были ниже контроля все 

еще оставалась ниже контроля на 10,01%, 8,04% и 11,05%. 

Таким образом, 60-суточное воздействие на организм белых крыс паров 

ЭХГ с экспозицией 5 часов/сутки в 10 ПДК оказывает негативное влияние на 

морфогенез подвижного комплекса зубочелюстной системы. Воздействие лету-

чих компонентов эпоксидных заключается в угнетении темпов роста НЧ и НР и 

морфо-функциональной активности МХ и одонтобластов НР, в снижении со-

держания минеральных веществ в костном веществе ветви НЧ и дентине НР с 

пропорциональным дисбалансом их макроэлементного состава, склонностью 

их биоминералов к дестабилизации и разрушению, в уменьшении общей об-

менной поверхности и нарушении однородности ориентации кристаллитов в 

кристаллических решетках, а также в снижении прочности комплекса НР-НЧ. 

Вышеперечисленные изменения в организме, а также активизация пере-

кисного окисления липидов, дисбаланс процессов липопероксидации и антира-

дикальной защиты при воздействии химических хлорорганических веществ   

приводят к подавлению морфо-функциональной активности хондроцитов МХ 

НЧ и одонтобластов НР, что отражается в торможении ростовых процессов НЧ 

и НР, дисбалансе химического состава и дестабилизации ультраструктуры био-

минералов костного вещества НЧ и дентина НР, и, в итоге приводит к наруше-

нию прочности комплекса НР-НЧ. 

Выраженное влияние ЭХГ на исследуемые морфологические показатели 

подвижного комплекса зубочелюстной системы, вероятно, объясняются тем 

фактом, что помимо вышеперечисленных изменений в организме ЭХГ, облада-

ет способностью индуцировать апоптоз в клеточных линиях, в том числе осте-

областов и одонтобластов. 

В условиях нашего эксперимента восстановление исследуемых морфоло-

гических параметров НЧ и НР у СТР крыс протекали медленнее. Вероятно, это 

связано с уровнем общих адаптационных возможностей и особенностями гор-

монального фона данного возрастного  периода [39]. 

Помимо этого, замедление роста ветви НЧ в условиях нашего эксперимен-

та, а также уменьшение толщины МХ НЧ (а значит и конфигурации мыщелка 
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НЧ) и снижение прочности комплекса НР-НЧ дают основание полагать, что 

воздействие летучих компонентов эпоксидных смол на организм может сопро-

вождаться и нарушениями функции височно-нижнечелюстного сустава, что 

требует дальнейших исследований. 

Выявленные нарушения морфогенеза подвижного комплекса зубочелюст-

ной системы после воздействия на организм подопытных животных ЭПХ тре-

буют поиска путей медикаментозной профилактики и коррекции. Поскольку 

ключевым звеном в патогенезе негативного влияния ЭХГ на организм является 

активация процессов свободнорадикального окисления, в качестве корректоров 

были избраны препараты антиоксидантного действия – ТТЗ. 

Полученные нами результаты, вероятно, можно объяснить следующим об-

разом: ключевым механизмом неблагоприятного воздействия летучих компо-

нентов эпоксидных смол на биологические объекты является манифестация яв-

лений оксидативного стресса, то есть к нарушению равновесия между активно-

стью антиоксидантной системы и процессами свободнорадикального окисления 

[66]. ТТЗ как раз и обладает антиоксидантым действием - снижая гиперпродук-

цию супероксидрадикала и пероксинитрита оказывает тормозящее воздействие 

на необратимое окисление сульфгидрильных групп цистеиновых фрагментов 

белковых молекул, а, следовательно, нормализует сдвиги в регуляции состоя-

ния активных форм кислорода в условиях оксидативного стресса [53]. 

Поскольку избыток свободных радикалов активизируют пролиферацию 

остеокластов, и, в то же время подавляет активность остеобластов, ТТЗ как ан-

тиоксидант уровень активность резорбтивных процессов в подвижном ком-

плексе зубочелюстной системы на фоне оксидативного стресса. 

