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 ПИЩЕВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ – ВЫБОР ТЕХНОЛОГА 
 

Аннотация: целью настоящего исследования стало 

изучение потребительского мнения по поводу того, какой 

продукт нужно создавать для вечернего перекуса (йогурт), с 
каким вкусом, ароматизатором. 

Ключевые слова: пищевые добавки, пищевые 

ароматизаторы, вечерний перекус, адаптогенный характер 
 

Питание – один из важнейших факторов, определяющих 

правильное обеспечение нормального роста и развития, 
способствует продлению жизни, повышению 

работоспособности, профилактике заболеваний, создает условия 

для адекватной адаптации человека к окружающей среде.  

Пищевые добавки – это природные, идентичные природ-
ным или синтетические вещества, преднамеренно вводимые в 

пищевое сырье, полупродукты или готовые продукты с целью 

для придания им заданных свойств [1]. 
 Известно, что ароматические вещества по-разному 

влияют на организм человека, как психологически, так и 

физически. Стимулирующие запахи повышают умственную и 
физическую работоспособность, концентрацию внимания, 

активность. Расслабляющие обладают успокаивающим 

действием, снимают тревожность, нервное напряжение, 

облегчают засыпание. Адаптогенные приводят нервную систему 
в порядок: при перевозбуждении снижают частоту пульса и 

высоту давления, при упадке сил, наоборот, повышают. Запахи 
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могут действовать на все: настроение, самочувствие, 

работоспособность и даже личную жизнь, работу, бизнес, учебу 
[2].  

Для улучшения аромата безалкогольных напитков, 

мясных, молочных продуктов, кондитерских изделий и др. 
пищевых продуктов часто используют специальные пищевые 

ароматизаторы [3-5]. 

Разрешенные к применению пищевые ароматизаторы для 

использования регулярно пересматриваются и корректируются, 
в основном в сторону ужесточения. Основные требования к 

качеству добавок на сегодня следующие: 

1. Пищевые ароматизаторы, как и любые пищевые 
добавки, добавки в применяемых дозах не должны оказывать 

негативного влияния на здоровье населения. 

2. Они не должны применяться для маскировки 

некачественного сырья, нарушения технологических параметров 
и санитарно-гигиенических норм. 

3. Они не должны оказывать негативного влияния на 

пищевую ценность продукта. 
4. Они должны способствовать сохранению пищевой 

ценности продукта, не изменять сущности продукта, не вводить 

в заблуждение покупателя. 
5. Они должны способствовать улучшению условий 

переработки, упаковки, транспортировки и хранения продуктов. 

Контроль за использованием добавок ведется постоянно, 

совершенствуются методы исследований, и список добавок 
изменяется, вводятся ограничения на использование или 

запреты некоторых веществ [6] 

Все пищевые ароматизаторы делятся на три типа: 
натуральные, идентичные натуральным и искусственные. 

Отличие между ними заключается в следующем: 

 Натуральные ароматизаторы – это те, что в 
промышленных масштабах получают из натурального сырья. 

Идентичные натуральным – это когда из натурального сырья 

получают химическую молекулу вкуса, изучают ее, а затем 

находят способ создать точно такую же молекулу 
самостоятельно. Искусственные ароматизаторы – те, у которые 

получены без натурального исходного прототипа [7]. 
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Пример: когда мы жарим новогоднюю курицу, то в 

результате образуются: фураны (дают аромат поджаренного 
мяса), фураноны (сладковытый, карамельный аромат, пиразины 

(аромат готовящейся пищи), тиофены (сочный мясной аромат), 

но при этом образующаяся хрустящая корочка содержит 
вредные нитрозамины, от которых свободен ароматизатор. 

Аромат всегда создается совокупностью большого числа 

соединений. В их состав может входить до 20–30 компонентов 

различной химической природы. Это могут быть углеводороды, 
карбонильные соединения, спирты и фенолы, кислоты, эфиры, 

терпены, серосодержащие и др. соединения. 

Большую роль играют "ключевые" соединения; 
примерами их, определяющих основной "тон" аромата 

пищевого продукта, могут служить: в лимонах – цитраль, в 

малине – "-гидроксифенил-3-бутанон, в чесноке – 

аллилсульфид, в тмине – карвон, в ванили – ванилин.  
Фактически, можно сделать почти запах, имитирующий 

запах любого продукта и стабильно сохраняющийся. 

Считается, что аромат свежего выпеченного хлеба 
(фурфурил меркаптан плюс меркаптан) и свежесваренного кофе 

(фурфурил меркаптан) имитировать нельзя, т.к. за них отвечают 

нестабильные вещества. 
Интересно, что некоторые ароматизаторы имеют свойства 

антиоксидантов (терпены, в частности, лимонен), хотя в тех 

количествах, в которых они добавляются в продукт, это 

недостаточная доза для проявления лечебных свойств. Терпе́ны 
– класс циклических углеводородов – продуктов биосинтеза 

общей формулы (C5H8)n. 

Но в пищевые продукты ароматизаторы добавляют в 
количестве от 0,01%. Это очень и очень мало. Тем более самих 

веществ в ароматизаторе около 5-10%. Концентрация веществ в 

конечном продукте настолько мизерная, что их воздействие 
сводится к нулю.  

Польза для здоровья ароматизатора может быть 

обусловлена другими функциональными ингредиентами, 

которые могут быть растворены с ароматизатором в одном 
растворителе, например, жирорастворимым витамином в масле; 

или антиоксидантом бетаином в безопасном заменителе сахара 
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эритрите, в таком случае адаптогенный характер продукта будет 

зависеть не только непосредственно от аромата, но и от других 
ингредиентов, в которых растворяли ароматическое вещество. 

Мы провели исследование десяти ароматизаторов на 

потребительскую оценку студентов, когда из предлагаемых 
десяти ароматизаторов (малины, земляники, ежевики, 

апельсина, вишни, инжира, кактуса, розы, шоколада, кофе) 

предложено было выбрать такие, которые, по их мнению, 

обладали бы успокаивающим, или адапрогенным характером. 
По наибольшему числу голосов (из 26 респондентов) такими 

свойствами обладали ароматизаторы земляники и апельсина. 

Можно предположить, что при использовании 
технологами этих ароматизаторов при создании продукта, в 

частности йогурта, для вечернего перекуса является хорошим 

выбором йогурт с земляникой и йогурт с апельсином. 
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ҚАЗАҚСТАНДА БИОГАЗДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

ӘЛЕУЕТІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Аннотация: мақалада Қазақстанның биогаз энергетикасы 
қарастырылады. Биогаз энергетикасының əлеуеті жəне биогазды 

пайдалану перспективалары көрсетілген. Зерттеу Қазақстан 

Республикасындағы ауыл шаруашылығы қалдықтарының 
көлемін анықтау арқылы жүргізіледі. Қазақстанның өңірлері 

бойынша биогаздың əлеуеті көрсетілген, биогаз əлеуетінің 

жоғары жəне орташа деңгейі бар өңірлер анықталған. Сондай-

ақ, Қазақстандағы биогаз энергетикасының артықшылықтары 
мен кемшіліктеріне баға беріледі. 

Түйінді сөздер: Жаңартылатын энергия көздері, биогаз 

энергетикасы, биогаз əлеуеті, ауыл шаруашылығы қалдықтары. 
 

Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) 

энергетикасының ең аз дамыған саласы – биогаз энергетикасы. 
ҚР газ секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі 

тұжырымдамасына сəйкес мұнай, шахта жəне қатпарлы газ 

секторымен қатар биогаз экономиканың газ секторының 

ресурстық базасына енгізілді. Органикалық қалдықтардан 
алынатын биогаз энергетикасы жаңартылатын энергия көзі 

болғандықтан, ЖЭК туралы заңның арқасында биогаз 
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станцияларының (БГС) электр энергиясы жалпы 

пайдаланымдағы желіге қарағанда жоғары бағамен сатылады 
жəне өндірілгеннен кейін бірден желілер арқылы беріледі, ал 

оны өндірушілер энергия беруші ұйымдардың қызметтеріне ақы 

төлемейді. Республикада тауық саңғырығын өңдеуге арналған 
техника мен жабдықтарды (БГС, тыңайтқышты кептіруге жəне 

буып-түюге арналған жабдық) сатып алуға қатысты 

агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің шығыстарының бір 

бөлігін (25%) өтеу бойынша субсидиялау қағидалары 
əзірленді[6].  

 Баламалы энергия көздеріне көшуді ынталандыратын маңызды 

себеп жаһандық климаттың өзгеруі мəселесі болып табылады. 
Бұл факторлар баламалы отын түрлерін белсенді енгізуге түрткі 

болады, олардың бірі биогаз болып табылады. Отынның бұл 

түрі Қазақстан үшін де, кез келген ел үшін де өзекті, өйткені 

адам мен жануарлардың тіршілігі қалдықсыз мүмкін емес. 
Осылайша, өндірілетін барлық қалдықтардың тек 5% ғана қайта 

өңделеді жəне Қазақстан өз аумағында 23,6 млрд тонна қатты 

қалдықтарды жинақтап үлгерді. Сондай-ақ, Қазақстанда жыл 
сайын жиналатын мал шаруашылығының, орман өңдеудің, 

агроөнеркəсіптік кешеннің органикалық қалдықтары жəне 

қалалардың қатты-тұрмыстық қалдықтары (ҚТҚ) негізінде 
биоэнергетиканы дамыту үшін орасан зор шикізат базасы 

қалыптасады. «Қазэнергоэкспертиза» АҚ бағалауы бойынша, 

Қазақстанның целлюлоза-қағаз өнеркəсібінің, қант өндірісінің 

қалдықтарынан, қалалық кəрізден, мал шаруашылығы 
қалдықтарынан биогаз өндіру саласында үлкен əлеуеті бар [3,4]. 

 Қазақстанда көңнің жалпы қол жетімді көлемі жылына 

шамамен 1,5 млн тонна құрғақ затты құрайды. Қалдықтардың 
қол жетімді бөлігі қалдықтар өндірісінің жалпы көлемінің 17% 

құрайды. Көңнің ең үлкен үлесі ірі қара малдың (74%) жəне 

құстың (23%) тіршілік əрекеті нəтижесінде, өте аз үлесі – 
шошқалардың тіршілік əрекеті нəтижесінде (3%) қол жетімді. 

Ірі фермалардың саны жəне олардағы жануарлардың саны қолда 

бар əлеуетті есептеудің негізгі факторлары болып табылады [3]. 

Зерттеу барысында қалдықтардың ең көп қол жетімді көлемі бар 
4 негізгі өңір анықталды: Ақмола облысы, Қостанай облысы, 

Алматы облысы жəне Шығыс Қазақстан облысы. 1-кестеде 
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аталған өңірлердегі қол жетімді қалдықтарға шолу берілген. 

 
 1-кесте – Қазақстан өңірлеріндегі қол жетімді қалдықтарға 

шолу [5] 

Өңір 
Жалпы қол 

жетімді қуат 
Қалдықтар түрлерінің үлесі 

Ақмола 

облысы 
258 МВт 

дақылдар 80%, көң 17%, сою 1%, 

ҚТҚ үлесі (био) 2% 

Қостанай 

облысы 
244 МВт 

дақылдар 80%, көң 16%, сою 1%, 

ҚТҚ үлесі (био) 3% 

Алматы 

облысы 
135 МВт 

көң 64%, а/ш дақылдары 23%, 

сою 7%, ҚТҚ үлесі (био) 6% 

Шығыс 

Қазақстан 
облысы 

122 МВт 
көң 47%, а/ш дақылдары 46%, 

сою 6%, ҚТҚ үлесі (био) 1% 

 

2-кесте – Өңірлер бойынша биомасса əлеуеті (зерттеу деректері) 

 
 

Қазақстанда ауыл шаруашылығы қалдықтарын қайта 
өңдеу технологиясы бастапқы сатысында, мынадай əлеуетті 

шешімдер ұсынылады:  

– Биомассада жұмыс істейтін жылу қазандықтарында 
ауыл шаруашылығы дақылдарының қалдықтарын жағу;  

– Қолданыстағы ірі қазандықтарда ауыл шаруашылығы 
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дақылдарының қалдықтарын бірлесіп жағу;  

– Ауылшаруашылық дақылдары мен ірі қара малдың 
қалдықтарын анаэробты фременттеу; биогазға түрлендіру жəне 

био-жылу энергиясын өндіру үшін биогазды жағу. 2-кестеде 

өңірлер бойынша биомассаның əлеуеті көрсетілген.  
Қазақстанда энергияны түрлендіру жүйелерін енгізу 

бірқатар артықшылықтарға əкелуі мүмкін:  

– Ауыл шаруашылығы қалдықтарын өңдеуге қойылатын 

талаптар мен олардың көлемі өңірге жəне фермаға/ өнеркəсіп 
саласына байланысты өзгеріп отыратынына қарамастан, 

қалдықтарды қайта өңдеуге жəне энергияға түрлендіруге 

болатын бір нақты объекті шеңберінде əртүрлі фермалар 
бойынша жинауға жəне құрамдастыруға болады;  

– Пайдаланылмаған ауылшаруашылық қалдықтарын қайта 

өңдеу тұрмыстық тұтынушылардың жергілікті 

секторында/өнеркəсіп секторында пайдаланылуы мүмкін 
пайдалы жылу энергиясын жəне (немесе) жергілікті желіге 

енгізілуі мүмкін электр энергиясын өндіруді қамтамасыз етеді; – 

Биогаз технологиясының нұсқасында анаэробты өңдеуден 
кейінгі қалдықтардың қоспасын тыңайтқыш ретінде 

пайдалануға болады, ол өсімдіктермен оның сипаттамаларына 

байланысты əлдеқайда жақсы сіңіріледі жəне осылайша ферма 
өнімділігін арттырады. Сол сияқты қатты биомассаны (сабан) 

жағудан кейін күлді қолдануға болады;  

– Парниктік газдар, CO2, NO2 жəне CH4 шығарындылары 

аз; 
– Түрлендіру процесі фермалардан жинақталған 

органикалық жəне «жасыл» қалдықтарды қайта өңдеуге 

мүмкіндік береді;  
– Көңнен/органикалық қалдықтардан бөлінетін жағымсыз 

иістер аз, өйткені қалдықтарды қайта өңдеу оларды кідіріссіз 

өңдеуді қамтамасыз етеді;  
– Жер үсті, жер асты жəне ауыз сулардың қалдықтармен 

ластану деңгейін төмендету;  

– Фермаларда жəне өнеркəсіп салаларында қалдықтарды 

басқару сапасын арттыру.  
 Қазақстанда пайдаланылмаған ауылшаруашылық 

қалдықтарының əлеуеті зор болғанына қарамастан, бұл 
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ресурстарды төменде сипатталған бірқатар техникалық 

кедергілерге байланысты технологияларды енгізу кезінде толық 
пайдалануға болмайды.  

– Қалдықтардың төмен жылу бөлу қабілеті жəне 

қалдықтарды жинауға қосымша отын шығындарының 
қажеттілігі.  

