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БЕЗРАБОТИЦА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассмотрены причины и последствия безработицы, на основе корреляционного анали-

за изучено влияние безработицы на уровень валового регионального продукта, как показатель эконо-
мической безопасности. Представлены способы борьбы с безработицей на региональном уровне. 

 
Ключевые слова: безработица, причины безработицы, экономическая безопасность, валовой 

региональный продукт, регулирование уровня безработицы. 
 
Безработица выступает одной из важнейших макроэкономических проблем, которая в 

значительной степени влияет как на экономическую ситуацию в стране в целом, так и на со-
стояние и жизненный уровень каждого человека. Безработицу можно представить как соци-
ально-экономическое явление, обусловленное отсутствием занятости у определенной части 
экономически активного населения, способной и желающей трудиться. 

Основными экономическими причинами появления безработицы являются: высокая 
цена рабочей силы (заработная плата), которую требуют ее продавец (работник); низкая цена 
рабочей силы (заработная плата), устанавливаемая покупателем (работодателем); отсутствие 
стоимости, а это значит и цены рабочей силы [1]. 

С научной точки зрения безработица имеет не толькоотрицательные, но и положитель-
ные последствия: повышение социальной ценности рабочего места, увеличение социальной 
значимости и ценности труда, создание резерва рабочей силы для структурной перестройки 
экономики и др. 

В рамках исследования основное внимание было уделено негативным последствиям 
безработицы, в связи с чем проведен анализ влияния безработицы на уровень валового реги-
онального продукта (ВРП), как показателя экономической безопасности региона. 

 

Динамика числа безработных и размеравалового регионального продукта  
в Рязанской области за 2010-2016 гг. [4] 

 

Показатель 
Годы 2016 г.  

к 2010 г.,  
% 2010 2011 2012 2013 2014. 2015. 2016. 

ВРП 
(млн.руб.) 179127,9 214142,6 253881,5 279286,5 295611,7 323131,8 336973,5 188,12 
Численность  
безработных  
(чел.) 48298 41236 25773 26147 23874 25053 23781 49,24 
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В ходе проведенного корреляционного анализа была установлена сильная и обратная 
взаимосвязь между показателями числа безработных (факторным показателем) и размером 
валового регионального продукта (результативным показателем), которая составила -0,912. 
Рассчитанный коэффициент детерминации свидетельствует о том, что изменение уровня 
безработицы в 83,25% случаев приводит к изменению объема валового регионального про-
дукта, таким образом, точность подбора уравнения регрессии является высокой. Проверка 
качества уравнения регрессии подтвердила статистическую значимость коэффициентов ре-
грессии. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на наличие некоторых благоприятных 
последствий безработицы, в целом она оказывает критическое влияние на состояние эконо-
мики, тормозит экономическое развитие государства, негативно сказывается на его экономи-
ческой безопасности. Данное обстоятельство подтверждает необходимость усиления мер по 
борьбе с безработицей как на государственном, так и на региональном уровнях. 

Способы борьбы с безработицей на региональном уровне делятся на экономические 
способы (например, льготное кредитование и налогообложение предпринимателей с целью 
сохранения и создания рабочих мест, организации профессионального обучения кадров); ор-
ганизационные способы(создание служб занятости и трудоустройства, региональной систе-
мы профориентации, подготовки и переподготовки кадров и др.); административно-
законодательные способы (регламентация порядка заключения трудовых договоров, про-
должительности рабочего времени, регулирование периода трудовой жизни, определение 
минимальной почасовой ставки оплаты труда и др.). 

На основе исследования региональных программ, а также методов и инструментов, ре-
ализуемые Правительством Рязанской области в целях снижения численности безработных и 
стабилизации их экономического положения можно сделать вывод о необходимости усиле-
ния и активизации следующих методов борьбы с безработицей в рамках региона:  

- привлечение представителей бизнеса и власти к формированию годовых планов при-
ема обучаемых в образовательные учреждения региона; 

- проведение регулярных обследование населения региона по проблеме их удовлетво-
ренности занятостью, результаты которых могут дать важную информацию для предупре-
ждения безработицы;  

- повышение уровня информированности населения в вопросах трудоустройства; уси-
ление работы по стимулированию самозанятости; 

- повышение ответственности образовательных учреждений за подготовку востребо-
ванных специалистов. 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье исследуется проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия, свя-

занные с налогообложением. Дается трактование термина "налоговая безопасность" и раскрывается 
его связь с налоговой политикой экономического субъекта. 

 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая безопасность, экономическая безопасность 
предприятия, система управления. 

 
Проблема развития и усовершенствования налоговой системы всегда тесно взаимосвя-

зана с развитием государства и государственных систем. В условиях современной рыночной 
экономики в связи с постоянным расширением сектора частного предпринимательства и не-
совершенствами законодательной базы особо актуальной является проблема обеспечения 
полноценной налоговой безопасности организаций и ее экономических интересов.  

Как справедливо отмечает Р.А. Корнилович и другие авторы, Функционирование нало-
говой политики во многом зависит от их деятельности в среде обеспечения экономической 
безопасности [4, с.18].  

Автор Н.В. Володина указывает на то, что налоговая безопасность является частью 
экономической безопасности предприятия, которая представляет собой состояние защищен-
ности предприятия от внутренних и внешних угроз в результате реализации мероприятий 
экономического, правового, налогового и социального назначения [3, с. 100].  

Характеризуя налоговую безопасность, Е.Н. Колесникова отмечает, что можно сказать, 
что это финансово-экономическое состояние при предельно возможной минимизации рис-
ков, связанных с хозяйственной деятельностью субъекта, полной уплате назначаемых нало-
гов, сборов и пошлин, и финансовой и налоговой грамотности [5, с. 107-113].  

В основе налоговой безопасности лежит налоговая оптимизация, налоговое планирова-
ние, оценка налоговых рисков и нагрузки путем использования специальных методов и ин-
струментов оценки их влияния на экономическую безопасность и эффективность деятельно-
сти налоговой политики государства.  

Государство как и любая организация в своей деятельности стремится к получению 
максимальной прибыли при минимальной налоговой нагрузке, это приводит к различного 
рода правонарушениям. Но не всегда организации идут на риски с использованием незакон-
ных схем уклонения от уплаты налогов, применяя налоговое планирование. Использование 
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законных методов уменьшения налоговой базы (налогового планирования) способно прине-
сти положительный результат практически в любом виде деятельности без угрозы налоговой 
безопасности предприятия, оно представляет собой планирование деятельности организации, 
направленное на минимизацию её налоговых обязательств без нарушений законодательства.  

Налоговое планирование включает в себя:  
1. учет основных тенденций развития бюджетной и налоговой политики государства;  
2. подготовку и утверждение учетной политики организации;  
3. правильное и полноценное использование установленных законодательством нало-

говых льгот;  
4. оценка возможных путей получения отсрочек и рассрочек по налогам.  
Второй составляющей налоговой безопасности является налоговая нагрузка. Это про-

центное отношение суммы уплачиваемых организацией налогов к сумме выручки по данным 
отчетности организации. Показатель налоговой нагрузки ниже среднего показателя по от-
расли является одной из причин проведения выездной налоговой проверки, так как у налого-
вых органов возникает вопрос о сокрытии дохода, правомерности применения налоговых 
льгот, неправильности определения налоговой базы и пр., а значит возникает угроза недо-
стачи налоговых поступлений в бюджет.  

Что касается налоговых рисков - это возможность наступления события, в результате 
которого организация, принявшая определенное решение в сфере налогообложения, может 
упустить возможную выгоду, понести дополнительные убытки.  

Организации, идущие на налоговые риски могут неправильно истолковать тот или иной 
закон, в результате чего могут навлечь на себя штрафы, пени, а возможно и уголовную от-
ветственность.  

При этом А.Н. Костюков и К.В. Маслов считают, что для того чтобы добиться конечно-
го результата, необходимо четко сформулировать основные шаги управления налоговыми 
рисками [6, с. 119].  

А.А. Баженов выделяет этапы преодоления налоговых рисков. На первом этапе необхо-
димо изучить и проанализировать действующее законодательство. На следующем этапе про-
изводится комплексное изучение вероятности наступления риска и его характер. По результа-
там оценки риска организация принимает конкретные меры реагирования (принятие, предот-
вращение, перенос, снижение риска). В конечном итоге предприятие проводит сбор информа-
ции по динамике рисков и осуществлению мероприятий по управлению ими [2, с. 85].  

Отметим, что обладание полной информацией и умение ею пользоваться позволяет 
сделать более точный прогноз о наступлении возможных последствий. Несмотря на различ-
ные методы устранения налоговых рисков, главным фактором их минимизации выступит 
гармонизация между интересами государства и налогоплательщика, которая осуществится 
путем дальнейшего совершенствования налогового законодательства. Следует также пред-
положить, что эффективным инструментом снижения и ликвидации налогового риска дол-
жен стать мониторинг налоговых ошибок, предполагающий их выявление и своевременное 
устранение.  

Любое налоговое планирование связано с определенными рисками. Налоговые органы 
зачастую не поощряют действия организаций, занижающих налоговую нагрузку, даже если 
занижение никак не противоречит закону, так как известно, что целью налоговых органов 
является обеспечение максимальных поступлений в государственный бюджет. Такая ситуа-
ция обостряется тем, что в действующем законодательстве не всегда обозначены четкие кри-
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терии, разграничивающие правомерное и неправомерное занижение налоговой базы, чем 
пользуются организации, готовые пойти на налоговые риски. 

По мнению Р.К. Шакирова и Д. Васенева угроза налоговой безопасности - это совокуп-
ность условий и факторов, влияние которых вызываетнарушение стабильности развития 
налоговой системы и еѐ устоявшейся структуры [7, с. 282].  

Основные факторы возникновения угроз налоговой безопасности представлены в таб-
лице. 

 

Основные факторы возникновения угроз налоговой безопасности 
 

Основные факторы возникновения угроз налоговой безопасности 
Экономические 

- снижение налоговой способно-
сти субъектов налогообложения;  
- снижение объемов производства;  
- сжатие доходного потенциала;  
- чрезмерная налоговая нагрузка;  
- ухудшение финансового состоя-
ния населения и бизнеса;  
- вывоз капитала  

Институциональные 
- несогласованность  
действующего  
законодательства;  
- нестабильность и несовершен-
ство налогового  
законодательства;  
- несовершенство процесса 
оценки имущества как объекта 
налогообложения;  
- возможность двойного толко-
вания законодательных норм;  
- несовершенство механизмов 
налогообложения  

Организационно-
технологические 

- несовершенство методов  
и форм налогового контроля;  
- несогласованность действий 
органов власти государства;  
- отсутствие кооперации орга-
нов власти регионов в регули-
ровании налогов;  
- тенденции криминализации 
экономики  

 

Р.К. Шакиров в своем исследование отметил, что ежегодно российский бюджет недо-
получает по исследованиям экспертов от 25 до 35 % бюджетных средств в результате укло-
нения налогоплательщиков от уплаты налогов. По информации налоговых органов, только 
18 % всех экономических субъектов, которые функционируют в РФ, полностью и в срок 
уплачивают налоговые обязательства, 50 % - делают платежи периодически, а 32 % вообще 
не платят их [7, с. 160].  

На сегодняшний день, исходя из официальных статистических данных, доля неупла-
ченного налога на прибыль организации в общей задолженности по федеральным налогам 
составляет 22,15 % - 114 045 270 тыс. руб., а задолженность, доначисленная по результатам 
камеральных и выездных налоговых проверок по тому же налогу составила 28,2 %.  

Таким образом, мы видим, что в 2017 году организации незаконно недоначисляли по-
чти 30 процентов налогов, что свидетельствует или о целенаправленных рисках, на которые 
они пошли, или о неправильном налоговом планировании. Подводя итоги, можно выделить 
некоторые рекомендации для повышения уровня налоговой безопасности:  

− регулярное отслеживание и сравнение уровня налоговой нагрузки;  
− эффективный налоговый менеджмент и планирование;  
− оценка возможных налоговых рисков;  
− строгое соблюдение налогового законодательства.  
При этом необходимо комплексное решение рассмотренных проблем, которое может 

способствовать экономической безопасности страны и реальному развитию российского 
налогово-бюджетного федерализма. Налоговым и иным контролирующим органам, учитывая 
серьезность и опасность действий незаконных "оптимизаторов", необходимо объединить 
свои усилия для выявления фактов нарушения налогового законодательства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

И РЕВИЗИИ 
 

В статье раскрываются теоретические аспекты организации внутреннего контроля и проведе-
ния ревизии финансово-хозяйственной деятельности современного предприятия. Высказывается ав-
торская позиция в отношении интерпретации данных понятий и их роли в управлении экономиче-
ским субъектом. 

 

Ключевые слова: внутренний контроля, ревизия, экономическая безопасность предприятия. 
 
Функционирующая система внутреннего контроля является прямым признаком успеш-

ной работы предприятия. Однако присутствие системы внутреннего контроля в каждом 
предприятии не всегда эффективно обеспечивается. Так, например небольшие предприятия 
не всегда могут обеспечить себя достаточно квалифицированным персоналом в области ор-
ганизации внутреннего контроля, а так же этим предприятиям может не хватать материаль-
ных ресурсов для организации системы внутреннего контроля. На крупных предприятиях 
иначе, то есть имеют достаточно много материальных ресурсов для организации внутренне-
го контроля, а так же опытных, высококвалифицированных сотрудников, работающих в об-
ласти организации внутреннего контроля. Проблема кроется в другом, служба внутреннего 
контроля может быть плохо управляемая, и, как результат - понесенные затраты на органи-
зацию контроля не дадут желаемых результатов.  

Проблемам развития контроля в Российской Федерации свои труды посвятили многие 
Российские авторы, которые предлагают меры по внедрению и повышению эффективности 
контроля на предприятиях в связи с введением в действие федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете".  

Внутренний контроль - это процесс, который осуществляется органом управления эко-
номического субъекта, с целью получения информации о выполнении следующих задача: 
эффективности и рациональности деятельности; достоверности финансовой отчетности; со-
блюдение законодательства РФ и нормативных актов и другое, пишут Е.Н. Колесникова и 
Е.Н. Хромов [6].  

Функция контроля присуща управлению с момента образования экономического субъ-
екта. Орган управления предприятия разрабатывает систему внутреннего контроля для полу-
чения объективной информации о фактическом состоянии дел. 

Следует согласиться с точкой зрения Е.Н. Колесниковой, что система контроля позво-
ляет выявить отклонения от установленных требований к принимаемым управленческим 
решениям, выявить факторы и условия, которые могут негативно повлиять на выполнение 
этих решений, и самое важное это достижение поставленной цели [2].  



М.А. Мартыненко 
 

Сетевое издание    ISSN 2587-6791 16 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

Н 

А 

У 

К 

И 

Предприятия самостоятельно могут выбирать один из способов организации службы 
внутреннего контроля. Зависит это от поставленных целей и финансовых затрат, которые 
предприятие готово понести при создании данной службы. Эффективное осуществление 
контроля предполагает соблюдение системы основополагающих принципов как важнейших 
идей, составляющих структуру любой организации.  

