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КИТАЙСКИЙ ТРАНЗИТ И ЛОГИСТИКА ОПОП ЧЕРЕЗ ЕС И 
ЕАЭС: ПРОГНОЗЫ И «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Харланов Алексей Сергеевич
доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
Дипломатическая Академия МИД России, г. Москва

Аннотация. Автор использует имеющиеся программные документы и 
«дорожные карты» ОПОП («Один Пояс, Один Путь»), чтобы в преддверии 
саммита АТЭС в г. Сан-Франциско США, показать существующий 
интерес взаимодействия Китая и ЕС/ЕАЭС в решении политического 
и геоэкономического сотрудничества между государствами «Великого 
шелкового пути-2», как основы трансформации устоявшихся парадигм в 
мировой торговле и в международном сотрудничестве при строительстве 
многополярного и полицентричного мира, гарантирующих стабильность 
и распределенную фрагментацию рынка логистики и трансфера 
сопутствующих технологий в кооперационном разнообразии и в единой 
повестке интеграционного сотрудничества между странами Евразии. 

Ключевые слова: глобализация, ОПОП, СВО, АТР, Россия, ЕАЭС, ЕС, 
США, Китай, ВТО, Украина, санкции, ИИ, Биг Дата.

Существующая ползучая экспансия товарных и логистических потоков в 
рамках китайской инициативы «Один Пояс, Один Путь», которая позволяет 
резко и диверсифицировано развить производство и последующую достав-
ку товаров из стран АТР в Европу, становится реальностью, позволяющей 
укреплять саму структуру ЕАЭС, как одного из географических и систем-
ных элементов формируемого товарооборота государств Евразии в их по-
лицентричном и разновекторном развитии.

На основании исследования макроэкономической политики ЕЭК («Ана-
литический доклад сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы ОПОП»), 
и на основе существующего аналитического материала 9-летнего развития 
всех стран ЕАЭС, автор указывает растущую значимость наличия в стра-
нах евразийства действующих международных транспортных коридоров и 
инфраструктуры, способной обслуживать интересы ОПОП и являющейся 
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достаточной для обеспечения транзитных грузопотоков по направлению 
КНР-ЕС-КНР. При этом же, согласно Индексу эффективности логистики 
страны ЕАЭС относятся к группе стран с недостаточно высоким уровнем 
развития транспортно- логисической системы: Казахстан занимает 71 место 
из 160 стран мира, Россия– 75 место, Армения – 92 место, Беларусь – 103 
место и Кыргызстан – 108 место. При этом Китай сам занимает 26 место в 
данном рейтинге и скупает значительное количество аэропротов и морских 
портов для повышения возможностей своей инфратранспортной структуры, 
снижения значимости факторов других государств и минимизируя институ-
ты посредников на местах [1]. 

Уже сейчас это происходит в большинстве стран ЕС, несмотря на проте-
сты местных чиновников (25% немцы одобрили для продажи КНР в порто-
вом терминале Гамбурга; а так же удвоил число принадлежащих ему портов 
с 44 до 105 в более чем в 50 странах мира). Есть официальная логистическая 
и портовая статистика ЕС о китайских постоянных инвестициях и выкупах 
долей или частей транспортных погрузочно-разгрузочных узлов, термина-
лов и причалов в Нидерландах, Бельгии, Греции, Испании, Франции, Тур-
ции, Мальте, Египте и Марокко. Сами же китайские компании данного логи-
стического сектора транснациональны и хорошо известны: COSCO Shipping 
Holdings, CMPort, China Merchants Group, China Communications Construction 
company. В битве за порты и логистическую инфраструктуру ЕС китайцы 
конкурируют с аналогичными инвестициями в ЕС в данный сектор со сто-
роны США, Великобританией, Канадой и Каймановыми островами, Россия 
же вложилась так же в транспортную логистику Старого Света на 1,5% [2].

Рост конкурентоспособности сухопутных транзитных путей через стра-
ны ЕАЭС на фоне сокращения спроса в период пандемии логистические 
компании снижают вместимость морского флота и отменяют рейсы, в связи 
с чем фрахтовые ставки растут. По состоянию на сентябрь 2020 года ставки 
морского фрахта выросли в 2 раза к уровню сентября-октября 2019 года. 

В то же время тарифы на транзитных железнодорожных маршрутах оста-
лись на прежнем уровне. Кроме того, правительствами стран реализуются 
программы субсидирования железнодорожных грузоперевозок, что в ито-
ге привело к сближению стоимости услуг на транспортировку морским и 
железнодорожным транспортом. В результате сближения стоимости наблю-
дается рост привлекательности сухопутных железнодорожных грузоперево-
зок, что при сохранении преимущества более быстрой доставки грузов яв-
ляется стимулом для дальнейшего развития сухопутного железнодорожного 
транзита товаров по территории ЕАЭС. 

При этом другие факторы конвергенции растущих транспортных пото-
ков в Евразии складываются на основе Соглашения о единой системе та-
моженного транзита Евразийского экономического союза, которая позволит 



9

Наука и инновации – современные концепции

подключить к ней и третьи заинтересованные в данных логистических це-
почках и маршрутах государства, включая и Узбекистан, и Таджикистан, и 
Азербайджан, что было заявлено врио главы ФТС России Русланом Давы-
довым на Совете глав таможенных служб стран СНГ в Душанбе. Это по-
зволит всем участникам распределить риски и доходы в рамках планируе-
мого единого межгосударственного таможенного режима для безбарьерного 
перемещения товаров между странами-подписантами данного соглашения. 
И тенденции роста данного транзита с начала 2020-ых годов будут расти, 
согласно таможенной статистике (28% - Казахстан, 20% - Беларусь, 4% -Ар-
менияи 3,5% - Киргизстан) и нарастающим трансграничным преимуществам 
логистического и складского хозяйства в транзитных зонах и сопровождаю-
щимся мультипликативным эффектам внутри данных перевозок и акторов, 
принимающих в них непосредственное участие [3].  

По территории ЕАЭС проходит сеть важнейших трансконтинентальных 
транспортных коридоров, используемых для доставки товаров из КНР в ЕС 
и обратно. Основными сложившимися маршрутами являются Китай - РФ - 
Европа, КНР - Казахстан - РФ - Европа, КНР - Казахстан - страны Ближнего 
Востока - Европа. Наличие разветвленной транспортной сети ЕАЭС позво-
ляет обеспечить транзитные грузопотоки – для этого функционируют БАМ 
и Транссиб, стыковые пункты в Достыке и Хоргосе, коридор Север-Юг и 
транскаспийские маршруты (Рис 1).  

 

Рисунок 1. Транспортные коридоры ЕАЭС.  Источник: ЕАБР, 2023.

Помимо ценового фактора определенным преимуществом транспортной 
инфраструкутры явлется наличие свободных мощностей. На текущий мо-
мент существующие технические возможности сухопутной транспортной 
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инфраструктуры стран ЕАЭС по транзиту грузов оцениваются в 21,6 млн 
тонн в год (около 1 млн TEU). В то же время Республика Казахстан про-
гнозировала к 2020 году возможность транзита 43,2 млн тонн (2 млнTEU). 

В то же время совокупный объем транзитных грузоперевозок из КНР в ЕС 
по территории ЕАЭС железнодорожным транспортом в 2019 году составил 
1,4 млн тонн. 

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов России, на 
транзитные грузы в 2019 году приходилось только 8% грузооборота мор-
ских портов, на экспортные грузы – 77,2%. При этом фактический уровень 
грузооборота в морских портах России значительно ниже их проектной 
мощности – по итогам 2019 года реализовано 76% от проектной мощности. 
Загрузка морских портов варьируется в зависимости от региона страны. 
Так, порты Арктического бассейна работают на пределе своих технических 
возможностей (проектная мощность – 92,2 млн тонн, фактическая – 92,7 млн 
тонн), а порты Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов 
недозагружены. Потенциал роста торгово-экономического сотрудниче-
ства между Китаем и странами ЕС Европейский союз является вторым 
крупнейшим торгово-экономическим партнером КНР (объем торговли с 
США в 2019 году – 418,6 млрд долл. США, с ЕС – 365,9 млрд долл. США), 
на ЕС приходится 14,6% совокупного экспорта КНР. 

При этом анализ торговых потоков из КНР в ЕС в 2015-2019 гг. пока-
зывает наличие положительной тенденции увеличения объемов китайского 
экспорта в ЕС. По состоянию на 2019 год объем экспорта в денежном выра-
жении увеличился на 22% к уровню 2016 года, в 2017-2018 гг. среднегодовой 
темп роста составил более 10%. Безусловно, пандемия COVID-19 внесла не-
которые коррективы, однако в долгосрочной перспективе существенного 
негативного изменения (сокращения) объемов экспорта КНР в ЕС не ожи-
дается. Основными товарами, транспортируемыми по сухопутным тран-
зитным маршрутам, остаются товары с высокой добавленной стоимостью 
– оборудование, бытовая техника и электроника, автомобили, продукция 
химической промышленности и др [4]. 

Заинтересованность КНР в диверсификации маршрутов грузоперевозок с 
целью снижения зависимости от нестабильного Ближневосточного региона 
и узких мест существующего морского сообщения через Индийский океан 
требует расшифки тонких мест и уникальных по своей эффективности ре-
шений.

На данный момент около 98% товарооборота между КНР и ЕС обслу-
живается морским транспортом. Маршрут существующего морского со-
общения проходит через Малаккский пролив из Южно-Китайского моря в 
Индийский океан и через Ормузский пролив и Суэцкий канал в Средиземное 
море [5].
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При этом Малаккский и Ормузский проливы считаются узкими места-
ми существующего мирового морского сообщения. Высокая загруженность 
указанных проливов и Суэцкого канала, наличие очередей, а также полити-
ческая нестабильность Ближневосточного региона и пиратство, являющиеся 
серьезной угрозой безопасности при осуществлении грузоперевозок, - фак-
торы, формирующие заинтересованность КНР в диверсификации маршру-
тов грузоперевозок [6]. 

Предложения и рекомендации по инфраструктурной и геоэкономиче-
ской конвергенции  ЕАЭС и ОПОП в транспортно-логистической сфере

1. Реализация проектов по расшивке «узких мест» и точечная модер-
низация транспортной инфраструктуры на территории стран ЕАЭС. 

Приоритет в точечной расшивке «узких» мест (строительство дополни-
тельных железнодорожных путей на некоторых участках, электрификация 
железной дороги, модернизация инфраструктуры пограничных переходов и 
др.), чем реализации крупных инфраструктурных мегапроектов. Например, 
географически наиболее важные места стыковки по транзитному маршруту 
КНР-ЕС по территориям государств – членов ЕАЭС находятся на границе 
Республики Беларусь и Республики Польши, КНР и Казахстана, КНР и Рос-
сии [7]; 

А) В сфере морского транспорта важно обеспечить развитие автодорож-
ных и железнодорожных подходов к портам; 

Б) Совершенствование инструментов прогнозирования объемов грузоо-
борота при планировании мер по развитию морских портов в силу наличия 
разрыва между фактической и проектной мощностью портов. 

2. Реализация мер по повышению ценовой конкурентоспособности су-
хопутных маршрутов по территории ЕАЭС: 

А) принятие дополнительных мер для стимулирования железнодорож-
ных перевозок, в том числе субсидирование тарифов (по примеру КНР); 

Б) согласование тарифов и правил международных перевозок на уровне 
ЕАЭС. 

В) гармонизация стандартов для новой инфраструктуры в рамках со-
пряжения ЕАЭС-ОПОП, работа по сближению технических стандартов, в 
целом [8]. 

Значимым фактором, ограничивающим развитие трансконтинентального 
транзита, являются также различия в техническом регулировании. Напри-
мер, следствием указанных проблем становятся различная ширина колеи и 
длина контейнерных поездов, а обеспечение соответствия техническим ре-
гламентам разных стран приводит к необходимости перегрузки контейнеров 
и формированию нескольких поездов, что приводит к временным потерям, 
скоплению контейнеров в пунктах пропуска и росту издержек. 
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Г) Позиционирование ЕАЭС как надежного транзитера для грузоперево-
зок из Европу в Азию и обратно, в том числе путем развития альтернатив-
ных маршрутов. 

Развитие альтернативных маршрутов позволит частично разгрузить гру-
зопоток на проблемных участках используемых маршрутов, например, раз-
витие маршрутов через Санкт-Петербург и Калининград [9]. 

Выводы: Китай активно инвестирует в динамично развивающуюся на-
земную и цифровую инфраструктуру ОПОП с ЕС и ЕАЭС и в ожидании 
получаемых безопасных и дешевеющих от мультипликативных эффектов в 
данном процессе грандиозного логистического и транспортного строитель-
ства готов делиться в рамках собственной евразийской экспансии деньгами 
и технологиями со всеми, кто оказывает ему содействие в реализации дан-
ного подхода, Сама же цена выбора между и Китаем и англо-саксонским ми-
ром, странами ЕС и ЕАЭС определяется будущими подходами по созданию 
многополярного мира, где победа будет только коллективной, а подходы во 
взаимном сосуществоании и развитии – индивидуальными и национально 
ориентированными. Поэтому необходимо каждому участнику взвесить ри-
ски и китайской ассимиляции собственных акторов и стран и понять посл-
дествия альтернативному гегемонистическому проекту неоконов области 
новой колонизации цифрового рабства “бремени белого человека” стран За-
пада, уже показавших свою звериную сущность и стремление к максимиза-
ции прибылей любыми способами [10].

Россия и ЕАЭС свой выбор уже сделали и это проявляется в поддержке 
и самого ОПОП, и других страновых и кооперационных альянсов с Подне-
бесной и в политике учета взаимных интересов сторон в расчете на долгую 
и мрную перспективу взаимного созидания и соразвития [11]. 
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Аннотация. Фармацевтическая промышленность является на 
сегодняшний день одной из самых наиболее динамично развивающихся 
отраслей российской промышленности, её локальные производители 
представлены во всех федеральных округах Российской Федерации. 
Российская фармацевтическая промышленность реализует стратегию 
независимости: развивает производство субстанций и разработку 
инновационных оригинальных препаратов. В статье рассматривается 
состояние фармацевтического рынка страны в настоящее время в связи 
со сложившейся внешней социально экономической обстановкой, обзор 
имеющейся фармацевтической промышленности и стратегия развития 
фармацевтической промышленности до 2030 года - «Фарма-2030». Целью 
Стратегии является обеспечение на территории Российской Федерации 
производства качественных, эффективных и безопасных лекарственных 
средств, обладающих конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем 
рынках, для удовлетворения потребности системы здравоохранения 
Российской Федерации и реализации экспортного потенциала 
фармацевтической промышленности. 

Ключевые слова: фармацевтической промышленности, 
фармацевтическая отрасль, фармацевтический рынок, стратегия 
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«Фарма-2030», лекарственный препарат, дженерик, оригинальные 
препараты, инновационное направление, мобилизационная экономика.

Для достижения суверенитета российской фармацевтической промыш-
ленности необходимо увеличить выпуск существующих и наладить в стране 
производство новых качественных, эффективных и безопасных лекарств, 
чтобы обеспечить ими людей и всю отечественную систему здравоохране-
ния. Ключевым показателем является: доля российских препаратов, вхо-
дящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, про-
изводство которых ведётся по полному циклу. В настоящее время данный 
показатель составляет в процентном соотношение 67,44%. К 2030 году это 
значение должно вырасти до 80%.

Применение механизмов мобилизационной экономики может позволить 
решить ряд тактических задач, одной из которых является обеспечение в ко-
роткие сроки производства того или иного лекарства на территории страны. 
В тоже время, вероятность достижения стратегических целей при широком 
использовании подобных механизмов, в том числе по направлению лекар-
ственного обеспечения пациентов на надлежащем уровне, может значитель-
но снизится [1].

Необходимо отметить, что результаты обзора фармацевтического рынка 
за 2022 год показали высокую зависимость от внешних факторов, которые 
являются главенствующими при определении динамики рынка. На фоне это-
го роль поддержки государства значительно возрастает. В 2022 году остро 
встал вопрос санкционного давления, который повлек за собой немедленный 
действия правительства. Первые такие действия были приняты в марте 2022 
года, документ о поддержке российских фармацевтических производителей.

Разрешено применение «упрощённой схемы» регистрации для лекар-
ственных препаратов, которые могут уйти с рынка в связи с введением в 
отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 
характера. Правительство упростило порядок внесения изменений в уже 
выданные регистрационное досье. Если производителям нужно будет из-
менить указанных в документах поставщиков субстанции или вспомога-
тельных веществ, а также заменить производителей упаковки или изменить 
размер выпускаемой серии, то они смогут сделать это без проведения экс-
пертизы качества, которая является обязательной при «обычном» измене-
нии регистрационного досье. Был разрешен ввоз лекарственных препара-
тов в иностранной упаковке до конца 2024 года. Другими словами, стал 
легальным «параллельный импорт» лекарственных препаратов в упаковках 
с маркировкой на иностранном языке. Разрешено обращение и ввоз незаре-
гистрированных в РФ лекарственных препаратов до 31 декабря 2023 года в 
отношении серии (партии) препарата, имеющего зарегистрированные в РФ 
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аналоги по МНН и разрешенного для медицинского применения на террито-
рии иностранных государств уполномоченными органами таких государств. 
Отдельно проработан вопрос регулирования в области разработки и реги-
страции инновационных препаратов [2].

Кроме правовой поддержки был сформирован механизм финансовой 
поддержки, т.е. были разработаны специальные программы, которые обе-
спечивают банковские гарантии, предназначенные для проведения взаимо-
расчетов по контрактам на поставку лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий на условиях отсрочки платежа.  

Так же на фоне социально экономических проблем на второй план ушло 
влияние пандемии короновирусной инфекции. По итогам 2022 года объём 
рынка достиг 2 573 млрд руб. Динамика в денежном выражении составила 
11,9%. Второй год подряд рынок растет двузначными темпами. Но если до 
этого драйвером роста были государственные закупки лекарств, то в 2022 
году сильнее росли аптечные продажи. 

Из диаграммы 1 «Объем фармацевтического рынка России на 2018-2022 
года» наглядно видно, что прирост объема отечественного фармацевтиче-
ского рынка в период с 2021 по 2022 составил 275 млрд. рублей. За время с 
2018 по 2022 года прирост в среднем составляет 222,75 млрд. рублей в год. 
Из этого можно сделать вывод, что российский рынок стабильно растет и 
только набирает обороты с каждым годом.

Диаграмма 1. Объем фармацевтического рынка России на 2018-2022 года

Необходимо отметить, что, рассматривая отечественный фармацевтиче-
ский рынок на мировой арене также заметны приятные тенденции. Из диа-
граммы 2 «Объем фармацевтического рынка России в млрд. долл. и евро на 
2018-2022 года» становится очевидным, что в период с 2021 по 2022 г. наше 
положение значительно укрепилось. Так в данный промежуток времени 
прирост в млрд. долларов составил 6,6, а в млрд. евро 9,4, что компенсиро-
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вало неустойчивое положение в 2019-2020 годах и укрепило отечественные 
позиции в мировой экономике.
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Диаграмма 2. Объем фармацевтического рынка России в млрд. долл. и 
евро на 2018-2022 года

Среди потенциальных возможностей фармацевтического рынка можно 
выделить разработку собственных дженериков, регистрация которых идет 
по ускоренной программе. Что непосредственно нашло свой отклик среди 
производителей и привело к конкретным результатам.

Так в январе-марте 2023 г. доля дженериков выросла на 5,5% в рублях и 
на 2,1% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Преоб-
ладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значи-
тельно — 71,2% в стоимостном выражении и 87,2% — в натуральном экви-
валенте.

Достигнуть технологической независимости поможет более тесное со-
трудничество со странами ЕАЭС, например, в области совместной разработ-
ки препаратов. 

Программа направлена на разработку, а также производство новых ле-
карственных препаратов, что непосредственно влечет за собой увеличение 
количества фармацевтических предприятий на территории Российской Фе-
дерации, которые ориентированы на использование новейших инновацион-
ных технологий, что позволит в значительной степени увеличить конкурен-
тоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Основное 
значение программы – приобретение лекарственной независимости, а глав-
ное обеспечение безопасности население государства, что является приори-
тетом российской системы здравоохранения.
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Таблица 1. 
Топ 5 основных производителей по объему продаж на фармацевтиче-

ском рынке России 2018-2022 года
Год № Фирма-производитель Стоимостной

объем, млн
руб.

Прирост
стоимостного

объема

Доля

1 Sanofi 63 029 3,1% 4,4%
2018 2 Novartis 57 612 6,2% 4,0%

3 Bayer 53 116 0,5% 3,7%
4 Abbott 41 948 9,4% 2,9%
5 Teva 39 826 -7,5% 2,8%
1 Sanofi 64 812,5 1,9% 4,1%

2019 2 Novartis 57 622,1 10,2% 3,6%
3 Bayer 56 100,7 5,5% 3,5%
4  Glaxosmithkline 46 907,7 30,4% 3,0%
5 Johnson & Johnson 46 531,1 14,3% 2,9%

2020
1 Bayer 18,1% 4,58%
2 Novartis 26,6% 4,17%
3 ОТИСИФАРМ 37,1% 3,93%
4 Sanofi 6,2% 3,67%
5 STADA 3,2% 3,62%
1 Bayer 79 509,0 18,9% 4,0%

2021 2 Novartis 70 890,0 5,2% 3,5%
3 Sanofi 67 712,8 -11,7% 3,4%
4 ОТИСИФАРМ 55 326,9 11,1% 2,8%
5 PFIZER 52 838,4 38,2% 2,6%
1 Bayer 84 787,9 6,4% 3,8%

2022 2 Novartis 76 180,6 6,7% 3,4%
3 Sanofi 71 953,0 4,0% 3,2%
4 GlaxoSmithKline 62 536,7 16,8% 2,8%
5 AstraZeneca 60 588,5 52,3% 2,7%

Отечественная фармацевтическая отрасль продолжает оставаться сильно 
зависимым от иностранных производителей. В настоящее время, по оценкам 
экспертов, в нашей стране работают 550 российских и 570 зарубежных фар-
мацевтических компаний, где на иностранных производителей приходится 
не менее 25% госзакупок и не менее 23% коммерческого рынка лекарств 
России. Причем 50% зарубежных лекарственных препаратов - это лекарства 
из недружественных государств, а значит, их поставки находятся под опре-
делённой угрозой. Из таблицы 1 становится ясно, что основными произво-
дителями по объему продаж на фармацевтическом рынке России 2018-2022 
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года являются три главных компании, это Sanofi, Novartis и Bayer, которые 
на протяжении длительного периода времени делят между собой пьедестал 
в жесткой конкуренции.

Основным направлением новой стратегии помимо разработки ориги-
нальных лекарственных средств, стало увеличение объемов производства 
лекарств по полному циклу из российских субстанций.

Высокая стоимость некоторых оригинальных препаратов делает их не-
доступными для многих категорий населения. Кроме того, для разработки 
и тестирования совершенно нового лекарства иногда нужны десятилетия. 
Дженерики (полный «аналог» оригинального лекарственного средства: та-
кие препараты выпускаются в той же лекарственной форме (таблетки, свечи 
и так далее), с тем же количеством действующих веществ, что и «оригинал») 
решают эту проблему. Дженерики дешевле, должны обладать теми же фар-
макологическими свойствами, что и оригинал, а на их производство затрачи-
вается меньше временных и финансовых ресурсов. 

У пациентов появляется выбор: врач выписывает рецепт, в котором ука-
зано название действующего вещества (МНН – международное непатен-
тованное название), и человек самостоятельно выбирает в аптеке торговое 
название препарата в соответствии с рекомендациями врача и своими фи-
нансовыми возможностями. Дженерики, произведенные и зарегистрирован-
ные в России, проходят исследования биоэквивалентности – соответствия 
«оригиналу» по основным показателям. 

Благодаря увеличению темпов производства, модернизации и строитель-
ству фармпредприятий российские дженерики обеспечивают потребности 
населения и системы здравоохранения в качественных и сравнительно недо-
рогих лекарствах, в том числе входящих в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В 2020 году рынок дженериков существенно вырос, а в ТОП компаний-
производителей российской фарминдустрии впервые вошли три отече-
ственные: Биннофарм Групп», «Фармасинтез» и «Отисифарм». Благодаря 
расширению списка стратегически значимых препаратов и модернизации 
фармзаводов больше лекарств начали производить в России по полному ци-
клу от субстанции до готовой лекарственной формы. 

Таблица 2. 
Запуски производственных площадок на российском фармацевтическом 

рынке 20218-2022 года, входившие в ТОП-20.
Год Компания Регион Мощность производ-

ства
Объём инве-

стиций
ОАО «Верофарм»

(группа Abbott)
г. Белгород 200 млн

таблеток в год
1,4 млрд руб.
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2018 ООО «Ново Нор-
диск»

г. Калуга,
площадка

«Грабцево»

8 млрд руб.

ООО «Эдвансд
Трейдинг»
(Advanced)

Белгород-
ская обл.

Производственная мощ-
ность первой очереди по 
выпуску твёрдых лекар-

ственных форм составля-
ет 100 тонн в год

1,5 млрд руб.

АО «ВЕРТЕКС» г. Санкт 
Петербург

После полной загрузки 
сможет превысить 200 

млн упаковок продукции 
в год (третья очередь)

Около 7,3 млрд
рублей (вторая
очередь – 500 
млн рублей; 

третья очередь 
завода –

2,4 млрд ру-
блей)

2019 ООО «Форт» д. Ялтуно-
во,

Рязанская 
обл.

До 50 млн доз в год Общий объём
инвестиций в
проект нового

комплекса
составил 9,3 

млрд
рублей

ООО «НТФФ 
«Полисан»

г. СанктПе-
тербург

От 300 млн таблеток в 
год (две смены) до 550 

млн таблеток (три
смены, без выходных)

Более 4,5 млрд
рублей

АО «Фармасин-
тез»

Тюменская
область

4 млрд руб.

2021 ООО «Озон 
Фарм»

ОЭЗ «То-
льятти»,

Самарская
область

До 275 тыс.
упаковок

лекарств в день

Свыше
3 млрд руб.

STADA
«Нижфарм»

г. Нижний
Новгород

Более
2 млн евро

АО «Фармасин-
тезНорд»

(ГК «Фармасин-
тез»)

г. Санкт 
Петербург

Более
4,5 млрд руб.

2022 ООО «Нанолек» Кировская 
обл.

До 8 млн доз
готовой вакцины

против ВПЧ

Более
3,5 млрд руб.

АО «Фармстан-
дартлексредства»

Курская обл 400 млн упак. в год. 1,9 млрд руб
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Благодаря таблице 2 можно оценить, что даже в санкционный период 
на российской фармацевтической площадке продолжаются крупные про-
изводственные запуски, которые осуществляют не только обеспечение от-
ечественного рынка, необходимыми лекарственными препаратами, но и 
дальнейший экспорт. Данные площадки затрагивают различные регионы 
Российской Федерации, имеют высокую мощность производства и массив-
ный объем инвестиций.

Одно из важных направлений развития современной фармацевтической 
промышленности в России — вывод на рынок оригинальных препаратов.

Сегодня в качестве направления инновационного развития отечествен-
ной фармации выступает кластерная политика развития фармацевтической 
отрасли. В качестве пилотных площадок кластерного развития выделены 
Московский, Новосибирский и Санкт-Петербургский регионы как области 
с высокой концентрацией научных центров и высокотехнологичных науч-
но-производственных компаний. Наибольший интерес представляет севе-
ро-западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и 
радиационных технологий, расположенный на территории 2-х субъектов 
Российской Федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Кластер объединяет более 200 организаций, из которых 40 научно-иссле-
довательских и 120 производственных. Общее число занятых в Кластере 
составляет более 59 тыс. человек [3]. В конце 2017 г. начал работу технико-
внедренческий парк на острове Русский (г. Владивосток), в том числе со спе-
циализацией «фармацевтика», основной задачей которого выступит созда-
ние, модернизация и реконструкция производств лекарственных средств на 
территории Дальневосточного федерального округа на основе компонентов 
животного и растительного происхождения. Фармацевтическая промышлен-
ность является на сегодняшний день одной из самых наиболее динамично 
развивающихся отраслей российской промышленности, её локальные про-
изводители представлены во всех федеральных округах Российской Федера-
ции. Российская фармацевтическая промышленность реализует стратегию 
независимости: развивает производство субстанций и разработку инноваци-
онных оригинальных препаратов. Новая стратегия нацелена на обеспечение 
конкурентоспособности российской фармацевтической промышленности.

Так же хочется отметить, что переходя к стратегии независимости рос-
сийской фармацевтической промышленной, стоит, однако, предостеречь от 
излишнего увлечения импортозамещением и суверенизацией, выразив на-
дежду, что стратегическим приоритетом социально-экономического разви-
тия современной России останется увеличение продолжительности и повы-
шение качества жизни своих граждан.
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Инновации представляют собой ключевой механизм прогресса и разви-
тия в современном мире. Они вносят важный вклад в улучшение качества 
жизни, повышение эффективности бизнес-процессов и стимулирование эко-
номического роста. Инновации охватывают широкий спектр новых идей, 
подходов, методов и технологий. Это не просто создание новых продуктов, 
но и новые способы их производства, распределения и потребления, вклю-
чая улучшенные производственные процессы, оптимизированные логисти-
ческие схемы, а также новые подходы к маркетингу и продажам. Кроме того, 
инновации затрагивают разработку новых бизнес-моделей, способов орга-
низации рабочих процессов и культуры предприятия.

Инновационные стратегии играют фундаментальную роль в современ-
ной экономике, выходя далеко за рамки простого внедрения новшеств. Они 
служат катализатором для устойчивого роста и повышения конкурентоспо-
собности компаний в динамичной рыночной среде. Путем разработки новых 
продуктов, технологий и подходов к бизнесу компании расширяют ассорти-
мент, привлекают новых клиентов и увеличивают объемы продаж. В то же 
время инновации позволяют адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям рынка, требуя от компаний гибкости и способности оперативно реаги-
ровать на изменения в потребительских предпочтениях, законодательстве и 
технологических трендах. Направленные на улучшение бизнес-процессов, 
инновации повышают эффективность и производительность компаний. Это 
достигается через внедрение передовых технологий, оптимизацию рабочих 
процессов и применение современных методов управления.

Одновременно инновации помогают компаниям искать и создавать но-
вые источники дохода, развивать новые бизнес-модели и формировать 
устойчивые конкурентные преимущества. Создавая ценность для потреби-
телей, компании укрепляют свою позицию на рынке и повышают уровень 
удовлетворенности клиентов.
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Инновационные стратегии, таким образом, не только меняют ассорти-
мент продукции, но и изменяют культуру и подходы к бизнесу, позволяя 
организациям стать не только адаптивными, но и лидерами в своей отрасли.

Сбербанк претворил в жизнь амбициозную Цифровую Трансформацию 
Финансовой Сферы, внедряя передовые цифровые технологии и разраба-
тывая свою уникальную цифровую экосистему. От мобильного банкинга 
до онлайн-покупок и инвестирования, компания предоставляет широкий 
спектр удобных онлайн-услуг. Это позволило Сбербанку успешно дивер-
сифицировать бизнес и укрепить свою лидерскую позицию в финансовой 
индустрии. Тинькофф Банк фокусируется на разработке клиенто-ориентиро-
ванных решений в сфере финансовых услуг. Их подход к онлайн-банкингу 
включает в себя интеграцию искусственного интеллекта и автоматизацию 
процессов, что сделало их одним из самых инновационных банков в России. 
Компания активно исследует новые технологии и стратегии для обеспече-
ния высшего уровня удобства и эффективности в обслуживании клиентов. 
Инновационные стратегии играют ключевую роль в успехе компаний, как в 
случае с Тинькофф Банком и Сбербанком. За счет постоянного внедрения 
новых технологий и разработки клиенто-ориентированных решений, эти 
банки смогли поднять планку качества обслуживания в финансовой сфере. 
Интеграция искусственного интеллекта и автоматизации процессов позво-
лила им предоставлять более эффективные и удобные услуги. Это не только 
повысило лояльность клиентов, но и принесло долгосрочные выигрыши в 
виде устойчивого роста прибыли и укрепления позиций на рынке.

Преимущества инновационных стратегий также проявляются в повыше-
нии общей производительности, оптимизации процессов и сокращении ри-
сков, что в итоге способствует устойчивому развитию компаний. Разработка 
инновационной стратегии представляет собой многоэтапный процесс, кото-
рый Тинькофф Банк и Сбербанк успешно претворяют в жизнь. Первым эта-
пом является анализ потребностей рынка и клиентов, выявление трендов и 
технологических возможностей. Затем банки формулируют стратегические 
цели и задачи, определяют ключевые инновационные направления. Далее 
происходит этап планирования, включающий в себя выделение ресурсов, 
установление приоритетов и разработку конкретных мероприятий. После 
этого происходит внедрение выбранных инноваций с поэтапным монито-
рингом результатов и, при необходимости, коррекцией стратегии. Наконец, 
осуществляется оценка эффективности внедренных инноваций и анализ их 
влияния на бизнес-процессы и результативность компаний.

Разработка инновационной стратегии требует системного подхода, глу-
бокого анализа и гибкости в реагировании на изменения, что позволяет бан-
кам добиваться успешных результатов в динамичной финансовой сфере. 
Инновационные стратегии сыграли важнейшую роль в трансформации как 
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Сбербанка, так и Тинькофф Банка ведущих игроков финансового сектора 
России. 