– Ауылшаруашылық қалдықтарының түрлері, көлемі жəне 

ағымдағы қолданылуы өңірге, фермаға, салаға жəне 

ауылшаруашылық кəсіпорнына байланысты айтарлықтай 
өзгереді.  

 Осылайша, жинау, өңдеу жəне технологияны таңдау 

процесі өте күрделі жəне нақты жағдайға байланысты.  
– Өңделетін жерлердің төмен үлесі, өңірлер арасындағы 

жоғары өзгергіштік, төмен өнімділік егіннің төмен тығыздығына 

жəне жинау процесіндегі қиындықтарға əкеледі.  

– Көлік шығындарын қолайлы деңгейде ұстап тұру 
мақсатында жəне түрлендіру технологиясына қойылатын 

талаптарға байланысты қалдықтарды қосымша өңдеу талап 

етіледі, бұл нəтижесінде қосымша шығыстарға əкеледі: 
 – дақылдарды электр желілеріне беру алдында оларды 

тазарту, ұсақтау, тіпті түйіршіктеу керек – қосымша 

инфрақұрылым қажеттілігі туындайды.  
– көңді өте шектеулі қашықтыққа ғана тасымалдауға 

болады. 

– қалдықтардың елеулі көлемін уақытша сақтау үшін 

орын қажет. Кəдімгі комбайндардан басқа, ауылшаруашылық 
қалдықтарын түсіру, алу жəне тасымалдау үшін басқа жабдық 

қажет болуы мүмкін.  

– Ауылшаруашылық қалдықтарын тиімді жинауға 
көмектесетін инфрақұрылым мен механизмдердің болмауы. 

Әдетте, жинау процесі ауылшаруашылық қалдықтарын жинауға, 

өңдеуге жəне сақтауға арналған жабдыққа байланысты.  
– Өңірлердегі қалдықтардың нақты ағындары жəне 

олардың сипаттамалары туралы ақпараттың жетіспеушілігі.  

 Қазіргі уақытта республикада биомассаны пайдалану 

жөніндегі барлық қызмет экологиялық бағытқа ие болуы мүмкін 
[1,2]. Экологиялық жəне санитарлық-эпидемиологиялық 

жағдайларды жақсарту мақсатында қалдықтарды жою 
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энергетикалық əсерден маңыздырақ. 

 Жалпы алғанда, жылу мен электр энергиясын өндіру үшін 
сұйық отын сияқты ЖЭК-ті пайдаланудың экономикалық жəне 

технологиялық артықшылықтары бойынша компаниялардың 

біліміндегі жетіспеушілік өте маңызды мəселе болып табылады. 
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KANBAN DEVELOPMENT В IT СФЕРЕ 

 

Аннотация: в статье говорится о методе управления 

разработкой проектов, который помогает распределить нагрузку 
между работниками, что ведет к уменьшению общего 

количества операций, выполняемых в проекте. 
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Канбан – метод управления разработкой, реализующий 

принцип «точно в срок» и способствующий равномерному 

распределению нагрузки между работниками Канбан дословно 
переводится как “Кан” – видимый, визуальный, и “бан” – 

карточка или доска [1]. 

Основная задача карт Канбан – это уменьшать количество 
«выполняющейся в данный момент работы» (work in progress). 

Этот метод Бережливого производства (Lean manufacturing), 

придуманный «Тойотой», и сейчас многие производственные 
компании по всему миру внедряют или уже внедрили. Канбан – 

это не конкретный процесс, а система решений. Это значит, что 

не существует заранее готовых шагов, по которым каждая 

команда могла бы действовать. Канбан – это даже еще более 
«гибкая» методология, чем SCRUM и XP. 

Разница между Канбан и SCRUM: 



18 

– В Канбан нет определённых сроков выполнения ни на 

какие задачи; 
– В Канбан задач мало, и представлены они как общие 

цели команды, а не как маленькие раздробленные шаги; 

– Канбан не предусматривает оценку сроков на задачу, это 
выбор каждой конкретной команды; 

– В Канбан отсутствует «скорость работы команды», 

присутствует лишь общее среднее время на реализацию 

проекта.  
В Канбан первой приоритетностью, в отличии от SCRUM, 

является задача, а не успешное выполнение шагов. Команда 

работает только лишь над задачей с самого начала и до конца 
проекта. Развёртывание задачи делается тогда, когда она готова. 

То же касается презентации доделанной работы. Команда не 

должна оценивать время на выполнение задачи, потому что это 

имеет мало смысла. В первую очередь необходимо сделать 
приоритезацию задач, а после этого выполнить их как можно 

больше. 

Команда для работы использует Канбан-доску, примером 
может служить рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример Канбан-доски. 

 
Общими столбцами являются «цели проекта» (сюда 

помещаются глобальные цели, которые команда может видеть и 

к которым она стремится), «очередь задач» (готовые для старта 
выполнения задачи) и «завершено» (в этот столбец попадает 
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полностью обработанная задача). Всё остальное, что находится 

в промежутке, является дополнительным и добавляется исходя 
из целей команды, например, третий столбец является 

индивидуальным для каждого проекта (может содержать любое 

действие с задачей в зависимости от проекта) [2]. 
В любом проекте есть срочные задачи. Не важно были ли 

они запланированы, либо нет, они не терпят отлагательств. Для 

подобного рода задач можно отвести отдельный столбец. Там 

можно выставить только одну единственную срочную задачу, и 
команда незамедлительно приступит к её выполнению. В случае 

появления ещё одной срочной задачи, её необходимо выставить 

в очередь задач.  
Под каждым столбцом присутствуют цифры, которые 

обозначают количество задач, имеющих возможность 

одновременно присутствовать в нём. Их количество 

подбирается в каждом проекте индивидуально, без каких-либо 
универсальных предписаний для всех команд. 

Данный подход, во-первых, сокращает время на 

выполнение отдельно взятой задачи из-за уменьшения задач, 
которые выполняются параллельно. 

Во-вторых, демонстрирует все слабые места в разработке. 

Сотрудники, решающие задачи из одного столбца могут помочь 
сотрудникам с задачами из другого, где как раз-таки 

наблюдаются проблемы (например, с переполнением задач). 

В-третьих, есть возможность рассчитать сколько 

потребуется времени для выполнения усредненной задачи, 
делая пометки на попадание карточки в очередь задач, на взятие 

задачи в обработку и на её завершение. По этим трем точкам 

примерно для 10 задач можно посчитать среднее время 
ожидания в очереди задач и среднее время выполнения задачи. 

А из этих цифр уже можно рассчитывать примерный срок 

выполнения проекта. 
Сложно делать прогнозы в современном мире, ведь 

ситуация может сложится по-разному. Но всё же Канбан 

является простой и адаптивной альтернативой SCRUM [3]. 

Канбан – это та методика, которая на данный момент позволяет 
объединяться людям в группы, в проекты, и даже объединяться 

целым компаниям. Он также помогает справляться с быстрым 
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темпом проектов, и постоянным изменением приоритетов 

проекта [4]. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается тема важности 

оптимизации и автоматизации онлайн операций, которые 

значительно уменьшают риск возникновения ошибок и 
ускоряют процессы в отличии от ручных операций, которые 

зависимы от человеческого фактора. 
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Главным отличием автоматизации от других подходов 

управления является полное или частичное исключение 
человека из какого-либо процесса деятельности компании [1]. 

Несмотря на то, что онлайн продажи с каждым днем 

становятся все более и более удобными, до сих пор существует 
потребность в оптимизации многих процессов, чтобы 

исключить телефонные звонки для оформления заказа или 

допущение ошибок при покупке. Менеджеры по продажам 
вынуждены самостоятельно составлять первичную 

документацию: договоры, счета, счет-фактуры, накладные. Всё 

это значительно замедляет процесс работы [1]. 

Существует 5 главных причин, обуславливающих 
необходимость в автоматизации:  

1) Уменьшение времени для рутинных процессов, что 
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позволит сделать автоматизация. Например, при использовании 

Microsoft Excel на заполнение разных таблиц, баз данных или 
отчетов уходит чуть ли не половина рабочего времени. 

Автоматизация рутинной работы позволит сотрудникам 

эффективнее решать более важные задачи;  
2) Ведение клиентской базы. В этом случае система 

сработает по принципу «будильник», не позволив забыть про 

какого-либо клиента или рассмотреть его заявку;  

3) Сокращение ошибок в работе. Здесь имеется ввиду 
человеческий фактор, которые имеет место быть в каждой 

компании, но который можно свести к минимуму;  

4) Сохранение бизнес-логики фирмы. 
Автоматизированные системы бывают гибкими (с 

возможностью управления конфигурацией), или жесткими 

(когда возможность внесения изменений отсутствует), 

соответственно, по заказу создание системы выполняется 
согласно требованиям заказчика и максимально подстраивается 

под сферу деятельности фирмы.  

5) Оперативность использования информации. Как 
говорилось ранее, у руководителя есть возможность получить 

своевременную, актуальную информацию, касающуюся всех 

процессов своей компании в очень короткие промежутки 
времени [2]. 

Реализация автоматизации онлайн операций требует 

соблюдения нескольких пунктов, таких как: настройка, 

гибкость, удобство, интеграция, техподдержка, возможности [3]. 
Вот некоторые из возможных вариантов, доступных на 

данный момент времени: 

1. Excel. Это, наверное, самый популярный инструмент 
автоматизации из-за его доступности. 

2. Программные продукты 1С. Это второй по 

популярности инструмент для автоматизации в России. Один из 
самых эффективных инструментов. 1С применяется для 

автоматизации практически на всех участках бизнеса. 

3. CRM-системы. Основная задача CRM-систем 

заключается в повышении качества обслуживания клиентов за 
счет автоматизации рутинных задач менеджеров. 

4. ERP-системы. Ключевым принципом всех ERP-систем 
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является модульность, что позволяет внедрять их в бизнес 

поэтапно. 
5. PM-системы. Такие системы важны для предприятий, 

где ведется много проектов параллельно. Они помогают понять 

производительность персонала, их загруженность, соблюдение 
дедлайнов. Примерами подобных систем являются Trello, Asana, 

ToDoist. 

6. Системы аналитики. Системы аналитики собирают 

исходные данные воедино, благодаря аналитическим моделям 
формируют различные отчеты, на основе которых можно 

принимать взвешенные решения. Таким образом 

автоматизируется процесс принятия решений. 
7. Другие системы.  

На данный момент имеется множество перспектив для 

автоматизации онлайн операций для предприятий. Одна из 

главных тенденций – это использование искусственного 
интеллекта и машинного обучения для автоматизации бизнес-

процессов и управления данными. Например, с помощью 

роботов-аналитиков можно автоматически обрабатывать 
большое количество данных и производить анализ с точностью, 

недоступной для человека. 

Также возможна автоматизация операций с 
использованием блокчейн-технологий, которые позволяют 

создавать безопасные и прозрачные цепочки процессов, 

отслеживать их исполнение и устранять возможные проблемы. 

Перспективным является использование роботов-помощников, 
которые могут автоматически выполнять рутинные задачи, 

например, обрабатывать запросы клиентов, проводить операции 

с банковскими счетами и т.д.  
Автоматизация онлайн операций полезна не только для 

крупных компаний, но и для небольших предприятий, которые 

могут использовать инструменты автоматизации для 
оптимизации работы и повышения эффективности [4]. 

Ниже перечислены несколько перспектив и способов 

развития автоматизации онлайн операций для предприятий: 

1. Развитие и использование искусственного интеллекта 
(ИИ) для автоматизации процессов, анализа данных и принятия 

решений. 



24 

2. Оптимизация бизнес-процессов с помощью цифровых 

технологий, таких как блокчейн и Интернет вещей (IoT). 
3. Использование облачных технологий для хранения и 

обработки данных, управления задачами и автоматизации 

многих рутинных операций. 
4. Внедрение систем управления контактными центрами, 

которые легко интегрируются со сторонними приложениями и 

позволяют обрабатывать большие объемы запросов клиентов 

автоматически. 
5. Разработка мобильных приложений для удобного 

управления бизнес-процессами и операциями в режиме 

реального времени. 
6. Внедрение технологий машинного обучения и анализа 

данных для прогнозирования и оптимизации результатов. 

7. Использование роботизации процессов для 

автоматизации рутинных задач и сокращения времени на их 
выполнение. 

Эти способы помогут предприятиям повысить 

эффективность ведения бизнеса, сократить издержки и 
улучшить качество обслуживания клиентов, используя 

различные виды автоматизации онлайн операций [5]. 
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема 
влияния температуры горячей точки на ожидаемый срок службы 

трансформатора. Известно, что повышение температуры 

силового трансформатора из-за нелинейного тока нагрузки 
является наиболее важным фактором, вызывающим быстрое 

разрушение его изоляции. Предлагаемым решением 

поставленных задач является тепловая модель трансформатора с 
использованием программного обеспечения. 

Ключевые слова: эксплуатация, трансформатор, модель, 

электроснабжение, электрооборудование. 

 
Силовые трансформаторы являются основными 

компонентами и играют решающую роль в энергосистемах. 

КПД трансформатора зависит от его потерь и размеров 
сердечника. Увеличение потерь мощности трансформатора и, 

следовательно, повышение температуры являются основной 

проблемой воздействия гармоник [1]. Если это устройство 
повреждено, это влияет на сеть. Поэтому сердечник 

трансформатора должен быть спроектирован таким образом, 

чтобы сохранялись потери, масса и температура. Потери 

являются основным фактором повышения температуры верхней 
части масла и температуры горячей точки, что приводит к 

быстрому термическому износу. 
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В идеале лучшим методом является прямое измерение 

температуры горячей точки обмотки с помощью датчика [3]. 
Однако по некоторым причинам это может оказаться 

нецелесообразным для существующих трансформаторов. 

Существует несколько моделей для прогнозирования 
температуры горячей точки. В данной работе сначала дается 

расчет размеров активной зоны, затем проводится проверка 

плотности потока с помощью программы ANSYS, при этом 

получаются точные потери. Затем, анализируя общие потери, 
можно спрогнозировать горячую точку и верхнюю температуру 

масла при ежедневной нагрузке и цикле температуры 

окружающей среды. Наконец, коэффициент старения, КПД, 
ожидаемая тепловая долговечность упоминаются с гармониками 

и без них. 