Для понимания сущности контроля, наряду с основными принципами, важное значение 
имеет определение его целей и задач, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Задачи экономического контроля [4] 
 

Цель внутреннего контроля - это объективное изучение положения дел в определенных 
отраслях деятельности экономического субъекта и выявление отрицательно сказывающихся 
на предприятие факторов.  

Контроль осуществляется различными субъектами, как на межгосударственном уровне, 
так и в государстве, причем на всех уровнях управления, включая общественные институты, 
участников экономических отношений (корпорации) и отдельных физических лиц (граждан).  

Лытнёв Н.А. даёт понятие документальному контролю как исследование документов 
которое заключается в проверке законности и достоверности совершенных финансово-
хозяйственных операций по подлинным первичным документам за весь период, прошедший 
с начала проведения предыдущей ревизии, или за срок, установленный начальником, назна-
чившим ревизию [3].  

Под принципами контроля понимают основные исходные положения его организации и 
осуществления. Контролю присущи следующие принципы, представленные на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Классификация принципов внутреннего контроля 
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объективности   

Принцип  
системности   

Принцип  
научности   

Задачи контроля   

Укрепление  
законности и  

правопорядка,  
государственно 
й и финансовой  

дисциплины   

Обеспечение  
сохранности  

принадлежащего  
организации  
имущества,  

денежных средств  
и выявление  

фактов недостач,  
потерь и порчи   

Достижение  
целевого,  

экономного и  
рационального  
использования  
всех средств,  

находящихся в  
распоряжении  
организации   

Выявление и  
использование  
резервов роста  
и повышения  

эффективности  
производства   
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По мнению О.А. Соболевой, фактический контроль предполагает проверку контроли-
руемых объектов в натуре путем инвентаризации, осмотра материальных объектов, кон-
трольного завеса и так далее [5].  

Объект контроля - это предмет или явление, на который направлено внимание, воздей-
ствие.  

Предметом контроля являются: состояние и поведение объекта управления и контроля. 
Предметом контроля может быть деятельность организации и органов управления в целом и 
деятельность организации в отдельных сферах или по отдельным операциям.  

Под субъектом контроля следует понимать носителя практической деятельности по 
осуществлению контроля. Под субъектами контроля понимают те органы, организации, под-
разделения организации и лица, которые осуществляют функции контроля.  

Несмотря на различия в целях и пользователях информации, и внутренняя ревизия, и 
внутренний контроль имеют четкую взаимосвязь.  

Ревизия использует данные собранные системой внутреннего контроля, а система 
внутреннего контроля, в свою очередь, получает независимую оценку степени ее эффектив-
ности и надежности при проведении ревизии.  

В дополнение к вышеизложенному, внутренняя ревизия и внутренний контроль ис-
пользуют общие приемы и способы сбора данных, их анализа, а аналитические процедуры, 
имеют общую документацию и документ - акт (отчет) о результатах контроля и используют 
общую нормативную базу. Результат внутреннего контроля, и внутренней ревизии во мно-
гом зависит от того, кем осуществляется контроль (то есть от опыта проверяющего, его про-
фессионализма, квалификации, понимания особенностей экономического субъекта, незави-
симости и объективности в оценке деятельности предприятия).  

Подводя итог, то можно выделить следующее, что значение внутреннего контроля и 
ревизии в обеспечении нормального функционирования организации достаточно велико. 
Внутренний контроль является признаком успешной работы предприятия, но при условии 
его эффективного обеспечения. То есть хорошо организованный внутренний контроль - это 
часть успеха в деятельности предприятия в целом. Однако не стоит забывать про внутрен-
нюю ревизию, которая даёт оценку работоспособности и эффективности проведения внут-
реннего контроля, то есть ревизия использует систему внутреннего контроля, а система 
внутреннего контроля получает независимую оценку степени ее эффективности и надежно-
сти при проведении ревизии.  

Подводя итог можно сказать о том, что экономическая безопасность предприятия в об-
ласти учета, хранения и движения материально-производственных запасов может быть 
нарушена на любом этапе и участке движения данных запасов. Обычно для этого использу-
ются уязвимости и недостатки самой системы экономической безопасности, а также система 
учета материально-производственных запасов. Также стоит отметить, что при отсутствии, 
либо недостаточном внутреннем аудите нарушения в системе экономической безопасности 
могут тщательно маскироваться, таким образом обеспечивая возможность использования 
уязвимостей и недостатков, используемых ранее.  
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
В статье рассмотрены подходы различных авторов к определению понятия "управление риска-

ми коммерческих банков", методы, принципы управления рисками, процесс управления банковскими 
рисками. 

 

Ключевые слова: банк, риск, управление рисками, избежание риска, лимитирование, хеджирование.  
 
Надежность банковской системы служит основой успешности функционирования и 

развития всех хозяйствующих субъектов, существенной предпосылкой для обеспечения не-
обходимого роста и стабильности экономики. 

Практически все виды банковских операций подвержены определённым рискам. По-
этому проблемы управления рисками становятся сегодня актуальными для всех банков.  

При этом профессиональность управления банковскими рисками, оперативность иден-
тификации и учета всех факторов риска в повседневной деятельности приобретает первосте-
пенное значение.  

Политика управления рисками в банке должна включать в себя построение системы 
управления рисками, ее основные принципы и методы, которые используются в процессе 
управления активами и обязательствами, а также организацию работы структурных подраз-
делений, которые связаны с задачами управления рисками. 

Основными целями управления рисками как одной из составных частей управления 
банками являются:  

• функционирование стабильности развития банка и его подразделений в рамках стра-
тегии управления рисками и капиталом;  

• обеспечение защиты интереса вкладчиков, участников и акционеров банка и других лиц;  
• рост конкурентоспособности в результате единого понимания рисков на уровне банка 

и обеспечение планов и стратегии с учетом уровня принимаемых рисков, роста эффективно-
сти управления капиталом и повышения рыночной стоимости банка, сохранении устойчиво-
сти при расширении выбора предлагаемого продукта (внедрению более сложных продуктов) 
благодаря адекватности оценки и управления принимаемыми рисками;  

• повышение доверия инвесторов на основе создания прозрачности системы управле-
ния рисками банка [1]. 

Рассмотрим подходы различных авторов к определению понятия "управление рисками 
коммерческих банков". 

Так, Карпушин Е.С. считает, что "управление рисками коммерческих банков- это совокуп-
ность управленческой стратегии и приёмов финансового менеджмента в деятельности банка, т.е. 
управление рисками представляет собой часть финансового менеджмента банка" [2]. 

Такого же мнения придерживается и Филиппов Д.И., определяющий управление рис-
ками коммерческих банков как "систему оценки рисками, управления рисками и финансо-
выми отношениями в процессе ведения банковского бизнеса" [3]. 
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Полагаем, что управление банковскими рисками не следует рассматривать только как 
один из методов финансового менеджмента, и считаем, что подобные ограничения несколько 
не обосновано.  

По мнению Ю.И. Сниховского, управление банковскими рисками представляет собой 
процесс выявления уровней неопределенностей (отклонения прогнозируемых результатов), 
принятия и реализации решений, которые позволяют предотвращать или уменьшать отрица-
тельные воздействия на ожидаемый результат стохастических факторов и увеличивать дохо-
ды в неопределенной экономической ситуации [4]. 

Под управлением банковскими рисками понимается совокупность мероприятий, кото-
рые направлены на прогнозирование наступления рисковых событий и принятия мер по 
снижению степени рисков [5]. 

Управление банковскими рисками - это процессы, посредством которых банки иденти-
фицируют риски, проводят оценку их величины, осуществляют их мониторинг и контроли-
руют свои рисковые позиции, а также учитывают взаимосвязь между различными категори-
ями рисков [6]. 

Заслуживающим внимания, на наш взгляд, является определение, по которому управление 
банковскими рисками - это процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые 
минимизируют неблагоприятное влияние на банк, вызванных случайными событиями [7]. 

Считаем, что множественность трактовок понятия "управление рисками" порождает 
многообразие методов управления риском. 

Методы управления банковскими рисками могут быть распределены по этапам. И при 
этом применение того или иного метода на одних этапах управления рисками не запрещает 
применение этого же метода на других этапах. На рисунке представлен процесс управления 
банковскими рисками.  

 

 

Рис. Процесс управления банковскими рисками [8] 
 

1 этап - идентификация рисков. Методы идентификации: методы экспертных оценок 
(дельфийский метод, морфологический анализ, сценарный анализ, метод дерева решений, 
коэффициентный анализ и т. д.), метод непараметрической статистики.  

2 этап - оценка последствий наступления рисков. Методы оценки: дифференциальный, 
интегральный, логарифмический, индексный метод, метод простых чисел, корреляционный, 
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регрессионный анализ, дисперсионный, кластерный, факторный анализ, линейное, стохасти-
ческое программирование.  

3 этап - выбор стратегии. Методы выбора стратегии:  
• лимитирование, которое подразумевает как установление ограничения на величину 

риска, так и последующий контроль за их выполнением. Механизмы лимитирования рыноч-
ных рисков используются обычно по тем их видам, которые выходят за предел их допусти-
мого уровня, т.е. по финансовым операциям, которые будут осуществляться в зоне критиче-
ского или катастрофического риска;  

• избежание риска. Данное направление нейтрализации рыночных рисков является 
наиболее радикальным. Как правило, это направление заключается в разработке мероприя-
тий внутреннего характера, полностью исключающих конкретный вид рыночных рисков; 

• хеджирование (включая страхование), которое проводится путем осуществления со-
ответствующей операции с производными ценными бумагами;  

• диверсификация (включая распределение). Этот метод контроля риска на основе под-
бора активов, доходы по которым слабо коррелируют между собой. Механизмы диверсифи-
кации используются, прежде всего, для нейтрализации негативных финансовых последствий 
несистематических (специфических) видов рисков. В первую очередь, диверсификация поз-
воляет минимизировать портфельные риски. Принципы действия механизмов диверсифика-
ции основаны на разделении рисков, которые препятствуют их концентрации; 

• оптимизирование.  
4 этап - контроль. Методы контроля: метод делегирования полномочий и распределе-

ния ответственности, мониторинг, создание системы отчетности. [8]. 
Рассматривая вопрос системы управления рисками, нельзя не отметить первостепен-

ность необходимости применения эффективных принципов управления. В общем виде прин-
ципы управления можно определить как изначальные по отношению к процессу управления 
нормы, правила и закономерности, вытекающие из сущности и уровня развития банковского 
предпринимательства. 

К известным принципам управления рисками в сфере банковского предприниматель-
ства относят следующие: 

• принцип целостности; 
• принцип открытости; 
• принцип иерархичности построения; 
• принцип структуризации; 
• принцип системности; 
• принцип устойчивости; 
• принцип регламентированности; 
• принцип приоритетности; 
• принцип согласованности; 
• принцип адаптивности; 
• принцип информированности; 
• принцип беспрерывности; 
• принцип цикличности. [9] 
Первые пять указанных принципов следуют из необходимости системного подхода к 

управлению рисками и в сложении с остальными позиционируются как руководящая основа 
деятельности риск-менеджмента в деятельности банков. Но, необходимо помнить и об инте-
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грированном подходе к управлению рисками в банковской деятельности, который позволя-
ет учитывать все рискообразующие факторы, и обеспечивает наиболее эффективное управ-
ление рисками. Исходя из этого, к основным принципам, которые являются основными при 
организации и внедрении системы управления рисками в деятельности банков, относят 
следующие: 

• осознанность принятия рисков. Осознанность принятия того или иного вида риска яв-
ляется важным условием нейтрализации негативных последствий в процессе управления 
ими, потому что банки эффективны в случае, когда уровень принимаемых ими рисков доста-
точно разумен, контролируем и находится в пределах их финансовых возможностей; 

• возможность сокращения рисков. Сокращение рисков применяется, когда уровни 
риска находятся на допустимом уровне для банка, а воздействия на этот риск невозможны 
или экономически неэффективны. Сущность сокращения рисков состоит в снижении вероят-
ности или величины ожидаемых потерь; 

• возможность передачи рисков. Передачу рисков осуществляют с помощью страхова-
ния, через механизм хеджирования, путем контрактных оговорок и аутсорсинга; 

• возможность уклонения от риска. Уклонение от рисков - это отказ от данной деятель-
ности, бизнес-операций, принятие управленческих решений в случаях, которые характери-
зуются высокими рисками; 

• наличие утвержденной политики управления рисками. Политика управления рисками - 
это главный документ, в котором отражаются видение руководителями банка процесса 
управления рисками, представлена классификация рисков для данного банка, определены 
основные цели и задачи риск-менеджмента; 

• наличие положения об управлении конкретным банковским риском. В положении об 
управлении конкретным банковским риском описываются и регламентируются процессы 
управления конкретным риском, даётся определение специализированных терминов, опре-
делены цели положения; 

• наличие методик управления конкретным видом риска и регламента взаимодействия 
структурных подразделений. Методика по своей сути является более узким и конкретизиро-
ванным документом, как правило, регламентирующим использование одного или нескольких 
инструментов управлении риском. Основными назначениями различных регламентов явля-
ются определения взаимодействия структурных подразделений банка в процессе управления 
риском; 

• присутствие в структуре банка органа, который ответственен за выработку и утвер-
ждение стратегического плана, принятие стратегического управленческого решения, рас-
смотрения и утверждения документов собственной нормативной базы с учетом управления 
риском; 

• присутствие в структуре банка подразделения риск-менеджмента. Главной задачей 
такого подразделения остается обеспечение надлежащего прохождения всех этапов процесса 
управления рисками на основе создания и применения соответствующей внутренней норма-
тивной базы, принятия тактического и оперативного управленческого решения; 

• информативность - насыщение системы управления рисками достоверной информа-
цией, обмен информацией между звеньями системы и внешней средой; 

• эффективность системы. Затраты на формирование и содержание системы управле-
ния рисками не должны превышать сумму эффекта от ее функционирования, включая и 
предотвращенные потери. [10] 
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Представленные принципы заслуживают внимания, так как они являются основопола-
гающими при организации системы управления банковскими рисками, что является одним 
из элементов интегрированного риск-менеджмента в банковской деятельности. 

Таким образом, эффективная система управления банковскими рисками должна быть 
построена так, чтобы уметь использовать все имеющиеся возможности для достижения по-
ставленных целей по повышению доходности и расширению бизнеса, постоянному отслежи-
ванию и контролю уровня рисков с целью минимизировать и ограничить потери, которые 
могут возникать в результате функционирования банка. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АПК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Развитие экономики страны, ее национальная безопасность, жизненный уровень населения во 
многом зависят от состояния агропромышленного комплекса. Хотя и был принят ряд мер по улучше-
нию экономических условий функционирования предприятий и организаций АПК, пока еще не уда-
лось обеспечить его устойчивое и динамичное развитие, отвечающее поставленной задаче ускорения 
темпов роста экономики - многие проблемы продолжают оставаться нерешенными.  

 

Ключевые слова: стратегия, АПК, развитие, продовольственная безопасность. 
 