Вследствие этого восстанавливается структурно-функциональное состояние 

хондроцитов МХ НЧ и одонтобластов НР, процессы роста НЧ и НР, химический 

состав, а также нуклеация и рост элементарных ячеек и кристаллитов биоминера-

лов кости и дентина, а также прочностные характеристики комплекса НР-НЧ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Воздействие паров ЭХГ с экспозицией 5 часов/сутки в 10 ПДК в течение 

60 суток сопровождалось торможением роста НЧ и НР, изменением гистологи-

ческого строения МХ НЧ и НР, дестабилизацией химического состава и уль-

траструктуры биоминералов ветви НЧ и дентина НР, а также снижением проч-

ности комплекса НР-НЧ. К 1 суткам по окончании воздействия толщина ЗСО и 

толщина слоя одонтобластов у СТР крыс были меньше контрольных на 9,07% и 

8,85%. 

2. В период восстановления после воздействия паров ЭХГ у СТР крыс выяв-

ленные отклонения не восстанавливались, а в некоторых случаях даже нарастали. 

3. Воздействие паров ЭХГ в течение 60 суток оказывало значимое досто-

верное влияние на исследуемые морфологические показатели. У СТР крыс мак-

симальная сила влияния была определена к 1 суткам на толщину зоны проли-

ферации (36,2%), к 15 суткам на размеры кристаллитов костного биоминерала и 
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к 60 суткам на количество остеобластов в ЗСО (28,4%), мезио-дистальный раз-

мер НР (61,3%) и на коэффициент микротекстурирования биоминерала дентина 

(77,2%). 

4. Внутрибрюшинное введение подопытным животным ТТЗ в дозе 117,4 

мг/кг в течение 60 суток на фоне ингаляций ЭХГ в значительной степени ниве-

лировало негативное влияние на морфогенез НЧ и НР. 

5. К 60 суткам по окончании воздействия после применения ТТЗ по срав-

нению с группой без коррекции у СТР крыс достоверные отклонения были вы-

ше контроля на на 7,53% и 5,76%. 

6. К 60 суткам по окончании воздействия после применения ТТЗ по срав-

нению с группой без коррекции у СТР крыс достоверные отличия были выше 

контроля  на 5,92% и 8,72%. 

7. Расчет коэффициента детерминации показал, что применение ТТЗ при 

воздействии паров ЭХГ оказывало достоверное влияние на изменение исследу-

емых морфологических показателей с 7 по 60 сутки мониторинга. 

 

 

 

 

Практические рекомендации 

1. Сведения о морфо-функциональных и компенсаторно-приспособитель-

ных изменениях в НР и НЧ белых крыс старческого возраста после 60-

суточного воздействия паров ЭХГ расширяют и углубляют представления о ре-

акции зубочелюстной системы на воздействие факторов внешней среды и поз-

воляют оценить общую направленность адаптационных изменений. Получен-

ные результаты дополняют соответствующие разделы учебного материала на 

кафедрах анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии, професси-

ональной патологии, внутренней медицины, педиатрии, геронтологии, а также 

стоматологии. 

2. Тот факт, что длительное воздействие паров ЭХГ на организм сопро-

вождается неблагоприятными изменениями в подвижном комплексе зубоче-

люстной системы, позволяет рекомендовать проводить лицам, контактирую-

щим с данными агентами, контроль за состоянием зубо-челюстного аппарата. 

3. Выявленные в данном исследовании замедление роста ветви НЧ, а также 

уменьшение толщины МХ НЧ (а значит и конфигурации мыщелка НЧ) и сни-

жение прочности комплекса НР-НЧ дают основание полагать, что воздействие 

ЭХГ на организм может сопровождаться и нарушениями функции височно-

нижнечелюстного сустава, что следует учитывать при проведении профилакти-

ческих мероприятий у лиц, контактирующих с летучими компонентами эпок-

сидных смол. Это позволяет рекомендовать рассмотреть возможность приме-

нения ТТЗ для профилактики и коррекции осложнений со стороны зубочелюст-

ных системы у лиц, подвергающихся контакту с летучими компонентами эпок-

сидных смол. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 323 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Список источников 

 

1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. – М.: 

«Медицина», 1990. – 382 с. 

2. Автандилов,Г. Г. Основы количественной патологической анатомии  / 

Г. Г. Автандилов. – М.: «Медицина», 2002. – 240 с. 

3. Азаров Л. В. Метод порошка в рентгенографии / Л. В. Азаров, М. Й. 

Бургер. – М.: «Издательство иностранной литературы», 1961. – 363 с. 

4. Аль-Ахваль Н.С. Оценка влияния твердых коммунальных отходов на 

загрязнение окружающей среды (на примере Йемена) / Н.С. Аль-Ахваль, Е.Г. 