Их стратегия фокусируется на создании передовых технологических ре-
шений, которые обеспечивают высокий уровень удовлетворенности клиен-
тов и прочное позиционирование на рынке. В обоих случаях, инновационные 
стратегии способствовали укреплению конкурентоспособности, улучшению 
качества обслуживания клиентов и расширению диапазона предоставляе-
мых услуг. Они также содействовали в создании устойчивого роста и под-
держивали эти банки в роли лидеров в динамичной финансовой среде.

Инновационные стратегии имеют фундаментальное значение в совре-
менной экономике, их внедрение приводит к устойчивому росту и повы-
шению конкурентоспособности компаний в динамичной рыночной среде. 
Эти стратегии включают в себя разработку новых продуктов, технологий и 
бизнес-подходов, что расширяет ассортимент, привлекает новых клиентов и 
увеличивает объемы продаж. В то же время они позволяют компаниям адап-
тироваться к быстро меняющимся условиям рынка, требуя от них гибкости и 
оперативности в реагировании на изменения в потребительских предпочте-
ниях, законодательстве и технологических трендах. Направленные на улуч-
шение бизнес-процессов, они повышают эффективность и производитель-
ность компаний, используя передовые технологии, оптимизацию рабочих 
процессов и современные методы управления. Инновации также помогают 
компаниям находить новые источники дохода, разрабатывать новые бизнес-
модели и формировать устойчивые конкурентные преимущества. Создавая 
ценность для потребителей, они укрепляют позиции компаний на рынке и 
повышают удовлетворенность клиентов.

Сбербанк и Тинькофф Банк - примеры успешного применения инноваци-
онных стратегий в финансовом секторе. В целом, инновационные стратегии 
имеют принципиальное значение для развития современных компаний и их 
успешной адаптации к современным рыночным условиям. Они обеспечива-
ют не только рост и конкурентоспособность, но и способствуют созданию 
долгосрочных конкурентных преимуществ и устойчивому развитию бизне-
са.
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Аннотация. Обеспечение энергетической безопасности является 
одной из ключевых проблем для стран Центральной Азии. С одной 
стороны объективная проблема формирования нового энергетической 
инфраструктуры в каждой из стран лежит в области преодоления наследия 
СССР в виде объединенной энергосистема, созданной в 1960-е — 1970-е 
годы. С другой – очевидна необходимость разработки и создания новых 
систем энергоснабжения, таких как СЭС и АЭС. В статье представлен ряд 
тезисов, которые касаются развития энергетической инфраструктуры 
региона. 
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Как известно, советская система обеспечения энергетикой для стран 
Центральной Азии была представлена в виде единого кольца, которое вклю-
чало в себя территории Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана , Кыр-
гызстана и южного Казахстана. Система работала параллельно для самих 
республик, но была независима от советской единой энергосистемы (ЕЭС 
СССР) [1]. С распадом СССР республиками был подписан ряд соглашений, 
который обеспечивал бы продолжение существования единого энергоколь-
ца и также его координацию. При этом энергетический комплекс требовал 
постоянного обновления и различных технических модификаций в связи с 
объективными изменениями условия жизни населения, увеличением потре-
бления электроэнергии. К 2023 году можно констатировать, что проблема 
недостатка модификации области перешла в статус постоянной проблемы. 
Например, после январского отключения тепла и газа в Ташкенте президент 
Шавкат Мирзиеев уволил хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева[2]. 
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В связи с чем необходимо определить ряд тезисов – направлений для роста 
энергетической независимости стран региона и обеспечения региональной 
энергетической безопасности: 

1. Страны Центральной Азии в качестве будущего вектора для энергети-
ки выделяют задачи декарбонизации и зеленого перехода. Проблема подоб-
ного изменения для традиционно связанных с углеводородами стран ЦА мо-
жет иметь довольно критический эффект.  Например, для Казахстана одним 
из главных направлений для роста экономики является углеводородный и 
нефтяной сектора. Прогнозируемые высокие цены на нефть позволяют уве-
личить профицит торгового баланса Казахстана. Сегодня порядка 20 про-
центов доходов страны обеспечивается нефтегазовой компанией с амери-
канским участием «Тенгизшевройл»[3]. Соответственно экономика может 
«быть на плаву». Дополнением к концентрации развития в сфере природных 
энергоресурсов являются и международные проекты. В частности, Россий-
ская Федерация во многом выступает гарантом энергетической безопасно-
сти стран ЦА. А после последнего визита В.В. Путина в Казахстан и ряда со-
глашений можно говорить о формировании нового витка в развитии газовой 
кооперации стран ЦА и России. 

2. Однако концентрация вокруг одной сферы ведет к определенному 
уровню роста рисков энергетической безопасности. Поэтому зеленый пере-
ход – закономерный выход для диверсификации энергетических проблем. 
При этом но именно он может поставить страны региона в созависимое со-
стояние, потому как сами технологии являются продуктом извне. Также и 
зеленая повестка несет за собой большой груз ответственности. Отметим, 
что для стран региона климатическая повестка тесно связана с ресурсной ба-
зой, потому как и вода, и энергоресурсы фактически одно и то же. Все энер-
гетические проекты так или иначе связаны с другой проблемой ЦА – водной 
[4]. Соблюдение протоколов, которые декларируются ООН по климатиче-
ской повестке, ведет к встраиванию стран в определенные международные 
рамки. Например, Парижское соглашение, в случае не соблюдения которого 
страны получают разного рода торговые и др. рестрикции, мешающие росту 
экономики. В итоге климатическая повестка становится полем для полити-
ческой борьбы, а энергетика и вода ее методам измерения. 

3. Политическое осмысление и представление необходимых конвенций 
также стоит назвать «точкой роста» для стран региона. Сегодня Кыргызстан, 
в том числе за счет международных институтов ведет наилучший̆ переход в 
сторону зеленой̆ экономики в ЦА. Казахстан старается опираться на Кыр-
гызстана при написании концепции перехода к зеленой̆ экономике. Тематика 
природопользования, энергетики и т.д. являются недостаточно приведенны-
ми в соответствие в законодательной базе стран, а также не имеют широко-
го представления среди жителей региона. В связи с этим переосмысление 
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значение солнечной энергетики, водных ресурсов требует дополнительной 
популяризации или же фиксации в правовых документах. 

В качестве заключения следует отметить, что значительная ресурсная 
база стран Центральной Азии создает достаточно сложную систему обе-
спечения энергетической безопасности стран региона. При этом именно она 
является несомненной «точкой опоры» для будущего развития экономик 
Центральной Азии. 
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Обязательства сторон в юридической практике рассчитаны на контакты, 
сформированные экономической отраслью управления и решения проблем 
в деятельности маршрутизации и передвижения груза в судоходстве, а также 
на действия, направленные на юридические отношения лиц, на результаты 
конечного оборота. 

Правоведческая сфера торгового потенциала в обслуживании персона-
ла отражается реалиями, направленными на общее дело в плане развития 
инфраструктуры РФ, а также стран, входящих в переговоры экономическо-
го торгового морского права. Проблемы мореходности в РФ могут быть 
направлены, как на внешнем уровне  торгового отношения и обеспечения 
экономического развития и его документирования в правовом оформлении, 
предпринятым юридическими действиями, так и на внутреннем рынке его 
развития и оборота, предполагающего конкретные дела в реализации осу-
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ществления договоров между сторонами отношений в торговом морепла-
вании. Учитывается мнение юриста Гречухи при классификации перевозок 
пассажиров и их багажей, а также определяются территориальные локаль-
ности передвижения судов на внутреннем водном транспорте и на между-
народном его сопровождении в деле по урегулированию юридического 
оформления договорных отношений в плане передвижения грузов. Локаль-
но-территориальные правила ограничиваются местными решениями дого-
ворных актов. В плане международных отношений за лицами, вступающими 
в торговый морской оборот, закрепляются договорные акты, формирующие 
такие влияния в зоне таможни, контролирующей  внутреннюю водную ло-
кальность. «Последние регулируются международными нормативными ис-
точниками (конвенциями и соглашениями). Особенность международной 
перевозки пассажиров и багажа заключается также в том, что для ее осу-
ществления необходимо иметь дополнительные акты в виде таможенных, 
санитарных и других административных документов. Дополнительные до-
кументы должны иметь и пассажиры» [Гречуха 2020; 137-138]. 

Договорные отношения представляются обоснованными, если были при-
ведены необходимые процедуры по оформлению актов, считающихся согла-
сованными и правоприемлемыми в торговом обороте на судоходстве. В.Н. 
Гречуха ссылается на статью 97 КВВТ «Договор перевозки пассажира», на 
ст. 786 ГК, на п.2 ст. 95 КВВТ о понятии лицензирования, где «перевозчик 
осуществляет перевозки пассажиров и их багажа по обращению любого 
физического или юридического лица» [Гречуха 2020; 142]. Ввиду того, что 
законопроекты по торговому обороту в сфере судоходства выполняются в 
обоснованном порядке при наличии лицензии и актов, утверждающих при-
годность морского транспорта к транспортировке грузов и к эффективному 
развитию инфраструктуры РФ, приняты во внимание статьи, регулирую-
щие квалификацию морского экипажа в построении и надлежащее техни-
ческое содержание безопасности судов на законном основании. Приори-
тетными являются действия лиц, уполномоченных в выдаче необходимых 
актов, которые удостоверяются лицензией, но и ее наличие у судовладельца 
предполагает детальное изучение транспорта, а также лиц, совершающих 
транспортировку грузов. Гречуха приводит в пример понятие «перевозчик 
общего пользования», а также рассматривает договоры между участниками 
отношений в плане Закона РФ «О защите прав потребителей». В содержании 
договора по перемещению пассажиров, а также грузов Гречуха применяет 
«законодательство РФ о защите прав потребителей и Правила оказания 
услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд 
на внутреннем водном транспорте (далее в главе – Правила оказания услуг. 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2003г. №72 в ред. от 
14.05.2013г. № 411)» [Гречуха 2020; 143]. 
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В.Н. Гречуха также комментирует и другие положения, прописанные в 
КВВТ, в том числе пункты статей, к которым перечислены правовые обя-
занности сторон – «Договор перевозки багажа», «Ответственность за нару-
шения обязательств по перевозке пассажира и багажа». Договорные отно-
шения между пассажиром и перевозчиком регулируются в соответствии с 
«Федеральным Законом от 14.06.2012г. №78-ФЗ, который дополнил КВВТ 
ст. 103.1, а также п.3 ст.119 КВВТ» [Гречуха 2020; 148-149].   

Статьи Кодекса торгового мореплавания регулируются в соответствии с 
изменениями ФЗРФ, а также в соответствии с решениями многолетней су-
дебной практики. Иногда вопросы законодательства применимы в судебной 
практике в случаях, не обходящих Кодекс торгового мореплавания, но в его 
историческом и экономическом развитии в плане выявления последних со-
временных результатов в области торгового оборота. 

Ввиду того, что судебная практика лишь исполняет роль законодатель-
ства РФ в принятии решений по возмещению убытков, все-таки от прозрач-
ности и последовательности действий зависит итоговый результат в двух-
стороннем обороте торгового морского права. 

При договоре морской перевозки груза, прописанном в главе VIII, учи-
тываются и «Правила безопасности морской перевозки грузов», утвержден-
ные приказом Минтранса РФ от 21 апреля 2003г. №BP – 1/п (КТМ). 

При договоре о морской перевозке груза учитываются общие положения, 
которые формируются содержанием статей и обозначаются комментариями 
и изменениями к этим статьям. 

По словарю-справочнику Юрлова и Князькина, «любой договор – это 
сделка. Договор основывается на принципах равенства сторон, свободы 
договора, автономии воли и имущественной самостоятельности. Отдель-
ные виды договоров регламентируются гражданским законодательством» 
[Князькин, Юрлов 2020; 36]. 

Итак, если учесть правила статей, прописанных в КТМ в деле по урегу-
лированию договорного отношения перевозок грузов, то, согласно законо-
дательству РФ, нужно учитывать содержание статьи 115 «Определение и 
виды договора морской перевозки груза». В пункте 1 статьи 115 отмечено, 
что «перевозчик обязуется доставить груз отправителя или фрахтователя в 
соответствии с указанным договором и заплатить за перевозку груза уста-
новленную плату» [статья 115, глава VIII, КТМ fpsvo.ru].

Также в Кодексе прописаны условия договора, когда груз отправителя 
или фрахтователя, или иного уполномоченного лица, отвечающего за от-
правку груза, может быть предоставлен судну в полном его объеме и предна-
значенным для одного отправителя или частично. Данное предприятие мо-
жет покрыть расходы целого судна «с условием предоставления для морской 
перевозки груза всего судна, части его или определенных судовых помещений 
(чартер)» [статья 115, гл. VIII, КТМ fpsvo.ru]. 
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Пункт 2 ст.115, гл. VIII «Договор морской перевозки груза» не обуслав-
ливается условиями, перечисленными в п.1 ст.115, и ограничивается нор-
мой, которая не фиксируется условием предоставления целого судна, части 
его или «определенных его помещений». Такие правила уместны в случае, 
если судовые комAпании располагают ежемесячными статистическими дан-
ными по перевозкам груза и его наличие не препятствует заключению до-
говоров по отношению к предоставленному объему судна отправителю или 
фрахтователю.  

Иные положения, отвечающие за правоприменение КТМ, регулируются 
п.5 ст.115 КТМРФ. Итак, «отправителем является лицо, которое заключило 
договор морской перевозки груза, указанный в подпункте 2 пункта 2 насто-
ящей статьи, а также любое лицо, которое сдало груз перевозчику от своего 
имени» [п.5, ст.115 «Договор морской перевозки груза». КТМ fpsvo.ru]. 

Статья 117 «Форма договора морской перевозки груза» не ограничивает-
ся устным намерением договориться с отправителем груза. Такие договорен-
ности обретают письменную форму отношений и проявляются содержанием 
правовых отношений, прописанных в чартере, в коносаменте или в «иных 
письменных доказательствах», удостоверяющих морские перевозки грузов 
на законном их основании. В ином порядке при судебном разрешении спор-
ных ситуаций законодатель не сможет решить ситуацию в пользу истца, если 
форма договора была нарушена. Другие письменные доказательства должны 
быть обоснованы в соответствии с ФЗРФ с нормами, не противоречащими 
КТМРФ, а также с Постановлениями Правительства от 21.07.2021г.№1243 
(ред. от 03.10.2022г.) «О лицензировании деятельности по перевозкам вну-
тренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и де-
ятельности по осуществлению буксировок морским транспортом» (вместе 
с «Положением о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 
водным транспортом, морским транспортом, опасных грузов», с Приказом 
Минтранса России от 30.04.2013г. №152 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной  службы по надзору в сфере транспорта пре-
доставления государственной услуги по лицензированию деятельности по 
осуществлению буксировок морским транспортом; Федеральный Закон от 
04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности». Для пользователей интернета на сайте https||www. Con-
sultant.ru document.  предлагается возможность ознакомления с данными по-
становлениями по лицензированию морской деятельности судовладельца, а 
также капитана и морского экипажа в деле по торговому морскому обороту.

Иные положения учитываются в соответствии с правилами, которые 
должны отвечать на вопросы потребителей в рамках, установленных зако-
ном РФ. Долгосрочный договор определяется в соответствии с волеизъявле-
нием сторон. Если договоры между лицами, участвующими в длительном и 
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систематическом отношении по перевозкам грузов, имеют место быть, тогда 
законодателем учитываются правила ст.118 КТМРФ. 

  В п.1 ст.118 «Долгосрочный договор об организации морских перевозок 
грузов и его соотношение с договором морской перевозки груза» учитыва-
ются следующие основные предписания: «1. Перевозчик и грузовладелец при 
осуществлении систематических морских перевозок грузов могут заклю-
чать долгосрочные договоры об организации морских перевозок грузов. При 
заключении долгосрочного договора об организации морских перевозок гру-
зов перевозка конкретной партии груза осуществляется в соответствии с 
договором морской перевозки груза, заключенным на основе такого долго-
срочного договора» [КТМ fpsvo.ru]. 

 Егиазаров отмечает: «Транспортное законодательство довольно де-
тально регулирует перевозки пассажиров в Кодексе внутреннего водного 
транспорта – гл. XIII. Дальнейшая конкретизация законодательства, регу-
лирующего перевозки пассажиров на различных видах транспорта, нашла 
свое отражение в Правилах перевозки пассажиров и багажа, которые дей-
ствуют на всех видах транспорта. В указанных Правилах более детально и 
четко регулируются отношения транспортной организации с пассажира-
ми» [Егиазаров 2018; 172]. 

В связи с нормами, указанными в КТМ РФ (в главе VIII и КВВТ), а также с 
комментариями правоведов В.Н. Гречуха и В.А. Егиазарова, можно сказать, 
что обоснованные юридические факты, влияющие на договорные отноше-
ния потребителей в сфере мореходства, фиксируют наибольшую статистику 
торгового оборота когда учитываются меры экономического взаимоотноше-
ния с бизнес-партнерами, а также с правоохранительными органами. 
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Аннотация. В статье дается анализ проблемs коммуникативной 
компетенции. Раскрываются разные виды компетенции как коммуникативная 
компетенция, грамматическая, социолингвистическая, дискурсивная 
и стратегическая компетенция, В данной работе рассматривается 
концепция компетенции – «коммуникативная компетенция» Хаймса, 
который создал это понятие как реакцию на общепринятое различие 
между компетенцией и языковой эффективностью, которое было показано 
Хомским. Приводятся разные подходы обучения иностранному языку для 
профессиональных целей, который представляет собой согласованное, 
эквивалентное, взаимодополняющее взаимодействие учебных дисциплин, 
объединенных одной целостной учебно-дидактической системой.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, грамматическая 
компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная 
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В последние годы в области преподавания и изучения второго языка 
коммуникативная компетенция получила широкое распространение. Под 
коммуникативной компетенцией понимается как знание, так и умение вза-
имодействовать в процессе общения. Знания относятся к тому, что человек 
сознательно и бессознательно знает о языке и о других аспектах коммуни-
кативного использования языка. Навык - это то, насколько хорошо человек 
может использовать эти знания в реальном общении. Коммуникативность 
включает четыре области знаний и умений: грамматическая компетенция, 
социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция и стратеги-
ческая компетенция.
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Коммуникация понимается как «обмен информацией и переговоры меж-
ду, по крайней мере, двумя индивидуумами с использованием вербальных 
и невербальных символов, устных и письменных визуальных форм, а также 
процесса производства и понимания» [1]. Предполагается, что информация 
состоит из концептуального, социокультурного, аффективного и другого со-
держания. Хелей отметил, что такая информация никогда не бывает оконча-
тельно выработанной или фиксированной, а постоянно изменяется и уточ-
няется под влиянием дополнительной информации, содержания общения, 
выбора языковых форм и невербального поведения. Таким образом, комму-
никация предполагает постоянную оценку и согласование смысла участни-
ками. Применительно к языку компетенция - это знание системы языка - его 
правил грамматики, словарного запаса, всех составляющих языка и того, как 
эти составляющие сочетаются друг с другом [2].

Концепция компетенции – «коммуникативная компетенция» Хаймса, 
было создано как реакцию на общепринятое различие между компетенцией 
и языковой эффективностью, которое было показано Хомским. В своей рабо-
те «Аспекты теории синтаксиса» Хомский утверждал, что лингвистическая 
теория в первую очередь рассматривает «идеального говорящего-слушателя 
в абсолютно однородном речевом сообществе, который в совершенстве вла-
деет языком». Под совершенным знанием понимается владение абстрактной 
системой правил, позволяющей человеку понимать и продуцировать любые 
и все хорошо сформированные предложения своего языка, т.е. его лингви-
стическая компетенция. Реальное использование языка, на которое влияет 
критерий приемлемости, а не грамматическая сторона, является областью 
лингвистической деятельности [3].

Не только Хаймс, но и ряд теоретиков языка (Видоссон 1997, Канале и 
Суэйн 1980 и др.) отвергли ограниченное представление Хомского о ком-
петенции и заменили его понятием «коммуникативная компетенция». По их 
мнению, ограничение компетенции совершенными знаниями в однородном 
речевом сообществе не позволяет учесть влияние социокультурных факто-
ров на использование языка. По мнению Хаймса, существуют «правила упо-
требления, без которых правила грамматики были бы бесполезны» [4].

Канале и Суэйн, впоследствии развитые Канале, подчеркнули, что ком-
муникативная компетенция является неотъемлемой частью общения. Они 
предложили, чтобы теоретическая основа коммуникативной компетенции 
минимально включала четыре области знаний и умений: грамматическую 
компетенцию, социолингвистическую компетенцию, дискурсивную компе-
тенцию и стратегическую компетенцию [5].

Грамматическая компетенция - относится к владению языковым кодом. В 
этот компонент включены такие особенности и правила языка, как лексика, 
словообразование, построение предложений, произношение, правописание 
и лингвистическая семантика. 
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Данная компетенция рассматривает степень адекватности произнесения 
и понимания высказываний в различных социолингвистических контекстах 
в зависимости от контекстуальных факторов, таких как статус участников 
(возраст, пол, образование, роль, знакомство и т.п.) и нормы/конвенции вза-
имодействия. К другим социолингвистическим факторам можно отнести 
обстановку, тему, средство или канал передачи информации, функцию (на-
пример, запрос информации, приветствие, повеление и т.д.), ключ (тон или 
манера обмена) и др.

С точки зрения преподавания и изучения второго языка крайне важно 
признать, что правила уместного речевого поведения в разных обществах 
существенно отличаются друг от друга. Это означает, что, хотя изучающие 
второй язык обладают коммуникативной компетенцией на родном язы-
ке, нет оснований полагать, что они смогут перенести эту способность на 
успешное взаимодействие с носителями целевого языка.

Дискурсивная компетенция - владение умением сочетать грамматические 
формы и смыслы для создания единого устного или письменного текста 
в различных жанрах.

Стратегическая компетентность складывается из владения вербальными 
и невербальными коммуникативными стратегиями, которые могут быть за-
действованы для: 1) компенсировать сбои в общении, связанные с ограничи-
вающими условиями реальной коммуникации, и 2) повысить эффективность 
коммуникации (например, намеренно медленная и мягкая речь для достиже-
ния риторического эффекта).

Профессиональное развитие личности студентов является системообра-
зующим фактором личностно-ориентированного профессионального про-
цесса, создания взаимодействия и объединения всех субъектов процесса 
обучения с учетом уже имеющегося их прежнего опыта, индивидуальных 
особенностей, своеобразия учебного материала, инновационные педаго-
гические технологии и методы и определенная среда обучения формирует 
профессионально – коммуникативную компетентность будущих специали-
стов[6]. 

Специально ориентированная языковая подготовка в рамках неязыковых 
технических, экономических и других специальностей дает возможность 
студентам в будущем выступать в качестве посредника между различными 
языками и культурами в деловой и социокультурной сферах, то есть ста-
новится своеобразным инструментом формирования социальной мобильно-
сти, активности и адаптивности сознания молодого специалиста.

Для решения такой задачи социальной адаптации и профессиональной 
самореализации необходимо использовать междисциплинарный подход 
в обучении иностранному языку для профессиональных целей, который 
представляет собой согласованное, эквивалентное, взаимодополняющее 
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взаимодействие учебных дисциплин, объединенных одной целостной учеб-
но-дидактической системой. Такая реализация междисциплинарных связей 
создает основу для формирования коммуникативной и профессиональной 
компетенций, что, в свою очередь, становится залогом качественного обу-
чения иностранному языку на неязыковых специальностях. Например, при 
составлении рабочей программы с обучением иностранному языку для про-
фессиональных целей следует учитывать, что использование иностранного 
языка специальности способствует повышению профессиональной компе-
тенции будущего специалиста, а именно расширяет кругозор в процессе по-
лучения информации на иностранном языке и, соответственно, повышает 
качество и уровень деловой или производственной сферы общения.

Профессионально-ориентированное языковое образование в условиях 
неязыковой образовательной среды - это процесс развития способности: ис-
пользовать дополнительный иностранный язык как средство общения в сфе-
ре профессиональной деятельности с учетом его неязыковой специфики[7].

Таким образом, лингвистическое образование в условиях неязыкового 
вуза выступает как важный инструмент успешного функционирования лич-
ности в многоязычном и поликультурном сообществе людей. В эпоху разви-
тия информационных технологий, ведущих к модернизации как мирового, 
так и российского образования, необходима разработка новых эффективных 
принципов формирования и эффективной согласованной реализации ком-
муникативно-языковой и профессиональной компетенций по иностранному 
языку для профессиональных целей в неязыковых специальностях и направ-
лениях

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при обучении ино-
странному языку на первый план должно выходить умение общаться. Учеб-
ные материалы, методики и приемы должны быть направлены не только на 
развитие у учащихся умения произносить грамматически правильные пред-
ложения, но и, что более важно, умения использовать эти формы в соответ-
ствии с контекстом или ситуацией. Преподаватель языка должен помнить 
о социолингвистической компетенции, т.е. о том, что языковые формы и 
функции не связаны между собой в одностороннем соответствии, а, скорее, 
конкретная языковая форма выполняет несколько языковых функций.
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На современном этапе задача  раскрытия, развития и поддержки одарен-
ности детей как часть  более широкой проблемы – реализации творческого 
потенциала личности – выступает в качестве одной из актуальных проблем, 
возникших в системе образования в результате качественных перемен, про-
изошедших во всех сферах жизни общества. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что эффективность решения 
данной проблемы зависит не только  от мастерства и усилий педагогов об-
разовательных организаций, но и от педагогической компетентности роди-
телей, их готовности создавать условия для раскрытия и реализации творче-
ского потенциала  личности ребенка.  

Исследователи (Е.С. Белова, О.М. Дьяченко, Т.П. Грибоедова,  А.И. До-
ровской, И.П. Ищенко, К.А. Кован, Ф.А. Кован, Ю.В. Коротыч, Т.А. Костю-
кова, Л.Ю. Круглова, Н.С. Лейтес, А.И. Лосева, З.Г. Маистровая,  И.А. Пету-
хова, А.М. Прихожан, А.И. Савенков,  Т.Н. Тихомирова, Н.И. Толстых, А.В. 
Чернин, Н.Б. Шумакова,   В.С. Юркевич, Т.В. Якимова и др.), анализирую-
щие роль семьи в развитии и поддержке одаренности, рассматривают взаи-
модействие родителей и детей  как наиболее значимый фактор в развитии 
ребенка в целом  и его способностей и одаренности в частности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема подготовки  
родителей   к взаимодействию с одаренным ребенком, что особо значимо 
в работе с родителями младших школьников: во-первых, по данным ряда 
исследователей младший школьный возраст (как и дошкольный) – сензитив-
ный период для развития способностей и одаренности ребенка (Е.С. Белова,  
О.М. Дьяченко, А.Е. Лосева,  В.И. Панов, И.А. Петухова, С.Ю. Прохорова, 
А.И. Савенков, Е.И. Щебланова, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич, Т.В. Якимо-
ва и др.); во-вторых, именно для младшего школьного возраста характерно 
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наличие проблем выявления, развития и угасания детской одаренности (А.И. 
Доровской, И.Н. Мененко, В.И. Панов, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, В.С. 
Юркевич и др.); в -третьих, родительская группа еще является референтной 
для младшего школьника.

При разработке программы «Школа родительской любви», целью ко-
торой является подготовка родителей к взаимодействию с одаренным ре-
бенком,  мы опирались на три необходимых условия  процесса подготовки 
родителей:

1. Содержание подготовки должно соответствовать образовательным по-
требностям родителей – потребностям, которые обусловлены в основном 
типичными проблемами воспитания и школьного обучения, а также спец-
ификой индивидуального развития ребенка.

2. Время и формы обучения должны быть не просто удобными, а доста-
точно легко вписываемыми в повседневную жизнь семьи и в те виды прак-
тического взаимодействия  со школой, которые привычны и практически 
значимы для родителей.

3. В процессе обучения необходимо предоставлять родителям как можно 
больше возможностей для проявления собственной активности, способству-
ющей самоорганизации в качестве равноправных участников.

Особая роль при реализации  программы отводилась курсу «Поддержка 
детской одаренности»,  направленному  на развитие педагогической компе-
тентности родителей, их ценностных ориентаций и формирование знаний и 
умений взаимодействия с ребенком на принципах педагогической поддерж-
ки детской одаренности.  Модули курса: 1. Детская одаренность: признаки, 
виды; 2. Особенности проявления одаренности у ребенка; 3. Роль семьи в 
развитии и поддержке детской одаренности; 4. Педагогическая поддержка 
ребенка; 5. Принципы педагогической поддержки детской одаренности. 

На занятиях мы использовали в основном формы педагогического про-
свещения родителей,  позволяющие  подвести родителей к пониманию и 
принятию новых знаний о взаимодействии с ребенком на принципах педа-
гогической поддержки детской одаренности,  путем поиска решения пред-
ложенных проблем,  с опорой на имеющийся у них жизненный опыт,  и вы-
явить степень готовности к изменению своего поведения во взаимодействии 
с ребенком. В качестве таких форм выступили:  общие родительские со-
брания: собрания-прецеденты, собрания-рефлексии; родительские конфе-
ренции; вечера вопросов и ответов;  лекции и беседы педагогического со-
держания; встречи за «круглым столом» и др. 

Собрания-прецеденты проводятся следующим образом:
1 этап. Родители из разных классов и параллелей приглашаются для про-

смотра сценки или видеозаписи какой-либо конкретной ситуации (конфликт 
детей и родителей, учащихся и учителей и др.).
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2 этап. Родители делятся на группы и расходятся по разным аудиториям 
с целью разработки своей стратегии решения проблемы.

3 этап. Родители вновь встречаются, чтобы обсудить различные вариан-
ты решения проблемы. 

Собрания-рефлексии предполагают организацию ситуаций «озадачива-
ния» родителей, свободный их обмен мнениями по поводу конкретных со-
бытий, произошедших в классе (Е.А. Александрова, 2001).

Родительские собрания, организованные подобным образом, позволяют 
родителям услышать иное мнение, увидеть других и себя глазами других ма-
терей и отцов, прочувствовать многообразие ситуаций, переосмыслить соб-
ственную позицию. При этом деятельность родителей направляется как на 
анализ собственных ощущений, действий, так и на анализ ответной реакции 
группы, окружения на его действия и поступки.

Основными методами при реализации данного курса выступали: метод 
«мозгового штурма», дискуссионные методы: «интеллектуальная размин-
ка», групповая дискуссия и др. 

Так, метод «интеллектуальной разминки» применялся нами на занятиях 
для приведения родителей в активное «стартовое» состояние, путем груп-
пового обсуждения уже имеющихся по проблеме знаний. Использование 
данного метода способствовало активизации умственной деятельности ро-
дителей, «разогреву» их перед рассмотрением основных вопросов занятия;  
выявлению наиболее сложных и плохо усвоенных родителями вопросов 
темы.

Цель групповой дискуссии заключалась в совместной выработке опти-
мального подхода к решению той или иной жизненной ситуации, с опорой 
на понимание ее психологического и педагогического смысла. При органи-
зации и проведении дискуссий за основу брались не только сформулиро-
ванные педагогом проблемы (в соответствии с тематикой занятий), но кон-
кретные педагогические ситуации, пережитые родителями. Дискуссии на 
тему «Надо ли растить таланты, или На что мы надеемся?» «Легко ли быть 
одаренным?», «Нужно ли доверять ребенку?»,  «Как помогать ребенку, не 
мешая?» и др. способствовали, с одной стороны, осознанию степени лич-
ной ответственности за проблемы поддержки одаренности ребенка, с другой 
стороны, улучшению и закреплению знаний родителей по проблеме взаимо-
действия с ребенком на принципах педагогической поддержки детской ода-
ренности, увеличению объема новой информации. Кроме того, на группо-
вых дискуссиях у родителей вырабатывалось умение спорить, доказывать, 
защищать и отстаивать свое мнение, прислушиваясь к мнению других. 

Достаточно часто разрыв между теоретическими представлениями роди-
телей о методах и средствах воспитания и неумением применять их в жизни 
является наиболее характерным недостатком в практике работы с родителями. 
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В нашем случае, организуя процесс, мы стремились к тому, чтобы родители, 
получившие знания  по вопросам взаимодействия с ребенком на принципах 
ППДО, смогли реально применять эти знания при организации взаимодействия 
с собственным ребенком. Для решения этой задачи мы использовали тренинго-
вые методы,  разыгрывание и анализ конкретных ситуаций и др.

Так применение метода анализа конкретных ситуаций способствовало 
тому, что родители действовали по аналогии со своей практикой семейного 
воспитания, опирались на свой воспитательный опыт, используя те способы, 
средства и критерии анализа, которые были приобретены ими в процессе об-
учения на наших занятиях. 

При разрешении конкретной ситуации участники делились на три микро-
группы, каждая из которых получала определенное задание:

1-я – разработать конкретную жизненную ситуацию с позиции родителя, 
в которой бы он испытывал затруднения в сфере взаимодействия с собствен-
ным ребенком (с целью поддержки одаренности ребенка),  при наличии ин-
тереса и потребности в успешном решении ситуации;

2-я – решить предложенную первой группой ситуацию методом мозго-
вого штурма, определить общую тактику поведения родителя и конкретные 
умения, необходимые для организации взаимодействия с ребенком на прин-
ципах педагогической поддержки детской одаренности;

3-я – осуществить рефлексивный анализ увиденного и услышанного.
После решения ситуации и его анализа микрогруппы обменивались зада-

ниями. Таким образом, в ходе проведения методики каждый участник про-
игрывал все три предложенные роли. 