Основой продовольственной избирательно безопасности страны ефедеральной является сфер эффективное функциони-

рование обеспече агропромышленного комплекса, а именно ыиностранных отраслей метод народного хозяйства развитых, которые 
несут втакого ответственность товаро за производство, переработку и бюджетным доведение сельскохозяйственной про-
дукции до итребований потребителя иерархи. Наиболее важным явной условием решения празвивать проблемы тем обеспечения 

привели населения продовольствием − сбалансированное хсоциальной развитие прочи всех звеньев товарных АПК России.  
В России россиян за годы реформ бмикр существенно потре сократились инвестиции в разнообразных агропромышленный 

комплекс, что отразилось и на ниных материально-технической больши базе. Это привело совокупность к сокращению 
комбайнов и етаким тракторов настояще в сельскохозяйственных организациях выдаче страны. Произошла так назы-
ваемая " еконкурентной техническая формировани деградация" производства продуктов. Научно-технический прогресс ядругими является населени 
единственной реальной основе основой эффективных социально-экономических мважно преобразований зате 
как на макроуровне, так и на микр принятыео, подтверждающаяся на мировом хсправиться опыте прочи. Однако в России 
реализации недооценивают научную и внедренческую мнашей сферу таки агропромышленного комплекса условий, что, к со-
жалению, приводит к йрегулирование полному научно застою развитии приводит науки и техники, теряется тподорожанию авторитет означае аграр-
ной науки представляется, существенно янаучной замедляетс  темп научно-технического научном прогресса проблем в отраслях 

оагропромышленного ольк комплекса [1].  
Государственное регулирование в современной действительности выражается в про-

грамме Правительства Российской Федерации по импортозамещению до 2020 года, которая 
была подвержена корректированию в результате введения санкций против Российской Феде-
рации. Вопросы и проблемы агропромышленного комплекса являются центральными в дан-
ной программе, так как эффективные результаты работы именно сельского хозяйства могут 
обеспечить продовольственную безопасность страны, дать толчок в развитии как крупного, 
так среднего и мелкого фермерства. Задачи минимизации импорта сельскохозяйственных 
товаров были поставлены государством еще в 2010 году и заключались в медленном заме-
щении импортного товара на рынке, но в условиях введения санкций, данные перспективы 
были изменены, так как образовавшаяся брешь в рынке позволила занять данное место оте-
чественным производителям. Результатом данной политики должно стать самообеспечение 
ключевыми продуктами на 80-95 % к 2020 году [2].  

В ходе исследования, мы выделили основные направления для решения проблем в сфе-
ре АПК: разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов регу-
лирования предпринимательских структур АПК, создание модели системы экономических 
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отношений агропромышленных предпринимательских структур как основы социально-
экономического развития региона, и поддержание спроса на новую технику путем формиро-
вания собственной базы отечественного сельскохозяйственного машиностроения[3]. 

Проведя исследование в области государственного регулирования агропромышленного 
комплекса России, можно сделать вывод, что в результате работы предложенных программ 
наметились положительные тенденции в функционировании агропромышленного комплекса. 
Россия вступила в последний этап реформирования агропромышленного комплекса - всту-
пила в ВТО, но в то же время, в условиях современного внешнеполитического положения 
страны, а именно в условиях введения санкций, Россия вынуждена выйти на новый этап. Ко-
нечным итогом данного этапа, по нашему мнению, должно являться замещение импортных 
товаров отечественными производителями, и в первую очередь это относится к сельскому 
хозяйству, так как, имея необходимую продовольственную базу, Россия сможет достичь 
наиболее полного самообеспечения, что будет являться показателем торговой и социальной 
безопасности нашей страны.  
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN APK  
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

 
The development of the country's economy, its national security, and the standard of living of 

the population largely depend on the state of the agro-industrial complex. Although a number of 
measures have been taken to improve the economic conditions for the functioning of enterprises and 
organizations of the agroindustrial complex, it has not yet been possible to ensure its stable and dy-
namic development, which meets the stated goal of accelerating economic growth - many problems 
remain unresolved. 
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В настоящей статье рассматриваются условия перспективного развития авиационного предпри-

ятия при трансформации внешней среды под влиянием комплекса факторов, среди которых выделе-
ны факторы, благоприятствующие позитивной динамике, и барьеров, препятствующих восходящим 
тенденциям перспективного развития. 
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среда, возможность, угрозы. 

 
Перспективное развитие промышленного предприятия во многом зависит от состояния 

и тенденции развития внешней среды. Понятие внешней среды по отношению к любому хо-
зяйствующему субъекту - многоаспектное явление, зависящее от различных условий. Клю-
чевыми из них являются: 

• отраслевая принадлежность предприятия и его вид деятельности, которые существен-
ным образом зависят от конкурентоспособности соответствующей отрасли Российской про-
мышленности на моровом рынке; 

• структура предприятия и состав подразделений, который может включать закончен-
ный цикл производства - конструкторскую подготовку, технологическую подготовку, произ-
водственные подразделения, сбытовые подразделения или только производственные подраз-
деления; 

• государственная политика преобразования отрасли, т.е. включение перспективных 
планов трансформации в соответствующие государственные программы и проекты. 

Потенциал развития российских предприятий существенным образом определяется 
конкурентоспособностью отраслевой принадлежности, структурой производственного цик-
ла, что влияет на положение конечной продукции на рынках сбыта, а также государственной 
политикой в отношении определенного вида деятельности. Таким образом, внешняя среда 
зависит от позиционирования самой отрасли, включения отдельных структурных подразде-
лений в состав сложного предприятия и наличия политической воли у экономической элиты 
страны, государственной поддержки определенного вида промышленной деятельности. 

Авиационная промышленность России в настоящий момент находится в стадии пози-
тивного преобразования. Для обеспечения восходящей динамики необходимо решить не-
сколько проблем стратегического позиционирования конечной продукции: 

• сориентировать продукцию отрасли на определенные рынки сбыта (внутренний, ми-
ровой с указанием конкретных регионов мира); 

• установить конкурентные преимущества продукции по отношению к зарубежным 
производителям и целевые сегменты рынков сбыта; 

• наметить рыночные ниши, куда возможно продвижение продукции отечественного 
авиапрома. 
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Авиационная промышленность является наукоемкой отраслью, для развития которой 
необходимо обеспечение задела конструкторских, технологических, организационных новов-
ведений. Для того, чтобы обеспечить определенную продолжительность жизненного цикла 
гражданской авиатехники необходимо создавать и осваивать инновационные модели лета-
тельных аппаратов на уровне мировых образцов. В современных условиях развития авиапрома 
главной проблемой является как раз ограниченность конструкторского потенциала отрасли. 
Это соответственно выступает главной угрозой стратегического развития авиастроения.  

Отраслевые особенности реализации продукции авиастроительных предприятий опре-
деляются необходимостью обеспечения значительных объемов сбыта, что не подтверждается 
емкостью внутреннего российского рынка гражданской авиатехники, а значит и в будущем 
не гарантирует рентабельных объемов продаж.  

Альтернативой может быть выход Российского авиастроения на мировой рынок. 
В этом случае гражданское авиастроение в России может развиваться с ориентацией на 

специфические природно-тематические, экономико - географические и социально-
экономические условия страны, что будет содействовать увеличению доли авиастроения ва-
лового внутреннего продукта страны, и тем самым улучшению качества экономического ро-
ста как высокотехнологичного сектора, являющегося мультипликатором повышения научно-
технологического потенциала страны. 

В настоящее время в России реализуется "Государственная программа РФ "Развитие 
авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"", в которую заложены расходы на экс-
порт продукции отрасли самолетостроения порядка 13 млрд. долл.. 

Вместе с тем, с достаточной степенью достоверности, еще не установлен объем выпус-
ка продукции, не определены сегменты рынка, а также модельные ряды авиатехники, кото-
рые должны учитывать сетевые производственные структуры и степень международной ко-
операции страны. 

Ключевыми вызовами стратегического развития авиапрома России, в частности граж-
данского самолетостроения, в настоящий момент признаны: 

• низкая эффективность действующей модели отрасли, где не отработаны цепочки от 
развития фундаментальных научных исследований до сбыта готовой продукции; 

• недостаточная емкость внутреннего рынка гражданской авиации, зависящая от отно-
сительно дешевой зарубежной продукции с одной стороны, и низкой платежеспособности 
потребителей авиаперевозок с другой стороны; 

• ограниченность государственных финансовых ресурсов, направляемых на развитие 
фундаментальных и прикладных исследований, а, следовательно, угроза технологического 
отставания отрасли от международных стандартов; 

• отсутствие государственной системы поддержки развития кадрового потенциала отрасли.  
На мировом рынке финальной продукции авиапромышленности доля России составля-

ет в самолетостроении около 1 %, вертолетостроении - около 3 %. Российское гражданское 
авиастроение испытывает трудности обеспечения конкурентоспособности продукции не 
только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Объединенная авиастроительная корпорация 
(ОАО "ОАК") реализует программу развития авиационной промышленности, включающую 
подпрограмму" Самолетостроение", в соответствии с которой намечен выпуск современных 
авиалайнеров, рассчитанных на эксплуатацию на внутреннем российском рынке. В соответ-
ствии с прогнозом ОАО "ОАК" ожидается увеличение спроса на новые пассажирские само-
леты на период до 2036 года. При этом среднегодовой темп прироста авиаперевозок составит 
4,5 %, что обеспечит увеличение пассажирооборота до 17,1 трил пас.-км. Пассажирооборот 
российских авиакомпаний по прогнозу к 2036 г. может возрасти в 2,5 раза и достичь 4,1 % 
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прироста в год. Можно сделать вывод, что российские компании должны получить за 20 лет 
около 1200 новых авиалайнеров. Т.е. можно отметить, что оптимистичный прогноз увеличе-
ния емкости рынка продукции гражданского авиастроения должен быть подтвержден воз-
можностями авиастроителей выпускать современные летательные аппараты. 

Таким образом, внешняя среда авиастроительного предприятия в России в настоящее 
время характеризуется комплексом возможностей: 

• растущим спросом на авиаперевозки; 
• увеличением потребностей авиаперевозчиков в новых летательных аппаратах; 
• существованием государственных программ, позиционирующих восходящие тренды 

развития авиапрома; 
• наличием намерений государственного руководства по сохранению и инновационно-

му развитию гражданского авиастроения. 
Одновременно следует указать на сформировавшиеся в постсоветском пространстве 

угрозы позитивного стратегического развития отрасли: 
• старение конструкторского потенциала отрасли, некоторым моделям авиалайнера бо-

лее 30 лет;  
• невосполнимые потери в производственно-технологическом потенциале авиапрома; 
• утрата престижа отечественного авиапрома на внутреннем и внешнем рынках; 
• ограниченность бюджетных источников финансирования отрасли. 
Учесть возможности развития и преодолеть угрозы стратегической трансформации от-

расли предполагается с реализацией стратегии развития авиапрома до 2030 года. 
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- отпуск на нужды производства и непроизводственные затраты; 
- продажа (выбытие) и другие. 
Экономическая безопасность - это состояние защищенности экономических интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на фундамен-
тальных принципах экономической безопасности, а именно независимости, эффективности и 
конкурентоспособности экономики страны [4].  

Экономическая безопасность - понимается совокупность условий и факторов, характе-
ризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость ее развития, степень 
ее независимости и интеграции с экономикой Российской Федерации:  

1. возможности проводить собственную экономическую политику в рамках Российской 
Федерации;  

2. способности адекватно реагировать на резкие геополитические изменения в Россий-
ской Федерации;  

3. способности самостоятельно осуществлять крупные экономические мероприятия по 
неотложным социальным ситуациям на территории, связанным с локальными экономиче-
скими ошибками на федеральном уровне;  

4. возможности стабильно поддерживать соответствие действующих на территории 
экономических нормативов общепринятым в мировой практике, что позволило бы сохранить 
достойный уровень жизни населения [7].  

Экономической безопасностью предприятия - состояние юридических, производствен-
ных отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при 
которых обеспечивается надежность и стабильность функционирования, финансово-
коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [8].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что такая категория как "экономическая без-
опасность" очень многогранна, комплексна и динамична. Содержание данного понятия по-
стоянно дополняется и усложняется на основе реформации производственных сил, научно-
технического прогресса общества, появления крупных конгломератов предприятий. Выше-
указанную категорию необходимо рассматривать как непосредственно к отраслям промыш-
ленности, регионам, странам, международным агломерациям, так и в отношении конкретных 
отдельно взятых хозяйствующих субъектов.  

Считаем, что в наибольшей мере соответствует современному уровня развития россий-
ской экономики такое понимание экономической безопасности как "состояния предприятия, 
при котором обеспечивается его финансовое равновесие, стабильность функционирования и 
регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных задач и целей, спо-
собность к дальнейшему совершенствованию и развитию", в чем мы согласны с точкой зре-
ния Н.В. Матвеева.  

Стоит отметить что для большинства предприятий во всех секторах экономики дея-
тельность по управлению одинакова.  

Однако специфика деятельности предприятий влияет на выбор управленческих дей-
ствий и определяет качественные особенности управленческой информации.  

Как следует из трудов Е.Н. Колесниковой, материально-производственные запасы вы-
ступают уже не только в качестве важнейших объектов бухгалтерского учета, но и информа-
ция об их стоимости наличии и движения, что является главенствующим в системе инфор-
мационных потоков производственного предприятия [6].  

Соответственно, их подверженность угрозам экономической безопасности велика .  
Для анализа возможных угроз экономической безопасности разделим финансово - хо-

зяйственную деятельность предприятия на следующие блоки, представленные на рисунке 1.  
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Приобретение материально- производственных запасов 

Реализация и расчеты с поставщиками и покупателями материально- 
производственных запасов 

Расчеты по налогам, налоговая оптимизация 

Оборот материально- производственных запасов внутри предприятия 

Финансовые операции (кредиты, займы, ценные бумаги, прочие  
операции) 

Расчеты по оплате труда 

Услуги 

 
 

Рис. 1. Классификация взаимосвязанных блоков финансово- хозяйственной деятельности  
предприятия 

 

Угрозы экономической безопасности предприятию могут возникнуть на всех этапах 
движения материальных ценностей. Таким образом предприятие закупает на рынке ресурсы 
(сырье, материалы, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, работы, другие услуги сторон-
них организаций), применяет их для производства готовой продукции, проведении работ, 
оказании услуг, которые в дальнейшем реализуются на рынке.  