Семин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2010. - №2. - С. 209-215. 

5. Антиишемическая эффективность тиотриазолина у пациентов с 

ишемической болезнью сердца: результаты рандомизированного плацебо-

контролируемого исследования / В.А. Визир, И.Н. Волошина, А.В. Демиденко, 

[и др.] // Запорожский медицинский журнал. - 2010. - № 5. - С. 14-18. 

6. Антиоксиданты: клинико-фармакологический аспект / И. С. Чекман, И. 

Ф. Беленичев Н. А. Горчакова, Н. В. Бухтиярова // Україський медичний 

часопис. — 2014. — № 1 (99) — С. 22-28. 

7. Байбурин Р.Ф. Филогенетические изменения зубочелюстной системы 

человека. (обзор литературы) / Р.Ф. Байбурин, С.Л. Бакшеева // The Journal of 

scientific articles “Health and Education Millennium”. - 2017. - Vol. 19, No 4. – Р. 

96-100. 

8. Беленичев И.Ф. Cовременные направления нейропротекции в терапии 

острого периода патологии головного мозга различного генеза / И.Ф. 

Беленичев, Н.В. Бухтиярова, Д.А. Середа // Междунар. неврол. журнал.-2010. - 

№ 2 (32). - С. 76–86. 

9. Бєлік І.А. Установка для інгаляційного введення речовин дрібним 

лабораторним тваринам / І.А. Бєлік // Збірник винаходів, корисних моделей та 

раціоналізаторських пропозицій співробітників Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет» за період 2009-2010 р.» – 

Луганськ: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2011. – Вип. 1. – 

С. 83. 

10. Брицке Э. М. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / Брицке Э. 

М.  - М.: Химия, 1982. - 244 с. 

11. Васильева И.А. Состояние специфических функций у работниц, 

подвергающихся воздействию эпоксидных смол и полимерных материалов на 

их основе в процессе трудовой деятельности / И.А Васильева, А.П Яворовский 

// Лік. справа. –1999. -№5. – С. 142-146. 

12. Волошин В. М. Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих білих 

щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції 

тіотриазоліном. / В. М. Волошин // Український морфологічний альманах.–

2012.– Том 10, № 1.– С. 118-121. 

13. Волошин Н.А. Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача / 



324 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Н. Волошина //  Запорожье: ЗГМУ, 2008. — 220 с. 

14. Волошина І. С. Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідріну на 

сім’яники статевонезрілих щурів. / І.С. Волошина // Український 

морфологічний альманах. – 2011. – Том 9, № 3. – С. 62-64. 

15. Высоцкий И.Ю. Токсичность и метаболизм эпоксидных соединений / 

И.Ю. Высоцкий // Український медичний альманах. - 2000. -Т. 3, № 2. - С. 43-

46. 

16. Гайворонская, М.Г. Функционально-клиническая анатомия 

зубочелюстной системы: учебное пособие для медицинских вузов / М. Г. 

Гайворонская, И. В. Гайворонский. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. — 128 с. 

17. Гемонов В. В. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов / 

В. В. Гемонов, Э. Н. Лаврова, Л. И. Фалин. – М.: Медицина, 2002. – 320 с. 

18. Дедух Н. В. Скелетные ткани. Руководство по гистологии Н. В./ Дедух, 

Е. Я. Панков. – СПб.: «СпецЛит», 2001. – 214 с. 

19. Западнюк В. И. Лабораторные животные / В. И. Западнюк, И. П. 

Западнюк, Е. А. Захария. – К.: Вища школа, 1983. – 383 с. 

20. Каликин К.Г. Хлорорганические соединения – стойкая угроза 

экологической безопасности / К.Г. Каликин, Т.Ф. Гречишкина, И.Ю. Высоцкий // 

Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 6 (додаток). – С. 138-140. 

21. Карабут Л.В. Применение тиотриазолина в неврологической практике / 

Л.В. Карабут // Проблеми екологiчної та медичної генетики i клiнiчної 

iмунологiї. – 2011. - № 5. – С. 341-347. 

22. Классификация, механизмы действия и перспективы создания 

антиоксидантных средств / И.Ф. Беленичев, С.И. Коваленко, И.А. Мазур, [и др.] 

// Акт. питання фармац. та мед. науки і практ. – Запоріжжя. – 1999. – Вип. 4. – 

С. 61-75. 