Температура окружающей среды является важным 

фактором при определении нагрузочной способности 
трансформатора, поскольку для определения рабочей 

температуры необходимо добавить повышение температуры для 

любой нагрузки. Номинальные температуры основаны на 24-
часовой температуре окружающей среды 30оC. Это окружение, 

используемое в руководстве [2-4]. Всякий раз, когда можно 

измерить фактическую окружающую среду, такие значения 
окружающей среды должны быть усреднены за 24 часа и затем 

используется для определения температуры трансформатора и 

нагрузочной способности [5]. Температура окружающей среды, 

воспринимаемая трансформатором, Коэффициент потерь воздух 
вконтакта с его радиаторами или теплообменниками. Расчет 

плотности магнитного потока с использованием размеров 

сердечника и плотности тока в качестве входных данных МКЭ 

(модель метода конечных элементов) [6]. Двумерный МКЭ 

используется для оценки потерь трансформатора. Используя 

локальную плотность потока, полученную из МКЭ, для каждого 
диска рассчитываются потери на гистерезис и потери на 

вихревые токи из-за осевой и радиальной плотности магнитного 

потока [7]. Метод конечных элементов состоит в том, чтобы 

разделить изучаемую область на небольшие подобласти, 
называемые конечными элементами. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ АГРОТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье анализируется влияние 

консолидации сельхозземель на развитие агротуризма 
современных условиях. Сегодня это реализуется 

сельхозкорпорациями агроходинговой архитектоники и 

частными домохозяйствами, что выступает в качестве 
платформы для развития агротуризма и объективно обусловлено 

необходимостью диверсификации вложений инновационно-

инвестиционного капитала сельхозтоваропроизводителей. Роль 
агротуризма возрастает связи с сокращением внешних 

путешествий в результате санкций недружественных стран, а 

также деградацией международных финансовых институтов и 

кредитно-финансовой системы.  
Ключевые слова: земельная собственность, 

консолидация сельхозземель, агротуризм, сельская территория, 

пространственное развитие, агротуристический проект. 

 

Сокращение внешних путешествий в результате санкций 

недружественных стран и деградация международных 
финансовых институтов, а также кредитно-финансовой и 

валютных систем объективно обусловливает необходимость 

дальнейшего развитие внутреннего туризма, в т.ч. агротуризма, 

что непосредственно связано с устойчивым 3D-развитием 
агробизнеса и сельских территорий. 

Вследствие этого архиважную роль продолжает играть 
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настоятельная необходимость последовательного, 

поступательного движения агробизнеса расширенными темпами 
для достижения приоритетных национальных целей развития на 

платформе самодостаточности и безопасности страны в 

продовольственной сфере. 
 Это самым тесным образом коррелирует с 3D-развитием 

сельских территорий, представляющих собой, по сути, деревни 

и пространства между ними. 

Квинтэссенция 3D-развития сельской местности состоит в 
оптимизации размещения сельского населения и 

пространственно-отраслевой организации агробизнеса на 

платформе региональной политики. 
Одним из фундаментальных факторов данного процесса 

выступают инкорпорация и интеграции отношений 

сельхозземлепользования и сельхозземлевладения в агросфере 

как модифицированных форм консолидации сельхозземель, 
которые в настоящее время реализуются сельхозкорпорациями 

агроходинговой архитектоники и частными домохозяйствами. 

Так, средняя величина частного домохозяйства в 2021 г. 
сравнительно начала земельной реформы возросла почти в 2 

раза [1], а средняя цена сельхозземлевладения в крупнейших 

сельхозкорпорациях агроходинговой архитектоники в 2022 г. 
составила немногим менее 70 млрд.руб. с размахом вариации 

почти 4 раза [2].  

При этом средняя площадь сельхозземлевладения в 

крупнейших сельхозкорпорациях агроходинговой 
архитектоники в 2022 г. сравнительно года ранее увеличилась 

почти на 10% достигнув почти 0,7 млн. га с размахом вариации 

примерно в 3 раза [3].  
Формирование инновационно-инвестиционного капитала 

вышеуказанных сельхозтоваропроизводителей объективно 

предполагает диверсификацию его аппликации, что, в 
частности, проявляется в имплементации агротуризма с целью 

обеспечения устойчивого 3D-развития агросферы, 

включающего девелопмент агробизнеса и непосредственно 

сельских территорий [4]. 
Последний компонент, как показывает, зарубежный опыт 

конституитуируется на фундаменте дорожной карты, 
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имплементирующей улучшение как производственно-

дистрибьютерских и логистических сетей агробизнеса, так и 
экологической и социальной составляющих 3D-девелопмента 

сельской местности. 

Девелопмент данного процесса также обусловливается 
тем, что вытекает из общемирового тренда, центробежной 

миграцией элиты и среднего класса из 

высокоурбанизированных кластеров, что еще более рельефно 

конституируется вызовами, проистекающими из проблем 
глобализации, всеобщего потепления, карбонизации и 

поллюций внешней среды социобиоценоза [5]. 

В связи с этим требует своего уточнения и 
совершенствования конституирование самой дефиниции 

«агротуризм». При этом такие дефиниции как «агротуризм» и 

«сельский туризм», по нашему мнению, нельзя детерминировать 

как тождественные [6].  
Это обусловлено тем, что, на наш взгляд, что дефиниция 

«агротуризм» является более широкой, чем дефиниция 

«сельский туризм», что вытекает из природы и сущности 
репродукционного процесса в агросфере [7]. 

При этом наиболее интересными объектами в 

агротуризме, как правило, выступают мельницы, склады, 
пивоварни, магазины, строения и другие инфраструктурные 

объекты, т.е. мощности заготовок, переработки и ритейла 

сельхозпродукции и продовольственных товаров в рамках их 

продвижения на рынки агробизнеса. 
Кроме того, по нашему мнению, также требует своего 

уточнения и совершенствования классификация 

агротуристической деятельности, поскольку 
имплементированная в настоящее время дифференциация 

отдельных видов агротуризма выступает неполной и 

недостаточной. 
Вследствие всего вышесказанного, сегодня является 

весьма востребованным инновационно-инвестиционный дизайн 

проектов в агротуристической деятельности на платформе 

Project Analysis [8]. 
Имплементация данной концептуальной парадигмы 

реализуется на фундаменте дорожной карты, 
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предусматривающей аппликацию инновационно-

инвестиционного агротуристического проекта (ИИАТП), 
конституированного в виде взаимосвязанной и 

взаимообусловленной системы, сфокусированной на 

формирование чистого дисконтированного дохода на базисе 
реализации инвестиционно-инновационного 3D-девелопмента 

агробизнеса, лимитированного ограничениями 

имплементационного периода и внешнего инвестирования.  

Аппликация ИИАТП лимитируется временем 
имплементации, детерминирующим его зарождение, стартуя от 

генерирования базовой, основополагающей мысли до 

практического воплощения ее в жизнь, которое конституируется 
воздействием номенклатуры и сроков реализации необходимых 

действий. 

В результате, время имплементации ИИАТП формирует 

величину изменения стоимости денег во времени, которая, в 
свою очередь, детерминирует индикаторы финансовой и 

экономической выгодности. 

По нашему мнению, формирование детализированной 
модели ИИАТП необходимо и достаточно детерминирует 

создание творческого дизайна следующих базовых подсистем: 

– конституирование глобальной мысли, основной целевой 
функции, специфических целей и задач на платформе 

фундаментальных приоритетов и пропорций путем 

имплементации принципов иерархии; 

– разработка концептуальной парадигмы реализации 
проекта на базисе методологии «логической основы» и 

соответствующей ей матрицы; 

– прогнозирование индикаторов имплементации и 
рекапитуляция проекта при его завершении; 

– детерминирование выгод и выявление материальной 

заинтересованности партнеров, интерактирующих в ходе 
имплементации проекта; 

– определение номенклатуры проектных видов 

деятельности; 

– формирование финансовой и графической отчетности 
институтов, реализующих данный проект;  

– бюджетирование проекта. 
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Архитектоника ИИАТП имеет блочную структуру и 

включает в себя блоки планового, предварительного скетча и 
непосредственной имплементации.  

Блок планового, предварительного скетча конституирует 

ступени детерминирования основной мысли и соподчиненных 
целей; аналитику и обоснование; углубленного дизайна; 

внешнего анализа. 

Блок имплементации детерминируется ступенями 

привлечения внешнего финансирования; внедрения; 
обсервации; завершения; рекапитуляции и аналитики. 

Детерминирование фундаментальной мысли и 

целеполагание агротуризма происходит на платформе 
конституирования базовой парадигмы, соподчиненности 

целевой функции, а также видов деятельности, 

сфокусированных на оптимизацию значений финансового и 

экономического чистого дисконтированного дохода. 
Концептуальная парадигма в данном контексте базируется 

на дорожной карте маркетингового анализа пустот, 

сконцентрированного на имплементацию агротуризма.  
Оптимизация значения финансового чистого 

дисконтированного дохода должна найти свое отражение и в 

росте окупаемости затрат и внутренней рентабельности проекта, 
не вступая при этом в конфликты с экономическими выгодами. 

Квинтэссенция ИИАТП конституируется в 

детерминировании и формулировании целеполагания и лимитов 

имплементации на фундаменте моделирования процесса 
«затраты-результаты».  

Посредством этой дорожной карты определяется 

прогнозный результат ИИАТП, детерминирующий модель его 
реализации, которая в дальнейшем позволяет обосновать 

субординированные задания, отражающие содержание базового 

показателя.  
На базе данной платформы детерминируются виды 

деятельности, позволяющие реализовать соподчиненные 

задания, и, тем самым, достигнуть реализацию прогнозного 

результата.  
Конституирование концептуальной парадигмы ИИАТП 

предусматривает развитие механизмов его имплементации, 
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аналитику результатов, что на деле означает сбор и обобщение 

информации, анализ и выявление трендов, разработку и 
принятие управленческих решений в сфере внедрения 

агротуризма. 

Целевой функцией ИИАТП в данном случае выступает 
оптимизация чистого дисконтированного дохода на основе 

имплементации агротуристической деятельности. 

Исходя из основного целеполагания аналитика технико– 

технологического аспекта ИИАТП обязана быть сфокусирована 
на имплементации видов агротуристической деятельности. 

Аналитика институционального развития ИИАТП 

детерминируется селекцией предпринимателей, которые могут 
обеспечить имплементацию агротуризма, основываясь на своих 

целях и выгодах.  

Аналитика финансовых выгод реализуется путем 

аппликации информации о затратах и результатах 
агротуристической деятельности с учетом фактора времени. 

При этом имплементация финансовой аналитики необходимо 

требует соблюдения единых принципов сопоставимости 
вышеуказанных показателей. 

Аналитика экономических выгод реализуется на базе 

аппликации затрат и результатов, детерминирующих выгоды и 
окупаемость индикаторов региональной и 

народнохозяйственной результативности, которую требуется 

осуществлять на базисе перевода действующих, актуальных цен 

в их субституты, что предполагает пролонгирование отдачи от 
имплементации агротуристической деятельности. 

Аналитика экологической устойчивости ИИАТП 

осуществляется на основе дорожной карты обсервации и 
супервайзинга внешних его факторов путем имплементации 

различных методик аппликации данного процесса, включая 

рыночные и нерыночные механизмы.  
Аналитика социальной платформы ИИАТП 

конституирует мониторинг его воздействия на исторический, 

этнографический, социально-культурный, гендерный и 

демографический ракурсы агротуристической деятельности. 
В результате, следует сделать вывод о том, что 

консолидация земель в агросфере, обеспечивающая процесс 
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накопления инновационно-инвестиционно-капитала дает толчок 

для развития агротуризма в целях диверсификации 
инвестирования и обеспечения устойчивой работы агробизнеса. 
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НҰРДӘУЛЕТ АҚЫШ ПРОЗАСЫНЫҢ ТӘЛІМ-

ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

Аннотация: мақалада Нұрдəулет Ақыш прозасының 

тақырыптық-идеялық жүйесі, қоғам шындығын жеткізудегі 
тəсілі, тəлім-тəрбиелік мəні туралы айтылып, нақты мысалдар 

негізінде дəлелденеді. Жазушы туындыларының ұрпақ 

тəрбиесінде жəне қазақ əдебиетінде алар орны сараланады. 
Кілт сөздер: қаламгер, проза, қарапайым тіршілік, деталь, 

балалар əдебиеті. 

 
Нұрдəулет Ақыш – ХХІ ғасырдағы қазақ прозасына 

көркемдік ізденістермен үлес қосып жүрген қаламгерлердің бірі. 

Мерзімді басылым беттерінде шыққан, жарияланған шағын 

шығармаларымен бірге əр кезде жарық көріп келе жатқан 
прозалық кітаптарының ортақ көркемдік бағытынан осыны 

аңғаруға болады. Қаламгердің шығармашылық 

лабороториясына тоқтай отырып, шығармаларындағы 
кейіпкерлердің прототиптері, əңгімелеріне арқау болған 

оқиғалары, əсер еткен жағдайлары жəне т.б. шығармашылық 

үдерістердің алғышарттары қалайда назар аударуға тұрарлық 
[1]. 

Жазушы қаламына тəн бір ерекшелік – əңгімелері мен 

повестеріне күнделікті өмірде онша мəн бере бермейтін 

қарапайым тіршіліктің арқау болуы. Автор ұсақ детальдарға көп 
ой сыйғызуға шебер. Қай шығармасын алып қарасаңыз да, 

мəңгілік категорияларға ерекше назар аударатынын байқауға 



37 

болады. Себебі, оның негізгі кейіпкерлерінің бəрі де арлы, 

иманды. Қарапайым іршілік иесі болып келетін ауыл адамдары 
мен қала тұрғындарының бейнесін жасауда жазушы біршама 

жетістіктерге жеткен. Сондықтан шығармаларындағы аныс жəне 

бейтаныс кейіпкерлер оқырманның есінде ұзақ сақталады.  
Н.Ақыш – қазақ балалар əдебиетінің өкілі. Кеңес өкіметі 

жылдары Мемлекеттік баспа комитеті мен «Жалын» баспасы 

жыл сайын бірігіп ұйымдастырып тұрған жабық əдеби 

байқаудың бірнеше дүркін жүлдегері атанған. Оның осы 
байқауда сыйлық алған шығармалары – «Жұмбақ іздер», 

«Қаладағы оқу жылы», «Киелі көлдің қарақшылары» повестері 

мен шоғырлы ертегілері.  
Жасөспірімдер мен балалар прозасын дамытуға жазушы 

шытырман оқиғалы шығармалары арқылы да үлес қосты. Атап 

айтқанда, жоғарыда аталған туындыларымен қоса, «Қиырдан 

келген көгершін», «Әбдіреден шыққан қылыш», «Қыз хикаясы» 
повестері осы жанрда жазылған. Сондықтан жазушының шағын 

əңгімелері мектеп бағдарламаларына еніп, əр түрлі сыныптарда 

оқытылып келеді [2]. 
«Таң алдындағы дабыл», «Батпақты торғай басында» атты 

повестері – майдангер қаламгерлердің соғыс тақырыбын əскери 

тақырыппен жалғастырған шығарма. Ұлы Отан соғысының қан 
майданын кешіп келген майдангер қаламгерлердің соғыс 

тақырыбындағы шығармалары Н.Ақыштың əскери тақырыптағы 

хикаятымен толыға түсті. Майдангер ақын С.Сейітовтың осы 

хикаят жөніндегі: «Мен бүгінгі Армия өмірін негізгі тақырып 
етіп алған шығармалардың қатарында əзірше біздегі бірден-бір 

туынды ретінде Нұрдəулет Ақышевтің «Таң алдындағы дабыл» 

повесін атаймын» деген пікіріне сүйенетін болсақ, Н.Ақыш – 
қазақ əдебиетінде əскери тақырыпқа қалам тербеген санаулы 

жазушыларының бірі.  