При хранении, характер угроз экономической безопасности предприятия дифференци-
руется в зависимости от мест нахождения ценностей. Материально-производственные запа-
сы могут быть на нижеперечисленных объектах предприятия:  

- в складских помещения предприятия (хранение МПЗ);  
- на производственных площадках и точках реализации;  
- в пути (транспортировка), на складах и в зоне погрузки-разгрузки сторинговых фирм.  
Условные этапы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанные с 

оборотом материально-производственных запасов, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Этапы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанные  

с оборотом материально-производственных запасов 
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Проведем анализ наиболее известных схем нанесения экономического ущерба пред-
приятию в разрезе определенных периодов времени. Предположим, что нанесение ущерба и 
приобретение выгоды может быть осуществлено по нескольким вариантам схем, оптимиза-
ция которых происходит с учетом нижеперечисленных основных факторов:  

- предполагаемая прибыльности схемы и оценка ее выходной целесообразности;  
- наличия имеющих полномочия в сфере оборота МПЗ важных для схемы соучастников;  
- простоты использования схемы;  
- оценка вероятности раскрытия схемы.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
- финансовый ущерб предприятию может быть нанесен любым его работником (груп-

пой работников) в определенном месте проведения финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, на определённом этапе производственного процесса, либо в ходе реализации 
коммерческой деятельности предприятия, а также контрагентом предприятия;  

- для нанесения финансового ущерба предприятию необходимо задействовать недостатки 
организационной структуры предприятия, создание схем противоправной деятельности;  

Подводя итог можно сказать о том, что экономическая безопасность предприятия в об-
ласти учета, хранения и движения материально-производственных запасов может быть 
нарушена на любом этапе и участке движения данных запасов. Обычно для этого использу-
ются уязвимости и недостатки самой системы экономической безопасности, а также система 
учета материально-производственных запасов. Также стоит отметить, что при отсутствии, 
либо недостаточном внутреннем аудите нарушения в системе экономической безопасности 
могут тщательно маскироваться, таким образом обеспечивая возможность использования 
уязвимостей и недостатков, используемых ранее.  
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В статье рассмотрены современные подходы к пониманию термина цифровая экономики, опре-
делены преимущества ее развития для государственных, предпринимательских структур и физиче-
ских лиц. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, развитие, взаимодействие, информатизация общества, 
преимущества цифровизации экономики. 

 
В связи с произошедшими качественными изменениями в обществе и экономике во-

просы цифровизации экономики приобрели особое значение. Цифровые технологии и плат-
формы ориентированы как на государственные учреждения, так и на коммерческие предпри-
ятия, могут активно использоваться гражданами и позволяют сокращать трансакционные из-
держки взаимодействия, во все больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с 
хозяйствующими объектами и государственными структурами. 

В конце двадцатого века стали появляться первые понятия и концепции современной 
цифровой экономики. В 1995 году Н.Негропонте использовал метафору о переходе от обра-
ботки атомов, составляющих материю физических веществ, к обработке битов, составляю-
щих материю программных кодов. [2, с. 100]. 

Вопросы сущности цифровой экономики широко исследуются в трудах современных 
отечественных ученых, среди которых необходимо выделить работы В.В. Иванова, Р.В. Ме-
щерякова, А.А. Энговатовой и др. В работах данных авторов можно выделить следующие 
подходы: 

1) цифровая экономика- виртуальная среда, дополняющая реальность; 
2) цифровая экономика - это экономика, основанная на цифровых технологиях (цифро-

вые товары и услуги); 
3) цифровая экономика - это хозяйственная деятельность с использованием цифровых 

технологий; 
4) цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.  
На основании рассмотренного выше отметим, что цифровой экономикой можно охва-

тить все, что поддается формализации. 
В современных условиях хозяйствования производство становится все более наукоем-

ким и инновационным, информационная индустрия начинает занимать лидирующие позиции 
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в экономике. При этом развитие информационного рынка опирается главным образом на 
информационную цифровую экономику. 

Снижение стоимости и тем самым повышение доступности аппаратного и программно-
го обеспечение, распространение сетевых технологий является ключевым фактором и одним 
из основных условий, обеспечивающих возможность и стимулирующих информатизацию 
общества. Значительное влияние на динамичное развитие информационного рынка оказал 
интенсивный рост бизнеса по разработке программных продуктов [4, с. 18]. 

Важным преимуществом цифровой экономики перед нецифровой, с характерным для 
нее материальным товарно-денежным обменом, является то, что, что потребитель может по-
лучить необходимые ему услуги или товар почти мгновенно. Понятие доставки, и определя-
емых ею дополнительных затрат на логистику, хранение, нивелируется. 

Кроме того, определяя преимущество электронных товаров, необходимо отметить их 
неисчерпаемость. Они, как правило, размещаются в интернет-магазинах и такая характери-
стика как ограниченностьпо количеству к ним неприменима [1, с.17]. 

В последние годы концепция электронной экономики стала выходить за рамки коммерче-
ских аспектов. Сегодня данный вид экономических отношений включает в себя также использо-
вание виртуальных процессов в рамках деятельности крупных компаний и корпораций, соци-
альных сфер жизнедеятельности населения стран, а также внедрение данных процессов во внут-
реннюю работу правительственных организаций, структур и ведомств [3, с. 153]. 

Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена иде-
ями и опытом. Интернет-площадки способствуют взаимодействию и поиску инвесторов, со-
зданию бизнеса, облегчают подбор сотрудников, партнеров, упрощают поиск необходимых 
поставщиков и покупателей (рынков сбыта). Цифровые технологии показали свою эффек-
тивность в обмене знаниями, подготовке (повышении, переобучении) кадров, реализации 
различных социальных проектов. Применение цифровых технологий в государственном сек-
торе экономики выступает как средство уменьшения расходов, обеспечивающее при этом 
более эффективное оказание услуг гражданам и бизнесу, а также являющееся частью усилий 
Правительства по сохранению окружающей среды. Таким образом, формирование цифровой 
экономики на сегодняшний день является вопросом национальной безопасности и независи-
мости. 
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• связь это наличие взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-
нибудь; 

• системообразующий фактор это существенное обстоятельство, создающее и поддер-
живающее целостность, устойчивость и неповторимость системы. 

Усвоение перечисленных и некоторых других понятий позволяет офицерам систематиче-
ски выстраивать свою мыслительную или практическую деятельность при организации процес-
са патриотического воспитания, более адекватно выбирать способы познания и управления си-
стемными явлениями и процессами. Не случайно тридцать лет назад известный ученый-педагог 
Ф.Ф. Королев предложил обогатить педагогическую терминологию понятиями системного под-
хода для использования их как инструментов мыслительной деятельности в открытии и позна-
нии неизвестных и слабоизученных сторон педагогических явлений и процессов. 

В современной литературе системный подход чаще всего рассматривается как направ-
ление методологии социально-научного познания и социальной практики, где в основе лежат 
исследование объектов как целостных систем[3]. Данный подход требует изучать реальность 
как сложную совокупность явлений[4, с.33]. По мнению Э.Г. Гдина "системный подход яв-
ляется адекватным исследовательским подходом при исследовании не любых объектов, про-
извольно называемыми системами, а лишь таких объектов, которые представляют собой ор-
ганичное целое"[4, с.34]. Полагаем, что в данной работе уместно рассматривать процесс пат-
риотического воспитания как систему, поскольку его компоненты представляют собой еди-
ное целое, взаимосвязанное через достижение единой цели и выполняемые функции по фор-
мированию патриотической личности. 

Под системой патриотического воспитания военнослужащих проходящих военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации в данной работе мы будем 
понимать систему государственных органов, ведомств и структур, учреждений системы обра-
зования и воспитания, общественных организаций, их деятельность по формированию у воен-
нослужащих-контрактников патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов государства. 

 

 
 

Рис. Система патриотического воспитания 
 

Система патриотического воспитания военнослужащих, по нашему мнению, включает в себя: 
1) Социальные институты: государство, система образования и воспитания, военный 

институт, воинская часть; 
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2) Социальные организации и учреждения (культурные, образовательные и спортивно-
досуговые объекты, творческие клубы, кружки и секции); 

3) Деятельность перечисленных организации и учреждения по формированию патрио-
тической личности и поведения военнослужащих, то есть собственно работу с использовани-
ем различных форм, методов воспитания; 

4) Систему обеспечения процесса патриотического воспитания: кадровое, социально-
психологическое, организационно-методическое, информационное. 

Схематично структура системы патриотического воспитания представлена на рисунке. 
Воспитание патриотической личности в соединениях, воинских частях и организациях 

Министерства обороны Российской Федерации реализуется через следующие направления 
воспитательной деятельности:  

• военно-патриотическое (формирование идей служения Отечеству); 
• историко-краеведческое (познание исторических корней); 
• экологическое (развитие экологической культуры); 
• спортивное (развитие спортивных качеств, воли к достижению победы); 
• здоровьесберегающее (формирование здорового образа жизни); 
• гражданско-правовое (привитие норм права, обязанностей как гражданина своей 

страны); 
• идейно-политическое (воспитание политической культуры, идейной стойкости и 

убежденности); 
• национально-культурное (воспитание духовности в духе национальных традиций). 
Выделенные направления патриотического воспитания представляют собой его содер-

жательную часть. Они представляют собой единую систему воспитательной работы и имеют 
целью формирование патриотически настроенной всесторонне развитой личности военно-
служащего проходящего военную службу по контракту. В совокупности данные направле-
ния патриотического воспитания способствуют формированию и развитию общепрофессио-
нальных, коммуникативных (социальных) и общекультурных компетенций. 

В завершении необходимо отметить, что системный подход в процессе патриотическо-
го воспитания предполагает выделение трех слоев воспитательного взаимодействия с лично-
стью военнослужащих проходящих военную службу по контракту. Первый слой - это воспи-
тательная система всего соединения (воинской части, организации), в рамках которой офи-
церский коллектив стремится упорядочить влияние всех факторов и структур на процесс со-
вершенствования и развития патриотической личности военнослужащего. Второй слой со-
ставляет воспитательное пространство кабинета (класса, казармы, общежития) где проходит 
наибольшее количество актов педагогического взаимодействия по патриотическому воспи-
танию. Третьим слоем является обеспечение индивидуальной траектории развития военно-
служащего или предоставлении возможности самосовершенствования как индивидуального 
военнослужащего так и всего подразделения.  

Следовательно в соединениях, воинских частях и организациях Министерства обороны 
Российской Федерации целесообразно вести работу по построению воспитательной системы, 
созданию воспитательных систем кабинетов, и формированию системы поддержки индиви-
дуального развития каждого военнослужащего проходящего военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 
В данной статье рассматриваются методические возможности использования наглядных 

средств обучения в процессе преподавания истории. В качестве примера представлена технологиче-
ская карта урока. 
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В содержании ФГОС ООП одним из важных принципов обучения можно выделить 

принцип наглядности. Наглядность образует зрительное восприятие информации, создавая 
представления, которые лежат в основе изучаемого курса истории. Вообще, наглядный мате-
риал является внешним помощником для ребенка, координатором его действий и возникает 
как опора для получения знаний. А наглядные методы обучения - это методы обучения, ко-
торые помогают усваивать материал в процессе обучения, при этом используя наглядные по-
собия и различные технические средства 

Принцип наглядности , берет свое начало из далекого прошлого. Многие ученые, педа-
гоги пытались развить это направление и внедрить его в учебный процесс.  

Я. А. Коменский (1592-1670) в "Великой дидактике" определял задачи и значение 
принципа наглядности следующим образом: " Если мы желаем привить учащимся истинное 
и прочное знание вещей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и чувствен-
ное доказательство. Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого тела, 
тот поймет и запомнит все вернее, чем если он прочитает обширнейшие объяснения, не ви-
дав всего этого своими глазами. Отсюда известное выражение: наблюдение собственными 
глазами заменяет собой доказательство" [1]. 

Поэтому можно предположить, что Я. А. Коменский считал незаменимым в учебном 
процессе применение реальных предметов, либо их копий и моделей. 

Принцип наглядности в обучении развивали многие ученые: Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци, Ф.А. Дистервег, М. В. Ломоносов, К.Д. Ушинский и другие. Например у И. Г. Песта-
лоцци (1746-1872) наглядность является одной из стадий процесса познания, т.е. наглядность-
это путь, которые ведет к развитию размышления и познавательных процессов ребенка" [5]. 

Русский ученый, поэт М. В. Ломоносов (1711-1765) позитивно относился к принципу 
наглядности и поддерживал его, применяя его у себя на лекциях, что, собственно, являлось 
нововведением для 18 века. 

Один из основоположников отечественной педагогики был К.Д. Ушинский (1824-1870) 
в своей деятельности большое внимание уделял наглядности . Обобщив труды Я. А. Комен-
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ского, И. Г. Песталоцци и других выдающихся педагогов, он рассматривал наглядность как 
важное условие, которое обеспечивает получение знаний и развитие логического мышления. 
Так же Константин Дмитриевич стремился показать ученикам связь между различными 
предметами наглядности. Для того чтобы дети могли видеть разницу, либо реальные связи, 
которые выражаются в сходстве предметов. 

В наше время активно применяется метод наглядности в процессе преподавания. Идеи 
принципа наглядности свое развитие получают в изучении условий применения наглядности 
в процессе педагогической практики. 

Применение на уроках принципа наглядности влияет на восприятие предметов и про-
цессов окружающего мира, формируется образ, отражающий объективную действитель-
ность. В ходе этого явления знания учеников анализируются и обобщаются в связи с постав-
ленными учебными задачами. К.Д.Ушинский говорил, что восприятие материала на слух-
трудное дело, которое требует от учеников внимания и внутренних волевых усилий. Потому 
что при плохой организации урока у учащихся могут возникнуть трудности с восприятием 
учебного материала.  

Например дети могут присутствовать на занятии, но думать о своем. Поэтому примене-
ние наглядных средств обучения помогает создать определенные представления об изучае-
мой теме. 

Принцип наглядности следует применять целенаправленно, не перегружая занятия 
большим количеством наглядных источников информации. Так как это будет являться поме-
хой для концентрации, либо вообще у учеников пропадет настрой на урок. Если преувеличи-
вать использованием наглядными средствами, то можно получить отрицательный результат: 
повредить усвоению знаний и развитию учащихся. 

К предметной наглядности, таким образом, принадлежат вещественные памятники 
прошлого, места исторических событий, произведения искусства, предметы быта прошлых 
времён и подлинные древности, которые являются музейной экспозицией. В данной класси-
фикации отражены наиболее оптимальные предметы, с помощью которых можно преподно-
сить материал учебной программы. 

Для того, чтобы разобраться более подробно в проблеме, нужно обратиться к источни-
ку наглядности. Проведение уроков истории в музее является одним из главных примеров 
наглядности в образовательном процессе. Ниже представлена технологическая карта урока, 
которая описывает урок-экскурсию для 6 класса в школьном краеведческом музее. 

 
Технологическая карта урока 

Предмет: история  
Класс: 6  
Тема урока: "Русский быт в прошлые эпохи" 
Тип урока: урок-экскурсия 
Цель урока:  
• Сформировать представление о исторической культуре русского народа;  
• Ознакомиться с бытом и предметами старины русского народа; 
• Создать атмосферу, которая обеспечивает развитие интереса к истории родного края. 
 
Задачи образовательные: 
• дать представление о культуре, быте, вещественных источниках Руси; 
• способствовать развитию творческого подходы к выполнению учебных заданий; 
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Задачи развивающие: 
• развитие аналитического мышления учащихся на материале сравнения или сопостав-

ления музейных источников; 
Задачи воспитательные: 
• воспитание гордости за свой народ, его исторический опыт; 
• формировать навыки и умения работать в коллективе. 
 
Планируемые результаты: 
1. Предметные: 
• получение представления о быте прошлых лет нашего государства; 
• понимание почему эти вещественные источники являются уникальными и хранятся 

в музее; 
• знание сходства и различия между разными предметам быта; 
• формирование представления о пространственном окружении человека прошлых веков. 
2. Личностные: 
• формировать познавательный интерес к изучению нового;  
• развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками в разных учебных ситуациях; 
• формирование чувства патриотизма. 
3. Метапредметные 
• способность к работе и взаимодействию в группе; 
• формирование умения работать с учебным и музейным материалом; 
• формировать познавательный интерес к изучению нового; 
• развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками в разных учебных ситуациях; 
• умение осуществлять поиск необходимой информации. 
 