Организация индивидуальной работы была обусловлена, прежде всего, 
необходимостью становления и активизации субъектной позиции родите-
лей. 

Так, с целью определения родителями своих воспитательных возможно-
стей,  воспитательной стратегии во взаимодействии с ребенком, достижения 
более глубокого, объективного понимания проблем ребенка, его личности 
в целом, были организованы  индивидуальные  консультации  для родите-
лей – как одна из самых актуальных и востребованных форм сотрудничества 
школы и семьи. Требования, которые предъявлялись к процессу консуль-
тирования: создание доверительных отношений между педагогом и родите-
лями, взаимоуважение сторон, компетентность, формирование у родителей 
установки на самостоятельное решение проблемы.  

При организации консультирования родителей мы придерживались  сле-
дующей схемы:

1. Первая фаза – создание климата, обеспечивающего успех консульти-
рования. Педагог должен убедить родителя в том, что он испытывает ис-
кренний интерес к его проблемам и желает ему помочь.



44

Наука и инновации – современные концепции

2. Вторая фаза – создание своеобразного «катарсиса», возникающего 
вследствие того, что родитель наконец-то «выговаривается» по волнующим 
его проблемам детско-родительских отношений.

3. Третья фаза – фаза «утешения», т.е. задача снятия деструктивного аф-
фективного фона. Необходимо глубоко понять ситуацию, увидеть нечто по-
ложительное, что в ней действительно есть, но чего родитель не отмечал, и 
переориентировать внимание на эти аспекты.

4. Четвертая фаза – диагноз. Педагог должен понять, в чем причина кон-
фликта, по поводу которого к нему обратились. Этот диагноз не должен со-
общаться родителю.

5. Пятая фаза – фаза образования. Основываясь на своем диагнозе, педа-
гог старается помочь родителю самому поставить диагноз ситуации, в кото-
рую он попал. В этом процессе активны обе стороны, поэтому фазу можно 
назвать исследовательской. 

6. На шестой фазе должно произойти осознание родителем имеющихся 
вариантов поведения и выбор одного из них. Все решения родитель при-
нимает сам, только тогда он будет чувствовать себя ответственным за свои 
поступки и не откажется от принятого решения при первой же трудности.

7. Седьмая фаза – закрепление мотивации на выполнение принятого ре-
шения.

 Во время индивидуальной работы с родителями применялись тех-
нологические приемы эффективного взаимодействия: «поддержка», 
«я-высказывание», «положительное подкрепление», «безусловность нор-
мы» и др., приемы слушания, эмпатийные приемы. С одной стороны, эти 
приемы  способствовали активизации позиции родителей; обеспечивали  
субъект-субъектные отношения между участниками консультации, микро-
групповых собраний, предполагающие равные взаимоотношения между пе-
дагогом и родителями,  создавали атмосферу для свободной коммуникации 
между участниками; с другой стороны, являлись обучающим моментом, т.к. 
тщательная отработка данный приемов способствовала применению родите-
лями их в дальнейшем во взаимодействии с собственным ребенком.

Индивидуальная работа с родителями  осуществлялась и посредством 
проведения микрогрупповых собраний. На такие собрания приглашались 
только те родители,  чьи дети имеют сходные личностные или учебные про-
блемы.   Участие в микрогрупповом собрании позволяло родителям не толь-
ко озвучить свою проблему, но и услышать, что в других семьях практически 
такое же состояние дел. Данное обстоятельство  снимало с родителей ком-
плекс «одиночества в проблеме».  Выступление на микрогрупповом собра-
нии тех родителей, которые уже сумели справиться с проблемой, позволяло 
формировать и у остальных родителей убеждение в том, что все получится 
и все исправимо. В результате осуществлялся переход к конструктивному 
поиску выхода из проблемной ситуации. 
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С целью действенности программы «Школа родительской любви» необ-
ходима организация как индивидуального, так и группового консультирова-
ния, которое может осуществляться, в том числе, и в форме специального 
родительского тренинга.

Родительский тренинг «Основы эффективного взаимодействия родите-
лей и детей» был направлен на гуманистическую позицию родителей, уста-
новку на поиск, творчество, адекватный анализ педагогических ситуаций, на 
повышение уверенности в своих воспитательных возможностях.

Несмотря на то, что техники проведения родительских групп значитель-
но варьируются, мы при организации работы опирались на три основных 
постулата (С. Славсон): 1) предмет дискуссии – дети и способы взаимодей-
ствия с ними родителей; 2) все члены группы имеют право на свободное 
участие в дискуссии, лишенной формализма и рутинности; 3) ведущий не 
является абсолютным авторитетом, единственным источником информации 
и суждений, которые должны быть обязательно приняты всеми членами 
группы.

Таким образом, мы отступили от принципа центрации на проблемах ре-
бенка и переместились на проблемы родителей, реализуя тем самым тера-
певтический подход к самому родителю.

Обучению родителей эффективному взаимодействию с детьми: уста-
новлению с ними партнерских отношений, развитию общительности, пси-
хологической наблюдательности, эмпатии и др. посвящалось несколько 
тренинговых занятий. Планируя тренинговые занятия, мы предполагали, 
что освоению каждого технологического приема необходимо посвятить от-
дельное тренинговое занятие. Но, как показала практика, с учетом  инди-
видуальных особенностей обучающихся (родителей), темпа усвоения, нали-
чия опыта взаимодействия и др. на каждом занятии (продолжительностью 2 
часа) родители осваивали  по 2, а иногда и по  3  техники взаимодействия. 
Кроме того, считаем необходимым подчеркнуть, что по желанию родителей 
тренинг проводился в зимние каникулы, когда и дети, и родители были сво-
бодны от занятий в школе и на работе. 

Структура занятий:
1. Теоретическая часть: проблемная беседа, «сократовский» диалог, 

дискуссия и т. д.
2. Практическая часть: упражнения, тренинги, тесты, игры и т. д.
3. Домашнее задание (на усмотрение педагога): тренировка умений, на-

блюдения и т. д.
4. Индивидуальная и групповая рефлексия.
В конце каждого занятия необходимо проводить обязательное рефлек-

сивное обсуждение итогов  работы по той или иной теме, в ходе которого 
участники группы высказывают свои впечатления, суждения о проделанной 
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работе или отвечают  на вопросы ведущего: «Что Вы получили в ходе се-
годняшнего занятия?», «Какие чувства Вы испытывали при выполнении тех 
или иных упражнений?», «Помогла ли Вам работа в группе осознать свою 
проблему и найти способы ее решения?» и др. 

Результаты рефлексии являются для педагога своего рода индикатором 
эффективности  проведенного занятия. Родителям  подобная «процедура» 
позволяет услышать иное мнение, увидеть других и себя глазами других 
матерей и отцов, прочувствовать многообразие ситуаций, переосмыслить 
собственную позицию. При этом деятельность родителей направлена как на 
анализ собственных ощущений, действий, так и на анализ ответной реакции 
группы, окружения на его действия и поступки.

Ведущие формы при организации совместных мероприятий для детей, 
родителей и педагогов –  коллективная творческая деятельность: праздники;  
вечера досуга,  вечера музыки и поэзии, фестивали детского творчества и 
др.; ведение родителями факультативов и кружков согласно профилю своей 
профессиональной деятельности; защита творческих семейных проектов и 
др. 

Использование данных форм способствовало тому, что на занятиях (и 
вне их) активизировался творческий процесс и были созданы условия для  
самовыражения каждому участнику, в результате совместной деятельно-
сти взрослые и дети  научились: взаимодействовать  и сотрудничать друг 
с другом, совместно вести  поиск смысла жизни, вырабатывать стратегию 
совместных действий для достижения общей цели и др.

Как показала практика, при решении творческих задач совместными уси-
лиями родителей, детей и педагогов довольно часто получались наиболее 
оригинальные и продуктивные результаты. Это объясняется и атмосферой 
психологической свободы, характерной для коллективного творчества, и  
разнообразием методов, применяемых при реализации программы: методы 
организации коллективной творческой деятельности; игровые методы: роле-
вая игра,  деловая игра и др.

По окончании занятий по нашей программе родители получили сертифи-
каты участников «Школы родительской любви». Это способствовало под-
нятию значимости родительского образования, педагогической культуры 
родителя как в собственных глазах, так и во мнении окружающих. 

И в заключение, необходимо подчеркнуть, что программа ориентирова-
на на максимально полный учет специфики образовательной деятельности  
взрослого (родителя), что обусловливает ряд особенностей  при ее реализа-
ции.

1. В центре процесса обучения находится сам обучающийся, а именно 
родитель, имеющий свои интересы, мотивы, психологические, физиологи-
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ческие и другие особенности,  обладающий богатым  жизненным опытом, в 
том числе опытом семейного воспитания детей и т. д.

2. Взрослый человек обучается для решения своей жизненной проблемы 
и достижения конкретной цели. Так, проблемой, побуждающей родителей 
пройти курс развития готовности родителей к взаимодействию с одаренным 
ребенком, может быть обеспокоенность будущим ребенка,  желание видеть 
его успешным,  отсюда − понимание необходимости в раскрытии  и раз-
витии как  личности  ребенка в целом, так и его способностей в частности. 
Таким образом, процесс обучения должен выстраиваться в соответствии с 
потребностями родителей.

3. Изменяются взгляды педагога на взрослых обучающихся, на свою роль 
и место в процессе обучения,  что выражается в: 

− признании уникальности и неповторимости каждого, доверии и ува-
жении, принятии  личностных целей, интересов, запросов родителей, соз-
дании условий  для обретения и развития их способности к эффективному 
взаимодействию с ребенком на основе всестороннего анализа его проблем в 
процессе воспитания;

− установлении субъект-субъектных отношений между участниками 
процесса, предполагающих равные взаимоотношения педагога и родителей, 
признание ведущей роли личности родителя.

4. Обучающий процесс организуется в виде совместной деятельности об-
учающего и обучающегося на всех этапах его деятельности.
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Аннотация. Двадцатый век – век научно-технического прогресса, 
который привел к тому, что окружающая среда принципиально меняется при 
жизни одного поколения. Формы устаревают, не успевая отшлифоваться и 
ассимилироваться в культуре. Обнаруживается тенденция к осознанному 
предметному формообразованию, созданию, развитию и исчезновению 
новых функций и форм. Статья знакомит читателя с кардинальными 
переменами в области высшего образования в сфере дизайна, раскрывает 
роль Всесоюзного Научно-исследовательского Института Технической 
Эстетики (ВНИИТЭ) в процессе совершенствования дизайнерской мысли 
в части применения на практике самых передовых идей, перечисляет 
требования, которые предъявляются к выпускнику-дизайнеру.

Ключевые слова: образовательные стандарты, методика преподавания 
дизайна, эргодизайнерская концепция дизайн-деятельности, промышленная 
графика.

Изучая процесс становления и развития дизайн-образования в России, 
уделим внимание развитию исследовательской деятельности в области ди-
зайна и реорганизации целой системы высшего профессионального образо-
вания в дизайне в 70-90-х годах прошлого столетия, во время развития новой 
эпохи, когда в результате культивирующей деятельности человека карди-
нально изменилось предметное окружение человека, то есть качественно 
и количественно изменилось наполнение материальной культуры новыми 
формами, гармонично включенными в среду человеческого существования.

Исследовательские работы в сфере дизайн-образования проводились в 
Московском архитектурном институте, в Московской государственной ака-
демии коммунального хозяйства и строительства, во Всесоюзном заочном 
политехническом институте, в Московском институте стали и сплавов, в 
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Московском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева, осо-
бое внимание было уделено вопросам совершенствования проектирования, 
взаимодействия творческих коллективов проектировщиков, совершенство-
вания условий творчества. Ряд договоров о сотрудничестве был подписан 
с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова. С 
этого началось реформирование системы высшего дизайн-образования. За-
костенелость форм и содержания образовательных процессов в вузах, а так-
же рутинность методов преподавания тормозили подготовку специалистов 
нового типа. Современные идеи пытались внедрить через адаптацию к обра-
зовательным стандартам Европы. Возникает интерес к исследовательскому 
проекту «Университас» фонда Грэхема (США), разработанному Римским 
клубом при поддержке Нобелевского фонда. Целью проекта явилась разра-
ботка стратегии и плана утверждения университета дизайна. Многоплановая 
концепция включала комплекс философских конструкций в области есте-
ственных и проектно-творческих подходов к осознанию и преобразованию 
действительности. Выдвигалась идея взаимосвязи научного и проектного 
подходов, согласно которой дизайн-деятельность слагалась из двух взаи-
мосвязанных процессов – научного анализа и проектного синтеза, основан-
ного на гуманистическом целеполагании (1972 год). Анализ переведенного 
текста проекта был осуществлен сотрудниками Всесоюзного научно-иссле-
довательского института технической эстетики Государственного комитета 
СССР по науке и технике (ВНИИТЭ) Федоровым М.В., Григорьевым Э.П., 
Переверзовым Л.Б. в сотрудничестве с внештатными экспертами-рецензен-
тами: доктором философии Ю.А. Замошкиным, доктором архитектуры М.Г. 
Бархиным и доктором архитектуры И.К. Афанасьевым. Результатом данной 
работы стал проект институтов посттехнического общества с заимствован-
ными европейскими принципами и методиками преподавания дизайна [1]. 
Основной целью стало формирование у граждан дизайнерского стиля мыш-
ления, объединяющего социальную философию, гуманизм, науку и проек-
тирование. В 1985 году коллегия Госкомитета по науке и технике СССР при-
нимает постановление «О дальнейшем развитии и широком использовании 
достижений эргономики в народном хозяйстве», в этом же году вступает в 
силу программа на 1986 – 1990 годы по разработке и внедрению в промыш-
ленность системы эргономического обеспечения проектирования, создания 
и эксплуатации машин и оборудования. Документ тесно связан с програм-
мой научно-технического сотрудничества стран – членов СЭВ по проблемам 
дизайна и эргономики. 

В 1988 году выходит третье постановление СССР о мерах по развитию 
дизайна с указанием на то, что дизайнерские и эргономические проекты 
являются неотъемлемой частью проектно-конструкторской документации, 
разработанной на всех этапах создания и использования промышленной 
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продукции и оборудования. При этом подчеркивалось, что эстетические и 
эргономические характеристики изделий находятся в числе важнейших по-
казателей при выявлении потребительских свойств и качеств продукции [2]. 
Между наукой и производством возникает противоречие, вследствие кото-
рого теоретические и методологические разработки стали намного опере-
жать возможности реального производства: наука ушла в себя и стала са-
моцелью. При этом глубина эргономической проработки опережала порой 
опыт зарубежных стран в аналогах. Американская формула дизайнера – 30% 
коммерсант, 30% инженер, 30% художник, 30% социолог, 30% бизнесмен, 
30% продавец - не могла прижиться в российской действительности. В Рос-
сии дизайнер – прежде всего художник-творец и психолог, причастный к на-
уке и производству. Такое видение задач дизайнера отражалось и в учебных 
планах вузов, готовящих специалистов этой области. Методы преподавания 
ВНИИТЭ ориентировались на формирование в обучении знаниевой осно-
вы, из которой в дальнейшем вытекают умения и навыки работы дизайнера. 
Данный опыт, применение которого дало высокие результаты и показатели 
в свое время, учитывается и на современном этапе развития образования. 
Завершённая в теоретико-методологическом смысле эргодизайнерская кон-
цепция составляет практическую основу дизайн-деятельности, способной 
разрешить острейшие социальные проблемы современности в культурном 
и экологическом смысле. 

Интересна синкретическая модель эргодизайна ВНИИТЭ, включающая 
основные компоненты, эргономику и дизайн и сопутствующие им дисци-
плины: акмеология, маркетинг, право (эргономика), культурология, менед-
жмент, экономика (дизайн). Дизайн представляется как проектная культу-
ра, использующая методику художественного конструирования. Практика 
дизайна распределяется по отраслям и видам деятельности. Учитываются 
данные социологии по потребностям и качеству жизни, экономические по-
казатели производства. Функции дизайнера расширяются до анализа рын-
ка и спроса на изделие, выбора изделия для проектирования, определение 
современных тенденций изменения эстетических свойств изделий, плани-
руемых для разработки. Дизайнер должен определять назначение объекта 
проектирования, разрабатывать эскизные проекты возможных вариантов 
(модификаций) объекта; делать предварительную оценку экономической 
целесообразности создания отобранного варианта объекта и оценку его 
конкурентоспособности. Задачи реализуются по направлениям эргономики, 
к которым относятся микро- и макроэргономика, коррективная, проектив-
ная, производственная эргономика, эргономика быта и спорта; когнитивная 
психология и психология личности (общая психология); психофизиология, 
инженерная психология, психология труда, а также антропология и сомато-
логия. К методам эргономики относятся предпроектное эргономическое мо-
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делирование, объективные методы (антропометрические, физиологические, 
психофизиологические) и субъективные (анкетирование, опрос, тестирова-
ние). Эргодизайнерское проектирование заключается в начальной разработ-
ке дизайнерского и технико-конструкторского проекта объекта (изделия). 
Затем происходит корректировка созданных вариантов объекта на основе 
результатов эргономических исследований в целях оптимизации процес-
са использования, проведение производственных испытаний и доработка 
проекта с учетом полученных данных. Комплексный подход заключается 
в создании единого органичного стиля продукта, его презентации, обосно-
ванности целесообразности и экологичности: упаковки изделия, разработ-
ки рекламы, уточнения экономических показателей. Критерием оценки со-
вершенства технических систем, промышленных изделий, управляемых и 
обслуживаемых человеком и окружающей его рабочей среды, выступает 
функциональный комфорт. Данная модель обозначила представление о ди-
зайне третьего тысячелетия как методе гармонизации, проникающей во все 
сферы деятельности человека. При этом дизайн выполняет роль интегратив-
ной связки, являясь одновременно показателем общего уровня культурного 
развития [3]. 

Параллельно с историей ВНИИТЭ развитие дизайн-образования идет и 
в высших учебных заведениях. Формально подготовка дизайнеров (худож-
ников-конструкторов) новой волны впервые началась уже в 1953 году на 
кафедре художественной обработки металла Ленинградского высшего худо-
жественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (ЛВХПУ). Фак-
тически же ряд дипломников первого выпуска воссозданного в 1945 году 
«Москов ского выс шего худо же ственно-про мыш лен ного училища (быв шее 
Строгановское)» (МВХПУ) приступили к работе уже в 1951 году. Дипло-
мированные «дизайнеры» направлялись в такие области, как транспортное 
машиностроение, ядерные исследования, судостроение, авиация и другие, 
они принимали участие в разработке новой техники в конструкторских 
бюро О.К. Антонова, А.Н. Туполева, М.Л. Миля, в научно-исследователь-
ском автомобильном и автомоторном институте ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 
Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова, на автозаводах Москвы 
и Минска. 

В 1966 году Министерством высшего образования СССР был организо-
ван межвузовский объединенный учебно-методический совет по промыш-
ленному искусству и художественному конструированию, рассматриваю-
щий вопрос подготовки дизайнеров, художников по интерьеру, художников 
декоративно-прикладного искусства. В функции совета входят также об-
суждение работы вузов и утверждение учебных программ. С этого времени 
программы всех вузов, готовящих художников – конструкторов, строятся 
по типу программ МВХПУ. Межвузовский совет утверждает отклонения 
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от программы, связанные в первую очередь со спецификой вузов, но в ос-
новном они касаются лишь пропорционального соотношения между дис-
циплинами, увеличения или сокращения часов, введения новых предметов. 
С 1977 года под эгидой Министерства культуры СССР и Академии худо-
жеств СССР ежегодно проводятся выставки дипломных работ выпускников 
художественных вузов по таким разделам, как живопись, скульптура, гра-
фика, архитектура, монументально-декоративное и прикладное искусство, 
интерьер и художественное конструирование. В вузах существует сложная 
система взаимодействия между факультетами прикладного и станкового 
искусства. Помимо дизайнеров, учебные заведения готовят различных спе-
циалистов в области изобразительного искусства: живописцев, графиков, 
скульпторов, художников по стеклу, керамике, тканям, металлу, художни-
ков по проектированию интерьера, а также промышленных графиков. Бело-
русский государственный театрально-художественный институт и ЛВХПУ, 
кроме того, выпускают модельеров одежды, Государственный художествен-
ный институт Эстонской ССР – специалистов театрально-декорационного и 
кинодекорационного искусства. В Свердловском архитектурном институте 
шкала художественных специальностей сужена до двух – дизайн и архи-
тектура; в Харьковском, Латвийском, Ереванском и Львовском институтах 
специальность «Промышленное искусство» объединяет не только дизайн, 
но и промышленную графику, интерьер. Специализация в учебных планах 
появляется с 1965 года. 

Таким образом, в исследуемый нами исторический отрезок времени дея-
тельность дизайнера приобретает признаки подчёркнутой эксперименталь-
ности работы, беспрецедентности, оригинальности и новизны, что отражает-
ся по большей части не столько в тематическом, сколько в конструктивном и 
в формально-художественном аспектах. Еще одним важным качеством ди-
зайнера становится умение работать в любом научном окружении. В связи 
с этим появляются и новые задачи, и требования к качеству образования. 
Новый специалист в области дизайна должен знать теоретические основы 
художественного конструирования, эргономики, инженерной психологии, 
колористики, свойства материалов, технологию производства, разбираться 
в вопросах экономики, организации производства, основах советского пра-
ва и авторского права, правилах охраны труда, технике безопасности и за-
щиты окружающей среды, требованиях ГОСТов и технических условий. Но 
главной особенностью профессии «Дизайнер» становится все-таки художе-
ственное начало. Снижаются требования к дизайнеру в квалификационной 
характеристике относительно знаний производственной стороны деятельно-
сти, в частности, его контактов с производством. Исключается важный для 
проектной деятельности дизайнера термин «функция», в документе он нигде 
не упоминается. Его нет ни среди задач, которые должен решать дизайнер, 
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ни среди комплекса учебных дисциплин. В общем виде обязанности дизай-
нера теперь сводятся к следующим пунктам: он должен уметь разрабаты-
вать принципиально новые по художественному замыслу и исполнению ху-
дожественно-конструкторские проекты объектов и изделий, осуществлять 
экспериментальные перспективные разработки, обеспечивать в процессе 
художественного конструирования комплексную взаимосвязь технических, 
конструктивных, технологических, экономических, инженерно-психологи-
ческих, эргономических и социальных факторов. Дизайнер должен также 
владеть методами художественного конструирования, средствами предпро-
ектных исследований и художественно-конструкторского анализа, графи-
ческими, колористическими и пластическими средствами художественной 
композиции, принимать участие в выполнении макетов и во внедрении объ-
ектов, изделий в производство. Выполнять на объектах и макетах изобрази-
тельные и другие элементы художественной композиции, требующие автор-
ского исполнения. Осуществлять контроль качества создаваемых объектов 
и изделий, прежде всего в эстетическом отношении, а также авторский над-
зор. Участвовать в подготовке заданий на проектирование новых объектов 
и образцов. Оформлять и вести техническую документацию, рассчитывать 
экономическую эффективность технических предложений.
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задачи современного дошкольного образования. Сформулировано понятие 
социального развития дошкольников. Проанализированы положения ФГОС 
ДО. Рассмотрены методические условия и методологические особенности 
содержательного компонента работы по социальному развитию 
дошкольников. Охарактеризована роль образовательной среды в организации 
в условиях дошкольного образовательного учреждения деятельности по 
социальному развитию. Выделены компоненты социального развития 
дошкольников.
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
Федеральная образовательная программа дошкольного образования, теория 
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методическое обеспечение, поликультурная образовательная развивающая 
среда, игровая деятельность.

На современном этапе общественного развития эффективность любой 
деятельности вне зависимости от сферы ее реализации, во многом опреде-
ляется необходимостью обеспечения ее соответствия актуальным жизнен-
ным условиям. Этим обусловлена тенденция к непрерывному поиску новых 
подходов реализации деятельности, с созданием актуальной жизненным 
условиям методологической, технологической и методической базы для ее 
успешного осуществления. В данном аспекте важную роль играет образо-
вательная сфера, так как от результатов ее деятельности, по сути, зависит 
развитие общества в целом.

При анализе особенностей развития системы российского образования 
на современном этапе можно выделить, что сегодня она отошла от традици-
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онной, со смещением акцента на новые направления, формы и методы ор-
ганизации. К ключевым характеристикам российского образования сегодня 
относятся многоуровневость, вариативность и непрерывность [10]. Важную 
роль в развитии образовательной сферы играет повышение значимости до-
школьного образования, и его официальное наделение статусом первого об-
разовательного уровня российского образования, которое закреплено При-
казом Министерства образования и науки РФ № 1155, от 17 октября 2013г 
[7].

Выделенными тенденциями определяется изменение целевых ориен-
тиров образовательной деятельности, реализуемой на базе дошкольных 
образовательных учреждений, с приоритетом преемственности между до-
школьным образованием и начальным образованием, реализуемым на пер-
вой ступени школьного обучения, а также важность сформированности у 
дошкольника определенных характеристик и свойств к началу школьного 
обучения. К приоритетным задачам в современных условиях, наряду с фор-
мированием и развитием у дошкольника системы определенных знаний, 
умений и навыков, относится его индивидуально- личностное развитие с 
развитием его социальной компетентности.

Социальное развитие детей на этапе дошкольного детства, представляет 
собой приоритетное направление государственной политики в области до-
школьного образования, которое определено в положениях Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
[7], а также целевых ориентирах и задачах выделенных в качестве ключе-
вых в Федеральной образовательной программе дошкольного образования 
[8]. В соответствии с новыми требованиями, при проектировании основной 
образовательной программы, которая реализуется на уровне дошкольного 
образования, предполагается формирование условий для психолого-педаго-
гической поддержки социального развития и социализации дошкольников. 

Противоречием является то, что несмотря на приоритетность социаль-
ного развития дошкольников выделенную на государственном уровне, при 
анализе результатов исследований и мониторинга развития младших школь-
ников на начальных этапах обучения можно выделить, что у большого коли-
чества младших школьников отмечается снижение уровня социального раз-
вития, с неумением выстраивать систему межличностного взаимодействия 
со сверстниками и недостаточной сформированностью навыков конструк-
тивного общения, что в совокупности способствует деформации внутренней 
структуры детской личности и развитию нарушений эмоционально- волевой 
сферы [2], [10, 11].  Перечисленными факторами определяется актуальность 
решения проблемы социального развития дошкольников в дошкольной об-
разовательной организации, с определением наиболее эффективной методо-
логии и технологии организации деятельности в условиях ФГОС. 
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Рассматривая положения ФГОС ДО, можно выделить, что ориентирами 
для организации работы в области социально - коммуникативного развития 
приоритетными направлениями определяются следующие: 

 – присвоение ребенку системы норм и ценностей, которые приняты в 
современном обществе, с включением совокупности моральных и 
нравственных норм и ценностей; 

 – развитие межличностного общения ребенка дошкольного возраста с 
окружающими; 

 – создание условий для развития детской самостоятельности, наряду с 
развитием целенаправленности и навыков саморегуляции ребенком 
своих собственных действий; 

 – формирование и развитие у ребенка социального интеллекта, с раз-
витием эмоционального интеллекта, способности ребенка к сопере-
живанию, эмоциональной детской отзывчивости, с формированием у 
него готовности к конструктивной совместной деятельности с други-
ми людьми, включая сверстников и взрослых;

 – формирование у ребенка уважительного отношения к системе се-
мейных ценностей, чувства гордости и принадлежности к семье, а 
также принадлежности к своей малой и большой родине, своему От-
ечеству;

 – формирование и развитие системы детских представлений о соци-
альных и культурных ценностях российского народа, представлений 
об отечественных традициях и российских праздниках [7].

При анализе особенностей социального развития целесообразно по мне-
нию исследователей обратится к теории социального научения, разрабаты-
ваемой в работах А. Бандуры, который выделил, что человек, особенности 
его поведения и среда взаимосвязаны между собой. Он считал, что человек 
способен оказывать влияние на внешнюю окружающую его среду, которая 
в дальнейшем согласно точке зрения исследователя также оказывает вли-
яние на поведение непосредственно самого человека, его индивидуальные 
и личностные особенности. А. Бандура подчеркивал особую значимость 
стандартов человеческого поведения, формированию которых способствует 
социальный опыт, приобретаемый в рамках социального развития, которое 
начинается с периода дошкольного детского возраста [3].

Социальное развитие на современном этапе, определяется в виде процес-
са, способствующего приобщению детей дошкольного возраста к комплек-
су отечественных, социальных, национальных, духовных, морально- нрав-
ственных и культурных ценностей. В рамках организованной деятельности 
в области социального развития осуществляется ознакомление детей с раз-
личными явлениями и событиями в окружающей их социальной действи-
тельности, организуется деятельность, направленная на развитие у до-
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школьников не только чувства своего собственного достоинства, но также и 
уважения к достоинству и чувствам другого человека. Также при этом у них 
формируются навыки конструктивной совместной деятельности и развива-
ется практический опыт реализации социально одобряемого межличностно-
го взаимодействия и поведения.

Посредством технологии, методологии и содержательного компонента, 
в совокупности определяющих базовые основы и направления образова-
тельной деятельности в области социального и коммуникативного развития 
детей, и ориентированных преимущественно на учет особенностей социа-
лизации личности и социального развития ребенка на этапе дошкольного 
детства, в полной мере отражаются исторические и социокультурные осо-
бенности, национальная специфика, а также своеобразие духовного и нрав-
ственного развития российского общества [10].

Исследователи сходятся во мнении, что эффективная реализация задач в 
области социального развития детей дошкольного возраста, осуществляется 
при разработке в дошкольном образовательном учреждении целостной, мно-
гокомпонентной, педагогической системы, основой которой являются поло-
жения ФГОС ДО и основные научные и методологические педагогические 
подходы. Важным условием при этом определяется создание специальной 
пространственной, развивающей образовательной среды, с обеспечением 
условий для формирования у ребенка внутреннего ощущения психологиче-
ского комфорта, с чувством безопасности, внутренней защищенности, вы-
сокого доверия к социуму и окружающему миру в целом. Также важным 
аспектом определяется выработка единого стиля воспитания, межличност-
ного взаимодействия и общения с ребенком в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения [5].

Н.В. Якса и И.В. Зотова отмечают, что в рамках создания поликультур-
ной специализированной образовательной и развивающей среды дошколь-
ной образовательной организации, с формированием условий для соци-
ального взаимодействия ребенка со сверстниками, формируются навыки 
его социального поведения, построения межличностных отношений и не-
посредственно социальный опыт ребенка. Процесс погружения ребенка в 
структуру среды дошкольной образовательной организации исследователи 
рассматривают в виде одного из факторов воспитания, способствующего 
социализации дошкольника. Характеризуя особенности формирования по-
ликультурной специализированной образовательной и развивающей среды 
Н.В. Якса и И.В. Зотова выделяют, что ее эффективность определяется сле-
дующими компонентами: 

 – определение и разработка необходимых условий, которые будут до-
полнять его потребности и способствовать актуализации детской де-
ятельности при использовании потенциала среды;
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 – обеспечение развивающих возможностей поликультурной специ-
ализированной образовательной и развивающей среды посредством 
соблюдения следующих приоритетных принципов: принцип от-
крытости образовательной развивающей среды, принцип гибкого 
зонирования образовательной развивающей среды, стабильности 
образовательной развивающей среды, динамичности образователь-
ной развивающей среды, полифункциональности образовательной 
развивающей среды, принцип интеграции всех образовательных об-
ластей в рамках образовательной развивающей среды, принцип про-
ектирования модели поликультурной образовательной развивающей 
среды [11].

Разнообразие форм и методов организации деятельности, наряду с мно-
говекторностью содержательного компонента определяющего ее направ-
ления в области социального развития детей на этапе дошкольного детства 
(в сфере системы социального взаимодействия, области в рамках которой 
осуществляется формирование у детей основ гражданственности, в сово-
купности с проявлениями патриотизма и формированием чувства гордости 
за свою страну, в сфере экологического, трудового воспитания и в области 
формирования у детей навыков безопасного поведения), по сути, в совре-
менном дошкольном образовании, выступают в качестве средств способ-
ствующих развитию у детей дошкольного возраста широкого комплекса 
индивидуальных и личностных возможностей, познавательных интересов, в 
совокупности с интеллектуальными способностями, и другими проявления-
ми и качествами [1].

Н.Ю. Майданкина при анализе проблемы организации социального раз-
вития дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации, 
выделяет особую значимость обеспечения непрерывного и пролонгирован-
ного научного и методического сопровождения педагогов, с разработкой 
комплексной системы сопровождения с учетом имеющегося педагогическо-
го опыта и современных тенденций развития системы дошкольного обра-
зования, с учетом особенностей общественного развития и регионального 
компонента. Также важную роль, по мнению Н.Ю. Майданкиной играет 
разработка комплекта методических материалов, с ориентацией на совер-
шенствование комплекса профессиональных умений и навыков педагогов 
дошкольного образования, с обеспечением условий для их эффективного 
саморазвития и самореализации [5].

Ключевым фактором социального детского развития в период дошколь-
ного возраста, определяется формирование условий для повышения успеш-
ности взаимодействия ребенка с окружающими людьми, включая свер-
стников и взрослых, в различных видах образовательной и воспитательной 
деятельности. При этом подчеркивается высокая эффективность игровой 
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деятельности, с определением в качестве основного показателя социального 
развития ‒ способности ребенка к организации межличностного взаимодей-
ствия в игре, посредством которой развиваются социальные навыки ребенка 
и формируется его социальный опыт [9].