Отан алдындағы əскери борышын өтеп жүрген қарапайым 
ауыл балаларының бірі Ғалым Өтегенов басынан өткен оқиғалар 

əскер өмірінен бірсыпыра мəліметтер береді. Алғашында 

көптеген қиыншылықтарға кезіккен ол араға уақыт сала өзінің 

жауапкершілігімен, тыңғылықтылығымен, төзімділігімен, 
қайсарлығымен ерекшелене бастайды. Бейбіт өмірден келген 

бозбалалардың темірдей қатаң тəртіпке бірте – бірте үйрене 
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бастайтындығын ғалымның басынан өткен оқиғалар легі 

растайды. Атасының бауырынан шығып көрмеген тіршілікке 
икемсіз жігіттің əскери өмірдің қиындықтарын жүре келе игеруі 

де көңілге қонымды. «Кексе» жуаынгерлердің жаңа келгендерге 

«тізе батыруы», қанша жасырғанмен, əскерде болғандар үшін 
белгілі жайт. Жазушы осындай мəселелерді жекелеген 

штрихтармен көрсетуде жауынгерлер өмірінен біршама 

мағлұмат берген. Мұндай патриоттық рухта жазылған 

шығармалардың Отан қорғау борышын өтеуге баратын барша 
жастарға көп көмегін тигізері анық. Ғалымның басынан өткен 

қиындықтар оларды өмірге икемді болуға үндейді.  

«Момақан қыз» атты кітаптағы шығармалар бүгінгі 
замандағы балалар мен жеткіншектердің бастан кешкен 

қызықты оқиғаларына құрылған. Жас кейіпкердің қоршаған 

адамдар арасындағы өз орнын табуы жолындағы 

адасушылықтары тартымды детальдарға негізделіп беріледі. 
Автор баланың жан дүниесін тартыстар үстінде ашып көрсетуге 

бейім. «Қыркүйектегі қарбалас» повесіндегі бүгінгі заманның 

тынысы тіптен айқын [3]. 
Нұрдəулет Ақыш заманның осал тұстарын дөп басып 

айтып өз шығармасына арқау ете алған адам. Ол қоғамда кем 

қалған тұстарды кейіпкерлер арқылы, қара сөз бен шиеленіскен 
оқиғалар тізбегі арқылы тамаша баяндай біледі. Мəселен, 

«Күрмеуі қатты түйіндер» атты повесінде жазушы «мұғалім» 

саласына кеңінен тоқтай келе, мамандық таңдау барысында 

кейбір адам жүрекпен келсе, өзгелері тек қара басының қамын 
ойлап, қоғамды құрайтын келешек жас буын өкілдеріне қалай 

болса солай тəрбие берудің кемшілігін жіпке тізгендей етіп 

баяндап береді. Сонымен қатар қаламгер əр кезеңде өзінің 
өзектілігін жоймаған «кедейлік пен байлық» мəселесін де тілге 

тиек етіп, «Бай қуатты отбасында тəрбиеленген бала – жақсы 

жеткіншек, ал кедей отбасында өскен жан – нашар» деген 
бағаны теріске шығарып, қанға сіңіп қалған қағиданың дұрыс 

емес екендігін алға тартады. 

Расымен, адамның өмірден өз жолын табуы, қоғамға 

бейімделуін бай жəне кедей отбасына байлап, тұрмыстың жай – 
күйімен баға беретін жайт əлі күнге қоғамда орын алатыны 

жасырын емес. Таяқтың екі ұшы бар екендігін ескерсек, 
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тіршіліктің тауқіметін тартып, нашар отбасында тəрбиеленген 

бала оны өз бойынан аулақ ұстауға тырысатындығы анық, ал 
«тоқшылық не істетпейді» деген тіркеске мəн беретін болсақ, 

«дайын асқа тік қасық» деп, əке– шешесінің əзірлеген дүниесіне 

мол сенім артып, өздігінен əрекет етуге қиналатын бай-қуатты 
отбасының да балалары бар. Бұл жерде ең алдымен тағылымды 

тəрбие мен тура жолға бағытталған тамаша үлгі деп айтар едім. 

Бұл ойды Нұрдəулет Ақыш аталмыш повестте жан – жақты 

сипаттап, Бағила мен Ажар сынды кейіпкерлер арқылы көрсете 
біледі. Бағила қарапайым отбасында тəрбиеленсе де, оқуда озат, 

бойында бір міні жоқ, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, 

қашан да ізеттілік көрсететін жандар қатарында. Ал, өз кезегінде 
бай-қуатты отбасында өсіп жатқан Ажар болса, тəкəппарлығы 

мен өктемдігі көрініс табатын, көпшілікті менсінбей көкірегін 

көтеріп, кербезденетін адам ретінде сипатталған. Оның ата-

анасы мектептің беделді қызметкерлері. Қыздарының 
болашағын нұрландыру үшін бар жандарын салып, өнерін де, 

тілін де дамыту мақсатында, қосымша сабақтарға жазып, жеке 

бөлмесін жиһаздарға толтырған. Бағиланың анасы ішкілікке 
салынғанымен, қызының қылықты, тəрбиесі тамаша болып өсіп 

келе жатқаны, ал керісінше толыққанды отбасында ешқандай 

таршылық көрмей жүрген Ажардың күмəнді жүріс-тұрысы, өзін 
көпшілік алдында ерсі ұстауы расымен ойланарлық жағдай.  

Бұл шығарма өскелең ұрпақтың тəрбиесіне жіті мəн беріп, 

баланың дұрыс арнада бағыт алуына тек отбасы мүшелері мен 

мектеп қана емес, тұтас қоғам болып ат салысу қажеттігін алға 
тартады. Себебі, кемелдеңген келешектің іргетасын қалайтын 

мектеп партасында отырған оқушылар екені баршаға мəлім. 

Олай болса, ұстаз бен шəкірт үздіксіз мемлекеттің 
қамқорлығында болып, жас ұрпақ мамандық таңдау барысында 

мүлт кетпегені жөн. Себебі, Жəмилə есімді кейіпкер тəрізді 

өмірге кейіп, педагогикалық іс – тəжірибенің өзгерісіне төтеп 
бере алмай, жүйкесі сыр беріп, қоршаған ортадан оқшауланып, 

өз – өзіне деген сенімсіздігі азайып, күйгелек күйге түсіп, көңіл– 

күйінің жиі бұзылуына себеп болатындығын ескерту қажет. 

Жəмилə талай жылдық тəжірибесі бар маман болса да, замана 
ағымына орай жаңашыл білім берудің көшіне ілесе алмай, 

басшылардан жиі ұрыс естіп, мұғалімдер бөлмесіне кіріп, 
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көзінің жасын сығып, жылап алады. Бұл көрініс арқылы Н. 

Ақыш мұғалімдік саланың маңызды тұстарына айрықша көңіл 
аудару қажеттігін баса айтып, жарынң бетін тырнап, маман 

даярлау ісі, ұстаз ұшқырлығы, қайта біліктіліктен өткізу тəрізді 

көптеген мəселенің ұшын шығарып, қалың оқырманға жеткізуді 
мақсат тұтқан.  

Еліктеуге əуес жастардың сана-сезіміне, көзқарасын 

қалыптастыруына кедергі болатын факторларының қалада көп 

екені повесте баса айтылған. Мысалы, қымбат дүние мүліктер, 
жиһаздар, модаға немесе «Хэви метал», «Брэейкденс» секілді əр 

түрлі рок, шоу музыкаларға тым еліктеушілік, сондай ағымдарға 

əуестену. Ондай жат қылықтардан балаларды жирендіру үшін 
мұғалімнің өзі солардан хабардар болуы қажет.  

Повестегі бас кейіпкер Базар мұғалімнің жолы ауырлау – 

қанша тырысса да, əрекеттерінде сəтсіздік басым. Тіпті, 

повесттің соңында да Базар əрекетінде қайшылықтардың көп 
екені анықталады, бірақ жұмысы қанша қиын болса да жас 

мұғалім мектептен кетпейді.  

Институтты бірге бітірген басқа жолдастары қызметтерін 
ауыстырып, жайлы орындарға ығысқан, өз жағдайларын 

жасаған. Ал Базар болса, əлі де шəкірттерінің арманы мен 

болашағымен өмір сүріп жүр. Өйткені, кейіпкер бүкіл қоғамның 
озық болуы да, тозық болуы да, тіпті бүкіл əлемдік 

проблемалардың дұрыс шешілуі де осы сыныпта отырған 

балалардың тəрбиесіне тығыз байланысты деп пайымдайды. 

Сонымен қатар, сабырлы да парасатты Шəріпхан бейнесі, тек 
сағат үшін таласатын Гүлнəр образы да, істің бəрін тек қағаз 

жүзінде жасап, жоспар толтырып жүрген Бағила Кəкімбаева, 

тағдыры аянышты Жəмилə апай – бүгінгі мұғалімдердің əртүрлі 
типтік бейнелері [1]. 

Сөз жоқ, осы повесть қаламгердің дүниесінде өзіндік 

моральмен əлі де ерекшеліп тұратын шығармасының бірі болып 
табылады. Дегенмен, бұл шығармаға байланысты жағымды 

пікірін білдірген тұлғалар да аз емес. Мəселен, кеңес заманында 

Баққожа Мұқай өзінің жылы лебізін былай білдірген болатын: 

«Осы ретте өткен 1985 жылы жарық көрген жас прозашы 
Нұрдəулет Ақышевтің «Сынық домбыраның сазы» əңгімелер 

мен повесть жинағына енген «Күрмеуі қатты түйіндер» повесі 
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тақырыбының өзектілігімен құнды. Бүкіл еліміздің мектептері 

қазір реформа талаптарын жүзеге асыруда. Бала тəрбиелеу 
тəрізді құрметті жұмыстың қиындықтары, күрделі 

проблемалары əркімді – ақ ойландыруы тиіс. Мұнда шығарма 

кейіпкері жас мұғалім жігіттің үлгі аларлық қадамы тілге тиек 
етіле отырып, ұстаздық мамандығын кез келген басқа кəсіпке 

айырбастап, жеңіл күн көріс қамын ойлайтын кей жастардың 

тоғышар психологиясы сыналады. Жастар қаламына өмірдің өз 

талабынан туындап жатқан көкейкесті мəселелерге батыл бару, 
ұшқырлық қажет – ақ...» дейді ол кісі «Лениншіл жас» газетінің 

тілшісіне берген сұхбатында.  

Педагогика мəселесін арқау ететін «Күрмеуі қатты 
түйіндер» повесі 1950 жылы жарық көрген Мұқан 

Иманжановтың «Алғашқы айлар» повесімен тақырып жағынан 

үндес болып келеді. Екі шығармадағы бас кейіпкерлерінің 

(Базар мен Жақыпбек) екеуі де мұғалім, екеуінің де алдарына 
қойған талап пен мақсаттары – бір, педагогика мен баланы 

тəрбиелеу жұмысына жаңа көзқарасты ашу, жаңалық енгізуді 

аңсайды. Осы арқылы оқушылардың бойында оқу-білімге деген 
ынтасын оятуға шығарма барысында екі жас мұғалім 

талпынады. 

Қай тақырыпқа арналса да жазушының шығармалары 
жинақылығымен, ойының айқындығы жəне сюжетінің 

тартымдылығымен əдебиеттегі көркемдік талаптардың 

деңгейінен шығып жүр.Бұлардағы басты көркемдік шешім жеке 

адам мен қоғам арасындағы қайшылықтарды ашып көрсету 
арқылы көрініс табады. 

 Н.Ақыштың əдебиет саласында сіңірген елеулі 

еңбектерінің бірі – шағын əңгімелерді мəнеріне келтіріп, мəн-
мағынасын сақтай отыра тамаша жазуы. Ол кейіпкерлерді 

түрлендіреді, мінез-қылығын ерекшелейді, астыртын сын-

бағдармен шымшылап, тəлім-тəрбиенің тамаша үлгісін 
көрсетуге тырысады. Әрине, əңгіменің оқырманды елітіп əкетуі, 

тіл тазалығы мен арнайы бағытталған мақсаты болатыны анық. 

Бұл орайда Нұрдəулет Ақыш өз діттеген жеріне толығымен 

жетіп, өзінің шеберлігін айқын аңғарта алған. 
Тəуелсіздік тұсындағы қазақ əңгімелерін замандас 

бейнесімен толықтырып жүрген жазушының əңгімелері жөнінде 
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О.Сəрсенбай: «Менің бір байқауымда, жылдар өте келе, 

Нұрдəулет əңгіме жанрында өзінің қаламын ұштай түсіп, уақыт 
өткен сайын тың нəрселер жазуға ұмтылып отырды. Жаңа 

образдар мен тосын пайымдауларды көркемдікпен жетілдіріп 

келе жатқанын, философиялық түйіндеулерге басымырақ ден 
қойғанын байқаймыз» деген болатын. Осы пікірге сүйенетін 

болсақ, ол – қазіргі қазақ əңгімесін жаңа тақырыптармен, соны 

кейіпкерлермен толықтырып жүрген жазушы.  

Нұрдəулеттің көркем шығармаларындағы бір ерекшелік – 
мұнда адами, қоғамдық проблемалардың бой көтеруі, даралана 

суреттелуі. Қай шығармасын алып қарасаңыз да, адамның ішкі 

жан-дүниесі, психологиялық драма, қоғамдағы көзге сүйелдей 
болған кемшіліктер жалаңаштана бейнеленеді, кітабынан бейне 

бір жантану, рухтану ілім сонарларын көргендей боласыз [4]. 

Шығармашыл адам, мейлі ол ақын, мейлі ол жазушы 

болсын, адам портретін жайып салған кезде, адамгершілік 
мұраттарды асқақтатқан сəтте өзі де сомдаған жағымды 

кейіпкеріндей болса нұр үстіне нұр.  

Құнды қазыналары өскелең ұрпақ үшін өзінің оң ықпалын 
тигізетіндігі айдан анық. Түрлі кейіпкерлердің қылығын саралай 

келе, адамгершілік, тəлім– тəрбие, мінез-құлық сарапқа 

салынып, ой елегінен өтеді. Олай болса, Отанға өзінің 
қолтаңбасын қалдырып, əдебиетте тамаша өрнегін салып кеткен 

Нұрдəулет Ақыш расымен тума талант.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
[1] Ысқақұлы Д. Қазақи рухты кестелеу жолында // 

Жұлдыз. – 2020. – №6. – 197-204 б. 

[2] Шығармалары / Н. Ақыш. –  Астана: Фолиант, 2011. 
[3] Момақан қыз: хикаят жəне əңгімелер / Нұрдəулет 

Ақыш. − Алматы: Таймас, 2011.  