Оборудование: материалы школьного музея, презентация, ноутбук, проектор, экран, 

доска, раздаточный материал. 
 

Ход урока 
 

№ Этап урока Задачи  
этапа 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Формируемые  
УУД и предмет- 

ные действия 
1 Организа-

ционный 
Включение 
обучаю-
щихся  
в деятель-
ность 
науроке 

Приветствие  
учеников. 
Проверка готовности 
к уроку. 

Приветствуют учителя. 
Проверяют свою го-
товность к уроку. 

Личностные: са-
моорганизация, 
самоконтроль. 
Регулятивные: 
способность ре-
гулировать свои 
действия, прогно-
зировать деятель-
ность на уроке. 

2 Актуализа-
ция знаний 

Целепола-
гание и по-
становка 
задач. 

Учитель помогает 
ученикам поставить 
проблему урока , с 
помощью наводящих 
вопросов, выведенных 
на слайд. 
1. Почему наш урок 
проходит в музее? 
2. Какие музеи  
бывают? 

Отвечают на вопросы 
заданные учителем. 
Ученики определяют 
тему урока, затем  
ставят цели. 

Личностные: 
осознание своих 
возможностей. 
Умение выстраи-
вать свою точку 
зрения 
Регулятивные: 
умение регулиро-
вать свои  
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№ Этап урока Задачи  
этапа 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Формируемые  
УУД и предмет- 

ные действия 
   3. Что вас окружает  

в музее? 
Из проблемы учитель 
помогает определить 
тему урока, цели. 

 действия, анали-
зировать и струк-
турировать ин-
формацию. 
Познавательные: 
Умение анализи-
ровать, сопостав-
лять факты. 

3 Усвоение 
новых зна-
ний 

В ходе дея-
тельности 
предоста-
вить учени-
кам кон-
кретное 
представ-
ление о те-
ме урока. 

Учитель проводит 
экскурсию в музее по 
основным вопросам: 
1. Год и причины об-
разования школьного 
краеведческого музея? 
2. Рассказ о основате-
ле музея. 
3. История о попол-
нении копилки мате-
риалов музея. 
4. История о предме-
тах быта музея. 

Дети слушают учителя, 
задают вопросы, кон-
спектируют. Участву-
ют в активном обсуж-
дении вопросов. 

Личностные: про-
явление интереса 
и активности в 
обсуждении во-
просов, установ-
ление личностно-
го смысла знания. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственную 
позицию, выраба-
тывать общее ре-
шение; сравни-
вать различные 
точки зрения, 
взаимодейство-
вать со сверстни-
ками. 
Познавательные: 
работать с 
наглядным источ-
ником информа-
ции, оценивать 
исторические со-
бытия. 

4 Практиче-
ская работа, 
закрепление 
полученных 
знаний 

Закрепле-
ние полу-
ченной ин-
формации 
на уроке. 
Работа  
в группах. 

Учитель делит детей 
на 3 группы, раздает 
детям раздаточный 
материал с заданиями. 
(см. Приложение №1. 
Контролирует дея-
тельность учеников, 
выступает в роли кон-
сультанта. 
Слушает выступление 
учеников. Корректи-
рует недочеты. 

Делятся по группам, 
выполняют задание. 
Предоставляют гото-
вый результат классу, 
объясняют свою пози-
цию. 

Личностные: ак-
тивность в выбо-
ре решения;  
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственную 
позицию, аргу-
ментировать ее, 
вырабатывать 
общее решение; 
сравнивать раз-
личные точки 
зрения, делать 
выбор; работать в 
группе, взаимо-
действовать со 
сверстниками. 
Познавательные: 
осуществлять по-
иск информации  
с использованием  

 



Современные исследования. 2018. № 7 (11) 
 

Сетевое издание    ISSN 2587-6791 45 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

Н 

А 

У 

К 

И 

№ Этап урока Задачи  
этапа 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Формируемые  
УУД и предмет- 

ные действия 
     материалов музея, 

структурировать 
вещественные 
материалы музея, 
выделять главное 
и второстепенное, 
выделять главное 
во время работы с 
исторической ин-
формацией. 

5. Рефлексия. 
Подведение 
итогов 

Формиро-
вание у де-
тей адек-
ватной са-
мооценки. 
Умение де-
лать вывод. 
Системати-
зировать 
полученные 
знания. 
Работа в 
группах 

Задает учащимся во-
просы о трудностях, 
которые у них возни-
кали во время урока: 
• Сегодня я узнал… 
• Было трудно… 
• Я понял что… 
• Урок для меня  
показался… 
• Для меня было  
открытием то, что… 
• Мне показалось 
важным… 
Учитель подводит 
устно итог урока сов-
местно с учениками. 
Отвечает на вопросы 
учеников. Озвучивает 
результат проделан-
ной работы ученика-
ми. Выносит главные 
выводы по теме урока 
на слайд. 

Отвечают на вопросы 
рефлексии. Слушают 
итог урока, совместно с 
учителем делают вы-
воды по теме урока и 
по проделанной работе. 
Задают вопросы. 

Личностные: 
формирование 
исторического 
образа прошлых 
эпох, 
формирование 
умения адекватно 
воспринимать се-
бя, определять 
результаты дея-
тельности; 
Регулятивные : 
осуществлять 
констатирующий 
контроль по ре-
зультату; адекват-
но оценивать пра-
вильность выпол-
нения действий, 
прогнозирование 
деятельности на 
этапе завершения 
урока. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственную 
позицию, аргу-
ментировать ее, 
делать выбор. 
Познавательные; 
осуществлять вы-
бор эффективного 
метода решения 
задачи; обобщать 
понятия. 

6 Домашнее 
задание 

 Учитель задает зада-
ние: 
• Разделиться в груп-
пы по три человека и 
приготовить доклад о 
предметах быта, кото-
рые содержатся  
в школьном музее. 

Записывают домашнее 
задание в дневники. 
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Приложение №1 
 
Группа 1: 
Ответьте на поставленные вопросы: 
1. Кто и почему является основателем музея? 
2. Нарисуйте наиболее понравившейся вам предмет быта, содержащийся в музее. Объ-

ясните принцип его работы. 
Группа 2:  
Ответьте на поставленные вопросы: 
1. Сформулируйте образ прошлых веков, исходя из просмотренных материалов. 
2. Нарисуйте наиболее понравившейся вам предмет быта, содержащийся в музее. Объ-

ясните принцип его работы. 
Группа 3:  
Ответьте на поставленные вопросы: 
1. С каким разделом музея вас познакомили? Что нового вы узнали? 
2. Нарисуйте наиболее понравившейся вам предмет быта, содержащийся в музее. Объ-

ясните принцип его работы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ: ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

В последнее десятилетие отчетливо видно, как контент сети Интернет наполняется информаци-
онными ресурсами, услугами и электронными административными регламентами, которые делают 
работу государственных структур более прозрачной и регламентированной и обеспечивают возмож-
ность гражданам получать государственные услуги заочно (частично или полностью). Это является 
безусловным плюсом в нашей повседневной жизни, однако, при этом возникают определенные про-
блемы. Они и возможныеспособыустранений возникающих неудобств описываются в данной статье. 

 

Ключевые слова: информационное общество, электронное правительство, электронные услуги. 
 
Одной из первых проблем, возникающих при переходе к информационному обществу, 

являются недостаточные, а местами откровенно слабые, знания населения об использовании 
соответствующих плюсов при использовании новых технологий, а также отсутствие четко 
определенных навыков их получения. В условиях быстро развивающегося информационного 
общества в Российской Федерации, к сожалению, сложилась ситуация, когда интересы граж-
дан - членов этого общества - недостаточно учитываются теми органами власти, которым 
поручено проводить и развивать в стране политику информатизации.  

Особенно невнимательно относятся к гражданам представители бизнеса информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), что, очевидно, непосредственно отражается в 
практических проектах создания элементов информационного общества, электронного госу-
дарства и электронной коммерции. 

Основную аудиторию российского сегмента информационного общества составляют 
жители крупных городов, лица с высоким уровнем образования.  

Напротив, социально незащищенные группы, граждане с низким уровнем доходов, ли-
ца старшего поколения, жители небольших населенных пунктов все более отдаляются от 
преимуществ, которые предоставляет единое информационное пространство [1]. 

Вторая, диаметрально противоположная проблема, - это зависимость молодежи от ин-
формационного потока. Подростки и молодые люди зачастую сталкиваются с тем, что нахо-
дят слишком много информации и, не будучи сведущим в этой или иной области, рискуют 
потеряться в ее потоке, воспользоваться бесполезной, в том числе рекламной информацией, а 
в некоторых случаях откровенной дезинформацией. Даже в случае, если человек располагает 
соответствующими знаниями, просмотреть весь массив предлагаемой информации и найти 
необходимые знания представляется весьма трудоемкой задачей.  
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Другими словами, старшее поколение не может найти, а младшее поколение находит 
слишком много лишней информации, в которой не всегда может разобраться. Таким обра-
зом, обе группы не могут воспользоваться в полной мере имеющейся в свободном доступе 
нужной информацией, в том числе, электронными государственными услугами и информа-
ционными ресурсами. 

Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков электронных коммуникаций - 
вот задачи, которые представляются важными на сегодняшний день. Ихрешению следует 
уделить пристальное внимание во всех регионах РФ.  

Недаром, важность социального аспекта информатизации была признана в европейских 
странах, население которых с малых лет обучается навыкам использования ИКТ в рамках 
национальных и международных программ. 

Для обсуждения механизмов решения описанных задач, а также иных вопросов по-
строения информационного общества в 2008 году создано Российское Агентство развития 
информационного общества (РАРИО). Цель организации - содействие развитию информа-
ционного общества и гражданских инициатив в среде пользователей информационных 
услуг, распространение "лучших практик" создания элементов информационного обще-
ства, повышение информационной грамотности и формирование информационной культу-
ры в обществе[1]. 

За время работы РАРИО было проведено множество мероприятий, популяризирующих 
способы комфортного существования граждан России в информационном обществе. Напри-
мер, была разработана методика обучения граждан пожилого возраста основным навыкам и 
принципам работы со средствами ИКТ и интернет-коммуникациями. Были проведены такие 
мероприятия, как, например, Ежегодная Всероссийская конференция "ГОСГРАНТ", Феде-
ральный конгресс по электронной демократии, Международный конкурс интернет-проектов 
"ЗОЛОТАЯ ПАУТИНА", а также объявлена и присуждена Национальная премия за вклад в 
развитие информационного общества в Российской Федерации и другие. 

Однако, среди этих мероприятий нет вовлечения в процесс школ, учреждений среднего 
специального и высшего профессионального образования. Без сомнений, в студенческой и 
преподавательской среде нашли бы положительный отклик семинары (пусть на факульта-
тивной основе), на которых можно будет выяснить, на каких сайтах можно найти полезную 
для себя информацию, как воспользоваться, узнать о своих правах и ответственности в рам-
ках государственных услуг и локальной деятельности учебного учреждения. Наработать 
определенный навык, чтобы сделать обращение к государственным электронным услугам 
стандартным процессом. Студенты, прослушавшие курс, смогут помочь людям старшего по-
коления разобраться в нелегких для них хитросплетениях электронных услуг и контента 
электронного правительства.  

Научно-исследовательская работа авторов статьи сейчас направлена на разработку и 
апробацию курса семинаров по данной тематике. 
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EMERGING PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS 

 
In the last decade, it is clear how the content of the Internet is filled with information re-

sources, services and electronic administrative regulations that make government agencies work 
more transparent and regulated and provide an opportunity for citizens to receive government ser-
vices in absentia (partially or completely). This is an absolute plus in our daily life, however, with 
this, there are certain problems. They and possible ways of eliminating the arising inconveniences 
are described in this article. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА  

"БИЛИНГВИЗМ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
 

В статье рассмотрены различные трактовки понятия "билингвизм", а также положения, играю-
щие роль при определении его значения. 

 

Ключевые слова: билингвизм, трактовка, определение, язык, способности. 
 
В связи с глобализацией, а также динамично развивающимся обществом, в современ-

ной науке актуальна проблема билингвизма (двуязычия). Изучение любого явления начина-
ется с его определения - билингвизм не исключение. 

Многие отечественные и зарубежные ученые занимаются изучением билингвизма, ко-
торый оказывает большую роль в жизни человека, общества и науки. Проанализировав тру-
ды о билингвизме У. Вайнрайха [3], В. Н. Ярцевой [10], В. Блумфилда [2], В. Ю. Розенцвейга 
[6] и других исследователей, рассмотрев литературу, касающуюся двуязычия, важно отме-
тить, что ученые трактуют билингвизм, исходя из различных критериев. Благодаря исследо-
ваниям отечественных и зарубежных ученых можно рассматривать двуязычие со многих 
сторон и в различных взаимосвязях. Стоит уделить внимание тому, что между учеными су-
ществуют разногласия в определении понятия "билингвизм". Наиболее обобщенно можно 
описать билингвизм как способность индивида одновременно владеть двумя языками. 

В науке спорят между собой две группы ученых, к которым постоянно добавляются 
новые исследователи. Предметом их разногласий в определении билингвизма является уро-
вень "совершенства" во владении языками. Первая точка зрения состоит в следующем - би-
лингвизм проявляется в одинаково совершенном владении обоими языками. Ее поддержи-
вают такие ученые, как В. А. Аврорин [1], К. Х. Ханазаров [9], Л. Блумфилд [2]. 

Согласно К. Х. Ханазарову, двуязычие проявляется в пользовании вторым языком так, 
чтобы полноценно общаться с обществом - носителями данного языка: главное не формиро-
вание мышления на втором языке, а речевая активность, в особенности в ситуациях речевого 
общения [9, с. 123].  

Вслед за В. А. Аврориным под билингвизмом стоит понимать свободное употребление 
в речи двух языков. Следовательно, двуязычным человека можно считать в том случае, когда 
его знания и владение вторым языком приравниваются к уровню владения родным [1, c. 51]. 
В. Ю. Розенцвейг также пишет, что двуязычие - это употребление двух языков в соотноше-
нии с ситуацией речевого общения, а также владение ими на высоком уровне [6, с. 10].  
Л. Блумфилд указывает на то, что двуязычие наступает, когда общение с использованием 
второго языка не мешает общению на родном языке, не способствует его утрате. Идея учено-
го заключается в следующем - двуязычие - это владение несколькими языками на одном 
уровне [2]. 
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Другая точка зрения, объединяющая группу ученых (А. А. Метлюк [5], Ф. П. Филин 
[8], В. Н. Ярцева [10], А. Е. Супрун [7]), состоит в том, что они считают невозможным со-
вершенное владение языка, включая родной. В связи с этим, двуязычные люди могут опери-
ровать вторым языком незначительно, то есть иметь с ним хотя бы малую связь.  