В рамках игровой деятельности у дошкольников наиболее эффектив-
но формируются умения и навыки социального отреагирования, навыки 
использования вербальных и невербальных средств для построения меж-
личностного взаимодействия, навыки конструктивного взаимодействия с 
партнерами по игровой деятельности, коммуникативные навыки. В рамках 
развития игровой деятельности осуществляется постепенный переход от 
действий ‒ к ролевым действиям, от них ‒ к ролевым образам.

В содержательном компоненте сюжетно- ролевой игры, которая опреде-
ляется в виде наиболее высокой формы организации и развития игровой де-
ятельности на этапе дошкольного детства, ребенок воспроизводит деятель-
ность взрослых и систему взаимоотношений между ними в разных видах 
деятельности [4].

По мнению А.В. Овчаренко в игровой деятельности формируются усло-
вия для развития эмоционально- волевой сферы дошкольников, преодоле-
ния различных психологических барьеров, развиваются навыки конструк-
тивного поведения в разных ситуациях. Она определяется в виде наиболее 
доступной и эффективной формы деятельности дошкольников, которая спо-
собствует социальному развитию личности [6].

Таким образом, обобщая результаты анализа особенностей социального 
развития дошкольников в дошкольной образовательной организации в ус-
ловиях ФГОС ДО, можно выделить, что на современном этапе социальное 
развитие дошкольников является одним из приоритетных направлений об-
разовательной деятельности. Организация работы в данной области фор-
мирует предпосылки для гармоничного личностного развития. В качестве 
компонентов, способствующих эффективному социальному развитию до-
школьников в условиях дошкольного образовательного учреждения можно 
выделить следующие:

 – обеспечение комплексного подхода, системности и непрерывности 
деятельности по социальному развитию дошкольников;

 – разработка методологических основ деятельности с методическим 
сопровождением деятельности педагогов в области социального раз-
вития дошкольников;

 – формирование вариативной, специализированной, поликультурной, 
развивающей, образовательной среды, которая будет отвечать систе-
ме требований ФГОС ДО и способствовать эффективному социаль-
ному развитию детской личности;
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 – обеспечение высокой профессиональной компетентности педагогов 
дошкольных образовательных учреждений;

 – разработка комплексной модели организованной игровой деятель-
ности детей, с приоритетной направленностью на формирование у 
дошкольников социальных умений и навыков, и обеспечением ее по-
этапного вариативного развития и реализации с раннего дошкольно-
го детства до старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье рассмотрено совершенствование и реализация 
государственной политики по развитию физической культуры и массового 
спорта в субъекте российской федерации на примере Воронежской области. 
Рассмотрена роль государственной политики в сфере физической культуры  
и спорта, а также роль одного из самых приоритетных направлений, такого 
как: «вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой  
и массовым спортом».

 Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, развитие, 
политика, реализация.

Российская федерация занимает огромную территорию, на которой про-
живает большое количество различных наций. Многонациональный народ 
- говорит о народе РФ конституция. Согласно Конституции Российской 
Федерации, наша страна является федеративным государством и состоит 
из 89 равноправных субъектов – республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономных округов и автономной области. На такой 
обширной территории проживает огромное количество людей различных 
национальностей со своими традициями и обычаями. Но несмотря на отли-
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чия, все жители России объединены общим прошлым, сильным настоящим 
и уверенным будущем. 

Одним из ключевых направлений деятельности, которое способствует 
сплочению людей, является физическая культура и спорт, которые также 
помогают в улучшении физических показателей и становлении личности че-
ловека. Наше государство уделяет особое внимание этому вопросу. Каждый 
год реализуется множество проектов, выделяются значительные средства, 
популяризируется спорт среди всего населения. Физкультура и спорт вы-
ходят на новый уровень, затрагивая все больше и больше людей, принимая 
массовый характер.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта ставит 
перед собой множество целей. Главной из них является улучшение физиче-
ского и духовного состояния граждан путем их оздоровления, привлечения к 
спорту, а также пропаганда здорового образа жизни. Рассмотрим на примере 
такого субъекта, как Воронежская область, совершенствование реализации 
государственной политики по развитию физической культуры и массового 
спорта.

Обращая внимание на электронный фонд правовых и нормативно - тех-
нических документов и обратив внимание на постановление Правительства 
Воронежской области от 31 декабря 2013 года №1202 в редакции поста-
новления Правительства Воронежской области от 20.01.2023 №13, хочется 
отметить, что государственная программа направлена на достижение наци-
ональной цели развития на период до 2030 года. К числу приоритетных на-
правлений развития ФК и спорта относится:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные за-
нятия физической культурой и массовым спортом;

- повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так 
же повышение доступности объектов спорта, в том числе на сельских терри-
ториях, и для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

-развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
-совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
-развитие спорта высших достижений;
-повышение конкурентоспособности воронежских спортсменов на все-

российских и международных соревнованиях.
Поставлены очень серьезные и сложные цели. Так, планируется увели-

чить число граждан, систематически занимающихся ФК и массовым спор-
том, с 53% в 2022 году до 70 % к 2030 году. Это невозможно без развитой 
спортивной инфраструктуры.

Рассмотрим длинный этап развития политики на примере реализации и 
реконструкции спортивных объектов в Воронежской области. 
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В 2021 году произошло открытие в Воронеже реконструированного ста-
диона «Буран», старейшего стадиона города, очень востребованного среди 
горожан. 

В 2019 году закончилась реконструкция дамбы Чернавского моста.  
На ее территории расположился центр гребли, спортивные площадки, кры-
тое футбольное и хоккейное поле.  

Еще одним масштабным проектом, строительство которого планируется 
завершить в декабре 2023 года, является стадион «Факел». Новая арена с ис-
кусственным полем будет вмещать до 10 000 зрителей.

В 2021 году под Воронежем, в Ямном, открыли ФОК «Салют», который 
стал центром развития дзюдо.

В городе Острогожск, Воронежской области к концу 2023 года планиру-
ют открыть и запустить в работу новый спортивный комплекс. Рядом сде-
лают стадион с футбольным полем. Там же обустроят 4 беговые дорожки и 
место для прыжков в высоту.

О росте числа людей, занимающихся спортом, говорит число участ-
ников самого масштабного спортивного мероприятия России «Кросс на-
ции», который проводится ежегодно в большом числе городов. В горо-
де Воронеж в данном забеге приняли участие около 2 тысяч участников,  
а в 2023 году их количество удвоилось и составило приблизительно 4 тысячи 
человек.

Эти и множество других примеров ясно дают понять о том,  
что совершенствование и реализация государственной политики по разви-
тию физической культуры и массового спорта в Воронежской области про-
водится успешно. Государство делает все возможное для поднятия уровня 
физической подготовленности простых граждан и их семей.

Ведь недаром Воронежская область занимает передовые позиции по чис-
лу жителей, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том. 

По последним данным в 2022 году в России регулярно тренировались 
более 67 миллиона человек разных возрастов, лучшие показатели по вовле-
ченности населения показывают Москва, Белгородская, Вологодская, Воро-
нежская и Тамбовская области, а также Приморский край.

Таким образом, на примере Воронежской области мы рассмотрели, какие 
меры принимает государств для увеличения числа граждан занимающихся 
физической культурой и массовым спортом.
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«Дачный текст» – понятие, появившееся сравнительно недавно в лите-
ратуроведении, став предметом изучения как в отечественной, так и зару-
бежной славистике. Термин «дачный текст» введен в научный оборот В.Г. 
Щукиным [18] по аналогии с «петербургским текстом» В.Н. Топорова [15]. 
О феномене дачи и «дачного текста» написал С. Ловелл, задав направление 
исследования [11]. Судьбу дачи прослеживает в своей монографии О.А. Бог-
данова [2].

Сформировавшийся в русской литературе «дачный текст», в котором от-
разились реалии дачной жизни, обладает специфическими чертами. Состав-
ляющие «дачного текста» («дачный хронотоп», флора и фауна, персонажная 
сфера, система оппозиций и т.д.) определяют его выражение. 

В.А. Доманский, отмечая особую роль усадьбы в русской культуре, под-
чёркивает, что усадьба ассоциировалась с Аркадией – райским уголком и с 
Елисейскими полями [4, с. 56]. Аналогично и дача. Но в отличие от усадьбы, 
с которой было связано «бытийственное», дача несет в себе семантику вре-
менного, непостоянного. Как заметила Н.Е. Старыгина, «дача очень сильно 
нагружена культурными традициями, в ней … заложен культурный код» 
[14, с. 107]. 

Несмотря на то, что «Гранатовый браслет» был предметом исследования 
ученых [1; 3; 5; 13], «дачный текст» в нем не изучен. 

Дача в «Гранатовом браслете» (а это крымский берег [7; 12]) приобрета-
ет смысл спасительного пространства, оберегающего от города. Ожидание 
княгиней Верой подарка на свои именины (ожидание чего-то «счастливо-
чудесного», «по милым, отдаленным воспоминаниям детства» [9; с. 228]) 
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становится сюжетом, содержащим метаморфозы. День именин она встре-
чает на даче, радуясь тому, что сможет сэкономить семейные средства, т.к. 
дела мужа расстроены. 

Августовский сад создает тревожный фон, в котором «мерцают» подтек-
стовые значения цветов. Гвоздика в древнегреческой мифологи считалась 
цветком Зевса («божественный цветок»), символизируя невинно пролитую 
кровь (16). В других цветах – намеки на жертвенность любви. Так, «левкой» 
или «белая фиалка» получил наименование от имени вавилонской принцес-
сы Левкотои, которая согласно древнегреческому мифу, пострадала из-за 
любви и была похоронена заживо [10]. Аналогично и розы, возникшие из 
крови Афродиты, разыскивающей по свету погибшего любимого (16). 

В цветах, которые распространяли в дачном воздухе «осенний, травя-
нистый, грустный запах» [9; с. 229], зашифрованы культурные смыслы, 
связанные с трагическим значением любви. Так, резеда (для Анны, сестры 
Веры, запах моря напоминает запах резеды) в некоторых культурах ассоци-
ируется с печалью и утратой, это цветок, который растет на могилах и сим-
волизирует смерть и память об умерших. Так, резедовый венок - атрибут её 
красоты и женственности - украшал голову богини Персефоны (16). 

Дачная форма отдыха и развлечений у Куприна: это приемы гостей, 
праздничный обед, беседы, игра в карты (покер и др.), пение под аккомпане-
мент, рассматривание и обсуждение альбомов.

Дачная еда содержит неизбежную повторяемость, которая присуща все-
му окружающему, в том числе и празднику. Перечисляя блюда меню, Вера 
акцентирует эту повторяемость: «неизбежный ростбиф», «очень хорошие 
раки». На этом фоне «морской петух» – нечто необычное, вызвавшее жи-
вой интерес у Анны. Но петух, оказавшийся живым, быстро надоел ей. А в 
ситуации с выбором соуса для петуха Вера просто отмахивается от повара. 
О. Довгий рассматривает этот жест как знак равнодушия Веры, которое про-
низывает всю историю любви к ней Желткова [8]. 

Персонажная сфера реализует близнечный миф [6]. Вера и Анна – зер-
кальны, даже внешне они мало похожи друг на друга: аристократичная Вера 
и восточная красавица Анна. Общее – ни одна из них не нарушает семейную 
верность. Анну, которая не любит мужа, открыто флиртует с гостями, при-
влекает и страшит бездна, но она никогда не переступит черту. У Веры нет 
страха бездны, она вообще вне этого. Но обеих томит скука повседневности: 
Вера ждет чуда в день именин, а Анна рассеивает скуку легким флиртом, 
который ничем не завершается. 

Обе любят старину. Оригинальный подарок Анны для Веры (старинный 
молитвенник, переделанный в записную женскую книжку) – попытка раз-
гадать тайну жизни каждой: старинная вещь привела Веру к раздумьям о 
давних временах, о сильных страстях (маркиза Помпадур, королева Антуа-
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нетта), недоступных сестрам. Подарок Анны для Веры как поиск ответа на 
мучительный вопрос. Переделанный молитвенник - предварение перестрой-
ки/перекраивания судьбы Веры. Подарок – сигнал будущей метаморфозы 
Веры. 

Две сестры оказываются в одинаковой ситуации: они не знают настоя-
щей любви. Возможно, потому что слишком погружены в повседневность, 
несут в себе равнодушие, не умеют разглядеть в ней «настоящее». 

Аналогично мужские персонажи также представляют собой «близнеч-
ную пару»: муж Веры и ее брат. Разность характеров проявляется в ситуации 
посещения Желткова на его городской квартире. Ироничный, высмеиваю-
щий всех Василий, способный любую жизненную ситуацию превратить в 
анекдот, оказывается намного тоньше, добрее и, возможно, человечнее Ни-
колая - брата Веры. 

В числе гостей генерал Аносов - давний друг семьи, любящий сестер, 
старик с «добродушно-величавым», немного презрительным выражением 
глаз, мужественный и простой человек; «обломок старины». Это человек, 
не раз видевший смерть очень близко; честный вояка, который за всю свою 
службу никогда не высекший, но даже не ударивший ни одного солдата, че-
ловек. В жизни этого героя никогда не было по-настоящему сильной любви, 
он с грустью признает это. 

Мотив отсутствия любви – в прощальной красоте природы и в ожидании 
Верой чуда и т.д. В тексте постепенно накапливаются детали, говорящие о 
надоевшей повседневности, в которой ничего не происходит. 

Ожидание чуда – мотив сюжета. Именины – хронотоп ожидаемого чуда. 
Чудо не в подарке мужа (грушевидные серьги), сочетающем роскошь, 

тонкий вкус и природность. Наверное, не чудо и приезд сестры – событие, 
обставленное как сказочное: «автомобиль-карета» (9; 229) сестры напоми-
нает карету Золушки. Подарок Анны тоже не чудо, хотя оригинален в своей 
противоречивости, отражающей ее характер и неизбывную тоску. 

Вегетативная семантика оформляет разговор гостей о любви. Генерал 
Аносов отмечает сильный запах роз вокруг, при том, что летом в жару розы 
так не пахли, «цветок не пахнул, только белая акация… да и та конфетами» 
(9; 248). Именно акация, с которой обнимается Вера после смерти Желтко-
ва, становится свидетелем ее слез, своеобразного покаяния – признания в 
равнодушии, о котором она просит прощения у Жеткова. 

Лейтмотив Аносова – розы, в историях которых соединяются веселое и 
грустное, комичное и серьезное. В одном из рассказов присутствует розовое 
масло, доставшееся солдатам, которые не знали, что с ним делать (в кашу 
положили и т.д.). В другой фигурирует прекрасная болгарочка, в которую 
вояка влюбился с первого взгляда. Объяснение сопровождается сухими ле-
пестками роз, которые перебирала возлюбленная. К разочарованию слуша-



69

Наука и инновации – современные концепции

телей история закончилась клятвами в вечной любви и прощанием. Далее 
следует история неудачной женитьбы: «И вот через три месяца святое со-
кровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жи-
денькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с 
молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. 
Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяж-
кой, томно: “Ж-а-а-ак”. Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда 
лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому 
актеришке в душе благодарен... Слава Богу, что детей не было...» (9, с. 252). 
Рассказанная им история его женитьбы погружена в контекст рассуждений 
о жизни без любви. 

Генерал Аносов указывает Вере Николаевне на возможную настоящую 
любовь: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Ни-
какие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касать-
ся» (9; 253). Этот тезис он иллюстрирует «страшными» случаями из жизни, 
опошляющими смысл любви. История о человеке, который в доказательство 
своей любви бросился под поезд, впоследствии сгинув окончательно. И дру-
гая о любви, превратившей человека в совершенного раба. Полукомичные, 
полудраматичные истории любви – о губительной страсти.

Именно старик уловил всю серьезность чувства Желткова. Именно его 
слова о такой любви вспоминает Вера, прочитав некролог о Желткове, они 
заставляют ее в беспокойстве ходить по саду и размышлять о смысле чув-
ства: «…что это было: любовь или сумасшествие?», о самоотверженности, 
истинности – тех проявлениях любви, что озвучивал старый генерал [9; 265].

Боль, пронизывающая историю любви Желткова, словно пробуждает 
Веру – «спящую красавицу». Комментируя свой подарок, Желтков поясня-
ет: «Это весьма редкий сорт граната - зеленый гранат. По старинному преда-
нию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар пред-
видения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин 
же охраняет от насильственной смерти» (9; 242-243). Вера, сама того не со-
знавая, попала в ауру этого безумца, почувствовав приближение его смерти. 

«Начала» и «концы» этой истории связаны кровью – цвет гранатового 
браслета, поразивший Веру, - и смертью Желткова. «Я теперь чувствую, что 
каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите 
меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не 
напомнит» (9; 266) – так боль касается ее души.

Посещая дом мертвого, Вера по-своему прочитала его лицо: «Глубокая 
важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и без-
мятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глу-
бокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она 
вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на ма-
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сках великих страдальцев - Пушкина и Наполеона» (9; 269). Обнаруженное 
сходство с великими – в признании в умершем особого дара. 

Брожение Веры по саду – знак неуспокоенной души, пережившей по-
трясение: «Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. 
Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, за-
шелестил листьями. Острее запахли звезды табака» (9; 271). 

Встреча душ, их соприкосновение случилось в музыке, Вера начинает 
«думать» его словами, прозревая в музыке его душу, его любовь. В ней от-
крывается дар, о котором писал Желтков, присущий женщинам его рода. 

Этим пониманием она заслужила его прощение. 
Горизонталь сада обернулась восхождением души к непостижимой тай-

не, к онтологической глубине. 
Итак, дача в повести Куприна приобретает особый смысл: именно она 

становится пространством катастрофическим и пространством восхожде-
ния. Будучи сначала досуговым локусом, в котором герои живут привычной 
жизнью, погружаясь в повседневность, переживают привычные чувства, 
пребывая в рамках допустимого, но смутно предчувствуя исчерпанность 
привычного и ожидая чуда, дача наполняется новым смыслом - сначала в 
рассказах о любви, которая или не состоялась, или вообще недоступна, а по-
том в соприкосновении с трагической любовью, которая чуть было не про-
шла мимо. Число «два» - знак мерцающего раздвоения, отсутствия целого, 
знак неуловимого недостающего. Близнечный миф на женском и мужском 
уровне, разводя персонажей к полюсам, обнаруживает их скрытое сходство. 
«Дачный текст» создает ситуацию «прорыва» из скучной повседневности в 
историю любви, втягивая Веру в свою орбиту, погружая в запахи и звуки, в 
которых оживает спящая душа, в то, что остается за пределами повседнев-
ности.   
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Для политической партии достижение определенных результатов на 
выборах и в межвыборный период предполагает создание и продвижение 
ее привлекательного имиджа, который формируется за счет установления 
взаимодействия политических сил и гражданского общества. Важнейшим 
инструментом формирования имиджа политических сил считаются медиа. 
Они выступают связующим звеном между властью и избирателями, под-
держивают диалог между ними, а также способны оказывать существенное 
влияние на восприятие политических партий в индивидуальном и массовом 
сознании.

Сегодня в связи с развитием коммуникативных технологий, активной ин-
тернетизацией мира на первый план выходят так называемые новые медиа, 
возможности которых в воздействии на общественность многократно увели-
чились по сравнению с традиционными средствами массовой информации. 
В последние годы интернет-ресурсы (электронные СМИ, блоги, форумы, 
социальные сети, видеохостинги) стали лидерами по информационному ос-
вещению деятельности политических партий и формированию их имиджа 
[4, с. 316].

В связи с этим представляется актуальным рассмотреть в настоящем ис-
следовании роль медиаресурсов, в частности новых медиа, в формировании 
образов политических партий современной Германии через их наименова-
ния. 

Таким образом, цель данной статьи – определение новых функций совре-
менных медиа, которые они выполняют, затрагивая номинативную сторо-
ну образа политической партии. В качестве объекта исследования избраны 
официальные и неофициальные (прозвищные) наименования политических 
партий ФРГ; предметом исследования выступают функции современных ме-
диа, раскрывающиеся в обсуждениях этих номинаций. 
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Исследование влияния новых медиа связано в первую очередь с попу-
лярностью интернета, а также с изменением формата политической комму-
никации, а именно переход традиционных средств массовой информации на 
онлайн-платформы, скорость и значительные масштабы распространения 
информации через сетевые каналы, а также доступность информации ши-
роким слоям населения. Новые медиа становятся как средой политической 
коммуникации, так и средством ее осуществления. 

Если рассматривать факторы эффективности политической коммуника-
ции, то среди них особое место здесь занимают названия партий. Анализ их 
роли в политической коммуникации ФРГ позволил нам прийти к выводу, 
что они являются важным инструментом повышения ее эффективности на-
ряду с программой партии и ее реальными политическими действиями [3, 
с. 3]. 

Очевидно, что для решения определенных коммуникативных задач ме-
диа могут активно использовать номинативную часть наименований партий, 
ведь она содержит в себе слова, посредством которых политики стремят-
ся донести до электората сущность, принципы, цели и задачи объединения, 
точно определить тот сектор общества, на защиту которого направлена их 
деятельность. Какие же новые функции выполняют современные 

В поисках ответа на этот вопрос помогает обращение к официальным 
сайтам и дискуссионным форумам партий, журнальным и газетным публика-
циям ведущих германских интернет-изданий. Так, удалось собрать материал 
для исследования на базе 13 современных медиа-ресурсов: Diskussionsforum 
der Piratenpartei, ZPF heute, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Spiegel Online, 
die Welt, Horizont.Net, Berliner Morgenpost, N-TV, Kölner Stadt-Anzeiger, 
T-Online, Manager Magazin, TAZ (интернет-адреса указаны в списке лите-
ратуры). Результатом поисков стал корпус медиатекстов, представляющих 
собой журналистские тексты и реплики избирателей в интернет-дискуссиях 
(посты и комментарии), объемом около 200 медиатекстов.

В современном медиапространстве приобретают популярность не-
официальные, так называемые «прозвищные», имена политических лиде-
ров. Являясь публичными персонами, они неизбежно привлекают внима-
ние общественности и медиа, становясь мишенью для создания прозвищ, 
т.е. дополнительных оценочных имен. Так, онлайн-издание „Kölner Stadt-
Anzeiger“ предлагает ретроспективный обзор прозвищ немецких политиков 
[12]: Герхард Шрёдер – Schrödi «Шрёди» (здесь и далее перевод автора), 
Bub «Мальчишка», Cashmere-Kanzler «Кашемировый канцлер»; Гельмут 
Коль – Der Dicke «Толстый», Der schwarze Riese «Черный великан», Birne 
«Груша»; Конрад Аденауэр – Der Alte «Старик» и др. 

Подобная номинативная стратегия не обошла вниманием и нынешнего 
канцлера ФРГ – Ангелу Меркель. В медиа насчитывается более 50 прозвищ, 
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использующихся по отношению к ней [5, c. 188]. Самым первым и быстро 
освоенным в политических кругах стало прозвище Mutti «мамочка», так в 
2008 году назвал ее бывший федеральный министр экономики Майкл Глос. 
Как отмечено в журнале „Spiegel“, она на самом деле относилась к нему «c 
особой материнской нежностью» [14]. Позже и возглавляемая ею (с апре-
ля 2000 по декабрь 2018 года) партия ХДС (Христианско-Демократический 
союз Германии) получила в медиасфере прозвищное наименование – Die 
Mutti-Partei «мамочкина партия». Медиа не раз пытались в такой форме вы-
разить основные претензии общественности к политике ХДС: когда взрос-
лый называет так взрослого, это воспринимается как унижение [14]. 

Другим примером медийного прозвища политической партии может по-
служить имя Die Nazi-Partei «Нацистская партия» для партии Alternative für 
Deutschland «Альтернатива для Германии, АдГ». В 2017 году в статье „Soll 
man sie eine Nazipartei nennen?“ («Стоит ли называть ее Нацисткой парти-
ей?») онлайн-журнала „TAZ“ поднимаются вопросы: заслужила ли партия 
АдГ своими экстремистскими высказываниями такого наименования и на-
сколько такое неофициальное оскорбительное имя может повредить поли-
тическому имиджу партии [15]. Президент еврейской общины в Мюнхене и 
Верхней Баварии назвала АдГ нацисткой партией, так как «девиз ее новой 
партийной программы можно кратко сформулировать как «Евреи, прочь из 
Германии» [11]. А в апреле 2019 года Зёнке Рикс, член Социал-демократи-
ческой партии Германии, в интервью газете „WELT“ также открыто назвала 
АдГ «Нацисткой партией», сравнив ее политиков с социал-националистами. 
По мнению З. Рикс, такое имя как нельзя лучше подходит для партии, кото-
рая с трибуны говорит об «утилизации людей» [16]. Таким образом, можно 
считать, что имя Nazipartei уже закрепилось за партией в масс-медиа и среди 
граждан Германии. 

Подобные неофициальные номинации для политических сил являются 
мощным оружием в политической коммуникации, так как в дальнейшем 
«эти вновь созданные лапидарные, но емкие выражения закрепляются за 
счет многократной воспроизводимости в медиапространстве или в полити-
ческих кругах, и имеют все шансы вытеснить из общественного сознания 
изначальное имя, которое тем не менее продолжает официально существо-
вать» [1, с. 44]. 

Более сложным представляется случай, когда сама партия выносит пред-
ложение о проведении переименования политического объединения, а ме-
диа мгновенно реагируют и предлагают варианты имен с насмешливой, ча-
сто негативно-оценочной, семантикой. Так, в интервью газете „Rheinischen 
Post“ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заместитель председателя партии 
СвДП (Свободная демократическая партия), заявила, что стратегию успеха 
партии в будущем она видит в ренейминге. И хотя Лидер партии Кристиан 
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Линднер скептически отнесся к этому предложению и заговорил о необходи-
мости вернуть к жизни старый бренд [13], в медиапространстве прокатилась 
волна предложений комического переименования партии от избирателей. 
Иначе говоря, медиа выступили инициатором создания номинаций такого 
типа, а онлайн-читатели с энтузиазмом подхватили идею. Были предложены 
следующие наименования: Die Bedeutungslosen – «Ничего не значащие» или 
UFP, Unter-Fünf-Prozent-Partei – «Партия-ниже-пяти-процентов». Издание 
„ZDF heute“ в своем официальном аккаунте на Facebook открыто призвало 
своих читателей предложить свои варианты нового партийного имени для 
СвДП. Пост набрал 149 комментариев. По мнению читателей блога, новое 
имя не станет залогом успеха партии на выборах. Через насмешливые наи-
менования читатели высказали свои претензии к политической деятельно-
сти партии: PUD, Politisches Unkraut Deutschland – «Политический сорняк 
Германии», Die Leichtmatrosen – «Матросы второго класса»; PfS, Partei für 
Sozialabbau – «Партия за урезание расходов на социальные нужды»; ASPD, 
AlteSäckeParteiDeutschlands – «Партия старых мешков Германии»; R.I.P. – 
«Покойся с миром»; GSD, Geldschlucker Partei Deutschland – «Партия-тран-
жир Германии». Количество комментариев негативного характера доказы-
вают, что медиа отлично справились со своей дискредитирующей функцией 
через номинацию партии [8]. 

Интересна в этом отношении статья Роланда Бёза, специалиста по тор-
говой рекламе и коммуникации. По его мнению, переименование устоявше-
гося бренда является самой рискованной миссией в маркетинге. И ключе-
вую роль, на его взгляд, в успешном ренейминге и «приживаемости» нового 
имени играют масс-медиа. И для СвДП они являются основным камнем 
преткновения. После неудачи на выборах в 2013 году партию стали игнори-
ровать в медиасфере: журналисты потеряли интерес к ней, ее присутствие 
в масс-медиа значительно снизилось. В таких условиях надеяться на эффек-
тивные результаты переименования партии не приходится [6]. 

Как подтверждение этой позиции можно  упомянуть тот факт, что веду-
щее германское издание „Frankfurter Allgemeine“ проигнорировало заявле-
ние о возможной смене имени СвДП, а другие медиа своими заголовками 
продемонстрировали негативное отношении к этому: Die FDP umbenennen, 
um das Image aufzupolieren – «Переименовать СвДП, чтобы отполировать 
имидж» [8]; Ist der Name schuld? FDP-Vize schlägt Umbenennung der Partei 
vor – «Разве имя виновато? Вице-председатель СвДП предлагает переиме-
новать партию» [10]; Was die FDP von Schokoriegeln lernen kann? – «Чему 
может научиться СвДП у шоколадных батончиков?» [17]; Die FDP braucht 
einen neuen Namen. Sterben die Liberalen aus? Die FDP steckt in der tiefsten 
Krise ihrer Geschichte, jetzt wird sogar über eine Umbenennung der Partei ge-
stritten – «СвДП нуждается в новом имени. Либералы вымирают? СвДП по-
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грузилась в глубочайший кризис в своей истории, что даже привело к спо-
рам о смене имени» [7].

Полученные результаты позволяют заключить, что партийные прозвища 
в медиа могут преследовать как позитивный эффект – возвысить партию над 
конкурентами, уменьшить социальную дистанцию между ней и избирателя-
ми, как представлено в примере с ХДС, так и негативный – очернить образ 
партии-соперника, увеличить социальную дистанцию между ней и обще-
ством, прозвищное наименование партии АдГ является примером реализа-
ции негативного эффекта. 

Медиа при этом выступают эффективным инструментом формирования 
непривлекательного имиджа партии. Благодаря способности убеждать про-
звищные партийные наименования чаще выполняют функцию дискредита-
ции политических противников. В силу экспрессивности они легко запоми-
наются, способны продолжительное время храниться в памяти, вызывать 
стойкие ассоциации и стереотипы, связанные с объектом оценки, а также 
способны вызывать определенное отношение к политической силе. Однако 
можно предположить, что манипулирование подобными «серыми» техно-
логиями в медиапространстве – это опасная игра, которая может стать при-
чиной серьезных политических конфликтов. Что касается переименования 
политических сил, то здесь масс-медиа играют ключевую роль. Медиа могут 
помочь партии в проведении успешного, безболезненного для бренда реней-
минга, либо стать основным препятствием для партии на этом рискованном 
пути. Манипулятивные и дискредитирующие возможности медиа весьма 
высоки. 
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Abstract. The form, typology, essence and causes of the interaction between 
theater and cinema in the world is one of the priorities in the field, and a number of 
scientific studies have been conducted on the subject. In world experience, during 
the development of cinematography, it has been used the help of theatrical figures 
in overcoming the problems of acting, directing and dramaturgy. The article 
studies issues, causes and factors of influence of the same process in 1920-1930. 
The interaction of Uzbek theater and cinema, the study of creative ties, see it as a 
scientific problem has attracted attention in recent years. The article examines the 
role of Uzbek stage leaders in the development of screen art as a separate process, 
as well as the phenomenon of interaction between theater and cinema.

Keywords: theater, actor, cinema, director, genre, image, type, role, 
phenomenon, screen art, character.

Introduction. Acting is an intermediate art, it is equally important and central 
figure for theater and cinema. Acting has an ancient history. It is a natural process, 
born out of need. Initially, a new life began on the threshold of the twentieth 
century for actors who worked in the streets, squares, and later on the stage, and 
the name of cinematography was added to the biography of the theater actor. Born 
as a miracle of technology, cinema has mastered the most powerful components 
of the adjoining arts. During this period, theatrical art became a model for 
cinematography make-up, music, lighting, acting. At the same time, the theater 
was the only and reliable model in the creation of an artistic model for cinema. 
The art of cinema, which has been fighting for the actor for half a century, has 
sometimes been criticized and sometimes justified by theater critics.

No one can argue with the interplay between the art of theater and cinema, 
rejecting their creative connections. In particular, the theater actor plays an 
important role in the development of national cinema. The theater actor has 
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become a necessary factor in the creation of a film hero, filling the gap in the issue 
of executive personnel in cinema.

Theater and cinema have entered the second century in parallel creativity and 
have achieved a number of practical achievements in collaboration. As a result, 
a new problem arose in science - the need to study the interaction of theater 
and cinema. Theorists used the terms «theater», «theatricality», «theatrical», 
«theatrical» in order to prove the independence of cinema. The attempts were in 
vain. Every decade of history has proved the influence of theater on cinema. The 
theater taught cinema to choose a play in the first decade, to reveal the character 
of the protagonist in the second decade, to create a stage environment in the third 
decade, to compose order.

As scholars around the world study the process of the interaction of the arts, 
the emphasis is on the fine arts, music, theater, literature, and television. Scientists 
from around the world have written a number of dissertations, monographs, albums 
and scientific projects proving the contribution of stage actors to the development 
of cinematography, the creative collaboration of the two arts. In the world, the 
harmony of the arts, the creative connections are strong, and the research devoted 
to the study of the subject is also weighty. Traditional forms of art - theater, 
literature, music, fine arts, cinematography - have proven to be inextricably linked.

Methods. The article uses complex, comparative, critical-assessment, structur-
al-functional analysis, typological, contextual methods. In general, research meth-
ods were used for scientific concepts of system-structural analysis, observation, 
comparative, content analysis (analysis of documents), interviews with experts.

Results. The study of the interaction of theater and cinema in Uzbekistan, 
on the one hand, leads to the study of the creative heritage of dramatic, musical, 
theater-studio actors in cinema, on the other hand, the relationship between the 
two arts, interest and advanced trends in acting.