23. Ковешников В. Г. Биомеханические методы исследования в 

функциональной морфологии трубчатых костей / В. Г. Ковешников, В. И. 

Лузин // Український морфологічний альманах. – 2003. – Т. 1, № 2. – С. 46–50. 

24. Ковешников В. Г. Рост, строение и формообразование костей скелета 

белых крыс после иммуностимуляции / В. Г. Ковешников, В. М. Фролов, С. А. 

Кащенко // Український. морфологічний альманах. – 2005. – Т. 3, № 1. – С. 25–29. 

25. Козловский В.И. Новый цитопротектор тиотриазолин / В.И. 

Козловский, Н.Ю. Коневалова, С.П. Козловская // Вестник фармации. – 2007. –

№ 4 (38). – С. 1-5. 

26. Колб В. Г. Клиническая биохимия / В. Г. Колб, В. С. Камышников. – 

Минск: Беларусь, 1976. – С. 209–211. 

27. Лапач С. Н. Статистические методы в медико–биологических 

исследованиях с использованием Exсel / С. Н. Лапач, А. В.Чубенко, П. Н. 

Бабич. – Киев: «Морион», 2000. – 320 с. 

28. Ли Я.Б. Особенности биологического действия эпоксидной смолы 

марки УП-666-4 на организм животных в хроническом эксперименте / Я.Б. Ли 

// Сб. Гигиена труда.- Киев, 2000.- Вып. 31. – С. 226. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 325 

 

Монография | www.naukaip.ru 

29. Лузин В. И. Макро- и микроэлементный состав нижней челюсти 

половозрелых крыс при имплантации в большеберцовую кость биогенного 

гидроксилапатита, насыщенного солями железа в различных концентрациях / В. 

И. Лузин, В. Н. Морозов // Вісник проблем біологіі і медицини. – 2012. – Т. 1, 

№ 3. – С. 145–150. 

30. Лузин В. И. Методика остеометрии нижней челюсти / В. И. Лузин // 

Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 123–124. 

31. Механизм противоишемического и антиоксидантного действия 

тиотриазолина / И.Ф. Беленичев, И.А. Мазур, Н.А. Волошин, [и др.] // Новости 

медицины и фармации. — 2007. — № 2 (206).- С.34-36. 

32. Механізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазоліну. / І.Ф. 

Беленічев, І.А. Мазур, М.А. Волошин, [та ін.] // Клиническая фармакология. — 

2008 . — № 13–14. — C. 10-12. 

33. Миркин Л. И. Рентгеноструктурный анализ. Индицирование 

рентгенограмм / Л. И. Миркин. – М.: «Наука», 1981. – 496 с. 

34. Михеев В. И. Рентгенометрический определитель минералов / В. И. 

Михеев. – М.: «Госгеолтехиздат», 1957. – 868 с. 

35. Нефедова Е. С. Оценка структуры патологии зубочелюстной системы у 

детей / Е. С. Нефедова // Оренбургский медицинский вестник. – 2013. - Том I, 

№ 3. – 9-12. 

36. Новиков Ю. В. Применение спектрографии для определения минера-

льного состава костной ткани при гигиенических исследованиях / Ю. В. 

Новиков, А. В. Аксюк, А. М. Ленточников // Гигиена и санитария. - 1969. - №6. 

- С. 72-76. 

37. Ноотропы в комплексной терапии хронической ишемии мозга / И. С. 

Чекман, И. Ф. Беленичев, Н. В. Бухтиярова, Н. А. Горчакова // Наука та 

інновації. — 2014. — №4. — С. 61-74. 

38. Овчаренко В. В. Комп’ютерна програма для морфометричних 

досліджень «Master of Morphology» / В. В. Овчаренко, В. В. Маврич // Свід. про 

реєстрацію авт. права на винахід № 9604, дата реєстрації 19.03.2004. 

39. Подрушняк Е. П. Остеопороз - проблема века / Е. П. Подрушняк. – 

Симферополь: Одиссей, 1997. – 216 с. 

40. Подрушняк Е. П. Ультраструктура минерального компонента и проч-

ность костной ткани позвонков у людей различного возраста / Е. П. 

Подрушняк, А. И. Новохацкий // Ортопедия и травматология. – 1983. – № 8. – 

С.15–18. 

41. Полуэктов, Н. С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н. С. 