А. А. Метлюк в своих работах подчеркивает тот факт, что двуязычный человек может 
владеть языками на разных уровнях - от знания простейших основ и до свободного владения 
ими [5, с. 88]. Ф. П. Филин также отмечает, что совершенный билингвизм - редкое явление, 
именно поэтому не стоит придерживаться точных определений в описании билингвизма [8].  

В определении В. Н. Ярцевой двуязычие - сформировавшийся навык индивида общать-
ся на нескольких языках и владеть ими на разных уровнях [10, с. 5]. А. Е. Супрун, уделяя в 
своих трудах важнейшее место двуязычию, подчеркивает, что двуязычный человек может 
владеть вторым языком на уровне, отличающемся от уровня владения родным языком. Его 
исследования посвящены билингвизму разной выраженности [7, с. 7].  

Однако, стоит отметить, что трактовки, описанные выше, не могут быть "эталоном" к 
определению двуязычия. Не описаны точные критерии "совершенства" во владении языком - 
не ясно, какого уровня владения достаточно для билингвизма. К примеру, как ученым оце-
нивать билингва, который плохо владеет родным языком? Являются ли билингвизмом слу-
чаи, когда второй язык подавляет родной? Имеют ли люди с ограниченными возможностями 
здоровья способности к двуязычию? Касаемо этих и многих других вопросов у ученых воз-
никают споры, поэтому на них нет точного ответа в науке. 

У. Вайнрайх, известный теоретик, исследующий языковые контакты, пишет о билинг-
визме как о практике попеременного употребления двух языков, исходя из ситуации речево-
го взаимодействия. Исходя из этого, людей, владеющих данной способностью, целесообраз-
но называть двуязычными или билингвами [3, c. 22]. Трактовку У. Вайнрайха в науке счита-
ют классической, наиболее обобщенной, однако, если рассматривать данное определение с 
позиции уровня владения языком, то есть "совершенства", то можно заметить, что ученый не 
делает упор на данный критерий. Следовательно, данный факт позволяет считать трактовку 
несовершенной. Важно понять, что несовершенный - не значит плохой, наоборот, недостатки 
способствуют поиску новых трактовок и развитию науки. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно ввести теорию определения билингвизма, 
которую описывает Е. М. Верещагин. Билингв, согласно ученому, обладает первичной и вто-
ричной языковой системой [4]. Двуязычие проявляется в пользовании обеими системами. 
Особенностью трактовки Е. М. Верещагина является то, что он не использует "совершен-
ство" в качестве фактора, характеризующего двуязычие, а достаточно четко и точно опреде-
ляет границы билингвизма путем введения языковых систем. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что наличие большого количества определений 
двуязычия в науке позволяет рассмотреть данный вопрос с гораздо шире и глубже. Много-
численные трактовки, несомненно, помогают понять сущность билингвизма, однако, содер-
жат в себе неточности, так как рассмотрены только с одной стороны - с точки зрения совер-
шенства во владении языками. 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что билингвизм многогранен, он сдержит в себе 
множество нерешенных вопросов, в связи с чем и является проблемой, интересующей уче-
ных. Следовательно, целесообразно то, что проблемой двуязычия должны заниматься иссле-
дователи различных областей науки. Многообразные трактовки понятия "билингвизм" и ин-
терес к данной проблеме являются следствием активной деятельности институтов современ-
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ного государства в области обучения языкам, овладения языками и проведения исследова-
ний, посвященных языковым способностям.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В статье представлены особенности функционирования и характерные виды экономических 
преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрена роль бухгалтерских доку-
ментов и экономические методы выявления и раскрытия преступлений в отрасли. 

 
Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, криминогенность жилищно-

коммунального хозяйства, способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, методы обнаружения признаков экономических преступлений, методы исследования источ-
ников экономической информации. 

 
На современном этапе социально-экономического развития государства отрасль жи-

лищно-коммунального хозяйства является одной из главных в развитии населенных пунктов, 
провинциальных городов и мегаполисов в России, в обеспечении населения жизненно важ-
ными услугами, а промышленность - необходимой инженерной инфраструктурой. Жилищно-
коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) - это сложный многоотраслевой комплекс, в котором 
сконцентрированы большие ресурсы. Осуществляемое реформирование отрасли сопровож-
дается направлением государством на модернизацию ЖКХ значительного объема денежных 
средств, что обуславливает высокую ее криминогенность.  

Наиболее распространенными способами совершения преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности организаций и предприятий ЖКХ являются [3]: присвоение или растра-
та государственных денежных средств, выделяемых малоимущим гражданам в виде жилищ-
ных субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальных предприятий; хищение чужого иму-
щества, финансовых, материально-технических и иных ресурсов, совершаемых путем кражи; 
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального 
разрешения, лицензии; выставление поддельных счетов за коммунальные услуги; не пере-
числение внесенных гражданами в качестве оплаты денежных средств на нужды управляю-
щих компаний; мошенническое завладение жилыми помещениями (квартирами) граждан пу-
тем подделки доверенностей, договоров купли-продажи жилья, платежных и иных докумен-
тов; нецелевое использование бюджетных денежных средств, выделяемых под отраслевые 
программы, в том числе на строительство, реконструкцию, ремонт жилищного фонда; не-
обоснованное завышение ресурсоснабжающими организациями тарифов за оказанные насе-
лению и предприятиям услуг; хищение горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, 
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выделяемых предприятиями ЖКХ на обеспечение отопительного сезона; взяточничество со 
стороны руководителей предприятий отрасли.  

Методы обнаружения признаков экономических преступлений в сфере ЖКХ являются 
актуальными и широко используются работниками правоохранительных органов. Методы 
первичного обнаружения признаков экономических преступлений условно можно разделить 
на две группы: 

1. Методы, не учитывающие особенности механизма следообразования при соверше-
нии экономических преступлений. К ним относятся простые методы получения информации 
о преступлении - как гласные, так и негласные: опрос свидетелей, задержание должностных 
и материально-ответственных лиц с поличным во время вывоза, выноса товаров и матери-
альных ценностей и др. [2, с. 29]. 

2. Методы выявления, учитывающие особенности механизма следообразования при со-
вершении экономических преступлений. Признаки преступлений экономической направлен-
ности проявляются в неявном виде в системе экономической информации как различные ро-
да несоответствия, среди которых выделяются документальные, учетные и экономические 
признаки. В связи с этим методы исследования источников экономической информации 
(среды следообразования) в сфере ЖКХ, направленные на обнаружение признаков экономи-
ческих преступлений подразделяются на методы: документального анализа; бухгалтерского 
анализа; экономического (финансового) анализа [1, с. 243]. 

В практике расследования экономических преступлений оперативным сотрудникам ор-
ганов внутренних дел приходится сталкиваться с бухгалтерскими документами, записями, 
отражающими или вуалирующими хозяйственные незаконные операции. Такие документы 
помогают установить событие преступления и изобличить виновных. Они являются доказа-
тельствами по делу, поэтому умение разобраться в бухгалтерских документах, не прибегая к 
помощи специалистов-бухгалтеров, имеет большое значение в расследовании экономических 
преступлений.  
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье исследовано понятие и виды киберпреступлений, ответственность за из совершение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Выявлены тенденции развития киберпре-
ступности на современном этапе. 

 

Ключевые слова: Киберпреступность, виды киберпреступлений, характерные черты киберпре-
ступлений, противодействие киберпреступлениям, кибербезопасность. 

 
Разработка и совершенствование информационных технологий, которые используются 

криминальными структурами, перевод информационных ресурсов на электронные носители 
и концентрация их в информационных системах, - все это способствует развитию компью-
терных преступлений. 

Киберпреступность - одна из главных проблем XXI века. Под данным термином подра-
зумевается совершение преступлений в сфере высоких технологий. Это весьма обширноепо-
нятие, включающее в себя множество незаконных деяний.В настоящее время этот термин 
широко используются учеными, политиками, журналистами и простыми обывателями, кото-
рыеопределили и сформулировали его как: любое незаконное действие в электронной сфере, 
которое совершено с использованием компьютерных технологий либо против них. 

Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью выделила пять разновидно-
стей подобных правонарушений:  

- Правонарушения, которые направлены в сторону компьютерных систем и баз данных. 
Пример - взлом базы данных мобильного оператора с целью получения паспортных данных 
пользователей.  

- Преступления, совершенные с использованием каких-либо технологий с целью извле-
чения экономической выгоды. Это мошенничество в интернете, пример - фишинг, то есть 
незаконное получение каких-либо сведений пользователя компьютера (данные банковских 
карт, пользовательские данные электронных кошельков и т.д.).  

- Правонарушения, связанные с содержанием контента. Пример - пропаганда, незакон-
ная реклама наркотических средств и психотропных веществ.  

- Нарушение авторских прав. Пример - распространение видеоролика (с целью получе-
ния выгоды) с присваиванием его авторства. 

- Кибертерроризм. Таким словом называют особо серьезные преступления, связанные с 
жестокостью и совершением актов насилия по средствам высоких технологий. Также к этому 
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виду относят деяния, которые ставят под угрозу общественную безопасность. Пример - про-
дажа засекреченных государственных сведений враждебным государствам или террористи-
ческим группировкам. 

На современном этапе развития киберпреступность в Российской Федерации имеет 
следующие характерные черты: высокая динамика темпов роста числа преступлений и эко-
номического ущерба от их совершения; мотивацией большинства совершенных компьютер-
ных преступлений является стремление к обогащению; постоянное совершенствование ме-
тодов совершения киберпреступлений и появление новых видов противоправной деятельно-
сти в сфере компьютерной информации; повышение профессионализма компьютерных пре-
ступников; снижение возраста лиц, совершающих компьютерные преступления; увеличение 
доли компьютерных преступлений, совершаемых с использование компьютерных сетей; вы-
ход компьютерной преступности на международный уровень; высокая степень латентности 
киберпреступлений. 

Эффективное противодействие киберпрестулениям может быть достигнуто только в 
случае мобилизации ресурсов и средств государства в целом. Защита граждан в киберсреде 
является одним из важнейших вопросов современности. 

Кибербезопасность определяется набором средств, стратегий, принципов обеспечения 
безопасности, гарантий безопасности, подходов к управлению рисками, действий, професси-
ональной подготовки, страхования и технологий, которые используются для защиты компь-
ютерной среды, ресурсов организаций и пользователей. Обеспечение кибербезопасности 
предполагает достижение и сохранение свойств безопасности у ресурсов организации или 
пользователей, направленных против соответствующих киберугроз. 

Основными задачами обеспечения безопасности считаются: доступность, целостность, 
включающая аутентичность, а также конфиденциальность. Кибербезопасность является не-
обходимым условием развития информационного общества.  

Киберпреступления имеют, как правило, не только правовые и экономические, но и в 
ряде случаев социальные последствия. Чтобы успешно бороться с киберпреступностью, 
должны привлекаться IT - специалисты и те лица, кого затрагивает, прямо или косвенно пре-
ступная деятельность в виртуальном пространстве. 

Необходимо создать унифицированную классификацию и формальную модель кибер-
преступлений, которые облегчат и противодействие, и расследование киберпреступности [2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ 
 

Арктика - это не только будущее, но и настоящее нашей углеводородной экономики, так как 
порядка 80 % природного газа добывается именно в арктической зоне на суше, что составляет 50 % 
энергобаланса РФ. Развитие ТЭК Арктической зоны РФ неразрывно связано с преодолением вызовов, 
которые формируются на стыке социальных и экономических аспектов развития этой сложной тер-
ритории. Россия является безусловным лидером в Арктике с точки зрения комплекса компетенций, 
технологических, военных, поселенческих. Это лидерство сформировалось еще в советские годы и 
нам важно его сохранять и развивать. 

 

Ключевые слова: предпосылки развития ТЭК, опорные зоны Арктического региона, анализ вы-
зовов, проблемы освоения, сильные стороны и возможности. 

 
Рассмотрение технологических предпосылок развития ТЭК в Арктике начнем с анализа вы-

зовов, которые сейчас, по нашему мнению являются наиболее актуальными и злободневными: 
1) экстремально низкие температуры (новые материалы, работа гидравлики, кабельная 

продукция, термоизоляция трубопроводов) 
2) рост потребления энергии в связи с развитием опорных зон Арктического региона 
3) изношенность существующей инфраструктуры энергосетей (степень износа основ-

ных средств генерирующего энергетического комплекса Арктики превышает 60%) 
4) высокая энергоемкость - повышенный расход энергии 
5) удаленность населенных пунктов друг от друга и отсутствие наземной транспортной 

инфраструктуры - труднодоступны в летний период (болото) 
6) большего количества запасных частей для обеспечения надежности оборудования 

(большое плечо поставок из мировых производственных центров требуют резервирования 
оборудования) 

7) низкая доступность топлива для части северных регионов (ежегодная стоимость это-
го завоза топлива по оценкам превышает 100 млрд. рублей) 

8) наличие высоких потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя: 
14% против 10% среднероссийского уровня 

9) ожидаемые темпы прироста регионального ВВП Арктики, опережают темпы разви-
тия энергетики и прогнозируются на уровне 250% за аналогичный временной период 

10) запасы нефти и газа региона относятся к трудноизвлекаемым 
11) низкая геологическая изученность территорий  
12) острая проблема экологии и необходимость работы по "нулевому выбросу" 
13) проблематика глубоководного бурения в сложной ледовой обстановке 
14) отсутствие инфраструктуры для передачи информации 
15) удорожание использования Северного морского пути за счет использования тяже-

лого ледокольного флота 
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16) неразвитая инфраструктура по переработке минерального сырья в Арктике 
17) увеличение металлоемкости арктических проектов. 
Данный список проблем и технологических вызовов можно продолжать, но очевидно, 

что столь сложная в освоении территория будет предъявлять повышенные требования к 
применяемым технологиям и решениям [2]. 

Наша страна не первая столкнулась с такими технологическими ограничениями. Ак-
тивно осваивают арктический шельф наши партнеры из Норвегии, т.к. их традиционные ме-
сторождения имеют падающий тренд в добыче. В качестве примера рассмотрим технологи-
ческие проблемы при освоении месторождения Сновит в Баренцевом море. 

Месторождение разрабатывается с 2007 года. Оператором является компания "Статойл 
Петролиум АС". На начало разработки запасы месторождения составляли 160,6 млрд. м3 га-
за и 18,1 млн. м3 конденсата; по данным на конец 2010 года запасы составляют 149,8 млрд. 
м3 и 16,1 млн. м3 соответственно. Газоконденсатное месторождение Сновит расположено в 
Баренцевом море в центральной части бассейна Хаммерфеста на глубине 310 - 340 метров. 
Помимо Сновит, в этой же зоне находятся месторождения Аскеладд и Альбатрос. Газ в ме-
сторождении находится на глубине 2300 метров. Природный газ и конденсат транспортиру-
ются в Мелкойа по трубопроводу длиной 160 км. В Мелкойа происходит сепарация газа и 
CO2, сжижение газа с целью его дальнейшего экспорта. Отделенный углекислый газ по дру-
гому трубопроводу закачивается обратно в пласт. Сжиженный природный газ на танкерах-
газовозах поставляется потребителям [1]. 