[4] Жаны ізгіге – жақсы сөз: мақалалар, сырлы сұхбаттар, 
арнау өлеңдер / Тобаяқов Б. − Алматы: Тоғанай Т., 2013. − 175 

 

© Д.Б. Игілік, 2023 

 
 

 



43 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

В.А. Бакатнюк, 

студентка 4 курса напр. «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 
e-mail: remis.v@yandex.ru,  

науч. рук.: А.В. Любимов, 

доц., 

Ростовский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

ИНСТИТУТ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Аннотация: в статье анализируются уголовно – правовые 

нормы некоторых зарубежных государств о нарушениях закона 

в уголовном судопроизводстве. сравниваются существенные 
нарушения уголовно – процессуального законодательства как 
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В каждом правовом государстве процессуальное 
законодательство является важнейшей областью правового 

регулирования, которая регулирует порядок осуществления 

подведомственной правоприменительной деятельности.  
Поэтому современное государство стремится обеспечить 

полное выполнение этих правил, предусматривающих, в т.ч., 

санкции за нарушение закона.  
В каждой из стран, которые будут проанализированы, под 

процессуальным правонарушением понимают нарушение 

субъектом процессуальных правоотношений конкретной нормы 

процессуального законодательства в результате сознательных 
действий, направленных на неисполнение гражданских 

процессуальных обязанностей.  
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Для данного правонарушения характерно сочетание 

следующих признаков, говорящих о том, что права человека и 
гражданина в суде были нарушены:  

1. неправомерными должны быть признаны не все 

противоречия в действиях субъекта судопроизводства, а только 
те, которые связаны с несоблюдением юридического 

обязательства;  

2. процессуальное нарушение в любом случае наносит 

ущерб интересам правосудия, а разного рода права и законные 
интересы лиц, участвующих в деле, также могут составлять 

дополнительный объект. наступают негативные последствия 

нарушения процессуальных норм, связанная с наступлением 
организационных, личных, экономических или иных 

негативных последствий для субъектов процесса или самого 

суда;  

3. стремление пресечения и наложения санкций на 
нарушителя, соразмерных величине вреда, причиненного 

данным правонарушением;  

4. характерной для объективной стороны процессуальных 
правонарушений доктриной является относительная простота 

установления факта совершения правонарушения и причинно-

следственной связи между ним и его последствиями, поскольку 
большинство рассматриваемых деяний совершается 

непосредственно в судебном заседании, либо зафиксированы в 

письменных документах участников процессуальных действий 

[1]. 
Нарушение процессуальных норм может выражаться как в 

действии, так и в бездействии, совершенное виновно в виде 

умысла или неосторожности. Чаще всего это осознанный 
умысел, но иногда из-за недостатка квалификации, например, 

работника суда – случайно совершенное правонарушение.  

Серьезные правонарушения в законодательстве всех стран 
могут иметь место быть на различных стадиях судебного 

процесса.  

В УПК разных государств есть определения понятий, 

приводящих к отмене судебного решения:  
1. существенные нарушения уголовно-процессуального 

законодательства;  
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2. основания для кассации;  

3. безусловные основания для обжалования [2]. 
Что касается существенных нарушений уголовно – 

процессуального закона, то в законодательстве РФ в ч. 1 ст. 

389.17 УПК РФ дано определение этих нарушений – это 
основания отмены или изменения судебного решения судом 

апелляционной инстанции. Далее в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ 

указан перечень существенных нарушений, состоящих из 11 

наименований. Но не только в УПК РФ дано определение 
существенных нарушений [3]. 

Но не только в УПК РФ дано определение существенных 

нарушений уголовно – процессуального закона.  
Так, например, в ст. 436 УПК Республики Казахстан от 4 

июля 2014 года №231-V существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона признаются нарушения 

принципов и иных общих положений УПК Казахстана, 
допущенные в ходе досудебного производства или при 

судебном рассмотрении дела, а также иные нарушения закона, 

которые путем лишения или стеснения гарантированных 
законом прав участвующих в деле лиц, несоблюдения 

процедуры судопроизводства или иным путем помешали 

всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства 
дела, повлияли или могли повлиять на постановление 

правосудного приговора или иного решения суда[4]. 

Из указанного определения необходимо выработать 

следующие признаки существенного нарушения уголовно-
процессуального закона:  

1. нарушения могут быть и на судебной, и на досудебной 

стадии; 
2. нарушения выражаются в несоблюдении принципов и 

иных общих начал уголовного судопроизводства; 

3. нарушение приводит к лишению или ограничению 
процессуальных прав субъектов уголовно – процессуальных 

правоотношений. 

Еще одна точка зрения изложена в УПК Кыргызской 

Республики. Законодатели этой республики под существенными 
нарушениями понимают следующее: нарушения, которые путем 

лишения или стеснения гарантированных законом прав 
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участвующих в деле лиц, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем помешали всесторонне и 
объективно исследовать обстоятельства дела, повлияли или 

могли повлиять на постановление законного и обоснованного 

приговора, постановления, на правильное разрешение дела [5]. 
Конечно, цивилизация не стоит на месте, а соответственно 

модифицируется законодательство и виды данных нарушений, 

преобразовываются под реалии современного мира.  

Так, например, во Франции в XVIII в. было закреплено 
порядка 129 процессуальных нарушений, а в начале XIX века их 

число сократилось до 15. 

Основная цель французской кассационной инстанции – 
исправление нарушений и вопрос установления факта, а именно, 

что данное нарушение имеет место быть не рассматривается.  

 Франция четко определяет круг оснований, которые 

служат условием для принятия к рассмотрению кассационной 
жалобы, и ни одно из данных оснований не является 

«абсолютным», согласно которому нельзя требовать отмены 

судебного решения даже при нарушении в использовании 
нормы закона. Это так называемая «теория обоснованного 

наказания», которая также принята в Бельгии и в Италии [6]. 

В США перечень существенных нарушений закона 
устанавливает судебная практика, развитая в этой стране и 

являющаяся практически источником права.  

Например, американская писательница Элис Сиболд 

обвинила Энтони Бродуотера в изнасиловании. В 1982 году 
мужчину посадили в тюрьму на 16 лет, а в 2021-м – признали 

невиновным. В 1981 году Сиболд, по ее словам, была 

изнасилована неизвестным в тоннеле недалеко от кампуса 
Сиракузского университета в США, где она на тот момент 

училась на первом курсе. Спустя несколько месяцев 

писательница встретила Бродуотера и признала в нем 
нападавшего. Однако после ареста Бродуотера Сиболд не 

смогла опознать его в полиции. Она заявила, что нападавшим 

был другой подозреваемый, потому что «выражение его глаз 

подсказывало, что, если бы между ними не было стены, он бы 
назвал ее по имени и убил». 

Тем не менее Бродуотер был осужден в 1982 году – 
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Сиболд в итоге назвала насильником его. Кроме того, 

экспертиза показала, что микроскопический анализ волос связал 
Бродуотера с преступлением. 

После освобождения в 1999 году Бродуотер трудился 

мусорщиком и разнорабочим. В комментарии Associated Press 
он заявил, что обвинительный приговор в изнасиловании 

отрицательно сказался на его перспективах трудоустройства и 

отношениях с близкими. Даже после свадьбы с женщиной, 

которая верила в его невиновность, Бродуотер отказывался 
заводить детей [7]. 

Исходя из данного примера, мы можем прийти к выводу о 

том, что одним из существенных нарушений уголовно – 
процессуального закона является допущение судом 

процессуального нарушения, повлекшего «ненадежность 

решения о виновности». Иными словами, из-за сомнительных 

обвинений и недостаточных доказательств Энтони Бродуотер 
лишился социального статуса добропорядочного гражданина и 

достойной жизни со своими родными и близкими. Тем не менее, 

факт остается фактом: 40 лет назад он стал еще одним молодым 
чернокожим, подвергшимся жестокому обращению со стороны 

несовершенной американской правовой системы. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 
институт существенных нарушений имеется в ряде зарубежных 

государств. Под существенными понимаются нарушения, из – за 

которых участники уголовно – процессуального 

судопроизводства были лишены или ограничены своих 
законных прав и интересов. И они же являются основаниями для 

отмены или изменения, вынесенного судом решения. 

Проанализировав уголовно – процессуальное законодательство 
ряда зарубежных стран, можно говорить о существовании 

данного института в каждом из них, а также о том, что многие 

нарушения закреплены в уголовно – процессуальных 
нормативны актах и имеет общие характеристики с 

отечественной классификацией нарушений. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению правового 

обеспечения защиты окружающей среды в РФ. В связи с этим 

обозначены пробелы в сфере обеспечения экологической 
безопасности и защиты окружающей среды в России в 

современных условиях. Рассматриваются НПА, механизмы 

регулирования защиты окружающей среды. Выявлены 
существующие недостатки в эколого-правовой политике 

государства и предложены рекомендации по их устранения.  

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, 
государственная политика, экологическая идеология.  

 

В период индустриализации экономики, увеличения 

объемов воздействия на окружающую среду вопросы охраны 
природы приобретают особую актуальность. Указанные 

проблемы актуальны не только на локальном уровне в 

отдельных государствах, но и значимы для всего мира, 
поскольку значительное увеличение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду ухудшает ее состояние и, поэтому, влияет 

на человека. Поэтому все чаще и чаще озвучивается проблема 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Наиболее актуальными экологическими проблемами 

России являются: вопросы в сфере использования земель, 
вопросы в системе водного хозяйства, вопросы, касающиеся 

зеленых посадок населенных пунктов, вопросы нанесения вреда 
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воздушной среде. Исходя из указанных проблемных вопросов, 

определяющее значение защитных мероприятий видится не 
столько в устранении вредных последствий нанесенного 

окружающей среде ущерба, а в предупредительных действиях 

по защите от указанных вредных воздействий населения с 
учетом различных факторов в экономической, общественной и 

государственно-управленческой сферах, что должно опираться 

на соответствующее правовое регулирование [2].  

Систему экологического законодательства составляют 
нормативно-правовые и локальные нормативные акты. 

Базовыми нормативными актами, регулирующими деятельность 

по защите окружающей среды, являются Федеральный закон от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в которой 

стратегической целью единой государственной политики в 

области экологии признано сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшения здоровья населения и демографической 

ситуации, обеспечения экологической безопасности страны, и 
Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 

которых стратегической целью такой политики признается 
решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

благоприятной окружающей среды [1]. 

Потребность в последующей детализации содержания, 
более глубокой разработанности целей и задач государственной 

политики в рассматриваемой сфере общественных отношений 

привело к установлению в перечне ее основных направлений 
именно в области охраны окружающей среды, общей базой для 

выработки и последующего осуществления коей в современных 

условиях является Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации и Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года. В указанных 

актах Президента РФ прямым образом указаны следующие 

стратегические цели: 
– сохранение и восстановление природной среды, 

обеспечение качества окружающей среды, необходимого для 
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благоприятной жизни человека и устойчивого развития 

экономики,  
– ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных 
изменений климата.  

Итак, следует прийти к заключению, что 

совершенствование системы экологической правовой основы в 

современных условиях представляет собой одну из самых 
насущных проблем осуществляемой в нашем государстве. 

Вместе с тем, следует отметить следующие проблемные 

моменты в системе правового регулирования рассматриваемых 
общественных отношений.  

Автор полагает, что необходима разработка единого 

нормативно-правового документа федерального уровня, в 

котором будут четко сформулированы стратегическая цель и 
задачи обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Важным компонентом государственной политики в 
обозначенной сфере общественных отношений представляется 

разработка и поддержание в этой области человеческой 

жизнедеятельности так называемой экологической идеологии в 
плане формирования соответствующих установок у населения, 

воспитание у граждан экологической культуры в их образе 

мыслей и поведении. На эти факторы охраны окружающей 

среды обращается пристальное внимание как видных ученых, 
специалистов, так и прогрессивных политиков, общественных 

деятелей во всех развитых зарубежных странах мира. Однако, 

как видно из содержания рассматриваемых нормативно-
правовых документов, обозначенной идеологии не уделено 

должного внимания в эколого-правовой политике руководства 

страны ввиду того, что воспитательная функция этой политики 
уступает в иерархии указанных приоритетов экономическим 

факторам. Для решения экологических проблем необходимо 

законодательное закрепление норм, направленных на создание 

эффективной системы экологического образования и 
воспитания. Автор полагает, что является целесообразным, 

чтобы в предлагаемом им едином стратегической нормативно-
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правовом акте федерального уровня, определяющим 

государственную политику в сфере защиты окружающей среды 
центральное место занимала экологическая идеология, 

направленная на формирование у населения соответствующей 

экологической культуры. 
Итак, экологическая безопасность представляет собой 

состояние гарантированной охраны биологического 

разнообразия природы и человеческого сообщества, а в 

контексте национальной безопасности – национального 
государства от угроз, исходящих от антропогенных и 

естественных влияний на состояние природных факторов 

благополучия окружающей среды.  
Естественно, что первоочередными мерами по ее 

обеспечению являются правовые меры – создание необходимой 

правовой базы для осуществления деятельности по охране 

окружающей среды, которая нуждается в постоянном 
совершенствовании, поскольку со временем появляются новые 

экологические проблемы, которые должны быть отражены в 

законодательстве РФ.  
Анализ данных показателей приводит к выводу, что хотя 

по всем показателям и наблюдается положительная динамика, 

этих изменений недостаточно для кардинального улучшения 
экологической обстановки в Российской Федерации. Можно 

предположить, что, несмотря на существующую тщательно 

разработанную стратегию экологической безопасности, 

отсутствует должный контроль за исполнением мер 
противодействия угрозам экологической безопасности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ  
 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию 

проблем защиты конституционных прав коренных 

малочисленных народов, проживающих в нашей стране. 
Рассматривается институт уполномоченного по правам 

коренных малочисленных народов, как способ защиты прав и 

отстаивания интересов представителей данных народностей. 
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, 

уполномоченный по правам, конституционные права, 

национальные меньшинства. 
 

Россия значится самой крупной многонациональной 

страной мира. В ней живёт более 160 народов и каждый 

является носителем уникальных особенностей вещественной и 
духовной культуры. Большинство народов России в течение 

веков сформировались как этнические общности, и в этом 

значении они считаются коренными, ведущими народами, 
которые составляют историческую судьбу России, 

сформировали российское государство в том виде, в котором 

оно существует сейчас. 
Конституция Российской Федерации, как высший 

нормативный правовой акт, создает гарантированные условия 

для существования и развития коренных малочисленных 

народов, в частности в ней есть положения, которые закрепляют 
базовые гарантии защиты прав народов и их обязанности, кроме 

того, права и обязанности закрепляются нормами и принципами 
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международного права, которые базируются на защите 

конституционных прав народов, эти юридические положения 
также регламентируются международными договорами. Народы 

являются носителями языков, своей культуры, вероисповедания, 

что свидетельствует о праве на сохранение самобытности 
народностей России. В результате внесения поправок в 2020 

году 69 статья Конституции РФ приобрела новые положения об 

обязанностях со стороны государства по защите ряда прав 

коренных малочисленных народов. Помимо Конституции РФ 
защиту конституционных прав и свобод коренных 

малочисленных народов регламентируют и обеспечивают в 

законодательные акты тех субъектов, на которых и проживает 
данная общность [1]. 

Исходя из этого, можно констатировать то, что к 

соблюдению прав коренных малочисленных народов 

привлекается большое внимание и это находит свое отражение в 
законодательстве. Во исполнение конституционных гарантий, 

Правительством РФ предпринимаются меры по 

совершенствованию законодательства в данной области 
общественных отношений. Таким образом, была издана 

программа стабильного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с 2009 по 2025 год. 
Концепция предусматривает взаимную интеграцию работы 

органов власти и органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества, включая союзы 

малочисленных народов Севера, ради разрешения всех 
актуальных вопросов константного процесса 

совершенствования защиты прав этих народов. Она включает в 

себя ряд принципов, задач и механизмов, направленных на 
устойчивое развитие коренных малочисленных народов [2]. 