December 28, 1895 ... (First film screening. Paris. “Grand Café”) From this 
date, the theater turned the new page in history. The title of the miracle of technol-
ogy - the name of the cinematographer. Now the theater has focused its creative 
potential on the development of cinema. “The new art has captivated the world 
audience in half a year. The cinema, which gained popularity in a short time, soon 
became nothing new. By 1897, the movie theaters were completely empty [12, P. 
126]. Now, the creators realized the need to show the dynamics of life and nature, 
dramatic, satirical, comedic heroes, and a plot rich in conflict, using the theatrical 
experience through the invention (apparatus) of the Lumiere. Meles brought the 
protagonist to the screen using his theatrical experience. Thus he learned the first 
letters of the cinema alphabet and began to pronounce them theatrically.

It is known that the first steps of the national cinema were made in harmony 
with theater, literature, fine arts and music, mastering the traditions of art before it. 
The first movie heroes of the theater actors were fully theatrical.[1, P. 6,7] The ac-



81

Наука и инновации – современные концепции

tor has always been a central figure in Uzbek stage and screen art. The basis of the 
Uzbek acting art was laid by the great figures of the theater and defined its pecu-
liarities. By the time cinema emerged, all forms of art were taking on a new look.

In 1897, the Lumieres brothers came to Tashkent. Circus performances and 
one-act performances were added to the performances for the audience to see the 
films. In 1921, Hamza Khakimzoda Niyazi was on tour in Khorezm and watched 
a film by H. Devonov. After the screening, Devonov is asked to record one of 
his performances [3, P.18]. However, Hamza’s request was impossible because 
H.Devonov was busy making films. In the 1920s, Uzbek cinema did not have a 
single professional actor. There is a lot of evidence that the first steps of Uzbek 
cinema were connected with the search for actors, mastering the secrets of the 
performing arts. In Uzbek cinema, the problem of actors was solved by the theater, 
and during this period, the theater came to the theater stamps, the conditional law 
of the stage, stage movement. Gradually, theatrical actors mastered the individual 
features of stage and screen art.

F.Jurayev, H.Abulkasimova, M.Kadirov, H.Akbarov, J.Teshaboyev, 
I.Mukhtorov, M.Tulahojayeva spoke about the contribution of theater actors 
to the development of cinematography, their performance opportunities, the 
style and direction of interpretation, the features of the interaction of the two 
arts. In the researches of such scientists as Sh.Rizayev, D.Rahmatullayeva, 
O.Rizayev, N.Karimova, as well as in the memoirs of artists, historical-theoretical 
generalizations are given. The chronological, analytical records in the sources are 
valuable for this study. 

During the development of Uzbek acting, it faced various obstacles, denials 
and prohibitions. Stage and screen heroes created by strong-willed, professional 
theater actors are valued as a spiritual heritage. Over the years, theater actors have 
created new performance styles, directions, and schools, combining traditional and 
modern elements. National stage actors sought innovative findings, modern views, 
unique methods of interpretation in the formation and development of theater and 
cinema. The new Uzbek theater and cinematography were born at the same time, 
formed and developed in strong creative cooperation.

In the process of interaction in the national theater and cinema, five stages of the 
study of historical and theoretical aspects in terms of periods have been identified. 
The first of these is the beginning of creative contacts with theatrical art in the 
silent period of cinema. Since the 1920s, theatrical elements have been reflected in 
cinematography, and elements of the performing arts have come to life on canvas. 
In the 1920s and 1930s, the Uzbek acting industry was dominated by a sharp 
satirical direction, domestic detail, brilliance, and relief. Theater masters such as 
A. Hidoyatov (only in the theater), G. Islamov, M. Mirakilov, R. Pirmuhammedov 
were the leaders of the time. He also used the experience gained by theater actors 
on stage and the professional training he received in the development of cinema.
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In the 20s and 30s of the twentieth century, the interaction of theater and cinema 
was the initial period in their interaction. During this period, cinema took the form 
of creating an atmosphere from the theater. In the 20s and 30s, theater actors were 
almost never involved in cinema. Because at that time the professional training of 
theater actors was accompanied by the mastery of European-type theatrical form.

In the 1920s and 1930s, the skills of the first generation of talented actors in 
the theater increased and became more creative. Formed on the basis of traditional 
amateur troupes, the new Uzbek theater has influenced the overall development 
of national culture. The creative process has led to radical changes in the spiritual 
life of the people. In the mid-twenties, the demand for professional staff in the 
new Uzbek theater became more urgent. European-style Uzbek theater required 
balanced training in acting, directing and drama. Moscow and Baku studios were 
responsible for training actors and the existing needs. The staff trained in the stu-
dios had to work in theater and cinema at the same time.

In November 1924, with the efforts of Mannon Uyghur, an Uzbek drama stu-
dio was established at the House of Education in Moscow. 24 talented actors of 
amateur theaters (troupes) with stage experience, such as M.Uygur, E.Bobojonov, 
A.Hidoyatov, H.Siddiq, M.Muhammedov, O.Jalilov, T.Saidazimova, 
S.Eshonturayeva, Z.Hidoyatova, T.Sultanova, G.Isomov, H.Isomov, (Tashkent), 
L.Nazrullayev, H.Latipov, S.Tabibullayev, Sh.Qayumov, (Bukhara), B.Ermatov 
(Kokand), I.Karimov (Andijan) returned to the studio to study the experience 
of mature theaters in practice and gain performance skills. The fact that the first 
Swallows had professional acting skills was a great achievement for the nation-
al theater, cinema. Studying in the studio under the tutelage of such coaches as 
R.Simonov, M.Tolchanov, V.Kantsel, L.Sverdlin, O.Basov became an experi-
mental field for theater actors.

A group of artists such as S.Olimov, H.Nosirova, N.Alieyva, H.Khojayev, 
K.Khojayev, Z.Kobulov, R.Bobojonov, S.Juraboyev were sent to study at the MF 
Akhundov Azerbaijan Theater College in Baku. “... Dozens of artists (at the The-
ater College in Baku) studied in the workshop of Professor V.V.Sladkopevtsev 
and A.A. Turganov.” [4, P.14] The available materials on the history of the Uzbek 
theater contain a number of memoirs of the older generation of actors, on the basis 
of which information about the regular professional training of actors and direc-
tors. The graduating studios also trained actors in the provinces upon their return 
to the Republic. In 1929, under the leadership of M. Uyghur, the studio returned 
from Moscow and became the core of the team. Until now, the performances of 
that period serve as a model in the artistic and theatrical culture for all theater 
groups of the Republic.

The creative ties between Uzbek Theater and cinema began in the 1920s and 
strengthened in the 1930s. In 1926, an actor’s studio was opened in Uzbekistan, 
where theater actors mastered the secrets of cinema. For the first time in this 
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studio, the masters of the Uzbek theater got acquainted with the technique and 
aesthetic integrity of silent cinema and developed practical skills. The origins of 
the first actors of the Uzbek Theater are different, such as S.Eshonturaeva from the 
orphanage, O.Jalilov, the son of a blacksmith, Sh.Qayumov. 

In 1920-1930, the first stage actors from the Republican theaters were involved 
in cinematography. During this period, the actors had a universal ability to play a 
musical instrument, sing songs, and have the ability to mold plastic. M.Uygur met 
A.Hidoyatov in the teahouse while playing the dutar and singing, and brought to 
the theater a handsome, powerful, magical voice. S. Eshonturayeva studied music 
at the orphanage, M. Qoriyeva and H. Nosirova were singers and musicians. Actors 
were selected for the theater based on their musical and plastic-artistic abilities. 
The Uzbek audience was fascinated by the musicality of the performances and the 
pathos of actors.

In 1927-1930, the second studio students J.Koldoshev, B.Jamolov, 
A.Olimov, P.Rahimova, M.Khaydarov, A.Khasanov, M.Musayev, N.Aliyeva, 
R.Pirmuhammedov, A.Ismailov studied in Moscow. In the history of theater, the 
actors (studios) of this period were characterized as a talented generation. At the 
same time, a great force began to form in the theaters of the Republic. In the 
20s and 30s, theatrical actors had a universal ability, and most performers were 
familiar with singing, playing various musical instruments, and choreography. 
Musicality and bright plasticity added artistry to the performance of the actors.

In the 1930s, the Hamza Theater stood on its own two feet professionally 
and organizationally. Thanks to its appeal to world and modern dramaturgy, the 
theater has helped actors to train in every way. In the same years A.Hidoyatov, 
O.Jalilov, M.Koriyeva, M.Kuznetsova, S.Olimov, H.Ismoilov, Sh.Kayumov, 
S.Eshonturayeva, Sh.Burkhonov, O.Khojayev, H.Khojayeva, Z.Hidoyatova, 
S.Tabibullayev, U.Azamov, H.Narimonov were the leaders of acting.

Just as a photo loses its significance when compared to an actor’s face, so 
does a cinema when compared to a theatrical performance, says V.V.Chekhov 
[5, P. 383]. The reason for the birth of such a sharp idea was not that the actor 
worked with the camera, but in the emptiness of the script. Commenting on the 
two leading actors of the theater (not named in the source) about the art of acting in 
cinema, the film is not scary for real theatrical art, there is no common ground that 
binds them together. He says the on-stage performance has nothing in common 
with the on-screen interpretation.

Discussion. During this period, the first national feature films were made in 
Uzbekistan (Bukhara and Tashkent), and the artists mastered the new discover-
ies of the West, combining the rich performance, directing and dramatic heritage 
achieved on stage. In this way, filmmakers actively used the artistic traditions of 
theatrical art. But the silent era of national cinematography invited actors mainly 
from neighboring countries, while theater actors followed the creative process and 
mastered the technical requirements of the art of cinema.
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Death Tower (1925) was the first feature film shot in Uzbekistan, which de-
buted not only in our country, but also in Central Asia. The film was co-produced 
by Sevzapkino (Leningrad) and Buxkino[18, P.10]. The film was shot by theater 
actor, director V.K.Viskovsky. Although the work of art, which is a novelty for 
the Uzbek people, is not without its shortcomings, it has aroused the interest of the 
audience. The creative team of the film was entirely foreign experts. In a series of 
screenings, theater actors were first invited to perform episodes to create a national 
character in the play, and then to interpret the main characters.

In the 1920s and 1930s, national stage artists (actors, directors) who studied, 
researched and gained experience in the creation of feature films mastered the 
technical requirements of the new art. The creative team formed in Uzbekistan 
(Y.Azamov, S.Iskandarov, M.Rahimov, R.Pirmuhammedov, A.Umarov) lat-
er worked as a great director and actor in “Uzekfilm”. In the mid-twenties, the 
first Uzbek actors - S.Khojayev, K.Yormatov, R.Akhmedov, R.Pirmuhammedov 
starred in the film “Jackals of Ravot”[9, P.3].

The film’s protagonists, created in the 1920s and 1930s, had a strong ideo-
logical influence and emerged mainly as propagandists. During these years (1924-
1929), theater actors involved in professional education have been collaborating 
creatively with cinematography since the 1930s. In the same year, R. Pirmu-
hammedov, A. Ismailov, M. Mirakilov starred in the films “The Last Bek”, “Until 
Dawn”, and the rest of the theater actors returned to Moscow to demonstrate the 
achievements of Uzbek performing arts at the Theater Olympiad (1930).

“Two Uzbek teams took part in the Olympics. Hamza (now Uzbek National 
Academic Drama) Theater and Uzbek State Musical Theater. At the end of the 
Olympics, which lasted from June 15 to July 11, each participant was given a 
separate opinion of the members of the prestigious jury. In particular, the Uzbek 
theater was advised not to “deviate from the successful national spectacle.”[19.]

In 1920-1930, both arts were engaged in the training of professional staff, the 
formation of national creative teams. From 1924 to 1929, theater actors received 
professional training and were involved in stage and screen work. The first actors to 
enter the cinema from the theaters in 1920-1930: R.Pirmuhammedov (“Jackals of 
Ravot” 1927, “Chachvon” 1927, “Closed Wagon” 1928, “Under the Domes of the 
Mosque” 1928, “Leopard Woman” 1928, “The Last Beck” 1930 ,), M.Mirakilov 
(“Leprosy Woman” 1928, “Until Dawn” 1934), S. Khodjaev (“Wolves of Ra-
vot” 1927, “The Last Beck” 1930, “Until Dawn” 1934), O.Jalilov (“Death Well” 
”1934), N.Alieva (“ Death Well ”1934), A.Ismailov (“ Until Dawn ”1934).

With the participation of theatrical actors in the first sound feature films (1937-
1940) to the second stage of creative collaboration, the process of interaction was 
further strengthened. Graduates of Moscow and Baku studios went to the Central 
State Troupe in Samarkand. In 1929, the Samarkand troupe was transformed into 
the Uzbek State Drama Theater (now the National Academic Drama Theater) 
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and from 1931 conducted group activities in Tashkent. This theater became the 
center of Uzbek stage culture and contributed to the development of theatrical 
communities and cinematography of the Republic. In the 1930s, the art of acting 
was characterized by brilliance, exaggeration and satire (comedy) leadership, 
while in the 1940s, there was a great philosophical generalization and ideological 
depth in the performing arts.

In 1937-1940, the skills of Uzbek theater actors increased, and they mastered 
the principles of the Stanislavsky system (doctrine). Realistic interpretation and 
honesty were appreciated in the acting art of this period. Principles of execution 
based on tradition and values, understanding the true nature of the hero’s 
nature, were required to experience the characteristics of the character, the pain. 
Ostrovsky’s Thunder (1938), Gorky’s Egor Bulichev and Others (1939), Pogodin’s 
The Armed Man (1940), Shakespeare’s Othello (1941), as well as Hamza’s The 
Servant with the Rich (1939). ) staged the play. In cinema, the first sound feature 
films «Oath» (1937) and «Azamat» (1939) were released.

In the late thirties and early forties, a large group of theater leaders were 
involved in the development of national cinema. Stage actors such as A.Ismatov, 
E.Bobojonov, Sh.Rahimova, H.Latipov, L.Sarimsakova, R.Pirmuhammedov, 
A.Bakirov created film heroes inseparable from theatrical work.

Conclussion. Acting is an intermediate art, both types of art exist because of 
the actor factor. The relations, cooperation and competition of cinema and theater, 
which are mainly influenced by the actor phenomenon, have always attracted the 
attention of film practitioners and theorists. The issue of the interaction of the 
two arts has been studied in depth and detail in the scientific literature. In cinema, 
theater, human destiny, past and vision are observed and evaluated through acting.

Uzbeks got acquainted with the miracle of cinema in 1897 in Tashkent. This 
event took place two years after the screening of the Lumiere brothers in Paris 
(December 28, 1895). Today, the influence of the national theater and cinema has 
been observed and is constantly strengthening. While a few of national theater ac-
tors had performed episodes in silent cinema, since 1937 a stream of Republican 
stage actors has entered screen art. Such a creative process, the interaction of the 
two independent arts with the interaction is constantly strengthening.

Theater actors played an important role in the development of Uzbek cinema. 
Theatrical actors are a necessary phenomenon in the creation of a movie hero and 
play an important role in filling the gap that arises in the personnel issue. Uzbek 
acting has led to the study of the creative heritage of drama, music and theater-
studio actors in cinematography, on the one hand, and the interaction of theatrical 
art with cinematography, as well as the study of methods, directions and forms of 
acting as a result of interest in related and collaborative trends.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА НАУЧНЫМИ МЕТОДАМИ БЕЗ 
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Аннотация. По данным статистики, на момент августа 2022 года 
в Российской Федерации 52% населения имеет лишний вес, при этом у 
22% из них диагностировано ожирение. Данный показатель постоянно 
увеличивается, при этом ожирением страдает не только взрослое 
население страны, а также дети и подростки. Проблема лишнего веса и 
ожирения является одной из тех социальных проблем, которая может 
повлечь за собой экономические потери для государства. Существует 
несколько различных подходов к процессу сброса лишнего веса: оптимизация 
рациона питания посредством снижения употребляемых продуктов вплоть 
до голодания, увеличение часов, затрачиваемых на физическую активность. 
В данной статье представлен анализ методики, содержанием которой 
является способ снижения веса с точки зрения нормальной физиологии 
человека. Автором данной методики является диетолог и эксперт по 
снижению веса Ольга Деккер. В статье сделан акцент на основные 
звенья процесса снижения содержания подкожно-жировой клетчатки в 
организме человека. Анализируемая в статье методика полезна тем, что 
ее применение позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых, 
эндокринных патологий, а также болезней желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: правильное питание, калории, контроль над порциями, 
обмен веществ, базовый обмен веществ, управление стрессом, снижение 
веса.

В современных реалиях на просторах сети Интернет любой пользователь 
может столкнуться с различными подходами к процессу снижения веса. При 
этом большинство из данных методов могут помочь сбросить вес, но в тоже 
время они навредят состоянию многих систем организма.

Например, если пытаться похудеть с помощью голодания, то в скором 
времени сброшенные килограммы вернутся. Также голодание предполагает 
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очистку организма от токсических веществ, но если голодание затягивается, 
то ткани и органы утрачивают способность нормального усвоения питатель-
ных веществ. Это приводит к тому, что возникает состояние обезвоживания, 
нарушения гормонального баланса и торможение обмена веществ.

Если человек выбирает спорт как способ снижения веса, то необходимо 
изучить досконально вопросы по технике безопасности, технике выполне-
ния упражнений. Большинство людей не считают нужным заморачиваться 
по данным поводам. Поэтому фитнес часто является причиной нарушения 
опорно-двигательного аппарата [3,6]

Основой методики Ольги Деккер по снижению веса является регулирова-
ние гликемического индекса.

Данная разработка является уникальной. Во многом это заключается 
в том, что программа Ольги Деккер не предполагает полного исключения 
продуктов, которые считаются «вредными», например, выпечки. Диетолог 
предлагает выбирать здоровые альтернативы данных продуктов.

Так суть метода состоит в том, чтобы делать выбор в пользу тех продук-
тов, которые характеризуются низким гликемическим индексом. Такие про-
дукты гарантируют избегания резкого повышения данного показателя, тем 
самым содержание глюкозы в крови находится в пределах нормы. Продукты 
с низким гликемическим индексом обеспечивают длительное чувство насы-
щения, что также способствует предотвращению переедания и недопуще-
нию лишних приемов пищи и перекусов. То есть, методика снижения веса 
не только оптимизирует калорийность рациона, но и регулирует количество 
глюкозы в крови. Такой подход к похудению является принципиально но-
вым [1,4].

Важным моментом программы Ольги Деккер является оптимальное упо-
требление макронутриентов и правильное поддержание водного баланса ор-
ганизма.

Правильное похудение является комплексным процессом. Во-первых, 
должен соблюдаться режим питания с приемами пищи каждые 3-4 часа. Так-
же важно соблюдать и водный режим.

Так перед приемом пищи необходимо употреблять 400 мл воды. Поддер-
жание водного режима позволяет улучшить обмен веществ. При этом нельзя 
пить чрезмерное количество воды, так как в таком случае будет происходить 
выведение полезных веществ.

Для расчета нужного количества воды в сутки следует использовать фор-
мулу Devine. То есть, нужно умножить выведенный результат на 30 мл воды. 
Далее данный объем нужно разделить на количество приемов пищи [2,5]

Соотношение БЖУ должно представлять собой пропорцию 30:30:40. Для 
поддержания суточной нормы калорий лучше использоваться специальные 
приложения.
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При этом состав приемов пищи также должен быть разнообразным и 
полноценным. Следует отказаться от употребления быстрых углеводов. 
Увеличение употребления белка позволяет также улучшить обмен веществ, 
тем самым сохранить мышечную массу.

Человек в процессе снижения веса не должен нервничать, необходимо 
минимизировать стресс, иначе под действием стрессоров будет расти по-
требность в количестве еды. В данном случае эффективна йога, медитация.

Все перечисленные аспекты являются обоснованными и действенными 
с научной точки зрения, они помогают снизить вес. При этом важным по-
казателем в ходе похудения является уровень базового обмена веществ или 
БОВ. Показатель позволяет судить о количестве калорий, которые организм 
сжигает в состоянии покоя для поддержания жизненно важных функций. 
Поэтому для похудения следует увеличить БОВ [7,9].

По данным исследований 2014 и 2018 годов установлено, что рост БОВ 
происходит при увеличении физической активности, в частности, силовых 
тренировок, а также при увеличении употребления пищи с высоким содер-
жанием белка [8].

БОВ является основой определения оптимальной калорийности рациона 
при снижении веса. При этом учитываются пол, возраст, индивидуальные 
особенности организма.

Методика Ольги Деккер предполагает следующий примерный рацион 
питания:

Подъем: 400 мл воды для увлажнения и поддержания гидратации орга-
низма; • Завтрак: белковая часть (100-150 г), углеводная часть (100 г), жиро-
вая часть (20 г), напиток (150 мл) - кофе или крепкий чай, дополнительно к 
объему воды.

Обед: 400 мл воды для увлажнения и поддержания гидратации организ-
ма; • Белковая часть (100-150 г); • Углеводная часть - темная крупа (80 г); • 
Салат (120 г); • Жировая часть (10 г).

Полдник: 400 мл воды для увлажнения и поддержания гидратации орга-
низма; • Белковая часть (100-150 г); • Углеводная часть (100 г); • Жировая 
часть (20 г); • Напиток (150 мл) - кофе или крепкий чай, дополнительно к 
объему воды.

Ужин: 400 мл воды для увлажнения и поддержания гидратации организ-
ма; • Белковая часть (100-150 г); • Углеводная часть - темная крупа (80 г); • 
Салат (120 г); • Жировая часть (10 г).

На ночь: Клетчатка (250 мл) для улучшения пищеварения и поддержания 
здоровья кишечника.

Соблюдая данный режим питания, удастся похудеть без вреда для здоро-
вья, так как в организм поступают все необходимые питательные вещества.
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Кроме данного режима питания автор программы делает акцент на том, 
чтобы в течение дня следует осуществлять такие виды активности как про-
гулки на свежем воздухе, уборка в доме, садоводство, танцы. Данные виды 
деятельности не считаются интенсивными, тем не менее они способствуют 
улучшению общего состояния организма, снижают риск развития ряда па-
тологий.

Методика Ольги Деккер не настаивает на отказе от каких-либо конкрет-
ных продуктов, а вместо этого предлагает правильно дозировать их потре-
бление.

Например, исследование, опубликованное в журнале «The New England 
Journal of Medicine» в 2011 году, показало, что умеренное потребление слад-
кого может быть частью здорового рациона и не обязательно приводит к 
негативным последствиям.

«The Lancet» в 2019 году, показало, что умеренное потребление всех 
групп продуктов связано с снижением риска развития ряда заболеваний, та-
ких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Ольга Деккер подчеркивает важность психоэмоционального состояния 
человека, желающего снизить вес. Человек должен осознанно подходить к 
процессу снижения веса, нейтрализовать стрессоры.

Автор методики утверждает, что для достижения оптимального веса не-
обходимо соблюдать не только диету, но и другие принципы, такие как уме-
ренная физическая активность, психологическое благополучие, нормальный 
сон и отсутствие стрессов.

Таким образом, методика Ольги Деккер основана на научных принципах 
и методах, которые подтверждены результатами исследований в области пи-
тания, здоровья и физической активности.

Комплексный подход, основанный на правильном питании, регулярных 
физических нагрузках, контроле прогресса и снижении стресса, помогает 
достичь эффективных результатов в снижении веса и поддержании здоро-
вого образа жизни.

Соблюдение основных аспектов методики Ольги Деккер позволит не 
просто снизить вес, а также развить и закрепить полезные привычки, что 
точно оздоровит образ жизни в целом.
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На основе анализа многочисленных обзоров следует вывод, что в насто-
ящее время общепринятой классификации раневых покрытий не существует 
[3, 11, 12]. Условно их можно классифицировать по группам согласно меха-
низму действия, происхождению, структуре, форме применения и т. д. 

При этом благодаря их комбинированию и использованию композитных 
составов спектр эффективности отдельной группы раневого покрытия мо-
жет быть расширен, это позволяет получить новые перевязочные материа-
лы, в которых интегрированы свойства, присущие каждому из компонентов 
[16]. 

В зависимости от механизма действия можно выделить традиционные, 
интерактивные и биоактивные раневые покрытия [10, 11].  

К традиционным раневым покрытиям относятся такие перевязочные 
материалы, как салфетки, пластыри, вата, марля и т.д., выполняющие функ-
цию механической защиты раны от внешней среды и поглощения экссудата. 
Несмотря на то, что они просты и доступны в использовании, однако не со-
ответствуют требованиям современной стратегии заживления поврежден-
ных поверхностей, вызывая травматизм во время многократных перевязок 
и высушивания раневого ложа (подходят для острых и хронических ран, при 
этом интервал замены достигает 14 дней.). Это первичные, неадгезивные 
повязки, которые вступают в непосредственный контакт с раной и требу-
ют использования дополнительного сорбирующего и фиксирующего слоя. 
Данный вид повязок представляет собой промежуточный этап наложения 
перевязочного материала с целью предотвращения травмирования раневой 
поверхности при их замене. Указанные раневые покрытия  представляют из 
себя натуральный (вискоза, хлопок) или синтетический (лавсан и др.) сетча-
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тый каркас, который пропитан гидрофобными веществами (парафин, сили-
кон, глицерин). 

Интерактивные раневые покрытия непосредственно взаимодействуют 
с раневым ложем и способствуют протеканию регенеративных процессов, 
удаляя излишки экссудата и формируя влажную среду с оптимальным pH, 
обеспечивая газообмен и предотвращая бактериальную контаминацию. К 
ним относят гидрогелевые, губчатые, пленочные, гидроколлоидные и мате-
риалы на основе гидрофибр. Применение каждого вида покрытия зависит 
не только от клинической картины раневого процесса, но и определяется, 
количеством экссудата.

При изготовлении интерактивных раневых покрытий используются по-
лимеры как природного, так и синтетического происхождения [6, 13]. Из 
полимеров синтетического происхождения наиболее распространены про-
изводные полиуретана, полиэтиленгликоля, тефлона, поликапролактама и 
силикона [5]. Среди полимеров из природных источников чаще других ис-
пользуют гиалуроновую кислоту, хитозан, желатин, коллаген, целлюлозу, 
карбоксиметилцеллюлозу, альгинаты, фибрин. Они обладают антибактери-
альным, противовоспалительным, пролиферативным действием, внося тем 
самым изменения в процесс заживления [3, 17].

Преимуществом синтетических является отсутствие антигенной актив-
ности и стабильный состав [13]. В свою очередь природные полимеры по-
лучили широкое распространение из-за своей высокой биосовместимости. 
Благодаря этому раневые покрытия на основе природных полимеров могут 
проявлять биологическую активность, которая заключается в деполимериза-
ции материала и выведении продуктов биодеструкции посредством клеточ-
ных и ферментативных реакций [3, 6, 8]. 

При рассмотрении структурных вариантов раневых покрытий особого 
внимания заслуживают гидрогели, благодаря их природной пористости, 
близости к составляющим межклеточного матрикса и пластичности к из-
менениям [1, 9, 14, 18]. Основой для гидрогелей чаще всего служат гете-
рополисахариды и гликозаминогликаны (пектин — основной компонент 
стенки клеток, гиалуроновая кислота — компонент межклеточного матрик-
са, хондроитинсульфат) из-за дешевизны, неимунногенности, биоразлагае-
мости и гидрофильности (из-за наличия большого числа карбоксильных и 
карбонильных групп в полимере), а также их способности стягивать белки 
(в частности коллаген) в область раны, сохранять нормальную аэрацию и 
противостоять микробной контаминации (в частности, гиалуроновые гидро-
гели подходят для защиты от контаминацией Escherichia coli) [11, 14,  17].

Отдельно выделяют гидроколлоидные покрытия (основe материала со-
ставляют желатин, карбоксиметилцеллюлоза, пектин). Данные покрытия ха-
рактеризуется высокой проницаемостью для влаги и воздуха, легкостью на-
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несения, но низкой механической прочностью и устойчивостью к действию 
повреждающих агентов, поэтому часто данный тип покрытия совмещают в 
наложении с жестким пленочным покрытием [9]. Однако общим недостат-
ком как гидрогелевых, так и гидроколлоидных покрытий являются быстрая 
деградация и низкая индукция ангиогенеза в ране, что может быть исправле-
но «догрузкой» их необходимыми препаратами [10].

Губчатые покрытия изготавливаются преимущественно из синтетиче-
ских полимерных волокон (в частности полиэстера). Особая структура губ-
чатого покрытия дает возможность улучшенного газообмена и повышенную 
абсорбционную способность в сравнении с пленочными и другими покры-
тиями. Однако губчатые покрытия на основе коллагена (и желатина) также 
получили широкое распространение благодаря их высокой абсорбционной 
способности, а также предотвращению сужения раны; кроме того, они спо-
собствуют адгезии клеток в раневую область, функционированию, миграции 
и пролиферации фибробластов и кератиноцитов в области поражения [9]. 
Недостатками покрытия такого типа являются быстрая деградация, низкие 
гемостатические свойства (что исправляется при добавлении хитозана), а 
также риск трансмиссивных заболеваний (так как материалом для изготов-
ления служит коллаген или желатин животного происхождения [10].

В целом губчатые покрытия имеют преимущество перед гидрогелевыми 
только в размере пор и упрощенности доставки через них лекарственных 
препаратов. В остальном же губчатые покрытия уступают, а именно: через 
поры большого диаметра может проникать инфекция, также может проис-
ходить неконтролируемое рассеивание лекарственных препаратов в ране, 
отмечаться повышенный коэффициент набухания и т.д.

Таким образом, гидрогелевые покрытия представляют собой больший 
интерес для создания мелкопористых раневых покрытий с системой достав-
ки лекарственных препаратов [14].

К биоактивным раневым покрытиям относятся материалы на основе 
биологически активных полимеров природного происхождения, которые 
имеют заданные структурно-механические и физико-химические качества, 
благодаря чему биоактивные материалы могут быть нацелены на регуляцию 
фаз заживления путем прямого взаимодействия с клетками. Их расширен-
ный спектр действий, по сравнению с интерактивными, открывает возмож-
ности местного лечения хронических ран с признаками некроза и инфициро-
ванных раневых поверхностей [3, 10].

Хитозан, альгинат, коллаген – это наиболее распространенные биоактив-
ные полимеры при разработке раневых покрытий [10, 19]. Они обладают 
противовоспалительными, антибактериальными, пролиферативными свой-
ствами и, тем самым, вносят изменения в процесс заживления. Данные био-
полимеры обладают свойствами, которые позволяют формировать их в губ-
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ку, пленку, гидрогель и смешивать с другими полимерами, приобретая при 
этом повышенную механическую прочность [3, 4, 5,  15].

Выделяют следующие группы лекарственных компонентов, исполь-
зуемых для обогащения раневых покрытий: анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты, противомикробные компоненты (анти-
биотики, антисептики, ионы металлов и др.), ферментативные и вещества, 
стимулирующие регенерацию тканей (факторы роста, пептиды и др.). Усо-
вершенствовать любой тип раневых покрытий можно за счет интегрирова-
ния в их структуру лекарственных компонентов (антибиотики, анальгетики, 
ионы серебра и др.) [7, 9]. Местное применение лекарственных препаратов 
позволяет также исключить побочные влияния на организм и обеспечить 
точную доставку активных компонентов к раневому ложу.
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Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) – 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
(ФГБОУ) высшего образования (ВО) - был организован еще в 1919 году. В 
настоящее время в структуру университета, помимо мощной образователь-
ной и научной базы, представленной семью научно-исследовательскими ин-
ститутами и 80 кафедрами, входят также и собственные Клиники. 

Самарский государственный медицинский университет совместно с ми-
нистерством и органами практического здравоохранения Самарской области 
результативно участвует в реализации основных национальных российских 
проектов и программ, посвященных улучшению здоровья и повышению ка-
чества образования населения страны.

Самарский государственный медицинский университет является одним 
из немногих крупнейших медицинских вузов России, имеющих в своей 
структуре собственные Клиники.

Клиники СамГМУ представляют собой многопрофильную медицинскую 
организацию федерального уровня, которая является современным лечеб-
но-научным образовательным комплексом европейского уровня. Основной 
миссией Клиник является: оказание специализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи населению, проведение научных исследова-
ний с разработкой и внедрением инновационных технологий, подготовка 
медицинских кадров.
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В структуре Клиник функционируют 70 подразделений. Клиники распо-
лагают амбулаторным звеном - специализированным консультативно-диа-
гностическим центром мощностью 318 пациентов в смену. Также в состав 
Клиник входит основное звено - многопрофильный стационар на 1015 коек, 
включающий 100 коек дневного пребывания.

История специализированного консультативно-диагностического центра 
(СКДЦ) Клиник СамГМУ началась в 1996 году, когда в соответствии с при-
казом Управления здравоохранения Администрации Самарской области был 
организован Медицинский студенческий центр на базе Клиник, в штате ко-
торого были руководитель, врачи и фельдшера.  В 2003 году в соответствии 
с приказом Клиник в штат СКДЦ было введено 56,25 ставок. В настоящее 
время в СКДЦ имеется 124,5 штатных единиц, из которых 68,5 врачебных 
ставок, 49,5 ставок среднего медицинского персонала и 6,5 ставок прочего 
персонала. Регистратура выведена в отдельное структурное подразделение 
Клиник, в штате которого состоит 40 регистраторов, в том числе контакт-
центр. В настоящее время СКДЦ обслуживает около 23 тыс. обучающихся 
студентов в учебных заведениях Самары и сотрудников ФГБОУ ВО Сам-
ГМУ. Обслуживание здравпунктов и медицинских кабинетов в 14 учебных 
заведениях г. Самары осуществляется сотрудниками Межвузовского сту-
денческого медицинского центра, входящего в структуру СКДЦ.