В начале разработки месторождения компании-лицензиаты также столкнулись с боль-
шим количеством трудностей: месторождение Сновит было первым месторождением, разра-
батываемым в Баренцевом море, завод по сжижению газа в Мелкойе должен был стать пер-
вым в Европе, необходимо было найти новые рынки сбыта для добываемого газа. К этому 
можно добавить отсутствие объектов инфраструктуры и значительную удаленность постав-
щиков и подрядчиков. Многие технологии были созданы с нуля специально для разработки 
этого месторождения. 

Одной из важнейших разработок стала технология по обратной закачке углекислого га-
за в нижележащие пласты, что привело к практически полному прекращению выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу. 

С началом разработки в Арктике норвежские компании столкнулись также с проблема-
ми замерзания буровых установок. Специально для работы на арктическом шельфе были 
разработаны жидкости, позволяющие оборудованию эффективно работать даже при низких 
температурах. Как мы видим, даже при освоении газоконденсатного месторождения развитая 
с точки зрения технологий бурения и разработки Норвегия столкнулась с множеством труд-
ностей. Обобщив данные вызовы, можно сказать, что главной проблемой освоения Арктиче-
ского шельфа является отсутствие опыта и необходимость здесь и сейчас формировать уни-
кальные технологические и конструкторские решения. Изучение опыта разработки место-
рождения Сновит, было учтено при проектировании и дальнейшей реализации проекта 
"Приразломная" ПАО Газпром нефть на территории арктического шельфа РФ, которая мо-
жет столкнуться с подобными проблемами в будущем.  

Но это лишь единичные примеры освоения арктических территорий. Для реализации 
крупных проектов нужен системный подход к организации работы в Арктике [3]. 

А как в нашей стране систематизировано подходят к решению развития Арктического 
зоны? В Российской федерации уже принята "Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года". Данной 
стратегией определяются основные механизмы, способы и средства достижения стратегиче-
ских целей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и 
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обеспечения национальной безопасности. Стратегия направлена на реализацию суверенитета 
и национальных интересов Российской Федерации в Арктике и способствует решению ос-
новных задач государственной политики Российской Федерации в Арктике. В рамках же 
этой стратегии принята Государственная программа "Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации" составляющие этой программы следующие: 

1) формирование и развитие опорных зон, как точек экономического роста; 
2) развитие инфраструктуры, в частности, Северного морского пути; 
3) освоение континентального шельфа с помощью современного оборудования и тех-

нологий [4]. 
Схематично программа представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1. Составляющие программы социально-экономического развития  
Арктической зоны РФ до 2025 года 

 
Отметим, что коллеги при формировании программы уже обозначили главные приори-

теты всей дальнейшей работы.  
В Российской Арктике обозначены 8 опорных зон, которые должны будут стать точка-

ми роста экономического и социального развития (рис.2): 
1) Кольская опорная зона; 
2) Архангельская опорная зона; 
3) Воркутинская опорная зона;  
4) Ненецкая опорная зона; 
5) Ямало-Ненецкая опорная зона; 
6) Таймыро-Туруханская опорная зона; 
7) Северо-Якутская опорная зона; 
8) Чукотская опорная зона. 
 

 
 

Рис. 2. Схема опорных зон в развитии Арктики 
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Каждая зона имеет ряд сильных сторон и областей приоритетного развития. Кратко об-
зор зон приведен в таблице. 

 

Наименование Сильные стороны и возможности Приоритетные проекты 
Кольская  
опорная зона 

− выгодное географическое положе-
ние 
− незамерзающие круглогодичные 
порты 
− наличие запасов полезных ископа-
емых 
− относительно развитая транспорт-
ная, энергетическая, промышленная, 
научная и образовательная инфра-
структура 

Развитие машиностроения и логистиче-
ские проекты 

Архангельская  
опорная зона 

− выгодное географическое положе-
ние 
− относительно развитая транспорт-
ная, энергетическая инфраструктура 

Развитие транспортной инфраструкту-
ры, логистика, машиностроение 

Воркутинская  
опорная зона 

− крупнейший центр добычи угля 
Печорского угольного бассейна. 
− Стратегически выгодный, опорный 
транспортно-логистический и про-
мышленный узел  

Диверсификация промышленного про-
изводства, модернизация и развитие 
транспортно-логистической инфра-
структуры, развитие информационно-
телекоммуникационных технологий 

Ненецкая  
опорная зона 

− ресурсный потенциал 
− выгодное географическое  
положение  

Проекты инфраструктуры, связанной с 
добычей и транспортировкой углеводо-
родов строительство новых транспорт-
ных магистралей и эффективное разви-
тие портовой инфраструктуры продук-
товая диверсификация нефтегазового 
комплекса 

Ямало-Ненецкая  
опорная зона 

− ресурсный потенциал (нефть, газ) 
− развитая транспортная и социаль-
ная инфраструктура 

Нефтехимическое производство, газо-
химическое производство, развитие 
шельфовой добычи 

Таймыро-
Туруханская  
опорная зона 

− ресурсный потенциал (минеральное 
и углеводороды) 

Реализация логистических проектов 

Северо-Якутская  
опорная зона 

− ресурсный потенциал 
 

Развитие портовой инфраструктуры, 
нефтехимии и газохимии 

Чукотская  
опорная  
зона 

− выгодное географическое располо-
жение 
− ресурсный потенциал  
(минеральное) 

Развитие энергетических проектов  
для снабжения электроэнергией  
предприятий добычи 

 

Обосновывать применение той или иной технологии мы будем с учетом специфики каж-
дой зоны, а также возможности получения синергетического эффекта 2-х или более зон [6]. 

Как мы видим основными проблемами и вызовами являются технологические ограни-
чение и связаны с недостаточным развитием или отсутствием синергии применения различ-
ных современных технологий различных отраслей. 

Дополнительной технологической идеей освоения энергетических ресурсов может 
стать новая отечественная промышленная революция, в ходе которой государство способно 
простимулировать привлечение отечественных товаропроизводителей для арктических нужд 
и преимущественное использование отечественной продукции при комплектовании объектов 
арктической инфраструктуры. Локализация производства внутри страны - это развитие 
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научно-технического и промышленного потенциала, социальной сферы и конкурентных 
преимуществ РФ во многих отраслях [5]. 
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

В настоящей статье раскрываются понятие пролапса митрального клапана, виды пролапса и 
видах физических нагрузок при пролапсе митрального клапана. 

 

Ключевые слова: Пролапс митрального клапана, физические нагрузки, занятия спортом при ПМК. 
 
Для людей, занимающихся спортом повседневные медицинские осмотры, входят в их 

привычный образ жизни. Тем не менее, при осмотре у врача - кардиолога могут быть выяв-
лены кое-какие проблемы в сердечно-сосудистой системы, которые могут препятствовать 
занятиям физической культуре. В наше время, одной из самых распространенных патологий 
сердца считается, пролапс митрального клапана. Причиной всеобщего обнаружения пролап-
са митрального клапана в недавнее время стало частое использование ультразвуковых иссле-
дований в медицине. Также, такие исследования проводятся и на сердце в том числе. Про-
лапс митрального клапана считается врожденной поталогией и не является нарушением сер-
дечно сосудистой системы. Так же следует сказать, что , пролапс с митральной недостаточ-
ностью первой или второй степени не принято считать пороком сердца. Клапаны сердца мо-
гут иметь маленькие несмыкание створок , в следствии высокого давления крови, но подоб-
ное поведение не следует считать как нарушение работы сердца. В связи с малой способно-
стью сдерживать давление крови, сердечные клапаны могут иметь небольшой прогиб . Но 
стоить отметить, что такая дисфункция не влияет на работу сердца в целом и не требует обя-
зательного медицинского осмотра раз в месяц. В полне будет хватать проводить ультразву-
ковое исследование сердца раз в несколько лет. Обязательность проводить лечебные проце-
дуры или пить витамины для устранения такой поталогии не имеется. Врачи - кардиологи 
выявили что в течении жизни пролапс митрального клапана возможно пропадет сам по себе, 
но с чем это связано пока обьяснить невозможно. Пролапс митрального клапана не считается 
ограничением для занятий спортом и другими видами спорта при условии, что обратный ток 
крови локализован в области створок клапана, а степень их провисания не больше шести мм. 
По этой причине перед тем, как начать заниматься физическими нагрузками, обязтельно сле-
дует пройти полное обследование у врача кардиолога. Если при медицинском обследовании 
оказалось, что обратное направление движения крови в период сокращения желудочков, то 
следует на некоторое время прекратить заниматься физической культурой и пройти ком-
плексное лечение у специалиста. По результатам проведенного лечения врач сделает вывод о 
дальнейшем занятием спорта. Детские врачи - кардиологи обращают особое внимание, если 
ПМК выявлено у детей и подростков, а так же если у них имеется типичное астеническое те-
лосложение, которое считается характерным для генетической анамалии, это такие особен-
ности как уплощенная или деформированная грудная клетка, высокий рост и так далее. [2] К 
легкому спорту могут быть допущены лица , если у них отсутствуют жалоб. Обычно, при 
митральной регургитации первой степени нет препятствий на физические нагрузки. Такая 
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степень недостаточности считается допустимой у здорового человека и не налагает на него 
каких либо ограничений по занятию спортом.При регургитации второй степени уже следует 
иметь ввиду что есть возможный риск потери сознания во время физических нагрузок. Су-
ществуют допустимые виды спорта такие как плавание, бег, футбол, гимнастика и другие. 
Третья степень регургитации устанавливает полный запрет на любые занятия физической 
культурой до полной коррекции порока. В такие моменты речь может зайти об операцион-
ном вмешательстве для устранении сердечной недостаточности. Насчет плавания можно ска-
зать , что синхронное плавание при второй степени пролапса митрального клапана противо-
паказано, так как вследствии долгого нахождения под водой есть риск потери сознания. Что 
же касается обычного плавании , то там ограничения такие же, как и для других не силовых 
видов спорта. Также нужно учитывать, что пациентам с пролапсом митрального клапана не 
допускается поднимать тяжести, в качестве отягощения рекомендуется собственный вес те-
ла, следует исключать прыжки. В первую очередь, на тренировках следует отдать предпо-
чтение кардионагрузкам. Занятия танцевальными тренировками при первой степени пролап-
са допускаются. но необходимо выбрать виды, в которых исключены поддержки партнеров, 
так как это может быть толчком к внезапному нарушению сердечного и мозгового кровооб-
ращения. Насчет занятия боксом и другими видами боевых искусств, нужно понимать, что 
такие виды спорта связаны с риском внезапных ударов в грудную клетку, что может вызы-
вать отрыв створки при интенсивном воздействии, поэтому всем спортсменам с диагнозом 
пролапса митрального клапана сердца бокс запрещают, даже при 1 степени пролабирования. 
Самыми лучшими занятиями физической культуры , для пациентов с пролапсом митрально-
го клапана составляют циклические занятия на повышение выносливости и аэробных резер-
вов организма. Самые полезные из них принято считать - ходьба и медленный бег. Начинать 
тренировки следует с самой минимальной нагрузки, которую впоследствии необходимо по-
степенно увеличивать. Существуют следующие особенности упражнений при ПМК которые 
рекомендуют врачи-кардиологи : темп движений должен быть медленным. Во время стати-
ческих нагрузок не нужно задерживать или углублять дыхание. Бегать необходимо только по 
мягкой почве, не менее трех месяцев бег чередуется с ходьбой, длина шага минимальная. 
Самым оптимальным временем для бега или быстрой ходьбы - принято считать тридцать 
минут. В неделю должно быть не менее 4 занятий. [1] Показателем эффективности является 
частота пульса. Ее вычисляют по формуле: 220 минус возраст, благоприятный интервал 
находится в диапазоне 50 - 75 процентов от полученного результата. Нагрузка, меньше не 
принесет никакой пользы, а больше будет весьма опасна для здоровья. При регулярных заня-
тиях сердце работает в более экономичном режиме, снижается содержание атерогенных ли-
пидов и влияние гормонов стресса на миокард, тормозится образование тромбов, нормализу-
ется ритм и сила сокращений. В детском и подростковом возрасте дозированная физическая 
активность стимулирует процессы развития и роста организма, активирует процессы обмена. 
Это помогает адаптации ребенка к нагрузкам и понижает риск осложнений, которые могут 
возникнуть при пролапсе митрального клапана. Поэтому , следует сказать, что излишние 
ограничения в физическом развитии ребенка ухудшают течение этой патологии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ ЗДАНИЙ  
С УЧЕТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

ДЛЯ МАЛЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО  

В П.Г.Т. МАСЛЯНИНО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Рассмотрен принцип компактности с точки зрения энергосбережения. Выявлена оптимальная архи-
тектурная форма зданий для малых градостроительных образований на примере жилого дома, располо-
женного в п.г.т. Маслянино, посредством определения относительной объемной компактности.  

 

Ключевые слова: архитектурная форма, относительная объемная компактность, энергосбере-
жение, малые градостроительные образования.  

 
Введение. В современных условиях одной из актуальных проблем, стоящих перед 

нашей страной, является снижение количества потребляемой энергии и более разумное ис-
пользование ресурсов. «Проблема энергосбережения всегда была существенной, но сегодня, 
когда научно обоснованы границы запасов невозобновляемых источников энергии, которые, 
как оказалось, небезграничны, задача повышения энергоэффективности приобретает новое 
жизненно важное значение» [1]. Решить эту задачу можно с помощью применения передо-
вых энергосберегающих технологий в комплексе, и внедрения мер организационного харак-
тера, направленных на энергосбережение.  

Энергоэффективными зданиями называют такие, при проектировании которых преду-
сматривается комплекс инженерно-технических и архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих существенное снижение затрат энергии на их эксплуатацию.  

Вопросы архитектурной формы имеют важное значение в процессе формирования 
комфортной жизненной среды человека. Поэтому оптимизация архитектурной формы зданий 
с учетом энергосбережения представляется важной проблемой. 

Целью данной статьи является выявление оптимальной архитектурной формы с точки 
зрения энергосбережения для малых градостроительных образований (МГО). 

Задачи: 
1. Обосновать понятие малые градостроительные образования. 
2. Рассмотреть принцип энергосбережения для МГО - компактность. 
3. Оптимизация архитектурной формы здания МГО на примере жилого дома, располо-

женного в п.г.т. Маслянино.  
Объектом исследования являются здания малых градостроительных образований, 

предметом - оптимизация их архитектурной формы с точки зрения энергосбережения. 
Малые градостроительные образования. Под понятием малое градостроительное об-

разование понимается небольшое поселение в виде поселка городского типа или небольшого 
города с населением от 9 до 20 тыс. человек и плотностью не менее 700 чел./км².  

Малые города представляют собой наиболее многочисленную группу городских посе-
лений нашей страны и являются важнейшим элементом в общем процессе урбанизации. 
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В малых градостроительных образованиях экономическую базу составляют мелкие 
предприятия, для которых характерен достаточно высокий уровень удельного энергопотреб-
ления. Основной тип застройки этих поселений - малоэтажные здания, теплоснабжение ко-
торых малоэффективно. 