Обращая внимание на законотворческую деятельность, 

стоит подчеркнуть, что компетенции уполномоченного по 
правам коренных малочисленных народов в зависимости от 

региона, местами значительно ограничены. В Камчатском крае 

он участвует лишь в организации регионального 

законодательства, относящегося к коренным малочисленным 
народам. Кроме того, недостает ценных граней его работы: 

проектирования национальной политики, отдельных платформ, 
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программ для решения сложностей в жизни коренных 

малочисленных народов и внесения отдельных инициатив. 
Уполномоченный не может выступать в защиту прав коренных 

малочисленных народов, а исключительно вправе призвать 

другие органы, обладающие такими компетенциями, 
инициировать разбирательство в суде для защиты их прав. 

Аналогичный алгоритм реализуется на территории Республики 

Саха (Якутия).  

Правовой статус уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов основан на их независимости. В 

определенных регионах эта автономия является сомнительной. 

В Республике Саха (Якутия) уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов назначает глава республики. 

При этом стоит подчеркнуть, что часто уполномоченный по 

правам коренных малочисленных народов не имеет должной 

автономной организационной, правовой и финансовой 
поддержки своей деятельности. Так же он может и не иметь при 

себе всего необходимого объема организационных и правовых 

структур, и данные функции возлагаются на себя аппарат 
уполномоченного по правам человека в крае. Поэтому принцип 

независимости деятельности анализируемого органа является 

относительным [3]. 
Итак, можно прийти к выводу, что российское 

законодательство в сфере защиты конституционных прав 

коренных малочисленных народов находится в стадии 

правового развития, существует большое количество тех норм, 
которые нуждаются в уточнении, а возможно и в пересмотре. В 

последнее время проявляется тенденция развития 

законодательства в исследуемой области общественных 
отношений, однако внутриполитические, и внешнеполитические 

задачи Российской Федерации не позволяют в полном объеме 

сконцентрировать внимание государства на всех проблемах 
коренных малочисленных народов. Что касается пенсионного 

обеспечения, то граждане, относящиеся к коренным 

малочисленным народностям должны иметь некоторое 

«приоритетное» право на их получение в том смысле, что они 
являются представителями именно малочисленной народности. 

Кроме того, в тех районах, где проживает малочисленная 
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народность, необходимо убыстрять темпы строительства 

социально-значимых объектов – школ, больниц, поликлиник, 
создавать новые высокотехнологичные предприятия. 

Значимость исследования данной проблематики обусловлена 

тем, что защита прав коренных малочисленных народов 
является показателем высокого уровня правового и социального 

развития российского государства, особого внимания 

федерального правительства и региональных властей к 

реализации прав и свобод человека и гражданина в 
трудноудаленных и труднодоступных местностях. 

На взгляд автора, необходимо расширить полномочия 

уполномоченных по правам коренных малочисленных народов, 
с учетом различий в субъектах, конечно же, чтобы сделать эту 

должность наиболее автономной и тем самым более 

эффективной. Это даст положительный результат. Таким 

образом, будет достигнут консенсус в правозащитной сфере, что 
положительной скажется на сохранении традиций, культуры и в 

целом уклада жизни, коренных малочисленных народов. 
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению права 

человека на благоприятную окружающую среду в качестве 

объекта обеспечения экологической безопасности современных 
городов, что является актуальным в связи с повышением темпов 

урбанизации и вытекающих из нее проблем окружающей 

городской среды. Целью исследования является изучение 
сущности права на благоприятную окружающую среду в 

качестве объекта обеспечения экологической безопасности 

городов, выявление проблем легальных определений основных 
категорий в рамках указанного права, а также выработка 

предложений по их устранению. Делается вывод об отсутствии 

в легальных определениях категорий «экологическая 

безопасность» и «благоприятная окружающая среда» такого 
важного элемента, как уровень здоровья населения, 

предлагаются пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: экологические права граждан, 
благоприятная окружающая среда, экологическое право. 

 

На 1 января 2022 г. в РФ доля городского населения 
составляла 74,8% от общей численности населения. Процесс 

урбанизации с каждым годом приобретает все большие 

масштабы, а сельское население продолжает преобразовываться 

в городское. Причины такого явления понятны: в городах 
активно развиваются торговля, наука, логистика, сфера услуг и 

т.д., растет промышленность, в то время как сельское хозяйство 
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становится все более механизированным, что приводит к росту 

безработицы в сельской местности. Массовый отток людей из 
сельской местности в города приводит к демографическому и 

экономическому дисбалансу, следствием чего является 

неравномерность негативного воздействия на окружающую 
среду в городской и сельской местностях. Увеличение 

количества городского населения приводит к повышению 

нагрузки на городскую инфраструктуру за счет увеличения 

количества объектов, обеспечивающих функционирование 
города, и повышения уровня потребления ресурсов, в том числе 

природных, следствием чего является, в том числе, образование 

большего количества побочных продуктов и отходов 
производства [4]. 

Интенсивная деятельность человека, направленная на 

поддержание функционирования городской среды, оказывает 

негативное влияние на городскую окружающую среду, что не 
может не оказывать негативное воздействие на здоровье 

граждан, проживающих в городах. Между количеством 

городского населения и уровнем негативного воздействия на 
такое население, очевидно, есть прямая связь. Здоровье 

населения продолжает ухудшаться, загрязнение окружающей 

среды является одной из важнейших причин, а вклад 
экологической составляющей в ухудшение состояния здоровья и 

развитие наиболее распространенных заболеваний 

современного человека крайне велик. Повышение темпов 

урбанизации приводит к повышению уровня негативного 
воздействия, оказываемого на городское население. Остановить 

процесс урбанизации невозможно. Соответственно, необходимо 

минимизировать экологический вред, то есть обеспечить и 
поддерживать экологически безопасную городскую среду, 

следствием чего станет улучшение качества здоровья 

городского населения. 
Право на благоприятную окружающую среду является 

центральным элементом системы экологических прав, 

закрепленных в российском законодательстве. Согласно ст. 42 

Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
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имуществу экологическим правонарушением [1].  

Право на благоприятную окружающую среду пришло в 
российскую правовую систему из международного права. Оно 

было возведено в ранг международного принципа в связи с 

принятием 16 июня 1972 г. Стокгольмской декларации по 
окружающей среде. Вместе с тем факт закрепления на 

конституционном уровне права каждого на благоприятную 

окружающую среду вовсе не означает, что данное право 

относится исключительно к сфере конституционного права. 
Правовая природа этого права, его содержание, особенности 

реализации и защиты определяют в первую очередь его 

экологический характер и позволяют охарактеризовать его как 
основную категорию экологического права [3]. 

Помимо Конституции РФ, данное экологическое право 

закрепляется также в отраслевом законодательстве – 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды», в 
преамбуле которого отмечается, что «в соответствии с 

Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
РФ. Право на благоприятную окружающую среду упоминается 

первым, что отражает его особую важность. Обозначенное 

право также зафиксировано в ч. 1 ст. 11 указанного 

Федерального закона [2]. 
Легальное определение благоприятной окружающей 

среды содержится в ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», под которой понимается «окружающая 
среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов». Данное 
определение сложно назвать оптимальным, т.к. благоприятность 

окружающей среды определяется путем закрепления категории 

«качество», а не критериев такого состояния [2]. 

Под качеством окружающей среды в обозначенной статье 
понимается «состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и 
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иными показателями и (или) их совокупностью». Указанные 

показатели выражаются в нормативах качества, которые 
устанавливаются дифференцированно и не учитывают 

зависимости друг от друга вод, атмосферного воздуха и почв, 

т.е. полностью игнорируют взаимосвязь и взаимозависимость 
таких природных объектов и протекающих природных 

процессов. 

Законодательное определение понятия «благоприятная 

окружающая среда» не принимает в расчет такой важный 
элемент, как уровень здоровья населения, однако здоровье 

граждан также является объектом субъективного права на 

благоприятную окружающую среду. Дефиниция, закрепленная в 
законодательстве, критикуется учеными-юристами ввиду ее 

неопределенности и отсутствия конкретных критериев, 

позволяющих определить состояние благоприятности 

окружающей среды. Автор предлагает «оценивать окружающую 
среду как благоприятную, если ее состояние соответствует 

законодательным требованиям, касающимся чистоты 

(незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), 
экологической устойчивости, видового и ландшафтного 

разнообразия, эстетического богатства, сохранения уникальных 

(достопримечательных) объектов природы, сохранения 
естественных экологических систем, использования природы с 

учетом допустимого экологического и техногенного риска». 

Подобное определение, по мнению автора, нивелирует 

один из основных теоретических и практических недостатков 
законодательного определения, предлагая систему четких и 

понятных критериев, на основе которых можно сделать вывод о 

благоприятности или неблагоприятности окружающей среды. В 
этом определении упускается из виду такой ключевой элемент, 

как уровень здоровья населения, и система критериев может 

быть дополнена также соответствием законодательным 
требованиям в области охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

Таким образом, в условиях продолжающейся урбанизации 

право человека на благоприятную окружающую среду следует 
рассматривать в качестве важного объекта обеспечения 

экологической безопасности в городах, т.к. оно является ядром 
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экологических прав, имеющим международную природу. 

Низкое качество природной среды оказывает негативное 
воздействие на здоровье граждан, в том числе городских, 

соответственно, на современном этапе развития общества все 

более актуальными становятся мероприятия по обеспечению и 
защите права человека на благоприятную окружающую среду, 

поскольку отражение указанного права в конституции, 

очевидно, предполагает и определение правовых средств, при 

помощи которых можно гарантировать его реализацию и 
защиту. Указанное право должно обеспечиваться всей системой 

законодательства об охране окружающей среды, реализацией 

всех его правовых норм, соблюдение данного права должно 
являться приоритетной задачей этой отрасли законодательства, 

а ограничение права человека на благоприятную окружающую 

среду в рамках федерального законодательства видится 

недопустимым.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

производства такого следственного действия, как допрос и пути 
решения. 
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Одним из самых распространенным следственных 

действий является допрос. Допрос рассматривается как средство 

для получения и проверки доказательств. Чтобы правильно 
разрешить уголовное дело, необходимо проверить информацию 

о преступлении, с этой задачей призван справиться допрос. 

Также с помощью описываемого следственного действия можно 
установить мотивы и цель преступления, а также условия, 

которые способствовали его совершению. Также допрос можно 

рассматривать как эффективное средство воспитания 

допрашиваемого. По своему характеру допрос – действие 
многоплановое, сложное.  

В ходе производства допроса довольно часто возникают 

такие ситуации, когда допрашиваемый сообщает ложную 
информацию. Правильно построенный и тактически грамотно 

проведенный допрос позволяет получить важный материал. 

Правила допроса закреплены в ст. ст. 187 – 191 УПК РФ, 
которые являются обязательными для всех лиц, проводящих это 

следственное действие. Четкого понятия, что такое допрос 

законодатель не дает. Это является одной из проблем 

производства допроса, так как в УПК РФ, присутствуют 
положения по производству данного следственного действия. 

Поэтому считаю, в ч.1 ст. 187 УПК РФ добавить понятие 
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допроса как следственного действия [1].  

Особую категорию допрашиваемых представляют 
несовершеннолетние. Опрошенные следователи положительно 

относятся к присутствию при допросе педагога или психолога, 

так как присутствие психолога требует применение глубоких и 
специальных психологических знаний, например, если есть хотя 

бы подозрение, что несовершеннолетний страдает психическим 

расстройством или отстает в психическом развитии. Главным 

преимуществом участия педагога заключается в знании им 
индивидуальных психологических качеств допрашиваемого, что 

еще до допроса помогает в создании доверительной атмосферы 

этого следственного действия, правильном занесении показаний 
в протокол с сохранением специфических оборотов речи. 

Следующей проблемой являются случаи допросов в 

качестве свидетелей лиц, которые в дальнейшем могут изменить 

свой процессуальный статус на подозреваемого и обвиняемого. 
При наличии достаточных данных для подозрения лица в 

совершении преступления он не должен допрашиваться в 

качестве свидетеля, дача показаний у которого является 
обязанностью, а не правом, как например у подозреваемого.9 

Итогом такой практики допросов в качестве свидетелей таких 

лиц является признание полученных показаний недопустимыми 
доказательствами, на что указывают многочисленные судебные 

решения, исключающими протоколы допросов свидетелей из 

перечня доказательств. Суды в свою очередь не допускают 

воспроизведение в ходе судебного разбирательства содержания 
показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника и не подтвержденных им в суде, путем допроса в 
качестве свидетеля лиц, производивших предварительное 

расследование [2]. 

Еще одной проблемой является то, что в ч. 6 ст. 164 и ч. 5, 
8 ст. 166 УПК РФ существуют положения, допускающие 

возможность применения при производстве следственного 

действия технических средств, причем список последних не 

является исчерпывающим, следовательно, таким средством 
может выступать и система видеоконференц-связи. Поэтому, на 

наш взгляд, если орган предварительного расследования 
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решится на дистанционный допрос, то полученные таким 

способом показания нельзя считать недопустимыми. 
Таким образом, грамотное и эффективное производство 

допроса основывается на умелом сочетании требований 

приемов криминалистической тактики, владение которыми 
свидетельствует о профессиональном навыке следователя. 

Результаты допроса во многом зависят от того, в какой степени 

следователь достигает необходимого уровня психологического 

контакта, т.е. формальное отношение к допрашиваемым лицам 
может оказать негативное воздействие на весь процесс 

расследования в будущем. 
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МОНАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены современные 

особенности и направления развития монархических форм 

правления. Форма правления любого государства 

непосредственно обусловлена сущностью самого государства и 
формой организации государственной власти, ее внутреннего 

состояния. Автор делает вывод о том, что монархическая 

система власти не изжила себя, она серьезно 
модернизировалась, приобрела в процессе эволюции новые, 

особенные черты и адаптировалась к изменившимся условиям. 

Ключевые слова: монархия, форма правления, 
государство. 

 

В современном мире существуют более 230 государств и 

самоуправляемых территорий, обладающих международным 
статусом. Из них только около трех десятков стран по своей 

форме правления относятся к монархиям. Как правило, форма 

правления, установившаяся в той или иной стране, обусловлена 
традициями ее исторического и культурного развития. 

Безусловно, республиканский строй и демократическая система 

в настоящее время становятся все более популярными и 
востребованными. Но это вовсе не означает, что монархическая 

система власти окончательно изжила себя. Сегодня 

монархическая система серьезно видоизменилась (особенно в 

Европе) и теперь представляет собой принципиально новую 
модель, приспособленную к современным условиям, хотя при 

этом типичные признаки монархической формы власти были 
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сохранены. Но вместе с тем современные монархии приобрели и 

новые черты, коренным образом отличающие их от 
исторических аналогов. 