В кадровом составе врачей Клиник имеется 27 докторов медицинских 
наук и 104 кандидата медицинских наук. Деятельность Клиник СамГМУ 
строится в соответствии с целями интеграции высшего образования, науч-
ных достижений и медицинской практики для повышения качества образо-
вания и оказываемой медицинской помощи населению. 

Клиники СамГМУ оказывают первичную, в том числе доврачебную, 
врачебную и специализированную медико-санитарную помощь; специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь; 
паллиативную медицинскую помощь; проводят медицинские осмотры, меди-
цинские освидетельствования и медицинские экспертизы; выполняют рабо-
ты при обращении донорской крови и (или) ее компонентов.

Взаимодействие Клиник и структурных подразделений СамГМУ осу-
ществляется с учетом задач лечебно-диагностического, образовательного и 
научно-исследовательского процессов, включающих различные аспекты со-
вместной деятельности.

Для реализации лечебно-профилактических задач, эффективного ис-
пользования кадрового потенциала профессорско-преподавательского со-
става, медицинских и фармацевтических работников, оказания медицинской 
помощи с использованием современных научных разработок и инноваци-
онных технологий, повышения качества образовательного процесса пред-
усмотрено участие заведующих кафедрами, базирующихся в Клиниках, в 
организации медицинской деятельности.
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В состав Клиник входят структурные подразделения медицинского и 
фармацевтического профиля. Координация и руководство совместной рабо-
той подразделений, входящих в состав Клиник, возлагается на заведующих 
соответствующими кафедрами. Ряд структурных подразделений Клиник ку-
рируются профильными кафедрами Университета. Например, кафедра опе-
ративной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных тех-
нологий курирует хирургическое отделение пересадки органов, Самарский 
хирургический центр координации органного донорства, Самарский центр 
трансплантации органов и тканей. Кафедра семейной медицины Института 
профессионального образования курирует специализированный консульта-
тивно-диагностический центр (СКДЦ), научно-практический центр дистан-
ционной медицины.

Структура, профиль и мощность коечного фонда Клиник СамГМУ уста-
навливаются Университетом по согласованию с Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, исходя из потребности населения в ме-
дицинской помощи и образовательных и научно-исследовательских задач 
Университета.

Штатное расписание Клиник разрабатывается, пересматривается в соот-
ветствии с нормативными документами, и утверждается ректором Уни-
верситета. Непосредственное руководство деятельностью Клиник СамГМУ 
осуществляет главный врач Клиник.

Заведующие кафедрами медицинского вуза, базирующихся в Клиниках, 
согласовывают с главным врачом Клиник вопросы проведения лечебной и 
научно-исследовательской деятельности, эффективного использования ка-
дрового потенциала, помещений и оборудования, в рамках осуществления 
образовательного процесса, информируют его о текущей ситуации по ука-
занным направлениям.

Вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной, 
научно-исследовательской деятельности, управления имущественным ком-
плексом, правового, кадрового обеспечения, бухгалтерского учета, финан-
сового контроля, закупок в Клиниках решаются совместно с проректорами 
и руководителями структурных подразделений Университета, отвечающих 
за конкретные разделы работ.

Предметом и целями деятельности Клиник СамГМУ являются:
1. Оказание медицинской помощи населению, включая первичную ме-

дико-санитарную, специализированную, в том числе высокотехно-
логичную.

2. Создание условий для организации и проведения образовательного 
процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции медицинских и фармацевтических кадров с учетом современ-
ных требований.
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3. Обеспечение условий для проведения научно-исследовательской де-
ятельности, разработок и внедрения новых высокоэффективных ме-
дицинских технологий.

Медицинская помощь в Клиниках организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации, а также на основе клини-
ческих рекомендаций и стандартов медицинской помощи.

Для достижения вышеуказанных целей, Клиники СамГМУ осуществля-
ют следующие виды деятельности:

 – оказание специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи;

 – оказание паллиативной медицинской помощи;
 – проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствова-

ний и медицинских экспертиз;
 – выполнение работ при обращении донорской крови и (или) ее ком-

понентов;
 – фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения по обеспече-
нию лечебно-диагностического процесса Клиник (изготовление 
лекарственных препаратов, хранение лекарственных препаратов, от-
пуск лекарственных препаратов в структурные подразделения Кли-
ник);

 – деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»;

 – деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, вне-
сенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;

 – деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и 
радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, экс-
плуатация, техническое обслуживание и хранение;

 – деятельность по внедрению новых методов диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации, разработанных СамГМУ;

 – участие в реализации государственных программ, федеральных це-
левых программ;

 – разработка новых методов диагностики и лечения;
 – проведение в Клиниках санитарно-гигиенических и противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий;



101

Наука и инновации – современные концепции

 – деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспорт-
ных средств, находящихся в оперативном управлении;

 – ведение статистического учета деятельности;
 – услуги по организации питания и реализация произведенных и при-

обретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы де-
ятельности, продуктов питания для пациентов и обслуживающего 
персонала Клиник; 

 – оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания паци-
ентов и персонала Клиник.

В Клиниках СамГМУ также осуществляются следующие виды деятель-
ности:

 – проведение и развитие фундаментальных, прикладных и поисковых 
научных исследований в области медицины;

 – участие в инновационной деятельности в рамках мероприятий целе-
вых программ и грантов финансовой поддержки;

 – разработка новых медицинских и образовательных технологий, обо-
рудования, внедрение их в Клиниках;

 – организация и проведение клинических исследований лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, клинических   ис-
пытаний медицинских изделий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Во всех медицинских и фармацевтических подразделениях Клиник Сам-
ГМУ осуществляется образовательная и научно-исследовательская деятель-
ность. В структурных подразделениях Клиник образовательная и научная 
деятельность приветствуется и поддерживается администрацией Клиник 
СамГМУ.

Руководство Клиниками СамГМУ осуществляет главный врач Клиник, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности ректором Уни-
верситета. Совещательным органом управления Клиник СамГМУ является 
Больничный Совет Клиник.

Для оперативного решения вопросов основной деятельности Клиник 
могут быть проведены заседания Президиума Больничного Совета. Пред-
седателем Больничного Совета, а также Президиума Больничного Совета,  
является Ректор СамГМУ.

Больничный Совет Клиник выполняет следующие функции:
- рассматривает основные вопросы обеспечения лечебного, образова-

тельного и научно- инновационного процессов; 
- заслушивает ежегодные отчеты главного врача Клиник;
- рассматривает основные вопросы перспективного экономического 

развития Клиник;
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- обсуждает вопросы целесообразности создания новых структурных 
подразделений;

- рассматривает и представляет на Ученый Совет Университета Положе-
ния о структурных подразделениях Клиник;

- принимает решения по всем вопросам организации лечебно- диагности-
ческой помощи;

- обсуждает формы и методы оказания населению лечебно- профилакти-
ческой помощи;

- обсуждает кандидатуры и представляет их на рассмотрение ректората 
для представления к наградам регионального, отраслевого значения и госу-
дарственным наградам.

- обсуждает и рассматривает иные вопросы, касающиеся деятельности 
Клиник.

Заведующие кафедрами медицинского вуза подчиняются главному вра-
чу Клиник по вопросам, относящимся к организации медицинской деятель-
ности структурных подразделений Клиник, находящихся в их подчинении. 
Отдельные вопросы по профилю деятельности указанных подразделений 
согласовываются заведующими кафедрами с заместителями главного врача 
Клиник по соответствующему профилю. 

Заведующие кафедрами принимают участие в организации оказании ме-
дицинской помощи в подразделениях Клиник, находящихся в их подчине-
нии, осуществляют руководство деятельностью указанных подразделений, 
а также участвуют в процессе их кадрового обеспечения. Осуществляют 
постоянный контроль за деятельностью руководителей вышеуказанных под-
разделений и текущей ситуацией в указанных подразделениях, осуществля-
ют обходы совместно с заведующими отделениями, участвуют в консилиу-
мах, консультируют сотрудников Клиник по вопросам, возникающим в ходе 
осуществления ими медицинской деятельности, входящим в его профессио-
нальную компетенцию.              

Руководство медицинскими подразделениями Клиник медицинского 
вуза осуществляют наиболее опытные сотрудники, имеющие ученую сте-
пень и (или) yченое звание, участвующие в образовательной деятельности, 
а в исключительных случаях - врачи, имеющие высшую квалификационную 
категорию, и занимающиеся образовательной и научной работой.

Сотрудники кафедр участвуют в оказании медицинской помощи по со-
гласованию с заведующими соответствующих кафедр, главным врачом Кли-
ник и (или) уполномоченными им должностными лицами.
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СИНТЕЗ СОЛЕНОИДА, СОЗДАЮЩЕГО ТРЕБУЕМОЕ ПОЛЕ  
НА ОСИ

Клевец Николай Иванович
кандидат технических наук, доцент
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
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Введение. Токопроводящие системы (ТПС, соленоиды) широко исполь-
зуют в качестве источников магнитного поля в экспериментальной физике 
и различных технических системах. При этом часто необходимо, чтобы в 
рабочей области соленоида (РОС) создавалось поле с требуемым распреде-
лением (чаще всего постоянное на оси или однородное). 

Задача синтеза соленоида, создающего требуемое поле, давно привлека-
ет внимание ученых [1-10]. При этом используют два подхода к математи-
ческому моделированию задачи: дифференциальный [1] и интегральный [2 
- 11]. В данной статье использован интегральный подход. Вероятно, впервые 
в виде интегрального уравнения Фредгольма первого рода задача синтеза 
соленоида была сформулирована в [2]. В дальнейшем этот подход использо-
вался в ряде работ других исследователей [11].

Реальный соленоид, помимо воспроизведения в РОС требуемого поля с 
высокой точностью, должен удовлетворять дополнительным требованиям 
(ограничениям), касающимся технологичности и экономичности конструк-
ции [11, 18]. Это обстоятельство существенно усложняет математическую 
модель задачи и требует применения мощных методов решения задач нели-
нейного программирования. Соленоид, удовлетворяющий только критерию 
наилучшего воспроизведения поля в РОС, назовем идеальным. Идеальный 
соленоид часто оказывается технически нереализуемым, однако его синтез 
позволяет выявить проблемы, которые возникнут при проектировании тех-
нически реализуемого соленоида, а также предельные возможности для ре-
ализуемых соленоидов.

Цель работы – исследование задачи синтеза ТПС, создающих заданное 
поле в рабочей области.
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Постановка задачи. Рассмотрим задачу синтеза идеального соленоида, 
состоящего из одного слоя равномерно распределенных вдоль оси соленои-
да одинаковых круговых витков с током. В данном случае необходимо най-
ти токи в витках соленоида, при которых поле на его оси приближается к 
требуемому распределению с минимальным относительным среднеквадра-
тичным отклонением (ОСКО).  Поле, которое должен создавать соленоид 
будем задавать вдоль оси соленоида (ось Оz, на рис. 1) на отрезке, длина 
которого совпадает с длиной соленоида. Такая задача, в основном, имеет 
теоретическое значение, т.к. изготовление соленоидов с разными токами в 
проводниках при большом количестве витков является весьма сложной тех-
нической задачей. 

Математическая модель соленоида. На рисунке 1 показано сечение со-
леноида. При плотной намотке проводников, поле соленоида можно вычис-
лить по формуле Био-Савара-Лапласа [12]:

0
/2

/2

[ , ]
( ) 34

M MQ
M

MQ

L

L

R
B Q dl

R

δµ

π −
= ∫

 
 ,                                     (1)

где 0µ  – магнитная постоянная, L – длина соленоида, Mδ


 – плотность то-
кового настила в точке интегрирования по поверхности соленоида, MQR


 – 

радиус-вектор, проведенный из точки интегрирования в точку наблюдения, 
Mdl  – элементарный отрезок поверхности соленоида. Заменим в (1) интеграл 

интегральной суммой (вычислим суммарное поле витков с током) и зададим 
закон распределения поля в РОС. При этом (1) превратится в систему линей-
ных алгебраических уравнений (СЛАУ):
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где 0
mB


 – заданное поле в точке наблюдения с номером m, N – количество 
витков обмотки соленоида, nI  – неизвестные (искомые) токи в витках со-
леноида, nmB


 – поле n - го витка соленоида в точке m при единичном токе.
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Задачу синтеза цилиндрического соленоида удобно решать в цилиндри-
ческой системе координат. В этом случае компоненты поля витка тока вы-
числяют по формулам [12]:
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где μ0 – магнитная постоянная, I – ток, протекающий по витку, z0 – коор-
дината центра витка соленоида, Z – координата точки наблюдения поля,  
r-радиус витка с током, ρ – радиальная координата точки наблюдения (в 
нашем случае равна нулю), 2 2 2
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полные эллиптические интегралы первого и второго рода, соответственно, 
2 2 24 [ ( ) ]k r / z rρ ρ= + +  – модуль эллиптического интеграла. 

Вследствие осевой симметрии системы, на оси соленоида каждый виток 
создает поле, имеющее только одну компоненту zB . Требуемое поле в ра-
бочей области соленоида зададим в M точках, равномерно распределенных 
между концами продольной оси соленоида. Записав выражение (2) для каж-
дой точки РОС, получим СЛАУ размерности M × N, относительно неизвест-
ных токов в витках соленоида. Решив СЛАУ, найдем токи, протекающие по 
виткам соленоида, при которых соленоид создает на оси заданное поле 0

zB .
На точность воспроизведения требуемого поля в РОС существенное вли-

яние оказывают следующие факторы: количество витков в обмотке солено-
ида, расположение витков обмотки, размер РОС, закон изменения поля в 
РОС, отношение диаметра РОС к длине соленоида и метод решения СЛАУ. 
Ниже приведены результаты исследования влияния некоторых из указанных 
параметров задачи, на точность воспроизведения поля в РОС.

Результаты исследования. Описанные ниже расчеты выполнены для 
соленоида длиной 50 мм и поля на оси величиной 0 10zB =  мТл. Количество 
точек на оси соленоида, в которых задано требуемое поле, примем равным M 
= 100 и будем располагать витки соленоида равномерно вдоль оси соленоида 
при любом их количестве. 

1. Выбор метода решения СЛАУ. В математическом плане задачу син-
теза соленоида удобно рассматривать с позиции разложения требуемого 
поля, заданного в виде M - мерного вектора-столбца, по неортонормирован-
ному базису, состоящему из N векторов-столбцов, представляющих собой 
поле n-го витка соленоида с единичным током в M точках наблюдения на 
оси ТПС [6]. Искомые коэффициенты разложения интерпретируются, как 
токи в витках соленоида. В задачах синтеза количество точек наблюдения 
(задания) поля всегда существенно больше количества источников поля для 
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улучшения физической обусловленности задачи. Это приводит к необходи-
мости решения переопределенной СЛАУ.

Как известно [2, 6, 7, 10, 15], при решении обратных задач СЛАУ, соот-
ветствующие интегральным уравнениям первого рода, плохо обусловлены. 
Обычно их решают такими методами как: регуляризации Тихонова нулевого 
порядка [15], сингулярного разложения  [16] и наискорейшего спуска [6, 14]. 
Следует иметь в виду, что между обратными задачами и задачами синтеза 
имеется существенное физическое отличие: в обратных задачах требуется 
найти распределение источников реального измеренного поля, а в задачах 
синтеза необходимо найти распределение источников желаемого, заданно-
го исследователем, поля, которое может быть физически нереализуемым. В 
связи с этим, в задачах синтеза всегда ищется псевдорешение и не всегда оно 
должно быть нормальным, как в обратных задачах. 

Псевдорешение, полученное любым из указанных методов, совпадает с 
точным решением, при условии, что требуемое поле (вектор правых частей) 
принадлежит линейной оболочке векторов-столбцов матрицы СЛАУ. По-
следнее требование крайней трудно выполнить на практике при решении за-
дач синтез. Это связано с тем, что поле, которое должны создавать синтези-
руемые ТПС , часто задают путем кусочно-полиномиальной аппроксимации 
с нарушением условия дифференцируемости в точках сопряжения. Такое 
поле не удовлетворяет уравнениям Максвелла. Это означает, что воспро-
извести его точно, в принципе, невозможно. Постоянное на оси соленоида 
поле является ярким примером такого поля (см. ниже). В связи с изложен-
ным, целесообразно проверять выполнимость условий теоремы Кронекера-
Капели [14] для решаемой СЛАУ, т.е. ее совместности.

В таблице 1 приведены результаты исследования СЛАУ для некоторых 
параметров идеального соленоида. Во втором столбце приведено отношение 
диаметра отверстия соленоида к его длине. В третьем столбце указано коли-
чество витков обмотки соленоида (столбцов матрицы СЛАУ). В четвертом 
и пятом столбцах приведены ранги исходной и расширенной матриц СЛАУ, 
соответственно. В шестом столбце приведено спектральное число обуслов-
ленности матрицы СЛАУ, равное отношению наибольшего сингулярного 
числа матрицы к наименьшему [14, 16]. 

Данные таблицы 1 были рассчитаны в системе автоматизированных вы-
числений Mathcad с использование встроенных функций сингулярного раз-
ложения (svd и svds), а также функции rank для вычисления ранга матрицы. 
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 Таблица 1. 
Параметры СЛАУ

№ п/п D/L N Ранг А Ранг А1 condA
1 2 3 4 5 6
1 0,1 5 5 6 1,34
2 0,5 5 5 6 5,41
3 1 5 5 6 47,79
4 0,1 10 10 11 1,75
5 0,5 10 10 11 150,94
6 1 10 10 11 3,28е4
7 0,1 20 20 21 5,62
8 0,5 20 20 21 2,04е5
9 1 20 20 19 2,87е10
10 0,1 50 50 51 409,64
11 0,5 50 46 41 1,19е15
12 1 50 26 23 1,13е17

Анализ данных таблицы 1 показывает, что:
• с увеличением отношения диаметра отверстия соленоида к его длине 

различие полей витков на оси соленоида уменьшается и это приво-
дит к ухудшению обусловленности матрицы СЛАУ;

• ранг исходной и расширенной матриц не совпадают (для матрицы 
полного ранга) это означает, что СЛАУ несовместная и синтезиро-
вать соленоид, создающий постоянное поле на оси, невозможно;

• физическая обусловленность  задачи ухудшается с ростом диаметра 
отверстия и количества витков соленоида это приводит к росту числа 
обусловленности матрицы СЛАУ.

Таким образом, для синтеза соленоида, создающего в РОС требуемое 
поле, в частности, постоянное на оси, необходимо применять методы ре-
шения СЛАУ, устойчивые к вычислительным ошибкам, т.к. при большом 
числе витков матрица СЛАУ становится вырожденной, а ее решение – не-
единственным.

2. Синтез соленоида, создающего постоянное поле на оси. Рассмотрим 
подробнее решение задачи синтеза соленоида, создающего постоянное поле 
на оси, для плотно уложенной обмотки с 50 витками при диаметре отвер-
стия 25 мм. Параметры соответствующей СЛАУ приведены в одиннадцатой 
строке таблицы 1. Из данных таблицы 1 следует, что СЛАУ вырожденная и 
решать ее надо с использованием специальных методов, указанных выше.

В случае использования регуляризации решения СЛАУ, мы имеем за-
дачу двухкритериального нелинейного программирования, т.е. необходимо 
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найти распределение токов в обмотке соленоида, при котором взвешенная 
сумма квадрата нормы невязки СЛАУ и квадрата нормы решения достигает 
минимума:

 2 20( ) zJ I A I B Iα α= ⋅ − + ,                                (5)

где A - матрица СЛАУ, I – искомые токи в витках, 0
zB  - заданное на оси 

соленоида поле, α - коэффициент регуляризации решения. В функционале 
(5) весовой коэффициент квадрата номы невязки равен единице, а коэффи-
циент регуляризации α является весовым коэффициентом квадрата нормы 
решения, всегда существенно меньше единицы и подбирается в процессе 
решения задачи. Напомним, что мы решаем задачу синтеза идеального соле-
ноида, поэтому выбор оптимального значения α носит, в некоторой степени, 
субъективный характер.

Функционал (5) имеет множество минимумов, зависящих от коэффи-
циента регуляризации, и это открывает возможность выбора оптимального 
решения задачи с использованием дополнительных упомянутых критериев 
качества.

На рисунке 2 показаны результаты синтеза идеального соленоида, полу-
ченные с помощью метода регуляризации Тихонова (другие методы дают 
близкий или совпадающий результат). По оси абсцисс отложены координа-
ты центров витков и точек наблюдения поля в РОС (в миллиметрах). По оси 
ординат на рисунках а), в), д), ж) показана величина токов в витках (в ампе-
рах). На рисунках б), г), е), з) показано поле на оси соленоида (пунктирные 
линии) и требуемое поле (сплошные линии). Отношение диаметра отвер-
стия к длине соленоида равно 0,5. Под рисунками указаны нормы решения и 
ОСКО поля соленоида от заданного на оси, которое вычислено по формуле:

 0 0|| || / || ||z z zB B B∆ = − ,                                         (6)
где 0

zB  – постоянное заданное на оси соленоида поле, zB  – поле синтезиро-
ванного соленоида на оси. 

По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что при уменьшении ОСКО 
поля на оси соленоида увеличивается норма решения СЛАУ, т.е. увеличива-
ются токи в витках соленоида, как и должно быть. Для снижения ОСКО поля 
от константы до величины менее 1% в витках соленоида необходимо пропу-
скать токи противоположного направления (отрицательные токи на рис. 2д) 
и ж)). Естественно, это приводит к увеличению токов в витках.

На краях РОС наблюдается всплеск поля (эффект Гиббса [17]), что явля-
ется следствием некорректного задания требуемого поля в виде константы 
на оси, т.к. в таком представлении поле вне соленоида считается отсутству-
ющим (равным нулю).

На рисунке 3 показана картина поля в РОС при различной степени по-
стоянства на оси. Рисунок 3а) соответствует соленоиду с распределением 
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токов, показанном на рисунке 2ж), а рисунок 3б) соответствует соленоиду 
с распределением токов, показанном на рисунке 2д). Сплошными линиями 
выделены области, в которых аксиальная компонента поля отличается от 
значения в центре не более, чем на 1%, радиальная компонента поля в дан-
ном случае не анализируется. Пунктирными линиями выделены области, в 
которых аксиальная компонента поля отличается от константы меньше, чем 
на 1%, а радиальная – на 0,1%. Методика расчета этих областей описана в 
[18]. На рисунке 3а) область, ограниченная сплошной линией, составляет 
46,3% от полости соленоида, а пунктирной – 26,4%; аналогично, на рисунке 
3б)  – 34,0% и 15,2%, соответственно.

Из рисунков 3 следует, что чем точнее создается постоянное поле на оси 
соленоида, тем больше область его однородности в РОС.

Так как эта задача имеет не только теоретический интерес , но и приклад-
ное значение, она должна решаться с учетом ограничений, обеспечивающих 
техническую реализуемость устройства: минимум стоимости (массы, габа-
ритов, потребляемой энергии), приемлемая технологичность конструкции, 
достаточная прочность и т.п. Дополнение модели (5) указанными ограниче-
ниями, по сути, является способом регуляризации задачи. Наиболее часто 
для регуляризации используют стабилизатор Тихонова нулевого порядка, то 
есть требуют минимум нормы решения СЛАУ (5). С физической точки зре-
ния это означает, что требуют минимума потребляемой мощности соленои-
да, т.к. последняя прямо пропорциональна квадратам величин токов в про-
водниках, либо минимума массы обмотки. Такая регуляризация модели, как 
отмечено выше, приводит к снижению точности воспроизведения поля, т.к. 
используется дополнительное условие, ухудшающее точность воспроизве-
дения поля в РОС. В связи с этим рассмотрим физические методы регуляри-
зации решения задачи, направленные на устранение указанного недостатка.
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Рисунок 2. Распределение токов и поле на оси синтезированных соленоидов

3. Физическая регуляризация задачи синтеза соленоида  
3.1 Продолжение поля за пределы рабочей области соленоида. Данные 

пятого столбца таблицы 1 показывают, что, требуемое на оси соленоида, 
поле не может быть точно воспроизведено суперпозицией полей токов, про-
текающих в витках соленоида. Тем не менее, относительная среднеквадра-
тичная погрешность воспроизведения требуемого поля синтезированными 
соленоидами оказывается весьма низкой с практической точки зрения (для 
некоторых вариантов соленоида). Однако, при этом, наблюдается измене-
ние направления тока в витках соленоида (см. рис. 2). Кроме того, при ма-
лой среднеквадратичной погрешности наблюдается эффект Гиббса на краях 
РОС. Эти два эффекта являются следствием неправильного, с физической 
точки зрения, задания поля в РОС (правой части СЛАУ). Физическую регу-
ляризацию задачи синтеза соленоида можно выполнить, продолжив требу-
емое поле за пределы РОС. Данная идея использована в [10]. Однако, в ука-
занном источнике поле задавалось только в пределах длины соленоида и это 
уменьшало полезный объем РОС. Наша цель – получить постоянное поле на 
всей длине соленоида. Поэтому требуемое поле необходимо продолжить за 
пределы соленоида. 
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а)                                                                  б)
Рисунок 3. Поле в полости соленоидов и области его однородности

К сожалению, при постановке задач синтеза ТПС, создающих поля с тре-
буемым распределением на оси, не известно, какое поле, при этом, должно 
быть за пределами РОС. Поэтому при решении задач синтеза поле часто за-
дают только в РОС, тем самым внося существенную физическую неопреде-
ленность в математическую модель задачи (правую часть СЛАУ). Очевидно, 
что при удалении точки наблюдения поля на оси соленоида от его торцов, 
поле соленоида должно убывать до нуля. Кроме того, поле на оси должно 
быть гладкой функцией координат, то есть при приближении к торцам со-
леноида снаружи поле должно плавно переходить в заданную константу. Та-
ким образом, для задания описанного здесь поля необходимо указать точки 
вне соленоида, в которых поле принимается равным нулю (пренебрежимо 
мало) и закон возрастания поля от нуля до требуемого значения в РОС. В 
качестве функции, описывающей поле в расширенной области наблюдения 
поля выберем функцию следующего вида:

                           (7)

В (7) 0B  – требуемое поле в РОC, a и b – координаты торцов соленои-
да ( )a b= − , A и B – координаты точек, в которых поле полагается равным 
нулю ( )A B= − . Показатель степени p влияет на скорость роста поля от нуля 
до 0 .B  Два параметра формулы (7) A и р позволяют подобрать закон изме-
нения поля за пределами РОC, при котором улучшается обусловленность 
матрицы СЛАУ и токи в витках соленоида имеют меньшее различие между 
собой. Расчеты показали, что оптимальные значения указанных параметров 
существенно зависят от отношения D / L. 

В таблице 2 приведены результаты расчетов, выполненные для поля на 
оси соленоида, убывающего по закону (7) вне РОС. В шестом столбце та-
блицы 2 приведены оптимальные значения параметра р. В седьмом столбце 
приведена относительная среднеквадратичная погрешность воспроизведе-
ния требуемого поля на оси соленоида с учетом отрезков спада поля вне 
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РОС. В восьмом столбце приведена та же погрешность в рабочей области, 
длина которой совпадет с длиной соленоида. В девятом столбце приведена 
норма решения СЛАУ, соответствующего погрешностям из столбцов 7 и 8.

 
Таблица 2. 

Параметры соленоидов в случае спадающего поля на оси
D/L N Ранг А Ранг А1 condA| ρ Δ, % ΔРОС,% ||I||, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,1 5 5 6 1,05 1 59,4 5,5 132,8
0,5 5 5 6 4,76 3 6,2 0,1 261,0
1 5 5 6 37,06 3 8,1 0,1 340,9

0,1 10 10 11 1,57 1 20,8 1,8 135,6
0,5 10 10 11 129,85 3 5,8 0,1 195,5
1 10 10 11 1,97е4 3 7,9 0,1 256,0

0,1 20 20 21 5,59 1 9,4 0,1 101,2
0,5 20 20 21 1,61е5 3 5,7 0,1 151,6
1 20 20 21 1,01е10 3 7,8 0,2 189,6

0,1 50 50 51 408,95 1 8,9 0,01 82,2
0,5 50 46 42 6,98е14 3 5,5 0,06 107,1
1 50 29 23 8,47е16 3 7,8 0,18 126,6

Как видно из данных таблицы 2, задание спадающего поля вне РОС не 
привело к существенному улучшению обусловленности матрицы СЛАУ и 
улучшению точности воспроизведения поля во всей области. При этом, тре-
буемое поле в РОС (на длине соленоида) воспроизводится с более высокой 
точностью. Норма решения осталась приблизительно такой же, как и преды-
дущем случае (см. рисунок 2).

Отметим, что плавно спадающее поле так же, как и резко убывающее 
до нуля не является естественным для используемых источников поля. В 
пользу этого свидетельствуют различия рангов исходной и расширенной ма-
триц СЛАУ в обоих случаях. Тем не менее, число обусловленности матрицы 
СЛАУ уменьшилось.

На рисунке 4 показано оптимальное распределение токов соленоида. Как 
видно на рисунке 4, все токи имеют одно направление (положительны).

На рисунке 5а) показано поле такого соленоида на всей области его за-
дания, равной 60 мм, а на рисунке 5б) – на отрезке, равном длине соленоида. 
Пунктирной линией показано требуемое поле.

Как следует из рисунка 5а), поле на всей области задания воспроизводит-
ся с относительно низкой точностью. При этом в РОС среднеквадратичное 
отклонение поля от требуемого весьма низкое. В данном случае получено 
решение близкое к показанному на рисунке 2в) – 2е).
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Рисунок 4. Распределение токов, ||I|| = 104,6 А.

На рисунке 6 показано поле рассматриваемого соленоида и области его 
однородности. В области, ограниченной сплошной линией, аксиальная ком-
понента поля отклоняется от константы не более, чем на 1% (радиальная 
компонента не анализируется); она составляет 20,1% от площади сечения 
отверстия. В области, ограниченной пунктирной линией, радиальная компо-
нента поля не превосходит 0,1% от аксиальной; эта область занимает 7,6% 
от площади сечения отверстия.

а)  Δ = 5,6%                                            б) Δ = 0,7%
Рисунок 5. Поле на оси соленоида

Как следует из рисунка 5а), поле на всей области задания воспроизводит-
ся с относительно низкой точностью. При этом в РОС среднеквадратичное 
отклонение поля от требуемого весьма низкое. В данном случае получено 
решение близкое к показанному на рисунке 2в) – 2е).

На рисунке 6 показано поле рассматриваемого соленоида и области его 
однородности. В области, ограниченной сплошной линией, аксиальная ком-
понента поля отклоняется от константы не более, чем на 1% (радиальная 
компонента не анализируется); она составляет 20,1% от площади сечения 
отверстия. В области, ограниченной пунктирной линией, радиальная компо-
нента поля не превосходит 0,1% от аксиальной; эта область занимает 7,6% 
от площади сечения отверстия.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение физической об-
условленности задачи синтеза приводит к небольшому улучшению обуслов-
ленности математической модели. Однако, описанный прием улучшения 
обусловленности задачи практически никак не влияет на потребляемую 
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мощность (норму решения), технологичность конструкции соленоида и точ-
ность воспроизведения требуемого поля в РОС. Поэтому целесообразность 
его применения сомнительна.

Рисунок 6. Поле в полости соленоида

3.2 Задание поля в объеме рабочей области соленоида. Другим физи-
ческим способом регуляризации задачи синтеза соленоида является более 
полное описание требуемого поля в РОС [11]. Для этого аксиальное сече-
ние РОС покрывается сеткой, в узлах которой задают две компоненты тре-
буемого поля. В случае однородного поля радиальная компонента во всех 
точках задается равной нулю, а аксиальная – константе, равной требуемой 
величине поля. Такое задание поля в РОС приводит к удвоению количества 
уравнений. Ранг расширенной матрицы для всех вариантов матрицы СЛАУ 
всегда больше, ранга основной матрицы, т.е. синтезировать соленоид, точно 
воспроизводящий поле в РОС невозможно.

В таблице 3 приведены результаты анализа параметров модели соленои-
дов, создающих однородное поле в сечении РОС. В третьем столбце табли-
цы 3 показано отношение диаметра области, в которой требуется создать од-
нородное поле (выделена пунктирными линиями на рисунке 2), к диаметру 
отверстия соленоида. В седьмом столбце таблицы приведена относительная 
среднеквадратичная погрешность решения СЛАУ. В восьмом столбце при-
ведена относительная среднеквадратичная погрешность воспроизведения 
поля на оси соленоида. В девятом столбце таблицы 3 приведена норма ре-
шения СЛАУ.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что, при задании однородного 
поля во всем объеме отверстия соленоида, матрица СЛАУ остается хоро-
шо обусловленной при рассматриваемом числе витков.  Расчеты показали, 
что матрица СЛАУ остается хорошо обусловленной при увеличении числа 
витков до двухсот и / 0.9Do L = . Однако, уже при 35 витках нерегуляризо-
ванное решение начинает осциллировать, что неприемлемо с практической 
точки зрения. Поэтому для решения задачи применялся метод регуляриза-
ции Тихонова нулевого порядка. 
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По данным таблицы 3 также можно заметить, что решить задачу с высо-
кой точностью не удается (см. столбец 7). Это обусловлено тем, что набор 
базисных функций, соответствующих виткам с током не является полным 
(см. столбцы 4 и 5). При этом, решая СЛАУ без регуляризации, мы полу-
чаем осциллирующее нормальное псевдорешение, обеспечивающее наилуч-
шее воспроизведение поля в РОС с ОСКО большим 6%, что с практической 
точки зрения очень неэффективно. Кроме того, обращает на себя внимание 
то, что при числе витков 10 50N = −  и / 0,5 1D L = −  погрешности воспро-
изведения поля приблизительно одинаковые. Расчеты показали, что области 
с высокой однородностью поля для указанных параметров также приблизи-
тельно одинаковы.