В крупных городах производственные затраты энергии зависят от его специализации. В 
жилищно-бытовом секторе наблюдается более низкий уровень удельного энергопотребле-
ния, а на транспорте - более высокий, чем в малых и средних городах. Эти объективные фак-
торы определяют более низкую энергоёмкость крупных городов, можно утверждать, что чем 
больше город, тем при прочих равных условиях он энергетически эффективнее. Поэтому 
следует рассматривать именно малые градостроительные образования с точки зрения полу-
чения наибольшей энергоэффективности. 

Компактность как принцип энергосбережения для МГО. Энергосбережение - это 
реализация правовых, организационных, технических и экономических мер, направленных 
на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный обо-
рот возобновляемых источников энергии [2]. Из этого определения следует, что одной из за-
дач энергосбережения является экономия энергетических ресурсов. Способами экономии 
энергии в здании могут быть как архитектурно-планировочные средства на уровне всего 
населенного пункта, так и архитектурная форма, которые влияют на теплопотери.  

Как известно, формирование объемно-планировочной структуры зданий обусловлено, 
прежде всего, влиянием природно-климатических условий и современной организацией тре-
буемого функционального процесса. Из всего комплекса природно-климатических факторов 
определяющими являются термический и световой режим местности. С точки зрения энерго-
сбережения оптимальной будет такая форма здания, которая при обеспечении функциональ-
ного процесса имеет минимальные теплопотери при оптимуме освещения и инсоляции внут-
ренних помещений. Из этого можно сделать вывод, что форма здания должна изменяться в 
зависимости от климатического района строительства. 

Степень термического воздействия климата, включающего в себя температуру наруж-
ного воздуха, тепло солнечных лучей, скорость ветра, прежде всего зависит от размеров и 
формы здания, ориентации его по сторонам света, теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций. Придавая зданию ту или иную форму, можно изменить количество теплопо-
терь через ограждение в окружающую среду. Таким образом, общие теплопотери помещений 
находятся в прямой зависимости от компактности объемно-планировочной структуры зда-
ния. Под объемной компактностью К понимается свойство емкости формы здания, определя-
емое отношением его объема V к площади поверхности ограждающих конструкций Sо.к.[3]: 

 
Объемная компактность, в свою очередь, включает понятия относительной и абсолют-

ной компактности. Абсолютная объемная компактность - это величина, выражаемая в циф-
рах избранной единицы измерения, относительной компактностью будет называться выра-
жение (в процентах) относительно компактности равновеликой (по объему или наружной 
ограждаемой поверхности) фигуры, принятой за эталон сравнения [3]. 

Оптимизация архитектурной формы здания МГО на примере жилого дома, рас-
положенного в п.г.т. Маслянино. В данной статье рассматриваются здания малых градо-
строительных образований. Как уже было сказано выше, малым градостроительным образо-
ваниям присуща малоэтажная застройка. Поиск оптимальной формы начался с анализа уже 
эксплуатируемой энергоэффективной застройки, которая была осуществлена в рамках реги-
ональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в п.г.т. Масля-
нино. Рассматриваемый жилой дом (рис.1) принадлежит к классу энергоэффективности «А». 
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В нем установлены геотермальный тепловой насос, гелиоустановки, газовый котел, система 
автоматического регулирования подачи тепла, а также система вентиляции с рекуперацией 
тепла. Этот дом уменьшает теплопотери на 45% по сравнению с обычным домом.  

Чтобы вычислить величину относительной компактности, нужно принять определен-
ную форму за эталон. В нашем случае это рассматриваемый дом, имеющий форму паралле-
лепипеда объемом 2211 м3. Меняя форму эталонной ячейки, оставляя неизменным ее объем, 
по величине относительной компактности можно определить самую оптимальную форму.  

 

 
 

Рис. п.г.т. Маслянино, Энергоэффективный дом класса «А» 
 

В таблице 1 представлены рассмотренные формы здания и их величины относительной 
объемной компактности соответственно.  

 

Таблица 1 
Относительная объемная компактность сравниваемых форм 

 

Архитектурная форма Относительная  
объемная компактность, Ко

 

 

100% 

 

103% 

 

77% 

 

89% 

 

При равновеликих объемах относительная компактность полусферы и цилиндра не-
сколько выше компактности эталонной формы. Полусфера имеет наименьшую площадь по-
верхности, но эта форма не совсем хороша с точки зрения удобной организации простран-
ства. Если разбить полусферу на три равных по высоте уровня, на последний будет прихо-
диться небольшой объем пространства, этот фактор тоже ограничивает применение данной 
архитектурной формы, поскольку сложно будет сделать такой объем функциональным и от-
вечающим строительным нормам. У цилиндра площадь поверхности также меньше площади 
поверхности эталонной формы, но организовать пространство в цилиндре будет проще, чем 
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пространство в полусфере. Относительная объемная компактность куба оказалась немного 
выше, чем параллелепипеда.  

Все формы невозможно проектировать и строить цилиндрическими. В каждом кон-
кретном случае требуется поиск оптимальных решений путем осуществления интерполяции 
между прямоугольными и цилиндрическими формами.  

Для многоквартирных жилых зданий, которые строятся по традиционным технологиям 
характерна форма параллелепипеда, поэтому анализ возможностей применения для жилых 
зданий сферических и цилиндрических форм является отдельной задачей и в статье не рас-
сматривается. 

Повышение компактности пространственных образований совершается, как правило, 
посредством приращения отдельных, упорядоченных по форме и объему элементов. Рост 
компактности объемной формы неразрывно связан с его модульной структурой, понятием 
гибкости и структурности формы [3]. Поэтому эталонную форму нужно разделить на типо-
вые ячейки. В нашем случае эталонную форму поделили на шесть ячеек, каждая ячейка 
представляет собой половину этажа или две квартиры. Деление происходило таким образом, 
чтобы в дальнейшем было удобно блокировать ячейки в различные геометрические фигуры, 
сохраняя выбранный объем.  

В таблице 2 представлены рассмотренные геометрические фигуры, сблокированные из 
шести типовых ячеек и их величины относительной объемной компактности соответственно. 

 

Таблица 2 
Относительная объемная компактность геометрических фигур,  

сблокированных из типовых ячеек 
 

Архитектурная форма Относительная  
объемная компактность, Ко 

 

100% 

 

111% 

 

130% 

 

130% 

 

146% 

 

149% 

 

189% 

 

Анализ сравниваемых форм свидетельствует о существенных преимуществах компакт-
ной малоэтажной застройки в отличие от одноэтажной рассредоточенной. Это объясняется 
уменьшением площади охлаждаемых поверхностей, что ведет к прямо пропорциональному 
сокращению теплопотерь.  
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С увеличением этажности компактность возрастает, но ухудшаются другие экологиче-
ские факторы. Например, усиливаются ветровые завихрения у стен [4]. Экологичность за-
стройки представляет собой не только энергоэффективность, но и пространственное озеле-
нение, восприятие застройки, композицию двора, а повышение этажности изменяет эти па-
раметры в худшую сторону. К тому же для малых градостроительных образований характер-
на преимущественно 3-4-х этажная застройка. Поэтому типовые ячейки блокировались не 
выше трех уровней. 

Проведенный анализ различных архитектурных форм рассматриваемого жилого здания 
показал, что оптимальной для данного объема будет служить цилиндрическая форма или фор-
ма, в которой это здание было построено. Поскольку именно эти формы обеспечивает мини-
мальные теплопотери, за счет меньшей площади поверхности ограждающих конструкций. 

Выводы. 1. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что опти-
мальной архитектурной формой зданий для малых градостроительных образований будет 
форма, сочетающая в себе объемы параллелепипеда и цилиндра.  

2. Анализ сравниваемых форм различных геометрических фигур, сблокированных из 
типовых ячеек выявил преимущества компактной малоэтажной застройки в отличие от одно-
этажной рассредоточенной. 
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The principle of compactness from the point of view of energy saving is considered. The optimal 

architectural form of buildings for small urban entities is revealed on the example of a residential building 
located in the village of Maslyanino, by means of determination of relative volume compactness.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОНАПИТКОВ  

НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ  
В КОМПЛЕКСЕ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В статье рассмотрены результаты применения фитонапитков на основе антиоксидантов 

напитков при профилактике таких заболеваний как анемия, спазмофилия, при иммунодефицитных 
состояниях.  

 

Ключевые слова: иммунодефицит, напитки, крысы, профилактика. 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распространенность имму-

нодефицитов заметно увеличивается. Установлено, что на функционирование иммунной си-
стемы большую роль оказывает нерациональное питание.  

В современных условиях городской жизни человек сталкивается с такими проблемами, 
как неблагоприятная экологическая обстановка, напряженный ритм работы, социальные за-
труднения. Воздействие негативных факторов приводит к снижению функциональной ак-
тивности иммунной системы и, как следствие, появлению скрытых болезней, различных оча-
гов воспалительных процессов. Анемия, во всех её проявлениях, стала естественной спутни-
цей большинства людей [2]. 
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В настоящей работе большое внимание уделяется рациональному использованию пло-
дово-ягодного сырья в производстве напитков с целью повышения лечебно-
профилактических свойств. 

Целью исследования явилось изучение возможного действия напитка с использованием 
биологически-активного сырья [1]. 

В эксперименте использовали 3 месячных крыс с массой тела 200 г.  
Животные участвующие в эксперименте содержались в стандартных условиях, нахо-

дясь на полноценном водном и пищевом рационе. 
Животных распределили на 5 групп по 7 животных в каждой группе: 
1 группа - контроль, получала дистиллированную воду в объеме 270 мл в сутки. 
2 группа - получала квасной напиток с брусникой; 
3 группа - получала квасной напиток с клюквой; 
4 группа - получала квасной напиток с голубикой; 
5 группа - получала квасной напиток с черникой. 
В течение наблюдаемого периода (30 дней) состояние животных контрольной и под-

опытной групп фактически не изменилась, физиологические функции, поведенческие реакции 
не отличались. Животные имели гладкий шерстный покров, охотно употребляли напитки. 

Результаты эксперимента показали, что прирост живой массы в контрольной группе 
составил 3,3 г/гол, а в опытных группах -3,6 г/гол. Данные, полученные по интегральному 
показателю (табл. 1). 

 

Таблица 1  
Результаты определения прироста живой массы у белых крыс  

при употреблении кваса с добавками 
 

Группа животных Начальная живая  
масса г/гол 

Конечная живая  
масса, г/гол 

Валовый  
прирост массы  

г/гол 

Среднесут.  
прирост.  

массы г/гол 
Подопытная 
(2-5 группа) 200± 2,80 270 ± 7,60 70 ± 3,60 2,3 ± 0,14 
Контрольная 200 ± 3,10 230 ± 5,20 30 ± 3,30 1 ± 0,12 

 

Анализ клинических и биохимических показателей крови проводили в течение всего 
периода проведения эксперимента (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2  
Гематологические показатели у крыс при введении в рацион квасных напитков  

на основе плодово-ягодного сырья 
 

Периоды наблюдения 
Группы животных 

1 
(контроль) 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 
До введения (фон) 107±4 111±5 105±7 107±4 110±6 
1 месяц 108±5 120±4 119±5 123±6 121±5 

Эритроциты, *1012 /л 
До введения (фон) 3,9±0,4 3,8±0,1 3,4±0,2 3,2±0,3 3,3±0,1 
1 месяц 3,9±0,2 4,7±0,5 4,0±0,1 4,4±0,5 4,0±0,4 

Лейкоциты, *10 9/л 
До введения (фон) 4,44±0,21 6,32±0,12 4,21±0,39 4,98±0,41 4,54±0,17 
1 месяц 4,45±0,75 7,1±0,51 5,4±0,44 5,52±0,24 5,38±0,36 
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Таблица 3  
Биохимические показатели крови у крыс при введении в рацион квасных напитков  

на основе плодово-ягодного сырья 
 

Периоды наблюдения 
Группы животных 

1 
(контроль) 

2 3 4 5 

мочевина, ммоль/л 
До введения (фон) 5,5±0,6 5,2±0,2 5,0±0,3 5,4±0,4 4,9±0,5 
1 месяц 5,4±0,1 4,3±0,7 4,2±0,1 4,1±0,6 4,0±0,1 

холестерин, ммоль/л 
До введения (фон) 2,03±0,09 2,12±0,10 2,07±0,09 2,09±0,01 2,18±0,07 
1 месяц 1,98±0,05 1,02±0,05 1,18±0,03 1,05±0,09 1,12±0,06 

калий, ммоль/л 
До введения (фон) 3,2±0,3 3,6±0,2 3,8±0,4 3,5±0,1 3,6±0,2 
1 месяц 3,3±0,1 4,2±0,6 4,5±0,1 4,3±0,3 4,6±0,5 

 

Из таблиц 2, 3 видно, что после приема разработанных напитков наблюдается неболь-
шое увеличение количества лейкоцитов, причем эти изменения находятся в пределах нормы, 
снижение показателей холестерина в среднем на 1,02 ммоль/л, улучшение показателей элек-
тролитного обмена особенно показателя К+ в среднем на 0,7 ммоль/л.  

Патоморфологические макроскопические исследования крыс, проведенные совместно с 
Амурской государственной медицинской академией, получавших разработанные напитки 
показали, что шерсть у животных была лоснящаяся во всех наблюдаемых группах. Слизи-
стые оболочки влажные, блестящие. В трахее и главных бронхах в опытных группах следы 
слизи, слизистая оболочка их гладкая, блестящая, синюшная. Легкие животных воздушные, 
пушистые, покрыты тонкой плеврой сероватого цвета, с единичными экхимозами под плев-
рой, неравномерное кровенаполнение передненижних долей. Сердце плотное, с полупро-
зрачными гладкими створками клапанов и тонким, гладким, блестящим эндокардом, серо - 
красным, сочным, без очаговых изменений, плотным миокардом, умеренным количеством 
экхимозов под эпикардом, обычным рисунком расположения коронарных артерий и вен. 
Пищевод гладкий, с блестящей полнокровной слизистой оболочкой. Брюшина тонкая, глад-
кая, блестящая. Лимфатические узлы брюшины инкапсулированы, не увеличены, плотные, 
на разрезе сероватые. Поджелудочная железа: контроль - в капсуле, плотная, дольчатая, се-
ровато - синюшного цвета. В группах получаемых напитки серовато - синюшного цвета на 
разрезе, без изменений, в прозрачной капсуле, плотная. Селезенка плотная, с гладкой капсу-
лой, пульпа красная, без соскоба, фолликулы не различимы. Печень плотная, с гладкой кап-
сулой, красно - коричневая, дольчатая, на разрезе полнокровная. Желчный пузырь заполнен 
густой желчью темно - оливкового цвета, слизистая оболочка его бархатистая, тонкая. Почки 
плотные во всех группах с гладкой поверхностью, легко снимающейся капсулой, четкой гра-
ницей красноватой коры и бледно - серого мозгового слоя, слизистая оболочка лоханок и 
мочевого пузыря тонкая, гладкая, блестящая.  

Таким образом, данные, полученные в результате проведенных клинических и экспе-
риментальных исследований, свидетельствуют, об отсутствии токсического и токсико-
аллергического действия, при употреблении разработанных напитков, а также о возможно-
сти, использования данных видов напитков при профилактике таких заболеваний как анемия, 
спазмофилия, при иммунодефицитных состояниях. 
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