Одной из главных особенностей современных монархий 

является их «нетипичность». По мнению автора, классические 
конституционные монархии вполне можно назвать 

«республиканскими», поскольку в них власть монарха целиком 

ограничена во всех сферах. При этом юридически монарху 

принадлежат весьма широкие полномочия, но воспользоваться 
ими он не может. Такая ситуация характерна для таких стран, 

как Великобритания, Нидерланды, Швеция, Япония. Однако в 

классической конституционной монархии монарх обладает не 
столько реальной политической властью, сколько авторитетом и 

влиянием, хотя это и не всегда заметно. Он отвечает не только 

за себя лично, но и за всех членов королевской семьи и 

династию в целом. В конституционной монархии это и есть 
главная функция монарха, поскольку личный авторитет монарха 

в немалой степени способствует авторитету самой 

монархической системы власти, делая ее более жизнеспособной 
в условиях демократического строя, обеспечивая ее связь с 

демократическими принципами и институтами. Таким образом, 

монархия и демократия способны вполне мирно сосуществовать 
в рамках одного государства. Также это указывает и на то, что в 

мире сегодня тесно переплетаются традиционные и 

современные формы государственности. Именно поэтому 

наличие в ряде стран, в том числе и занимающих лидирующие 
позиции на мировой арене, монархической формы правления 

вовсе не кажется историческим пережитком [1]. 

Другой особенностью прежде всего европейских 
монархий является и то важное обстоятельство, что сохранение 

института монархии продиктовано скорее данью вековым 

традициям, чем какой-то реальной надобностью. Такая 
приверженность этих стран к монархической системе 

показывает, насколько население привержено традиционным 

ценностям легитимации власти.  

Еще одной особенностью всех без исключения монархий 
является восприятие монарха не только как главы государства, 

но и как символа государства наряду с флагом, гербом, гимном. 
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И данное обстоятельство прямо указывает на наличие элементов 

монархического правосознания если и не у всего населения 
страны, то, по крайней мере, у большей его части. 

Однако все европейские монархии объединяет еще одна 

характерная особенность – они уже давно не являются 
абсолютными. Количество ограниченных монархий в 

современном мире гораздо больше, чем абсолютных, которых 

осталось не более шести. В настоящее время абсолютные 

монархии сохранились только в Азии, где существуют в самых 
различных формах. 

Среди азиатских монархий можно встретить и такую 

редкую форму монархии, как выборная (Малайзия, ОАЭ). В 
Европе такая форма существовала только в Речи Посполитой 

вплоть до ее раздела в XVIII в. По существу, выборная 

монархия особым образом сочетает в себе элементы монархии и 

республики, причем с явным преобладанием именно 
монархических элементов. Ее чаще всего называют 

«монархической республикой. И это действительно уникальная 

форма государства, которую бывает весьма сложно 
идентифицировать и с монархией, и с республикой [1]. 

В азиатских монархиях Персидского залива действует 

особый принцип престолонаследия, называемый клановым. В 
его основе лежит принцип выбора монарха его семьей (Катар, 

Саудовская Аравия). 

Вообще традиции престолонаследия в современных 

монархиях также претерпели значительные изменения, и это 
сегодня является еще одной особенностью монархической 

системы власти. Раньше монарх руководил страной 

пожизненно, передача власти преемнику была возможна только 
после смерти монарха. В последнее время все чаще возникают 

ситуации, когда действующие монархи, находясь уже в 

преклонном возрасте, все чаще отказываются от престола в 
пользу своих наследников. Именно так поступили королева 

Нидерландов Беатрикс, король Испании Хуан Карлос, 

император Японии Акихито. Это еще одно свидетельство того, 

что монархические институты сегодня не готовы слепо 
следовать абсолютно всем базовым принципам монархизма.  

Подводя итоги, следует отметить, что монархическая 
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система власти, равно как и республиканская, имеет свои 

сильные и слабые стороны. По мнению ряда исследователей, 
монархия является наиболее правильной организацией 

общества.  

Среди достоинств монархической формы правления 
(конечно, в ее ограниченной форме) есть и такие, с которыми не 

могут не согласиться даже самые убежденные республиканцы. 

Конечно, монархия не может решить разом все социально– 

экономические и политические проблемы страны. Но она может 
гарантировать определенную стабильность и равновесие в 

политической и социальной структуре общества при полном 

соблюдении всех демократических процедур. В ряде стран 
монарх является тем объединяющим фактором, который 

обеспечивает национальное единство, принося в общество мир и 

согласие. Вот почему монархии по-прежнему сохраняются даже 

в тех странах, где они существуют более чем номинально. 
При этом современные конституционные монархии 

вполне могут способствовать достижению высокого уровня 

легитимности и авторитета главы государства благодаря 
восприятию гражданами (подданными) института монархии как 

символа национальной идеи и национальной истории. 

Таким образом, монархическая система власти не изжила 
себя, хотя нередко ее называют «отблеском прошлого в 

современном мире». Она серьезно модернизировалась, 

адаптировалась к изменившимся условиям и, как показывает 

практика, вполне готова к новым трансформациям. 
Современные конституционные монархии значительно 

отличаются от своих исторических аналогов, приобретя в 

процессе эволюции новые, особенные черты. Это позволяет 
поддерживать на должном (иногда очень высоком) уровне 

статус самого института монархии, репутацию правящей 

династии и, как следствие, национальную государственность в 
целом. 
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Критическое мышление среди других характеристик в 

деятельности юриста считается добродетелью, которая занимает 
важное место. Потому что юристу целесообразно использовать 

креативные идеи при работе непосредственно с гражданами, в 

частности с лицами, чьи права и законные интересы нарушены, 

при оказании им юридической помощи. 
Юриспруденция, как и любая другая профессия, имеет 

разные профессиональные требования. Это означает, что юрист 

должен обладать необходимым набором качеств, 
профессиональных знаний, умений и навыков. К личностным 

качествам относятся: высокая гражданственность, 

интеллектуальность, порядочность, развитое чувство долга и 
ответственности за выполнение своих обязанностей, 

преданность своему делу, чувство нетерпимости к проступкам, 

справедливость, высокая гуманистическая направленность, 

соблюдение норм профессиональной этики, личная 
порядочность.  

Критическое мышление – это способность человека 
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подвергать сомнению поступающую информацию, в том числе 

свои собственные суждения. Существует мнение, что переход 
на уровень критического мышления в конкретном обществе 

является необходимым условием начала гражданского развития 

данного общества. Кроме того, критическое мышление 
характеризуется построением логических выводов, построением 

последовательных логических моделей и принятием 

сознательных решений, связанных с отрицанием суждения, 

согласием с ним или временной задержкой рассмотрения. Все 
эти определения подразумевают психическую активность, 

которая должна быть направлена на решение конкретной 

познавательной задачи [1].  
Набор основных навыков, необходимых для критического 

мышления, включает в себя способность наблюдать, 

интерпретировать, анализировать, делать выводы и делать 

оценки. Критическое мышление использует логику, но также 
опирается на широкий спектр критериев метазнания и 

интеллектуальности, таких как точность, обоснованность, 

значимость, глубина, масштаб и справедливость.  
Творческое воображение, ценностное отношение и, в 

меньшей степени, выраженная эмоциональность также являются 

компонентами критического мышления. В качестве основных и 
наиболее важных диспозиций, то есть ориентиров идеального 

критического мышления, один из современных исследователей 

выделяет следующие: высказывание ясного мнения; поиск 

оснований; попытка быть хорошо информированным; поиск 
альтернатив; непредвзятость; воздержание от обсуждения, если 

оснований недостаточно, и т.д. Есть также два основных 

компонента критического мышления: диспозиция (поиск 
оснований для своих мыслей, любопытство, демонстрация 

интеллектуальной независимости); квалификация и навыки 

(выявление доказательств, оценка доказательств, оценка фактов, 
предложение альтернатив, выводы, признание софизмов и 

работа с когнитивными искажениями).  

Критическое мышление – это не тяжелое мышление, и оно 

не направлено на решение проблем (за исключением улучшения 
собственного мышления). Критическое мышление направлено 

внутрь, чтобы максимизировать рациональность мыслителя. 
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Критическое мышление – это тип мышления, который требует, 

чтобы люди размышляли и принимали во внимание принятие 
решений, определяющих их собственные мысли и действия. 

Критическое мышление позволяет людям делать выводы с 

большей логикой, обрабатывать сложную информацию и 
смотреть на разные стороны проблемы, чтобы они могли делать 

твердые выводы. 

Критическое мышление имеет семь важных 

характеристик: любопытство, открытость к различным 
аспектам, способность к систематическому мышлению, 

аналитический подход, настойчивость в реальности, 

уверенность в самом критическом мышлении и, наконец, 
зрелость. В последнее время ученые считают, что современные 

тесты IQ вряд ли позволят измерить способность к 

критическому мышлению [2].  

Критическое мышление – это, по сути, сомнительный, 
стимулирующий подход к знаниям и воспринимаемой мудрости. 

Он включает идеи и информацию с объективной точки зрения, а 

затем предоставляет информацию, основанную на наших 
собственных ценностях, взглядах и личной философии. 

Современные исследователи критического мышления 

расширили эти традиционные определения, включив в них 
такие качества, концепции и процессы, как творчество, 

воображение, открытия, размышления, сочувствие, связь 

знаний, феминистская теория, субъективность, 

неопределенность. Некоторые определения критического 
мышления исключают эти субъективные практики. Исходя из 

приведенного выше анализа стандартов и международных 

нормативных актов, можно сделать вывод, что творческие люди, 
которые генерируют новые идеи и подходят к задачам 

нетрадиционным способом, представляют непреходящий 

интерес для большинства работодателей. Качества креативности 
занимают высокое место в рейтинге навыков, качеств, 

требуемых от специалиста [3]. 

Сегодняшний импульс развития требует от каждого 

государства и его граждан систематического стремления к 
инновациям, новых идей, инициатив, неожиданных подходов и 

решений. Кратковременное прерывание или отставание от этого 
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процесса может в конечном итоге привести к значительному 

отставанию, а значит, и к зависимости от развитых стран во всех 
сферах. С другой стороны, сегодня юрист должен идти в ногу со 

временем, которое стремительно меняется, быть его 

полноценным участником. Потому что почти каждый день в 
одной только Республике утверждаются новые законодательные 

акты, правовые нормы, вместо одной внедряется другая. В 

новых законах, кодексах по желанию встречаются 

повторяющиеся или отрицающие нормы, противоречивые 
указания. В поднятии, детальном обсуждении и эффективном 

решении этих и подобных вопросов, реформировании нашего 

законодательства, национальной правовой системы нам 
необходимы кадры юристов, обладающих творческими, 

исследовательскими, инициативными способностями, как вода с 

воздухом. Именно так – только креативные юристы, способные 

смело выдвигать новые идеи и инициативы, играют решающую 
роль в превращении нашей страны в одну из развитых стран в 

области права. 
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Цель профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов – нравственно-правовая. Она 
заключается в охране и защите основных прав человека и 

гражданина, предотвращении и раскрытии правонарушений 

против личности, общества и государства. Цель 
профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов определяет ее нравственно-

правовое содержание, которое заключается в достижении 
юридической справедливости. 

Однако нравственные нормы в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД имеют весьма ограниченную 

сферу применения, так как нравственные (или безнравственные) 
нормы определяют личную мотивацию поступления на службу 

в органы внутренних дел. Так же нравственные (или 
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безнравственные) нормы определяют отношения сотрудников 

правоохранительных органов в служебных коллективах. И 
конечно нравственные нормы с неизбежностью всплывают в 

общении сотрудника правоохранительных органов с 

гражданами разных категорий, в том числе с участниками 
уголовного процесса. 

В первую очередь, поведение сотрудников 

правоохранительных органов регулируют 

внутригосударственные нормативно-правовые акты, которые 
имеют силу закона, т.е. обязательны для исполнения. 

Нарушение их влечет за собой наступление юридической 

ответственности. Важнейшим нормативно-правовым актом в 
этом ряду является Конституция РФ. Ст. 2 Конституции РФ, а 

также гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

определяют основные нормы о правах человека, составляют 

основу правового статуса личности в Российской Федерации [1]. 
Среди других внутригосударственных нормативно-

правовых актов – источников правовой морали следует назвать 

следующие федеральные законы: Федеральный закон «О 
полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ, Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ, 

соответствующие статьи УК РФ, УПК РФ и др.  
К этой же группе источников правовой морали относятся 

разного рода кодексы, уставы, инструкции, присяги, документы 

«внутреннего пользования». Они не имеют силы закона, но, тем 

не менее, регулируют отдельные стороны профессиональной 
деятельности и профессионального общения сотрудников 

правоохранительных органов. В частности, используются при 

проведении служебных ритуалов и церемоний.  
Назначение и смысл подобных кодексов и присяг не 

только в том, чтобы поддерживать у сотрудников 

правоохранительных органов чувство солидарности и 
профессиональной чести. Основная задача заключается в 

укреплении профессионального и общечеловеческого долга 

путем внешнего ритуального проявления. 

На сегодняшний день существует проблема для 
сотрудников правоохранительных органов знать и впоследствии 

соблюдать международные и внутригосударственные нормы 
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правовой морали в повседневной профессиональной 

деятельности и профессиональном общении. Важной 
составляющей нравственного долга является самодисциплина. 

Необходима такая высокая ступень развития нравственного 

отношения к долгу, когда ни один поступок не совершается 
вопреки самосознанию. А выполнение долга подкрепляется 

велением совести, когда дисциплина, как главное выражение 

профессионального долга, становится самодисциплиной. 

Нравственным мерилом профессионального долга 
является практическая сфера, которая образуется из отношений 

к государству и обществу и сотрудников друг к другу. В 

понятие нравственного критерия выполнения 
профессионального долга входят не только его практические 

итоги, но и мотивы деятельности. Кроме того, нравственная 

оценка конкретного поведения сотрудника подразумевает учет 

его предшествующей деятельности [2].  
Категория моральной ответственности в существенной 

мере согласуется с категорией профессионального долга, 

являясь в определенной степени одной из его составляющих. 
Ответственность выражает отношение общества или человека к 

выполнению субъектом нравственного долга. 

Моральная ответственность отличается от юридической 
тем, что вторая всегда связана с использованием мер 

государственного принуждения. При моральной 

ответственности санкции к субъекту за безнравственные 

действия может предъявлять не только общество, но и сам 
субъект. Моральная ответственность связана, в первую очередь, 

с общественным и личным осуждением. Учитывая характер 

деятельности правоохранительных органов, особое внимание 
следует уделить нравственно допустимому поведению, как 

более важному для них и неоднозначно оцениваемому.  