Полуэктов. – М.: «Химия», 1967. – 307 с. 

42. Пономарев В. В. Рентгеноструктурные методы исследования в 

инженерной геологии / В. В. Пономарев. – М.: «Недра», 1981. – 194 с. 

43. Приказ Минздрава СССР от 12.08.1977 №775 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с 

использованием экспериментальных животных». 



326 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

44. Рамазанова Л.М. Нарушения минеральной плотности костной ткани у 

мужчин – работников химического производства / Л.М. Рамазанова, И.А. 

Меньшикова, Ф.Х. Камилов // Вестник ОГУ. - 2008. - №9 (91). - С.199-203. 

45. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – М.: 

«Медиа Сфера», 2002. – 312 с. 

46. Рыболовлев Ю.Р. Дозирование веществ для млекопитающих по 

константе биологической активности / Ю.Р. Рыболовлев, Р.С. Рыболовлев // 

Журнал АН СССР. - 1979. - Т. 247, №6. - С. 1513-1516. 

47. Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол 

и материалов на их основе / Утв. Главным государственным санитарным 

врачом СССР А.М. Скляровым, 28 ноября 1989 г. – № 5159-89. 

48. Скоробогатов А.Н. Физико-химические свойства плечевой кости и 

нижней челюсти половозрелых белых крыс после длительного влияния паров 

эпихлоргидрина // Український медичний альманах. – 2013. – Том 16, № 6. – С. 

133-134. 

49. Состояние органов желудочно-кишечного тракта у лиц, 

контактирующих с хлорированными углеводородами / И. В. Кудаева, М. П. 

Демидова, Л. А. Бударина, [и др.] // Экология человека.- 2009.-№3.-С. 9-12. 

50. Степин Б. Д. Применение международной системы единиц физических 

величин в химии / Б. Д. Степин. – М.: «Высшая школа», 1990. – 96 с. 

51. Тиотриазолин – создание, механизм действия, достижения и 

перспективы применения в медицине / А.Д. Визир, В.А. Визир, В.В. Дунаев, [и 

др.] // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: 

Збірник наукових статей.- Запоріжжя, 2002. — Вип. 8. — С. 3-11. 

52. Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение 

/ И. А. Мазур, Н. А. Волошин, И.С. Чекман, [и др.]. // Запорожье, 2005. — 156 с. 

53. Тиотриазолин в лечении и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы / Н.А.Волошин, И.А.Мазур, И.Н.Волошина, [и др.] // 

Запорожье, 2015. – 359 с. 

54. Фомина К.А. Ультраструктура гипоталамуса и гипофиза крыс после 

воздействия на их организм эпихлоргидрина / К.А. Фомина // 

Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова. – 2019. – Том 17, №1. – 

С. 40-47. 

55. Фоміна К.О. Порівняльна вікова динаміка маси та приріста маси щурів 

під довготривалим впливом антиоксидантних препаратів – тіотриазоліну та 

настойки ехінацеї пурпурової / К.О. Фоміна, М.В. Ющак, Р.В. Говда // Вісник 

наукових досліджень. – 2012. – №2 (67). – С. 99–102. 

56. Чекман И. С. Тиол-дисульфидное равновесие — определяющий фактор 

резистентности нейронов к нитрозирующему стрессу в условиях ишемии мезга 

/ И. С. Чекман, И. Ф. Беленичев, Ю. М. Колесник // Журнал НАМИ України. — 

2013. - Т. 19, № 1. — С. 3-11. 

57. Экспериментальное исследование влияния тиотриазолина на органы и 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 327 

 

Монография | www.naukaip.ru 

системы организма / В.Г. Ковешников, К.А. Фомина, Д.А. Луговсков, [и др.]. // 

Запорожский медицинский журнал. –  2010. – Том 12, №5. – С. 174-176. 

58. Яворська О. Полімерні матеріали: висока плата за комфорт / О. 

Яворська // СЕС. Профілактична медицина. – 2008. – № 2. – С. 48-49. 

59. Яценко М.Ю. Екологічний маркетинг / М.Ю. Яценко // Український 

науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. – № 1. – С. 405. 

60. Assessment of long-term health risks after accidental exposure using 

haemoglobin adducts of epichlorohydrin / K.M. Wollin, M. Bader, M. Müller, [et al.] 

// Toxicol. Lett. – 2014. – 231(3). – Р. 378-386. 