Необходимо отметить, что поле соленоида анализируется практически во 
всей его полости ( / 0,9)Do D = . Для более корректного анализа необходимо 
рассчитать области однородности поля для синтезированных соленоидов.

На рисунке 7 показано распределение токов в витках и поле соленоида, 
состоящего из 20 витков (табл. 3, строка 8). В частности, на рисунке 7б) 
показано поле на оси соленоида. Пунктирная прямая соответствует требуе-
мому полю, сплошная кривая – поле синтезированного соленоида, пунктир-
ный участок этой кривой соответствует полю, ОСКО которого от константы 
равно 0,08%, величина этого участка равна 45,5% от длины соленоида.

Таблица 3. 
Параметры соленоидов, синтезированных по критерию 

однородности поля в объеме
№
п/п D/L N Do/D Ранг А Ранг 

А1 condA Δ, % ΔРОС,% ||I||, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,1 5 0,9 5 6 1,153 78,55 69,35 79,6
2 0,5 5 0,9 5 6 1,89 33,81 13,83 222,5
3 1 5 0,9 5 6 2,638 19,51 9,97 296,9
4 0,1 10 0,9 10 11 1,29 55,34 34,92 96,7
5 0,5 10 0,9 10 11 3,35 15,56 7,29 169,3
6 1 10 0,9 10 11 5,942 11,33 9,05 224,5
7 0,1 20 0,9 20 21 1,984 31,87 11,57 87,5
8 0,5 20 0,9 20 21 7,767 8,93 6,76 127,1
9 1 20 0,9 20 21 28,437 10,82 8,87 221,2
10 0,1 50 0,9 50 51 3,495 13,08 8,92 56,1
11 0,5 50 0,9 50 51 81,974 8,23 6,5 145,3
12 1 50 0,9 50 51 3,14е3 8,31 7,18 3292,8
13 0,5 50 0,5 50 51 2,311e8 1,05 0,84 623,3
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На рисунке 8 показано поле соленоида в сечении отверстия и области его 
однородности. Область, ограниченная сплошной линией, занимает 52,1% 
площади сечения отверстия; в этой области аксиальная компонента поля от-
клоняется от константы не более, чем на 1%. Область, ограниченная пун-
ктирной линией, занимает 33,8% площади сечения отверстия; в этой обла-
сти аксиальная компонента поля отличается от поля в центре не более, чем 
на 1%, а радиальная компонента составляет не более, чем 0,1% аксиальной. 
При увеличении числа витков соленоида, можно подобрать коэффициент 
регуляризации, при котором поле в РОС будет практически совпадать с по-
лем 20-виткового соленоида. Отметим, что увеличить область однородности 
поля (приблизительно до 10%) можно путем увеличения числа витков со-
леноида.  Изменяя коэффициент регуляризации, легко получить «сингуляр-
ное» решение, предложенное в [10].

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы 
по данному разделу:

• задание требуемого поля во всей полости соленоида является эффек-
тивным способом регуляризации;

• при указанном способе задания требуемого поля можно получить 
удовлетворительное решение задачи при относительно малом числе 
витков с током;

• синтезируемые соленоиды, при рассматриваемом способе физиче-
ской регуляризации, создают поле с относительно большой обла-
стью однородности.

а)                                                                  б)
Рисунок 7. Токи и поле на оси 20-виткового соленоида

4. Соленоиды, создающие изменяющееся поле на оси. На практике 
нередко возникает необходимость синтеза ТПС, создающего на оси поле, 
изменяющееся по заданному закону. Интегральный метод синтеза соленои-
дов позволяет относительно легко решить указанную задачу в случае одно-
слойного соленоида (см. рис. 1). Для этого в используемой здесь модели (2), 
необходимо таблично или функционально задать требуемое распределение 
поля на оси. Рассмотрим примеры синтеза идеальных соленоидов для не-
которых распределений поля на оси, при этом, размеры соленоидов возьмем 
такие же, как и выше.
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Предположим, что соленоид должен создавать на продольной оси поле, 
изменяющееся по следующему закону:

Рисунок 8. Поле 20-виткового соленоида и области его однородности

0 1 0( ) ; 0 ; ( ) / ,B z B dB z z L dB B B L= + ⋅ ≤ ≤ = −                      (8)
где 0B  – поле у левого торца, 1B  - поле у правого торца. Для рассмотренных 
ниже ТПС минимальная величина поля равна B0 = 1мТл, а максимальная – B1 
= 10мТл.

Разобьем область наблюдения поля на заданное число одинаковых от-
резков и вычислим поле на концах отрезков по формуле (8). В результате 
получим скалярную СЛАУ (2). Синтезируем соленоид, относительное от-
клонение поля которого от требуемого на оси имеет величину приблизи-
тельно равную 1%. Расчеты показали, что получить поле с требуемым рас-
пределением на оси можно как с помощью 20-виткового соленоида, так и с 
помощью соленоида со значительно большим числом витков. При этом не-
обходимо решать задачу с использованием алгоритмов регуляризации. Рас-
четы выполнены для соленоидов с двадцатью, пятидесятью и ста витками. 
Так как структура матрицы СЛАУ не меняется для разных правых частей, то 
остаются неизменными и ранги исходной и расширенной матрицы, а также 
числа обусловленности. Для всех вариантов задаваемого поля ранг исход-
ной матрицы равен: 20, 46 и 47 при числе витков равном 20, 50 и 100, соот-
ветственно. Ранг расширенной матрицы равен: 21, 42 и 43, соответственно; 
спектральное число обусловленности равно: 5 15 192,04 10 ; 1,19 10 ; 3,39 10⋅ ⋅ ⋅ , 
соответственно. Расчеты показали, что матрица СЛАУ имеет полный ранг 
при числе витков не превосходящем 45. Это означает, что можно синтезиро-
вать соленоид, создающий требуемое поле с очень высокой точностью без 
применения методов регуляризации. При этом получится сильно осциллиру-
ющее решение с относительно большой нормой. На рисунке 9 показано рас-
пределение тока в витках такого соленоида (в Амперах), создающего поле, 
возрастающее по линейному закону (8). Высокая точность воспроизведения 
поля в РОС обусловлена тем, что требуемое поле близко к линейной обо-
лочке системы векторов-столбцов матрицы СЛАУ. Здесь мы встаем перед 
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необходимостью выбора обеспечения высокой точности воспроизведения 
поля в РОС или приемлемой технологичности конструкции соленоида. 

Так как мы рассматриваем модельные задачи, то ответить на этот вопрос 
не представляется возможным. Поэтому, как указано выше, ограничим по-
грешность воспроизведения поля в РОС одним процентом, что приведет к 
снижению нормы решения (амплитуды изменения токов в витках) и количе-
ства его осцилляций. Получить соответствующее распределение токов мож-
но, используя методы регуляризации.

Рисунок 9. Распределение тока в 45-витковом
соленоиде;  ∆РОС = 0,003%, 1  

В таблице 4 приведены ОСКО поля на оси соленоида (столбец 2), созда-
ющего линейно возрастающее поле при числе витков 20, 50 и 100, а также 
приведены нормы решения СЛАУ (столбец 3).

На рисунке 10 показаны характеристики поля 100-виткового соленоида, 
создающего линейно возрастающее поле. Как следует из рисунка 10а), для 
требуемой точности воспроизведения поля в РОС, токи в витках должны 
иметь разное направление (знаки) и величину. На рисунках с индексом б) 
показано распределение поля на оси синтезированной ТПС, выраженное в 
миллитеслах (сплошная линия – требуемое поле, пунктирная – поле синте-
зированного соленоида). Как видим, снижение точности воспроизведения 
поля привело к существенно более гладкому распределению тока в витках.

Таблица 4. 
Параметры синтезированных соленоидов

N ∆РОС,% ||I||, А ∆РОС,% ||I||, А ∆РОС,% ||I||, А ∆РОС,% ||I||, А ∆РОС,% ||I||, А ∆РОС,% ||I||, А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 1,03 160,9 0,97 234,1 0,97 665,8 0,99 212,7 8,87 4,9e4 1,28 9,1e4
50 0,94 131,5 1,02 185,3 1,01 546.3 0,99 160,8 8,76 9,3e5 0,96 6,7e5
100 1,01 97,0 0,96 151,4 0,95 456,5 1,0 122,4 8,37 2,4e6 0,96 4,8е5
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Аналогичная ситуация наблюдается и для некоторых других распреде-
лений поля в РОС.  На рисунке 11а) показано распределение токов солено-
ида, создающего поле, изменяющееся по квадратичному закону. В таблице 
4 (столбцы 4, 5), приведены значения погрешности воспроизведения требу-
емого поля и нормы решения СЛАУ для разного количества витков солено-
ида.

а)                                                                 а)

   

б)                                                                  б)
   

в)                                                               в)
Рисунок 10. Токи и поле ТПС, 

создающей линейно изменяющееся 
поле

Рисунок 11. Токи и поле ТПС, 
создающей поле, изменяющееся по 

квадратичной полупараболе

Закон изменения поля на оси соленоида, в данном случае, описывается 
следующим выражением:

2 2
1 1 0( ) (0,5 ) ; | | / 2; ( ) / ,B z B dB L z z L dB B B L= − ⋅ − ≤ = −           (9)

Отметим, что мы также можем синтезировать селеноид, создающий в 
РОС поле с более высокой точностью, однако, по указанным выше причи-
нам, ограничимся ОСКО ≈ 1%.
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На рисунках 12 и 13 показано распределение токов и поле соленоидов, 
создающих поле, изменяющееся пропорционально квадратичной параболе с 
экстремальными значениями поля в центре ТПС (см. рис. 12 б) и рис. 13б)).

а)                                                                а)

   

б)                                                                б) 
    

в)                                                               в)
Рисунок 12. Токи и поле ТПС, 

создающей поле, изменяющееся по 
квадратичной параболе (минимум 

в центре)

Рисунок 13. Токи и поле ТПС, 
создающей поле, изменяющееся по 
квадратичной параболе (максимум 

в центре)

В таблице 4 (столбцы 6, 7) приведены значения погрешности воспроиз-
ведения требуемого поля и нормы решения СЛАУ для разного количества 
витков соленоида, создающего параболически изменяющееся поле с мини-
мумом в центре РОС. Как видно из данных таблицы, при необходимости 
создать поле, возрастающее у торцов соленоида, приходится сильно увели-
чивать крайние токи (см. рис. 12а).

В таблице 4 (столбцы 8, 9) приведены значения погрешности воспроиз-
ведения требуемого поля и нормы решения СЛАУ для разного количества 
витков соленоида, создающего параболически изменяющееся поле с макси-
мумом в центре РОС (см. рис. 13б). В данном случае норма решения СЛАУ 
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существенно меньше, чем в предыдущем случае, т.к. у краев РОС поле убы-
вает до нуля и меняет направление (см. рис. 13б). Соответственно отлича-
ются и картины силовых линий поля в полости соленоидов (см. рис. 12в) и 
13в)).

Выше рассмотрены примеры синтеза соленоида, создающего плавно из-
меняющиеся поля на оси. На практике бывает необходимо синтезировать 
соленоид, создающий ступенчатое поле или поле, производная которого 
многократно меняет знак в РОС. В подобных случаях задача синтеза солено-
ида существенно усложняется.

На рисунке 14 показаны результаты синтеза соленоида, создающего сту-
пенчатое поле, резко изменяющееся от 1 мТл до 10 мТл. Параметры решения 
задачи приведены в таблице 4 (столбцы 10, 11). В данном случае обращает 
на себя внимание низкая точность воспроизведения поля в РОС. Это связано 
со сложным законом распределения требуемого поля.

а)                                                                а)

    

б)                                                                б) 
   

в)                                                              в)
Рисунок 14. Токи и поле ТПС, соз-

дающей ступенчатое поле 
Рисунок 15. Токи и поле ТПС, соз-

дающей двухпиковое поле 
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Ступенчатое поле имеет разрыв и не удовлетворяет уравнениям Мак-
свелла. Поэтому набор базисных функций, представляющих собой поля вит-
ков с единичным током, непригоден для создания такого поля.  

На рисунке 15 показаны результаты синтеза соленоида, создающего на 
оси поле, имеющее два пика (см. рис. 15б)). Параметры решения этой задачи 
приведены в таблице 4 (столбцы 12, 13). В данном случае требуемую точ-
ность воспроизведения поля в РОС можно получить лишь при относитель-
но высоких значениях нормы решения СЛАУ, т.е. при сильно осциллируем 
знакопеременном распределении токов в витках. Причина такого распреде-
ления токов та же, что и в предыдущем случае – требуемое поле сильно от-
личается от поля витка с током.

Отметим, что картина поля соленоида, показанная на рисунке 14в) по-
строена в полосе сечения отверстия, имеющей ширину 12,5 мм, а на рисунке 
15в) – в полосе, ширина которой равна 6,25 мм. На остальных аналогичных 
рисунках, показанных выше, ширина полосы построения поля равнялась 
22,5 мм. Это связано с тем, что при относительно больших токах в витках 
соленоида, поле на его оси во много раз слабее, чем вблизи витков.

Заключение. В результате проведенных исследований решена задача 
синтеза идеальных однослойных соленоидов, создающих на оси поля с раз-
личным распределением, без ограничений на величину токов в витках. Син-
тез соленоидов выполнен интегральным методом с применением процедур 
регуляризации решения методами Тихонова 0-го порядка, сингулярного раз-
ложения и наискорейшего спуска. Все указанные методы дали одинаковые 
результаты, но отличаются временем счета.

Исследования показали, что распространенные на практике законы изме-
нения полей на оси соленоида, не могут быть воспроизведены точно. Однако 
они могут быть получены с весьма малой относительной среднеквадратич-
ной погрешностью, в особенности, если поле необходимо воспроизвести не 
на всей длине соленоида. При этом токи в витках соленоида могут иметь 
приемлемую, с практической точки зрения, величину.

Для воспроизведения требуемого поля на всей длине соленоида с по-
грешностью менее 1%, в витках соленоида должны течь токи разного на-
правления. Жесткая регуляризация решения позволяет получить решение с 
однонаправленными токами, но, при этом, снижается точность воспроизве-
дения требуемого поля на оси соленоида и увеличивается норма решения 
(токи в витках).

Столбчатая диаграмма распределения токов в витках соленоида (рис. 2 
и др.) может рассматриваться как начальное приближение к оптимальному 
профилю сечения многовитковой обмотки, соединенной последовательно (с 
постоянной плотностью тока в секциях [19]). Однако, распределение тока, 
протекающего по тонкому витку, на дискообразную секцию с постоянной 
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плотностью тока приведет к изменению магнитного поля в рабочей области 
соленоида. Поэтому для синтеза секционного соленоида необходимо разра-
ботать специальную методику, которая будет предложена в отдельной ста-
тье. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
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Актуальность. Информационные системы сегодня становятся неотъем-
лемой частью существования любой компании или публичной деятельно-
сти. Эти системы реализуют информационные сервисы и формируют некое 
информационное пространство [7, 8]. Это может быть публичное простран-
ство или частное.  Основная задача этого пространства – предоставление 
информационных услуг. Это услуги либо по передаче информации, либо по 
получению новой информации. Чем более востребованы информационные 
сервисы, тем больше к ним требований. Основными требованиями являют-
ся скорость передачи данных и время получения отклика на запрос [2, 3]. 
Чем больше пользователей, тем больше нагрузка к сервисам и тем больше 
требований к компонентам информационной системы. Изменение характе-
ристик информационного сервиса – это изменение соответствующей инфор-
мационной системы. Информационная система не может находится в ста-
тическом конфигурационном состоянии, если востребован сервис, который 
она поддерживает. Изменения неизбежны, а изменение конфигурационных 
характеристик – это задачи Change Management [1].  Изменение конфигура-
ционных характеристик может привести к улучшению одних свойств, но к 
ухудшению других.  Неизбежно возникает оптимизационная задача, которая 
тесно связана с задачами менеджмента [1, 3, 11]. Чем сложнее система, тем 
больше внутренних связей она имеет, тем больше она связана с внешними 
сервисами и тем сложнее становится задача оптимизации. Многосвязность 
компонент информационной системы повышает угрозу возникновения но-
вых проблем в процессе оптимизации. Например, простое масштабирование 
кластеров для повышения производительности приводит к увеличению рас-
ходов ресурсов и к увеличению затрат на поддержку и обслуживание систе-
мы [9, 10].  
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Задачу оптимизации для сложных систем следует решать только, если 
условия функционирования существующей системы становятся неприемле-
мыми. Существует несколько правил: 

1. Помнить, что оптимизация – это всегда изменение чего-то. Поэтому 
следует строго придерживаться политики по реализации действий 
Change Management.

2. Если все работает нормально, то не надо ничего менять. 
3. Любые изменения следует проводить только по при возникновении 

требований со стороны пользователя или по требованиям собствен-
ника системы. 

4. Правило 20\80. Только 20% пользователей почувствуют изменение 
в работе системы. 

5. Лучшее – враг хорошего. Очень часто возникает внутренняя ини-
циатива сотрудников, которые изменяют систему, желая сделать ее 
«лучше», порождая при этом много дополнительных проблем.

Одно изменение в системе порождает, как минимум два неконтролируе-
мых изменения или проблемы. 

Постановка задачи.  Пусть имеется некоторое информационное про-
странство с набором сервисов. Рассматриваемый набор сервисов публич-
ный, но с частным владением. При использовании сервиса возникают задачи 
адаптации его к внешним запросам.  Необходимо сформировать концепцию 
оптимизации сервиса с учетом его монетизации. 

Предлагается комплексный подход к решению задач оптимизации. 
Основные тенденции развития информационных систем. Для информа-

ционных систем существуют некоторые общие закономерности в развитии:
а) Информационные системы, после размещения в информационном 

публичном пространстве, подчиняются законам эволюционного развития. 
Если сервис системы востребован, то система развивается, если не востре-
бован, то система умирает.  

б) Развивающаяся информационная система неизбежно переходит из 
централизованной архитектуры в распределенную [4, 5]. 

в) Распределенноесть и востребованность системы приводит к необхо-
димости перехода в облачное пространство. И, как следствие, это приводит 
к использованию виртуальных ресурсов и формированию  виртуальной ин-
фраструктуры [6]. 

Изменения архитектурных парадигм. В информационном пространстве 
основным объектом становится не информационная система, а сервис. Ин-
формационная система становится средством реализации сервиса. Поэтому 
сложные информационные системы необходимо рассматривать только с по-
зиции сервисов [9, 10] . При этом, чтобы изменить информационный сервис, 
необходимо изменить информационную систему.  Информационная система 
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– это набор связанных между собой программных компонент.  А информа-
ционный сервис, как объект, объединяет не только саму информационную 
систему, но и некую среду, в которой он существует. Таким образом, сервис 
объединяет информационную систему, сервер и среду (логический канал).  
Это хорошо вписывается в парадигму клиент-серверной архитектуры, как 
двухкомпонентной системы.  Сервер без клиентской части  - это вещь в себе. 
Информационная система без сервера – также вещь в себе.

Особенности решения задач оптимизации.    Для любого сервиса можно 
рассматривать понятие инфраструктуры. Инфраструктура включает инфор-
мационную систему, сервер, локальную среду (компьютерная сеть) и логи-
ческие каналы до каждого клиентского приложения. Задача оптимизации 
должна охватывать все компоненты инфраструктуры. 

В такой трактовке информационная система имеет распределенную 
структуру с кластеризацией серверов. Часть серверов может размещаться на 
физической аппаратной системе (компьютерная сеть), часть в виртуальном 
пространстве облачной среды. Оно образует коммуникационное простран-
ство. Задачи оптимизации рассматриваются отдельно для информационной 
системы, отдельно для компьютерной сети, отдельно для виртуальных ре-
плик.   

Современные облачные ресурсы располагают мощными системами мо-
ниторинга состояния ресурсов и программных компонент.  Но, как показы-
вает практика, в основном контролируют только производительность и для 
ее оперативного увеличения производят масштабирование кластеров и ком-
понент оркестрации. 

Сложность решения задачи оптимизации обусловлена сложностью архи-
тектуры инфраструктуры сервиса, поэтому задачу целесообразно разбивать 
на отдельные подзадачи. Предлагается использовать три очевидных факта:  
1) задача оптимизации всегда отражает чьи-то интересы; 2)  задача оптими-
зации всегда относится к какой-то функциональной области менеджмента; 
3) задача оптимизации всегда затрагивает конкретные технические решения 
по реконфигурации системы. 

С точки зрения чьих-то интересов, для любого сервиса можно выделить  
четыре основных ролевых группы: пользователи сервиса (user), собственни-
ки сервиса (информационной системы) (Sys.owner), собственник коммуни-
кационной системы (Provider), администратор либо системы либо коммуни-
каций (admin).  Обозначим их, как  

.<user - Us>,  <system.owner- Ow>, <provider - Pr>, <admin - Ad>.  
Каждый ролевой объект имеет свое видение о качестве используемой си-

стемы и формирует определенные действия.  Действия оказывают влияние 
на существование и развитие сервиса и информационной системы. Следова-
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тельно, рассматривая задачу оптимизации в целом, необходимо учитывать 
некоторый компромисс интересов. 

С точки зрения связи с функциональными областями менеджмента, то 
существует несколько моделей, описывающих эти функциональны области. 
К ним относятся FCAPS [1], MS WSSRA MOF3.0, MS IPD MOF4.0 [13], ITIL 
[13]. Эти модели предназначены для реализации эффективного формализо-
ванного менеджмента компьютерных сетей и инфраструктур информацион-
ных систем.  Но они могут быть успешно использованы и для решения за-
дач оптимизации. Предлагается использовать базовую модель менеджмента 
FCAPS (fault, configuration, accounting, performance, security). Эта модель 
почти полностью покрывает функциональные задачи поддержки информа-
ционных систем.  Остальные модели просто расширяют эти области с де-
тализацией, например, MS IPD MOF4.0 предлагает вместо пяти областей 
рассматривать 17  (MOF 4.0). Смысл использования таких моделей в том, 
что задача оптимизации всегда попадет в одну из областей менеджмента. 
А в этом случае уже определены и команды (team) и технологии решения 
технических задач. 

С точки зрения реализации конкретных технических задач целесообраз-
но рассматривать систему по слоям (layers). При этом мы выделяем  физи-
ческие компоненты, логические и информационные.  Для облачных систем 
физические компоненты заменяются виртуальными, и концепция менед-
жмента в целом не меняется. 

Описание концепции.  Предлагается комплексное решение, представляе-
мое в виде концепции. Детализация в виде методов и алгоритмов зависит от 
конкретной задачи. 

Основным при решении задач оптимизации является возможность оце-
нивания текущего состояния системы. Состояние системы будем пред-
ставлять, как значения некоторых показателей.  Все показатели относятся 
к категории «качество», нормированы Q?[0,1] и разделены на три группы: 
основные, функциональные и компонентные. Кроме того, они  рассматри-
ваются для каждого ролевого объекта. Все показатели являются функциями 
по отношению  ко всей системе. (Особенности определения и расчета этих 
показателей в статье не рассматриваются). Все показатели определяются для 
текущего момента [i]. Прежде всего выбираются ролевые объекты:

 <user - Us>,  <system.owner- Ow>, <provider - Pr>, <admin - Ad>.  
Для каждой ролевой группы оцениваются показатели качества Qw[i], 

Qu[i], Qp[i], Qa[i].  Обычно достаточно Ow, Us, соответственно Qw[i], Qu[i].  
Группа основных показателей – это финансовый и основной оптимизи-

руемый (например, производительность).  В итоге имеем 
M[i]={B= Fb (System[i]), P= Fp (System[i])}.     

Финансовый показатель (B) обеспечивает контроль монетизации систе-
мы и сервиса. 
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Группа функциональных показателей основана на использовании моде-
ли FCAPS. В итоге имеем:   

R[i]={F= Ff (System[i]), C= Fc (System[i]), A= Fa (System[i]), P= Fp 
(System[i]), S= Fs (System[i])}. 

Группа компонентных показателей основана на компонентной модели с 
объектами <физические* - H>,  <логические- L>, <информационные - I>, 
<комплексные - X>. Имеем

K[i]={ H= Fh (System[i]), L= Fl (System[i]), I= Fi (System[i]), X= Fx 
(System[i])}.

Таким образом, текущее состояние определяется кортежом (M[i], R[i], 
K[i]). Например, для Ow, Us имеем 

Qw[i]= (M[i], R[i], K[i])w, Qu[i]= (M[i], R[i], K[i])u.    
Такой подход позволяет задать начальные ограничения по состоянию 

системы. В этом случае при решении задачи оптимизации необходимо по-
лучить значения, которые бы были не меньше, чем установлены в рамках 
начальных значений. 

Далее решается задача оптимизации. Т.е. мы формируем действия Act[i], 
которое формирует новое состояние системы ( System[i+1] :   

(System[i], Act[i], System[i+1]). 
Тогда можно определить общую постановку задачи оптимизации. На-

пример, пусть рассматривается основная группа <собственник> Ow и основ-
ным показателем является <производительность>. 

P= Fp (System[i+1]) → max ,
B= Fb (System[i+1]) ≥ B= Fb (System[i]).

При ограничениях для Qw[i]:
(M[i+1], R[i+1], K[i+1])w ≥ (M[i], R[i], K[i])w.

И при ограничениях для Us[i]:
(M[i+1], R[i+1], K[i+1])u ≥ (M[i], R[i], K[i])u.

Таким образом, формализованная структура реализации концепции мо-
жет быть представлена в следующем виде: 

1) Считаем, что в системе реализована система мониторинга, позволяю-
щая получить значения всех контролируемых переменных и значения по-
казателей качества. 

2) Формирование исходной проблемы. (Что ухудшилось в системе, какие 
показатели следует улучшить?)

3) Выбор основных показателей и выбор основного ролевого  объекта. 
4) Определение текущего состояния системы. 
5) Формирование критериев оптимизации. 
6) Формирование системы проблемно-функциональных ограничений 

(использование  FCAPS  и критериев по каждому направлению).
7) Формирование системы компонентно-слоевых ограничений (показате-

ли по каждому слою).
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8) Формирование  решений по изменению системы. Реализация актив-
ных действий (System[i], Act[i], System[i+1]) и проверка всех условий. 

Такая концепция позволяет для задачи оптимизации получить наилуч-
шие условия при соблюдении требований о компромиссе по другим пока-
зателям. Кроме того, можно удалить из условий любой из показателей, если 
он не является важным. Обычно решаемая задача оптимизации, которая не 
учитывает значения других показателей, является частным случаем общей 
концепции. 

Замечания по используемой концепции. На первый взгляд такая концеп-
ция значительно усложняет решение общей задачи. Все решение представ-
ляется громоздким и сложным для восприятия. Но на самом деле сложным 
является формирование оценочных функций всех показателей. Такая опера-
ция делается один раз при настройке на систему, а далее все реализуется в 
рамках существующих задач мониторинга в автоматическом режиме. Дело в 
том, что в современных облачных платформах реализованы мощные систе-
мы внутреннего мониторинга – Dashboard for Cloud Monitoring. Они позво-
ляют получить в реальном времени любые значения по состоянию системы.  
Поэтому предложенная концепция оптимизации является реализуемой. 

Внедрение технологии. Концепция может использоваться для любых ин-
формационных систем с облачной или гибридной архитектурой. 

Выводы. Предложена концепция комплексной оптимизации информаци-
онных систем с публичными сервисами. Использование концепции позволя-
ет сформировать правильную стратегию оптимизации, достичь компромисса 
интересов основных объектных ролей, распределить задачи по направлени-
ям, учесть финансовую составляющую поддержки сервиса в целом. 

. 
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Аннотация. Чайный гриб (Комбуча) представляет собой  

ферментированный напиток на основе зеленого или черного  чая. Цель статьи 
провести систематический обзор влияния технологических параметров на 
процесс приготовления чайного гриба. В качестве материалов исследования 
послужили научные статьи, опубликованные в период с 2017 по 2022 год. 
научный поиск провелии  в научных базах данных ScienceDirect, Scopus и Web 
of Science. Поиск проводился с применением дескрипторов «чайный гриб», 
«чай», «зеленый чай», «черный чай», «обработка» и «ферментация». Среди 
статей, соответствующих критериям включения, для составления данного 
обзора было выбрано десять исследований. Результаты исследований 
показали, что на процесс производства чайного гриба существенное 
влияние оказывают тип травы, субстрата, время ферментации и 
температура. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены  
на оптимизацию параметров количества трав, субстратов, времени 
и температуры ферментации, поскольку эти параметры оказывают 
существенное влияние на конечный продукт и, следовательно, на его 
биологическую активность.

Ключевые слова: чайный гриб, ферментация, субстрат, травы, 
антиоксидантная активность.

Введение
В последние десятилетия значительно растет  интерес и обеспокоенность 

потребителей по поводу продуктов питания, причем не только в отноше-
нии их пищевой ценности, но и их происхождения и воздействия на здоро-
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вье. В результате спрос на так называемые «здоровые» и «функциональные» 
продукты питания относительно вырос, поэтому возникают новые возмож-
ности для бизнеса, основанные на функциональных напитках и пищевых 
продуктах с низкой калорийностью и высоким содержанием питательных 
веществ [1].  Чайный гриб — ферментированный напиток восточного проис-
хождения, традиционно получаемый в результате ферментации зеленого чая 
(Camellia sinensis L.) или черного чая с добавлением биопленки под назва-
нием SCOBY (Симбиотическая культура бактерий и дрожжей ). Большая 
часть напитка производится кустарным способом. Недавно была осущест-
влена разработка в промышленном масштабе    на основе симбиоза уксусных 
бактерий, молочнокислых бактерий и осмофильных дрожжей, внедренных 
в целлюлозную сеть, ответственную за процесс ферментации. В результа-
те получили освежающий, горько-сладкий и слегка газированный продукт 
[2]. Помимо привлекательных органолептических качеств, напиток имеет  в 
своем  составе биологически активные соединения, органические кислоты, 
этанол, водорастворимые витамины и различные микроэлементы, образу-
ющихся в процессе ферментации, которые варьируются в зависимости от 
типа чая, сырья и присутствующих в нем микроорганизмов чая  SCOBY. В 
процессе производства осуществляется контроль времени и температуры  
ферментации [1]. Потребление чайного гриба в западных странах растет 
благодаря маркетингу, продвигаемому производителями, которые подчер-
кивают потенциальную пользу для здоровья от употребления этого напитка 
[3].  Есть доказательства того, что чайный гриб может способствовать сти-
мулированию иммунной системы, смягчению желудочно-кишечных заболе-
ваний, предотвращению некоторых видов рака за счет связывания полифе-
нолов зеленого чая вокруг раковых клеток по сравнению с нормальными 
клетками, контролю сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращению 
микробных инфекций, обладает гипогликемическими и антилипидемиче-
скими свойствами, содержит значительная антиоксидантная активность и 
другие характеристики, которые варьируются в зависимости от процесса его 
производства [4-10].Польза для здоровья от употребления чайного гриба мо-
жет меняться в зависимости от условий обработки, которые способствуют 
изменению его питательной ценности. Эти изменения наглядно показывают 
в ходе своего  исследования  Aloulou et al. Авторы разработали чайный гриб 
из черного чая   ферментацией в течение 12 дней при температуре 28 °C и 
обнаружили положительные результаты в отношении гипогликемических 
и антилипидемических реакций in vivo , вызванных присутствием органи-
ческих соединений, образующихся в процессе производства, в зависимости 
от времени и температуры [7]. Yang, Z.-W., Ji, B.-P., Zhou, F. et al.  проде-
монстрировали повышенную антиоксидантную активность чайного гриба 
при ферментации черного чая при 30 °C в течение 8 дней [7]. Chen  X. по-
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лучил значительные результаты по антиоксидантной активности напитков, 
приготовленных из зеленого чая при температуре 24 °C в течение 14 дней 
[11].   Интерес к потреблению чайного гриба основан на тенденции потреби-
телей вести более здоровый образ жизни, отдавая предпочтение продуктам 
с минимальной обработкой, без химических добавок и с высокой пищевой 
ценностью. С этой целью чайный гриб представляет собой натуральный на-
питок, компоненты которого различаются в зависимости от его обработки 
[12]. Эти различия в процессе производства напитков открывают пробелы 
и увеличивают потребность в исследованиях по стандартизации характери-
стик чайного гриба во время его обработки, поскольку состав и концентра-
ция метаболитов зависят от источника инокулята, концентрации субстрата, 
чая, времени ферментации и используемой температуры. Целью данного  
обзора литературы было выявить влияние параметров процесса приготовле-
ния чайного гриба.