61. Belenichev I. F. The Thiol-Disulfide Balance and the Nitric Oxide System in 

the Brain Tissue of Rats Subjected to Experimental Acute Impairment of Cerebral 

Blood Flow: The Therapeutic Effects of Nootropic Drugs / I. F. Belenichev, N. V. 

Bukhtiyarova // Neurochemical Journal. — 2014. — Vol. 8, №1. — P.24-27. 

62. Crenshaw T. D. Bone strength as a trait for assessing mineralization in 

swine: a critical review of techniques involved / T. D. Crenshaw, E. R. Peo, A. J. 

Lewis // Journal of animal science. – 1981. – Vol. 53, № 3. – Р. 827 - 835. 

63. Decreased lung function associated with occupational exposure to 

epichlorohydrin and the modification effects of glutathione-S-transferase 

polymorphisms / J.C. Luo, T.J. Cheng, H.W. Kuo, M.J. Chang // J. Occup. Environ. 

Med. – 2004. – Vol. 46, № 3. – P. 280-286. 

64. Differentiation of chondrogenic precursor cells during the regeneration of 

articular cartilage / Y. Hiraki, C. Shukunami, K. Iyama, [et al.] // Osteoarthr. Cart . – 

2001. – № 9 (Suppl A). – P. 102–108. 

65. Domański W. Chemical hazards when working with solvent glues / 

W. Domański, Z. Makles // Med. Pracy.– 2012. – Vol. 63, № 1. – P. 31-38. 

66. Epichlorohydrin / National Toxicology Program, Department of Health and 

Human Services. – Report on Carcinogens, Twelfth Edition, 2011. – Р. 180-183. 

67. Evaluation of genotoxicity and oxidative damage in painters exposed to low 

levels of toluene / A.M. Moro, N. Brucker, M. Charão, [et al.] // Mutation research. 

Genetic toxicology and Environmental Mutagenesis. – 2012. – Vol. 746 (1). – P. 42-48. 

68. Kajikawa A. An experimental study on the growth of condylar cartilage, 

using a new vascularized mandible heterotopic transplant model / A. Kajikawa, S. 

Hirabayashi, K. Harii // J. Oral. Maxillofac. Surg. – 2003. – № 61. – P. 239–245. 

69. Lipson J. Environmental issues and work: Women with multiple chemical 

sensitivities / J. Lipson, N. Doiron // Health Care Women Int. – 2006. – Vol. 27, № 7. 

– P. 571-584. 

70. Oxidative stress effects of thinner inhalation / M. Martinez-Alfaro, Y. 

Alkaraz-Contreraz, A. Carabez-Trejo, [et al.] // Indian Journal of Occupational and 

Environmental Medicine. – 2011. – Vol.15(3). – P. 87-92. 

71. Przystańska A. Skeletal units of the human embryonic mandible / A. 

Przystańska, M. Bruska, W. Woźniak // Folia Morphol. – 2007. – V. 66, № 4. – Р. 

328–331. 
 



328 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

Авторский коллектив 

 

Акиндинов В.В., Алламуродова С.Д., Аскалонов Д.П., Баштовая Я.С., Белоконь Т.В., 

Бечина И.В., Бурцева Е.А., Гаврилов В.А., Гавчук Д.В., Галузо Н.А., Гречина И.В., 

Гурьева К.Б.,  Дзодзиков З.У., Добринова Т.В., Ермишина О.Ф., Кислицкая Н.А., 

Койшина А.И., Кравцова К.Н., Крашенинина Г.И., Круглова В.С.,  Ли Юэ, Лизогуб А.Н., 

Лосева А.С., Лузин В.И., Никифорова Н.Г., Овчинников А.Н., Оринина Л.В., Пан жуйци, 

Петренко С.Н., Попова В.Б., Прихач А.Ю., Рахимовна М.Х., Семенова В.Н., Сланов О.Т., 

Солдатова С.Ю.,  Степанова А.Э., Тавасиева Л.А., Тихонова Е.А., Трифанцов С.В., 

Убушиева А.В., Убушиева В.С., Федянин А.П., Федянина Н.С., Хамидова Т.М., 

Чаплыгина М.А., Чебакова Н.А., Чимидова Н.В. 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
Монография 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева 

Подписано в печать 27.10.2023. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 19,2 

Тираж 500 экз. 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

 

http://www.naukaip.ru/