Материалы и методы
Проведенное исследование представляет собой систематический обзор 

литературы, подготовленный с тщательным отбором научных статей. Це-
лью исследования было найти работы, в которых рассматривались бы по-
следствия процесса приготовления чайного гриба. Руководящим вопросом, 
который привел к этому обзору, было: «Каковы различия, которые прояв-
ляет чайный гриб во время его обработки?» Исследование соответствовало 
стандартам, установленным «Предпочитаемыми элементами отчетности в 
систематических обзорах и мета-анализах» (PRISMA) для его структуриро-
вания [13]. В исследовании предлагалось проанализировать статьи, опубли-
кованные в литературе в период с 2017 по 2022 год. Поэтому поиск работ 
проводился в период с августа по сентябрь 2022 года в источниках данных 
ScienceDirect, Scopus и Web of Science с использованием следующего ключа 
поиска: «чайный гриб», « чай», «зеленый чай», «черный чай», «обработка» и 
«ферментация». Логические операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ» использовались 
для установления связи между дескрипторами в ключе поиска. Из отбора 
были исключены статьи, в которых были представлены более ранние годы, 
неполный текст, другие языки, дублирующие исследования и/или обзорные 
работы.

Результаты и обсуждение
Первоначально было выявлено 133 статьи, тридцать четыре из которых 

были отобраны для полнотекстового чтения, а по итогам отбора десять ста-
тей соответствовали установленным критериям. Эти исследования были 
включены в этот обзор, демонстрируя влияние этого процесса на приготов-
ление чайного гриба( Таблица 1.)  Представлено описание исследований, 
включенных в обзор, охватывающих период с 2017 по 2022 год, в которых 
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представлены исследования, которые в основном направлены на производ-
ство и характеристику чайного гриба.

Таблица 1. 
Обзор отобранных исследований процесса приготовление чайного гриба
Цель исследования Количе-

ство чая и 
сахаро
зы г/л

 Время 
и темпе-
ратура

  

  
Основные результаты

Производство  культиви-
рованного чайного гриба  
из черного и зеленого чая , 
анализ изменения функци-
ональных компонентов и 
вкусовых веществ.

 30 :100 4дня при 
Т- 300С

 

Увеличение полифенолов 
и флавоноидов в обоих 
чаях. Кислотность 12,68 г/л 
у черного чая и 15,02 г/л у 
зеленого чая. Органические 
кислоты, содержащиеся в чае: 
щавелевая кислота, винная 
кислота, пировиноградная 
кислота, яблочная кислота, 
α-кетоглутарат, молочная 
кислота, уксусная кислота, 
янтарная кислота и лимонная 
кислота [14].

Производство нефермен-
тированных напитков из 
зеленого чая и напитков 
чайного гриба с исполь-
зованием Malvaviscus 
arboreus и Camellia 
sinensis в качестве субстра-
тов и оценка их физико-
химических характеристик, 
токсичности in vivo ,и анти-
оксидантной активности 

 5 :35 14дней 
240С

 

Увеличение антиоксидантнаой, 
антимикробной, биостатиче-
ской и фунгицидной актив-
ности;  рН: 3,3; кислотность:3 
,90г/л; 4,5°Брикса; 
галловая кислота 565 мкг 
GAE/мл. Тип субстрата, ис-
пользуемого при производстве 
чайного гриба, влияет на его 
биоактивные свойства [15].

Оценка микробиоты 
черного и зеленого чая с 
использованием чайного 
гриба, интегративный ана-
лиз физико-химических 
показателей ферментиро-
ванного чая.

 13:80 15 дней 
280С

 

Преобладание Komagataeibacter 
и Zygosaccharomyces. Этанол ↓ 
0,7 г/л для обоих чаев. Зеленый 
чай: pH 3,8; галловая кислота 
7,6 мкг GAE /мл; кофеин 78,2 
мг/л; кверцетин 0,226 мг/л. 
Черный чай: pH 3,1; галловая 
кислота 68,6 мкг GAE/мл; ко-
феин 205 мг/л; кверцетин 1,16 
мг/л [16].
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Производство и анализ фер-
ментированного напитока 
из зеленого чая  чайного 
гриба в разное время (7 и 
14 дней) и оценка его анти-
микробной активности in 
vitro и in situ в восстанов-
ленном апельсиновом соке 
против различных штам-
мов Alicyclobacillus spp.  

 4:100 7 и 14 
дней 
250С

 

Увеличение способности улав-
ливать свободные радикалы 
и  антимикробной активности 
при 14-дневном процеcсе фер-
ментации; бактериостатиче-
ский эффект; идентификация 
лимонной кислоты, хлоро-
геновой кислоты, яблочной 
кислоты, катехина и галлокате-
хина [17].

Исследование профиля 
фенольных соединений 
чайного гриба , получен-
ного из зеленого и черного 
чая, характеризующее его 
химический и микро-
биологический состав, 
а также определение его 
антиоксидантной способ-
ности, антибактериаль
ной,цитотоксической и 
антипролиферативной 
активности.

 12:50 10 при 
250С

 

 Зеленый чай: ↑ бактерицидная 
и антипролиферативная актив-
ность; рН 3,2; кислотность 
0,36 г/л; глюкуроновая кис-
лота 1,17 мкг/мл; этанол 7,29 
г/л; общее количество фенолов 
0,70 мг GAE/мл.
Черный чай: ↑ антиоксидант-
ная способность; рН 3,5; кис-
лотность 0,32 г/л; глюкуроно-
вая кислота 0,47 г/л; этанол 
4,90 г/л; общее количество 
фенолов 1,09 мг GAE/мл [1].

Культивирование чайного 
гриба  из черного чая на 
нескольких субстратах, 
чтобы оценить их био-
логические и химические 
свойства и определить 
антиоксидантную актив-
ность.

 4:7  12 при 
280С

Увеличение содержа-
ния полифенолов и 
флавоноидов,количество дрож-
жей и уксуснокислых бактерий, 
сухой массы грибов и общего 
белка; Общая кислотность, 
содержание этанола и общее со-
держание белка увеличивались 
по мере процесса ферментации 
до достижения пика через 6–8 
дней ;  также увеличение в 3 
раза антиоксидантной активно-
стью. против DPPH по сравне-
нию с другими типами [18].

Оценка влияния геоме-
трии сосуда путем изуче-
ния динамики и биоактив-
ных свойств продуктов 
ферментации  из черного 
чая из двух сосудов с 
разным соотношением 
поверхности/высоты, но 
одинаковым соотношени-
ем поверхности/объема.

 10:70 21при 
250С

Более высокое соотношение 
поверхность/высота (s/h), 
по-видимому, усиливает 
противовоспалительную ак-
тивность чая чайного гриба, в 
результате чего значение IC50 
составляло 9,0 ± 0,1 мкг/мл по 
сравнению с 24,3 ± 0,2 мкг/мл 
при самом низком соотноше-
нии. Что касается противо-
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раковой активности, самый 
высокий процент ингибиро-
вания 55,3% при концентра-
ции 50 мкг/мл в отношении 
клеточной линии карциномы 
толстой кишки человека HCT-
116 был получен с этилацетат-
ным экстрактом после 21 дня 
ферментации по сравнению 
со значением 8%, полученным 
с тем же препаратом. экс-
тракционный растворитель с 
использованием неферменти-
рованного черного чая [12].

Анализ качество чайного 
гриба из зеленого чая  с 
параметром pH, густотой 
осадка, общей кислотно-
стью и его ингибирующей 
способностью в отноше-
нии бактерий Escherichia 
coli и Staphylococcus 
aureus .

 4:30 8 дней 
при 250С

Было обнаружено значи-
тельное влияние на качество 
чайного гриба типов травяного 
чая, измеренное по изменени-
ям pH, густоте осадка, общей 
кислотности и антибактери-
альной активности [19].

Оценить антиоксидантную 
активность, физико-хи-
мические и качественные 
свойства в разное время 
ферментации черного чая

 10:15 32 при 
250С

 ↓ Антиоксидантная актив-
ность благодаря длительному 
времени ферментации; рН 
4,3. Физико-химические свой-
ства указывали на повышен-
ную кислотность и мутность, 
что могло снизить потреби-
тельскую привлекательность 
сброженного напитка [20].

Подобрать и оптимизи-
ровать условия процесса 
ферментации черного чая 
и их влияние на микро-
биологические, органо-
лептические и физико-
химические изменения, 
уделяя особое внимание 
определению содержания 
сахара, спирта и органиче-
ских кислот, в том числе 
полезной глюкуроновой 
кислоты, в разработан-
ных напитках из чайного 
гриба.

 6:100 10 дней 
при Т- 
20, 25, 
300С

↑ Содержание глюкуроновой 
кислоты при всех температу-
рах; ↓ содержание фруктозы, 
чем глюкозы; pH от 3,08 до 
2,67. Определение оптималь-
ного времени ферментации 
и состава закваски требует 
дальнейших исследований, 
включая возможное образо-
вание полезных для здоровья 
ингредиентов во время фер-
ментации, таких как витамин 
С или глюкуроновая кислота 
[21].
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Травы, исследованные в статьях, представляли собой зеленый и черный 
чай, используемые для производства чайного гриба, и их количество варьи-
ровалось от 4 до 30 г/л напитка. Правильный выбор типа чая, используемого 
для производства чайного гриба, влияет на образование фенольных соедине-
ний, поскольку их усиление происходит за счет взаимодействия с консорци-
умом микроорганизмов во время процесса ферментации и может содержать 
более высокие или более низкие уровни определенных веществ [22]. Суб-
стратом, используемым для приготовления чайного гриба в большинстве 
статей, является сахароза, применяемая в количествах от 7 до 100 г/л. Са-
хароза является наиболее часто используемым субстратом в исследованиях 
по производству чайного гриба. Средняя концентрация глюкозы, доступной 
для брожения, постепенно увеличивается за счет распада сахарозы в зави-
симости от дней и температуры брожения. Эта реакция помогает в процессе 
образования органических соединений. Постепенное высвобождение также 
контролирует образование алкоголя, который в зависимости от окружаю-
щей среды может быстро достигать максимального предела, разрешенного 
для безалкогольных напитков по состоянию брожения.

Не во всех исследованиях содержится информация об  используемых 
микроорганизмах в симбиотических консорциумах для ферментации напит-
ка. Только самые последние исследования Wang et al [14] и Barbosa  C.D  [16] 
идентифицировали и описали микроорганизмы, используемые в SCOBY для 
ферментации напитка, обеспечивая взаимодействие между дрожжами ( Sacc
haromyces , Schizosaccharomyces , Torulaspora e Wickerhamomyces ) и бакте-
риями ( Komagataeibacter , Acetobacter , Gluconobacter и Lactobacillus ), об-
разующими осмофильную сеть, ответственную за опосредование процесса. 
Тот факт, что  в других исследованиях не выявили микроорганизмы, заклю-
чается в том, что процесс идентификации микроорганизмов является слож-
ной процедурой и требует больше времени для исследования. Кроме того, 
разнообразие микроорганизмов может меняться в зависимости от состава 
симбиотического консорциума при наличии других биотических и абиоти-
ческих факторов, способных препятствовать его развитию

Для параметров времени и температуры процесса ферментации чайного 
гриба представлены периоды  от 4 до 32 дней ферментации при температуре 
от 24 до 30 °С. Условия ферментации, включающие время и температуру, 
влияют на потребление субстратов, влияя на конечное качество напитка с 
точки зрения производства органических кислот, витаминов и минералов  
[22,14]

В процессе ферментации температура становится ключевым фактором 
при приготовлении чайного гриба и может изменить питательный состав 
напитка. С повышением температуры биохимические реакции происходят 
быстрее, усиливая распад субстрата, ускоряя процессы и вызывая быстрое 
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образование соединений, которые могут быть как полезными, так и негатив-
но оказывающими влияние  на органолептические показатели 

Различные параметроы  процесса приготовления оказывают влияние на 
pH, кислотность, содержании алкоголя и другие физико-химических показа-
тели готового напитка.

Водородный потенциал (pH)
Значение pH  в  анализируемых работах показано в пределах  2,63–6,4. Из-

мерение pH является фактором,  по которому ведут контроль хода фермен-
тации и определяют окончание процесса. Кроме того, концентрация ионов 
водорода является фактором, который может активировать или подавлять 
развитие микроорганизмов в пищевых продуктах  [23]

Кислотность
Кислотность напитков, проанализированных в этом обзоре, составляла 

от 0,32 до 15,02 г/л. Такое изменение содержания кислоты отражает долю 
производственного процесса и, следовательно, образование вторичных ме-
таболитов вследствие ферментации. Значительное влияние  на кислотность  
оказали содержание органических кислот, таких как глюкуроновая, глюко-
новая, молочная, яблочная, лимонная, винная, фолиевая, малоновая, щаве-
левая, янтарная и пировиноградная (установленные  в большинстве работ 
[1,15,16]. Следует отметить, что среди кислот, выявленных в чайном гри-
бе, особого внимания заслуживает глюкуроновая кислота. Он возникает в 
результате микробиологического процесса окисления глюкозы и является 
одним из наиболее ценных и полезных компонентов, оказывающих деток-
сикационное действие в организме человека. Эта кислота обладает способ-
ностью связываться с ксенобиотиками, в том числе с фенолами, присутству-
ющими в печени, что позволяет более эффективно выводить эти вещества 
почками. Глюкуроновая кислота также является предшественником биосин-
теза витамина С [24].

Антиоксидантная активность
В чае также установлено  наличие соединений, оказывающих антиокси-

дантную активность, таких как полифенолы и флавоноиды. Авторы  Silva 
K.A. et.al. сообщили об увеличении антиоксидантной активности чайного 
гриба, полученного в процессе ферментации в течение 14 дней [15]. Как 
отмечают другие исследователи, после 14 дней брожения происходило 
снижение антиоксидантной активности напитка по мере увеличения дней 
брожения [18]. Это показывает, что  длительность процесса ферментации 
оказывает влияет  влияние на содержание биологически активных веществ 
и соответственно антиоксидантную активность. Увеличение антиоксидант-
ной активности может быть выше в присутствии ионов железа в зеленом чае 
[25].
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Содержание алкоголя
Установленные уровни этанола в напитках варьировались от 0,7 до 

32,8 г/л. Этанол — продукт, образующийся в процессе метаболизма глю-
козы. Дрожжи ферментируют глюкозу и фруктозу в этанол, который затем 
окисляется молочнокислыми бактериями в уксусную кислоту, в зависимо-
сти от периода и условий производства [18]. Чем дольше период фермента-
ции и наличие сахарозы, тем больше образуется этанола, что наглядно по-
казано в исследовании [12].

В целом во всех научных исследованиях установлено повышение анти-
оксидантной, антимикробной, биостатической и фунгицидной активности 
напитков, связанное с выявленным содержанием фенолов. Кроме того, важ-
ным моментом, который следует отметить является то, что чем  больше вре-
мя ферментации, тем ниже биологическая активность напитка  по причине  
сбраживания субстратов консорциумом микроорганизмов  

Выводы 
Обзор результатов научных  исследований показал, что на  процесс про-

изводства чайного гриба   существенное влияние оказывают тип травы, суб-
страта, время ферментации и температура.  Дальнейшие научные исследова-
ния должны быть направлены  на оптимизацию параметров количества трав, 
субстратов, времени и температуры ферментации, поскольку эти параметры 
оказывают существенное  влияние на конечный продукт и, следовательно, 
на его биологическую активность. Необходимо также рассмотреть возмож-
ность оптимизации процесса образования конкретных соединений, пред-
ставляющих интерес, таких как глюкуроновая кислота.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ НА 

ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ МОНОСЛОЙНЫХ ФОТОННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ 
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Аннотация. Фотонно-кристаллические пленки, получаемые в результате 
самоорганизации коллоидных сферических частиц, служат основой для 
формирования разнообразных микро- и наноструктур. Перспективы 
их использования связаны с созданием устройств оптоэлектроники, 
оптических и полупроводниковых сенсоров и микроэлектромеханических 
систем. В работе представлен анализ процесса формирования фотонно-
кристаллических фильтров методом вертикального вытягивания для 
мультиспектральных сенсоров на основе явления самоорганизации.  
Определены режимы получения монослойной фотонно-кристаллической 
пленки методом вертикального вытягивания. Представлены результаты 
экспериментов, подтверждающих наличие фотонной запрещенной зоны 
на заданной длине волны у полученного при использовании рассчитанных 
режимов. 

Ключевые слова: мультиспектральный сенсор, коллоидная пленка, 
вертикальное вытягивание, самоорганизация, микросфера, фотонный 
кристалл, фотонный запрещенный зон.

Введение. Фотонные кристаллы (ФК) представляют собой новый тип ис-
кусственных структурно организованных сред, диэлектрические свойства 
которых меняются периодически в одном, двух или трех измерениях с ха-
рактерным пространственным масштабом периодичности порядка оптиче-
ской длины волны. Благодаря наличию фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) 
(спектральных областей, в которых электромагнитные волны не могут рас-
пространяться, испытывая отражения от структуры), фотонные кристаллы 
позволяют реализовать ряд интересных режимов распространения электро-
магнитных волн [4, 5]. Фотонные кристаллы (ФК) с уникальными возмож-
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ностями контроля и управления распространением света получили широкое 
распространение в различных оптоэлектронных и фотонных приложениях, 
включая лазерные резонаторы, высокоскоростную оптоволоконную переда-
чу и поляризационную фильтрацию [6].  Мультиспектральный сенсор — это 
тип датчика, работа которого строится на использовании комплементарной 
структуры металл — оксид — полупроводник (КМОП), при этом обеспечи-
вается возможность сбора информации из различных диапазонов спектра и 
представления спектральных характеристик объектов [1,2,3]. Мультиспек-
тральные сенсоры используются во многих областях, включая медицинскую 
диагностику, оптику, дистанционное зондирование, земельное кадастрова-
ние, контроль качества в промышленности, научные исследования и многие 
другие приложения. Они работают с помощью массива пикселей, каждый из 
которых способен собирать информацию о свете в разных диапазонах длин 
волн [2,3]. Эта информация затем объединяется для создания спектральных 
изображений или данных о цвете. 

Рисунок 1. Структура одного пикселя мультиспектральных сенсоров

Мультиспектральный сенсор состоит из следующих слоев:
 – спектральный фильтр — структура, обеспечивающая фильтрацию 

определенных спектров,
 – фотодиод — полупроводник, преобразующий свет в электрический 

ток,
 – пиксельные транзисторы — транзисторы, обеспечивающие усиление 

или уменьшение электрического заряда фотодиода,
 – интегральная схема — логический уровень для таких функций, как 

исправление ошибок, память для многократного воздействия, ядра 
для кибербезопасности, аппаратные блоки для функциональной без-
опасности и высокоскоростной ввод-вывод.

Ключевым элементом такой структуры является фотонно-кристалличе-
ский монослой. Функции отклика спектральных фильтров на основе фотон-
ных кристаллов - полностью внешние, они реализуются структурами, а не 
свойствами материала, и регулируются размерами микросфер в фотонно-
кристаллической решетке. Метод формирования фотонно-кристаллической 
пленки, основанный на явлении самоорганизации, намного дешевле тради-
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ционного метода литографии, что приводит к возможности снижения сто-
имости сенсора. Методы и параметры получения спектрального фильтра 
такого сенсора рассматриваются в данной работе.

Материалы и структуры. ФК определяются сочетанием эффектов ин-
терференции в тонких пленках и дифракции Брэгга — Вульфа. Брэгговская 
дифракция — явление сильного рассеяния волн на периодической решетке 
рассеивателей с расстоянием между плоскостями в кристалле a при опреде-
ленных углах падения α и длинах волн λ. В общем случае условие ее возник-
новения определяется следующим выражением:

(1)
где a — расстояние между плоскостями в фотонном кристалле; nэф — эффек-
тивный показатель преломления; α — угол падения световых волн; N — по-
рядок дифракционного максимума; λ — длина волны. 

Для фотонно-кристаллической коллоидной пленки расстояние а рассчи-
тывают по формуле

(2)

где dсф — диаметр микросфер.
Эффективный коэффициент преломления коллоидной пленки nэф опре-

деляется с учетом показателей преломления и объемных долей микросфер 
и воздуха:

(3)

где nсф — коэффициент преломления материала микросфер, fсф— объемная 
доля микросфер в упорядоченной в ГЦК-решетку коллоидной пленке, nв 
— коэффициент преломления воздуха; fв— объемная доля воздуха в такой 
пленке.

Для получения фотонно-кристаллического слоя предлагается использо-
вать коллоидные микросферы полистирола диаметром 300 нм  (nсф = 1,5; fсф 
≈ 0,6), в этом случае nэф = 1,3. Расчетная длина волны  ФЗЗ λ, в соответствии 
с (1) составит 637 нм.

Способ формирования фотонно-кристаллических пленок. Одним из 
наиболее распространенных методов формирования тонких массивов фо-
тонных кристаллов является метод вертикального вытягивания подложки из 
коллоидного раствора.. Метод вертикального вытягивания основан на фор-
мировании фотонно-кристаллической пленки под действием капиллярных и 
гравитационных сил на подвес, в которую погружается подложка. По мере 
подъема подложки на границе «воздух-раствор» формируется мениск, где 
частицы материала оседают при испарении жидкой фазы коллоидного рас-
твора (рис.2, 3). Низкая скорость подъема подложки из суспензии позволяет 
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получать однородные пленки с упорядоченной структурой. Для реализации 
метода используется оборудование, позволяющее управлять процессом и 
варьировать скорость вытягивания в интервале со скоростью 0,1—1 мм/мин, 
но позволяющего изменять режимы, а также практически исключающего 
возможность растрескивания пленки. [7-9].

Рисунок 2. Принципиальная 
схема вертикального осаж-

дения

Рисунок 3. Расчетная схема для опре-
деления количества слоев в опаловой 

матрице, 
где h — толщина полученной пленки, 

м; θ =100 — угол мениска; L — высота 
мениска, м; V — скорость вытягивания 
подложки, м/с; je — скорость снижения 
уровня раствора вследствие испарения, 

м/с; FcapT — капиллярная сила, стяги-
вающая две соседние микросферы, Н; 

FcapN — капиллярная сила, стягивающая 
микросферу к подложке, Н; Ffr — сила 

трения, действующая между микросфе-
рой и подложкой, Н; FSt — сила вязкого 

трения Стокса, Н.

Этот метод позволяет получать однородные пленки до 10 слоев микро-
сфер на подложках за относительно короткий промежуток времени. Варьи-
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рование в этом случае происходит по скорости вытягивания подложки. Рас-
четная схема процесса представлена на рисунке 3.

В исследовании самоорганизации коллоидных сфер с использованием 
метода вертикального вытягивания в двумерных массивах (2D) на твердой 
подложке, Antony S. Dimitrov and Kuniaki Nagayama вывели математиче-
скую модель для описания процесса [10]:

(4)

где β — коэффициент взаимодействия частица — частица и частицы — под-
ложка (обычно );  — пористость массивов; V — скорость вытягива-
ния; φ — концентрация коллоидного раствора.

Чтобы связать h и  с реальной геометрией массивов частиц, при-
мем, что h это расстояние от подложки до вершин частиц; а именно, для 
монослоя частиц h = d. Тогда  вычисляется геометрически из условий для 
плотно (гексагональных) упакованных сфер, а именно, . При-
нимая во внимание, что плотные многослои частиц представляют собой, по 
сути, монослои, смещенные друг над другим, мы можем заменить h на kD 
для k слоев [8].

(5)
где k — количество слоев сформированной коллоидной пленки, D — диа-
метр коллоидных частиц.

Тогда окончательная модель для описания процесса имеет вид:

(6)

Расчет скорости вытягивания для получения монослоя k = 1 коллоидной 
пленки осуществляется с использованием выражения:

(7)

Высота мениска L для капиллярного эффекта равна 200 мкм. Для расчета 
скорости осаждения при испарении необходимо использовать эксперимен-
тальные зависимостями для массообмена в подвижную среду. Интенсив-
ность испарения J в подвижную среду рассчитывается по формуле 8:

(8)
где F = 1,96x10-3 м2 — площадь испарения (для цилиндрического стакана, со-
держащего раствора d = 50 мм), Ps = 8,381x103 Па — давление насыщенных 
паров этилового спирта при Т = 25 ℃, М = 46 кг/кмоль — молярная масса 
этилового спирта, w = 0,15 м/с — скорость движения воздуха над поверхно-
стью жидкости (для помещения согласно ГОСТ 30494-2011).
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Скорость испарения раствора рассчитывается по формуле 9:

(9)

где  — плотность жидкого спирта.
По формуле (7) скорость V для диаметра частиц 300 нм

(10)
Таким образом, для осаждения монослоя с диаметром микросфер 300 нм 

рекомендуется использовать параметры процесса, представленные в табли-
це 1.

Таблица 1 
Параметры процесса формирования монослоя методом вертикального 

вытягивания
№ Параметр Значение Контроль

1 Концентрация раствора 1% Задается поставщиком/ расчетная 
величина

2 Скорость вытягивания 0,3 мм/мин Задается блоком управления

3 Диаметр микросфер 
Полистирола 300 нм Расчетная величина, контролируемая 

поставщиком
4 Размер подложек 14*14 мм Штангенциркуль
5 Время 30 мин Таймер

Результаты и обсуждение. 
В результате реализации процесса вертикального вытягивания с назван-

ными режимами были сформированы образцы, представленные на рис. 4. 
Пленки демонстрируют явление иризации или опалесценции.

(а)

(б) (в)
Рисунок 4. (а) Полученая пленка, (б) скан СЭМ с масштабом 300 нм, 

(в) Спектр отражения пленки.
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Результаты спектрального исследования образцов на спектрофотометре 
Izovac Epsilon SphE подтвердило наличие ФЗЗ на длине волны 615 нм. Из 
результатов эксперимента видно, что длина волны ФЗЗ образца имеет значе-
ние, близкое к значению, найденному теоретически из условия Брэгга, рас-
хождение значений составляет 3%. 

Заключение. 
Проанализировав экспериментальные результаты, можно подтвердить, 

что метод вертикального вытягивания подложки из коллоидного раствора 
с целью формирования фотонно-кристаллических коллоидных пленок, ре-
ализуемый при определенных теоретически режимах,  позволяет получить 
монослой с однородной, плотной структурой.  Полученные результаты мо-
гут быть использованы в технологии получения коллоидных нанострукту-
рированных пленок и монослоев различного назначения.
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Аннотация. Определена необходимость выработки комплексных 
подходов к расследованию пожаров с гибелью и травмированием людей, 
учитывая особенности необходимых навыков и знаний как дознавателей 
надзорных органов МЧС России, так и специалистов-экспертов в области 
установления причин возникновения пожаров и проведения мероприятий 
по профилактике пожаров в существующих условиях реформирования 
контрольной и надзорной деятельности.  Приведены результаты 
анализа нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
должностных лиц органов дознания Государственной противопожарной 
службы федеральной противопожарной службы, статистических данных 
о гибели и травмирования людей на пожарах, основные трудности, 
возникающие при расследовании и профилактике пожаров.

Ключевые слова: пожар, профилактика пожаров, расследование 
пожаров, гибель и травмирование людей, эксперты в области установления 
причины пожара.  

Пожар является одними из опасных явлений и представляет собой  не-
контролируемое горение, причиняющее материальный ущерб либо вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1].

Возникновение пожара, так или иначе, является следствием проявле-
ния человеческого фактора, то есть результата действий либо бездействий 
людей, в том числе и должностных лиц. К причинам и условиям, способ-
ствующим возникновению пожара, можно отнести недостаточные знания в 
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области пожарной безопасности и безопасного поведения как в профессио-
нальной, так и в повседневной жизни [2].

Важность соблюдения требований пожарной безопасности закреплена 
как законодательством Российской Федерации, так и самой жизнью, про-
являющееся  количеством возникающих ежедневно пожаров. По тяжести и 
непоправимости последствий и числу жертв пожары не уступают чрезвы-
чайным ситуациям природного и техногенного характера.  

Согласно данным Департамента надзорной деятельности и профилак-
тической работы МЧС России в 2022 г.   на территории Российской Феде-
рации произошли 242 чрезвычайных ситуаций, в том числе:  федерального 
характера – 2;  межрегионального характера – 2;  регионального характера 
– 19;  межмуниципального характера – 9; муниципального характера – 150; 
локального характера – 60. Количество чрезвычайных ситуаций в сравнении 
с 2021г.снизилось на 39% [3].

За 2022 г. произошло 352 509 пожаров (за аналогичный период прошлого 
года (АППГ) – 390 801, -9,8%), на которых погибло 7 746 человек (АППГ – 8 
478, -8,6%), в том числе 306 несовершеннолетних (АППГ – 380, -19,5%), по-
лучили травмы, материальный ущерб составляет 18,7 млрд. рублей (АППГ 
–16,4, 14,0%).

Наибольшее количество человек погибло вследствие отравления токсич-
ными продуктами горения – 2 962 человека (АППГ – 3 159, -6,2%), от воз-
действия высокой температуры – 1 384 человека (АППГ – 1 223, 13,2%), от 
неустановленных причин – 1 370 человек (АППГ – 1 769, -22,6%).

Распределение погибших по социальному положению  свидетельствует 
о том, что наибольшее количество погибших составили пенсионеры – 2 929 
человек (37,8% от общего количества погибших), безработные – 1 614 чело-
век (20,8%). Среди  несовершеннолетних детей  погибло в возрасте 3-х лет 
(44 ребeнка), 4-х лет (32 ребeнка), 5-и лет (31 ребeнок).

В течение последних 5 лет (в период 2018-2022 годов) зарегистрировано 
снижение гибели несовершеннолетних на пожарах на 30,7% (на 135 человек, 
с 440 - в 2018 году до 305 - в 2022 году). В 2022 году по сравнению с 2021 
годом количество погибших на пожарах детей снижено на 19,7% (на 75 че-
ловек, с 380 - в 2021 году до 305 - в 2022 году) [4].

При проведении расследования пожаров дознавателями органов ГПН 
МЧС России было установлено, что основной причиной возникновения 
5 029 пожаров (АППГ = 5 985, -16%) в зданиях и сооружениях поднадзор-
ных объектов является неосторожное обращение с огнем, в том числе не-
осторожность при курении – 2 087 (АППГ = 2 113, -1,2%). Значительное 
количество пожаров произошло из-за аварийных режимов работы электри-
ческих сетей и оборудования – 5 020 пожаров (АППГ = 5 639, -11%), а также 
нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 506 
(АППГ = 609, -16,9%).
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В современной России борьба с пожарами, причиняющими колоссаль-
ный вред жизни и здоровью людей, с каждым годом становится все акту-
альнее и подчеркивает всю остроту темы качественного расследования по 
делам о пожарах, в том числе разработка мероприятий по профилактике по-
жаров в форме профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностей в области пожарной безопасности [5].

При расследовании пожаров с гибелью людей не всегда органами ГПН 
МЧС России, являющиеся органами дознания устанавливается точная при-
чина возникновения пожаров, не всегда выявляются виновные лица, а также 
зачастую не принимаются все меры по возмещению материального ущерба, 
причиненного пожаром, а также рекомендаций по профилактике пожаров.

Расследование таких преступлений осложнено тем, что в процессе горе-
ния, тления, проливки и разборки места пожара уничтожаются всевозмож-
ные следы преступления. Особые трудности возникают при установлении 
обстоятельств возникновения пожара, его развития и, как следствие, опреде-
ления причины пожара [6]. Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, у 
органов дознания возникают трудности с установлением признаков состава 
преступления, в целом квалификации преступлений, а также выявлении ви-
новных лиц.

Общепринятый методический подход к установлению причины пожара 
начинается с производства осмотра места происшествия. Осмотр места по-
жара - одно из самых важных процессуальных действий при расследовании 
пожаров с гибелью и травмированием людей [7]. Осмотр места пожара про-
изводится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение. Осмотр невозможно заменить или ис-
ключить иным процессуальным действием, так как при осмотре происходит 
профессиональное исследование фактических данных, которое невозможно 
произвести иным способом.

В настоящее время расследование пожаров нуждается в повышении 
качества работы органа дознания. Во многом тщательность проводимого 
осмотра зависит от взаимодействия между дознавателем и экспертом. При-
влечение специалистов (экспертов) к производству осмотра места пожара, 
в последующем проводящих пожарно-техническую экспертизу, изъятие ве-
щественных доказательств - взаимосвязанные факторы для истинности уста-
новления причины возникновения пожара. При этом заключение и выводы 
эксперта об очаге пожара и причинах возникновения пожара, как правило, 
оказывают решающие влияние на весь ход проводимого расследования [8].

Анализ практики деятельности органов дознания и судебно-экспертных 
учреждений свидетельствует, что ввиду отсутствия практических и теоре-
тических навыков довольно часто имеет место нарушение процессуальных 
требований при выборе и изъятии вещественных доказательств, нередко не-
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грамотно описываются термические повреждения объекта, на котором про-
изошел пожар [9].

Практика показывает, что исследования специалистов (экспертов) по де-
лам о пожарах не всегда полны и убедительны, выводы не всегда достаточно 
аргументированы, а по основному вопросу органа дознания о причине пожа-
ра эксперты формулируют вероятностную причину. Затем уже дознаватель, 
оценивая совокупность имеющихся данных, приходит к выводу о наличии 
либо отсутствии состава преступления [10].

Таким образом, для совершенствования расследований по делам о по-
жарах, в том числе с гибелью и травмированием людей, необходим доста-
точный уровень специальных, узко направленных знаний как экспертов 
(для методической помощи сотрудникам органов ГПН МЧС России и точ-
ности высказываемых выводов о причине пожара), так и дознавателей (для 
четкости плана действий при расследовании, качественного осмотра места 
пожара). Уровень знаний достигается путем обучения, саморазвития, само-
отверженности и преданности собственному делу – принятию решений по 
профилактике пожаров.
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