Сотруднику правоохранительных органов следует 
постоянно воспитывать в себе умение нравственного мышления, 

нравственного анализа ситуации, для того чтобы в каждом 

конкретном случае определить соответствие своих действий 

нравственной допустимости. Нравственная воспитанность 
сотрудника должна быть его профессиональным качеством, 

которое позволит ему осуществлять свою деятельность таким 
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образом, чтобы в ней профессиональный интерес не утратил 

нравственные ориентиры. 
Таким образом, в целях повышения уровня 

профессиональной этики и морали сотрудников 

правоохранительных органов, на взгляд автора, необходимо: 
– совершенствовать меры воспитательного характера 

сотрудников ОВД, в особенности в рамках образовательного 

процесса в ведомственных учебных заведениях МВД России; 

– внести ряд изменений обозначенных выше законов, 
направленных на усиление акцента нравственной составляющей 

при приеме и прохождении службы в рядах сотрудников МВД 

России; 
– разработать и принять новый Кодекс профессиональной 

этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема 

признания и исполнения решений иностранных судов как один 

из важнейших вопросов современного международного 

частного права. В указанной области выделяют следующие 
коллизии: несоответствие норм национального 

законодательства между собой, отсутствие как четкой системы 

взаимодействия органов, так и точного перечня правовых актов 
в данной области. В статье приведены примеры судебной 

практики, явно указывающие на актуальность заявленной темы 

и предложения по разрешению данных коллизий. 
Ключевые слова: международное частное право, 

признание решений, решения суда, иностранные суды. 

 

Проблема признания и исполнения решений иностранных 
судов является на сегодняшний день одной из ключевых 

проблем международного частного права. Это связано, в первую 

очередь, с необходимостью взаимного самоограничения 
отдельных прав государств, что установлено как международно-

правовыми актами (прежде всего, договорами о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам), так и внутренним законодательством ряда 

стран. Решение проблемы признания и исполнения решений 

иностранных судов имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 
С теоретической точки зрения правовое регулирование 

международного исполнительного производства за последние 



78 

года совершило значительный скачок своего становления в 

качестве самостоятельного института международного частного 
права. Нормы АПК РФ и ГПК РФ в настоящее время довольно 

детально регулируют процесс исполнения в РФ решений судов 

иностранных государств. 
При этом законодательство и доктрина в области 

международного исполнительного производства за последние 

годы потерпели значительные изменения, которые 

положительным образом сказались на всем процессе реального 
исполнения судебных решений. Однако на сегодняшний день 

ряд вопросов в указанной сфере остается неразрешенным. 

Трудности при их решении могут возникнуть как ввиду 
необходимости обеспечения сочетания частных и публичных 

интересов, ведь в данном процессе участвуют с одной стороны 

граждане того или иного государства, а с другой стороны – 

соответствующие государственные органы, так и ввиду 
сложности самой процедуры признания и исполнения решений 

иностранных судов. 

Так, например, могут возникнуть временные трудности на 
этапе исполнения решения иностранного суда: в ноябре 2019 

года крупная российская фирма взыскала в Арбитражном суде 

долг с казахстанской фирмы. Если бы решение исполнялось в 
Российской Федерации, то необходимо было бы дождаться 

лишь вступления данного решения в законную силу, но так как 

решение подлежало исполнению на территории Казахстана, 

помимо вышеуказанного условия необходимо было также еще и 
направить его в специализированный суд Казахстана для 

подтверждения. Вследствие чего процесс растянулся более, чем 

на год (до апреля 2020 г.) и казахстанская фирма, успевшая за 
это время пройти процедуру банкротства, была признана 

ненадлежащим должником [3]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы 
признания и исполнения решений иностранных судов: 

Во-первых, кардинальное различие в регулировании 

указанной области отношений, установленное в ГПК РФ и АПК. 

Это обусловлено, прежде всего, наличием двух 
самостоятельных систем судебных и арбитражных органов, что 

вызывает значительные сложности для участников 
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международных отношений. 

Также сложности возникают ввиду отсутствия четкой 
связи и взаимодействия между органами в процессе признания и 

исполнения решений иностранных судов. Регламентация 

данного взаимодействия практически полностью отсутствует в 
вышеуказанных кодексах. На практике суды зачастую 

отказывают в исполнении решения иностранного суда на том 

основании, что это противоречит основам публичного порядка 

Российской Федерации и применяют соответствующие нормы 
российского (национального) права. Данный выбор, при всем 

его соответствии правовой системе государства, может 

проходить вразрез с экономическими, социальными и даже 
политическими интересами государства. 

Считается, что отказать в признании и исполнении 

решения иностранного суда можно лишь в строго 

установленных случаях, направленных на реализацию 
публичных интересов общества и государства. 

Одним из наиболее распространенных основанием для 

отказа в признании и исполнении судебного решения 
иностранного суда сегодня является ненадлежащее извещение 

стороны.  

Во-вторых, при признании и исполнении решений 
иностранных судов национальный суд зачастую не принимает 

во внимание особенности соответствующей судебной 

процедуры, вытекающей из специфики решения иностранного 

суда. Если ГПК РФ проводит четкое разграничение между 
осуществлением в Российской Федерации процедур по 

решениям иностранных судов, требующих принудительного 

исполнения и не требующих таковых, то в АПК РФ такое 
деление отсутствует. В таких случаях не только лица, 

получившие соответствующее решение за пределами РФ, не 

компетентны в выборе надлежащего органа, но и сами 
должностные лица соответствующих органов [1,2]. 

И, в-третьих, отсутствие как в национальном, так и в 

международном законодательстве четкой систематизации 

информации, которая должна содержать точный перечень 
международных актов в области признания и исполнения 

решений иностранных судов, круг государств, подписавших их, 
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условия и оговорки их подписания и ряд иных важных 

факторов. В настоящее время помимо достаточно известных 
международных актов существует ряд и таких, которые знакомы 

исключительно узким специалистам в данной области, а не как 

ни рядовому должностному лицу или государственному 
служащему судебного или арбитражного органа. 

Указанные проблемы и недостатки законодательства 

можно решить лишь через осознание их наличия и важности в 

науке и практике международного частного права, и именно 
поэтому тема данного исследования является актуальной. Для 

решения указанных нами проблем признания и исполнения 

решений иностранных судов представляется возможным 
приведение законодательства развитых стран к единым 

правовым стандартам, то есть проведение процедуры 

унификации права. Одним из самых оптимальных вариантов, на 

взгляд автора, будет принятия Европейского кодекса 
исполнительного производства, который бы регламентировал 

все основные процедурные моменты: уполномоченные органы, 

к которым следует обращаться для исполнения конкретного 
вида решения; основания для отказа в признании и исполнения 

решения иностранного суда; процесс принудительного 

исполнения решений и другие не менее важные вопросы. 
Такие изменения будут способствовать защите прав и 

свобод личности, обеспечат гарантии исполнения решений 

иностранных судов и положительно оптимизируют всю 

процедуру признания и исполнения подобных решений, что, в 
свою очередь, вызовет сокращение временных, экономических и 

социальных затрат на международное исполнительное 

производство. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

КРИОВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ 

ГЕМОСТАЗА ПРИ РЕЗЕКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ  

 
Аннотация: в работе представлены экспериментальные 

данные, говорящие об изменениях в ткани селезенки под 

действием низкой и высокой температуры после резекции 
данного органа. Во всех наблюдениях произведено 

гистологическое исследование мест криовоздействия и 

электрокоагуляции. Установлено, что криогенный метод в 
меньшей степени вызывает воспалительные изменения в тканях, 

чем электрокоагуляции.  

Ключевые слова: селезенка, кровотечение, гемостаз, 

спленэктомия, спаечный процесс. 
 

За последние десятилетия во всем мире отмечается 

значительное увеличение тяжелых сочетанных повреждений со 
стороны органов брюшной области, среди которых преобладает 

травма селезенки и составляет 45-60% [1]. Травматические 

повреждения органа являются одним из наиболее тяжелых 
видов хирургической патологии, что обусловлено объёмом и 

интенсивностью кровопотери. Летальность селезенки 

составляет 5-27% [2, 4]. Большинство ургентных хирургов при 

тяжелых повреждениях селезенки выполняют обоснованную 
спленэктомию [2]. Однако, учитывая, что селезенка в организме 

выполняет ряд важных функций, ее удаление является 
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серьезной иммунокомпроментирующей операцией, так как 

удаляется наиболее крупный орган иммунной системы. 
Пациентов, перенесших данный вид операции, необходимо 

рассматривать как группу высокого риска по развитию так 

называемого «постспленэктомического синдрома». Одним из 
способов профилактики развития вышеуказанного осложнения 

является резекция селезенки, которая при ряде травматических 

повреждений считается как радикальной, так и 

органосохраняющей операцией. Актуальной проблемой 
хирургии в настоящее время является остановка кровотечения 

из селезенки как во время, так и в послеоперационном периоде. 

В литературе до сих пор активно обсуждается поиск методов 
надежного гемостаза и способов сохранения в организме ткани 

селезенки, позволяющих снизить частоту послеоперационных 

[1, 3, 4]. 

Целью нашего эксперимента было изучение 
эффективности гемостатических свойств криовоздействия и 

электрокоагуляции при резекции селезенки, степени 

выраженности спаечного и воспалительного процессов после их 
применения. Наиболее часто используемый в клинической 

практике метод местного гемостаза – электрокоагуляция в двух 

режимах: би– и монополярном. К преимуществам данного 
способа относится надежная остановка кровотечения из сосудов 

менее 2 мм в диаметре [3]. Криогемостаз может применяться 

при паренхиматозных кровотечениях как для окончательной, 

так и временной остановки кровотечения [1].  
Исследования были проведены на 28 белых беспородных 

крысах массой 250-300 грамм без внешних признаков 

заболеваний, содержащихся в условиях вивария ГрГМУ. 
Содержание, режим и рацион кормления животных были 

стандартными для вивариев. Экспериментальные операции 

выполняли в операционной кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии. Животным внутримышечно 

вводили кетамин из расчета 0,1 мл на 100 гр массы крысы и 

после наступления наркотического сна производили срединную 

лапаротомию, резекцию участка селезенки размером 1,0×1,0×0,3 
см до появления интенсивного продолжающегося кровотечения. 

Далее выполняли гемостаз раневой поверхности органа. В 1-й 
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группе остановку кровотечения осуществляли 

электрокоагуляцией (аппарат ветеринарный высокочастотный 
Панда 105 в биполярном режиме 4, выходное напряжение 2000 

В). После диатермокоагуляции на раневой поверхности 

селезенки появлялся струп черного цвета. Во 2-й группе 
достигали гемостаз криоводействием (температура замерзания -

204°С, температура кипения -195,75°С). Подача азота 

осуществлялась по закрытому типу по проводнику из сосуда 

Дьюара через устройство для криовоздействия. Азот 
равномерно распределялся по всей раневой поверхности, 

соответственно ее размерам. После прекращения подачи рана 

селезенки покрывалась ледяной коркой. Затем начиналось 
оттаивание замороженного участка в течении 25–30 секунд. 

Ткань органа в месте криовоздействия приобретала темно-

вишневую окраску с четкими границами и выглядела набухшей, 

что указывало на возникновение в ней отёка и стаза крови. 
Время гемостаза регистрировали секундомером. Затем 

брюшную полость послойно ушивали.  

Выведение животных из эксперимента осуществляли с 
помощью передозировки тиопентала на 7, 21, 40 и 60 сутки. На 

аутопсии оценивали наличие или отсутствие выпота, следов 

кровотечения, спаек в брюшной полости, производили забор 
биоптатов селезенки с обязательным включением области 

резекции и фиксировали их в 10% растворе нейтрального 

формалина. Препараты окрашивали гематоксилин-эозином и 

пикрофуксином по Ван-Гизону и оценивали результаты 
морфологических изменений при помощи световой 

микроскопии. 

Послеоперационной летальности животных, образования 
абсцессов, гематом, кист в области очага криовоздействия не 

было.  

Время гемостаза в 1-й группе после применения 
диатермокоагуляции составило 10 сек. При аутопсии на 7 сутки 

после операции выпота и следов состоявшегося кровотечения не 

отмечали. обнаруживали спайки между резецированной 

поверхностью селезенки, сальником и печенью. В месте 
диатермокоагуляции отмечали отек, рубец желто-коричневого 

цвета. Микроскопически определялся детрит с перифокальной 
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воспалительной инфильтрацией в области гемостаза, обширная 

зона коагуляционного некроза (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Тканевой детрит – жёлтые стрелки, 

коагуляционный некроз – зелёная стрелка 

 
При выведении из эксперимента животных спустя 21 

сутки после вмешательства на вскрытии брюшная полость без 

признаков воспаления и кровотечения. Отмечали сращения 
между резецированной поверхностью селезенки и сальником. В 

месте гемостаза обнаруживали рубец с желтым оттенком, отек 

уменьшился. На гистологических препаратах: в зоне резекции 

некроз на большем протяжении подвергся рассасыванию. 
Участками он сохранялся в виде мелких инкапсулированных 

очагов с наличием лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрации. 

Местами в области раны обнаруживали припаянный сальник с 
умеренной воспалительной инфильтрацией (рис.2).  
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Рисунок 2 – В зоне резекции очаги некроза (жёлтые стрелки) и 

наличие инфильтрации (красные стрелки) 
 

Через 40 суток после операции на аутопсии отмечали 

спайки области гемостаза с сальником и прилегающей частью 
печени. Гистологически в зоне операции определяли мелкие 

инкапсулированные соединительной тканью очаги 

коагуляционного некроза с выраженным воспалительным 

инфильтратом, состоящим из лимфоцитов, макрофагов и 
единичных многоядерных клеток инородных тел. К этой зоне 

прилежал сальник с воспалением и фиброзными очагами (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – В зоне операции очаги некроза (синие стрелки), 

гемосидероз – жёлтые стрелки, воспаление – белые стрелки 

 
На 60 сутки после эксперимента на вскрытии 

обнаруживали выраженный спаечный процесс области резекции 

с сальником и поджелудочной железой. Микроскопически – 
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сохранялась капсула селезёнки с подпаянным к ней сальником и 

фрагментом поджелудочной железы. Вдоль капсулы 
обнаруживали полосовидное отложение гемосидерина с 

воспалением, в сальнике – диффузное разрастание 

соединительной ткани с инфильтрацией фибробластами, 
фиброцитами, лимфоцитами и макрофагами (рис.4). 

 
 

Рисунок 4 – К селезенке подпаяна поджелудочная железа 

(желтые стрелки), сальник (синие стрелки). Вдоль капсулы 

гемосидерин (зелёные стрелки) и очаговый склероз (чёрные 
стрелки) 

 

Во 2-й группе после криовоздействия гемостаз был 

достигнут в течение 15 сек. 
Через 7 суток после операции выявляли рыхлые спайки 

между сальником и зоной резекции. В области криовоздействия 

отмечали умеренный отек и рубец с вишневым оттенком 
Гистологическое исследование препаратов показало в области 

операции коагуляционный некроз ткани селезенки, окруженный 

созревающей грануляционной тканью из лимфоцитов, 

гистиоцитов, фибробластов и фиброцитов (рис.5).  
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Рисунок 5 – Коагуляционный некроз ткани селезенки (жёлтая 

стрелка), грануляционная ткань – зелёная стрелка 

 
При выведении животных из эксперимента на 21 сутки 

спаек не отмечали. В области культи селезенки обнаруживали 

нежный сероватого цвета рубец. Микроскопия срезов позволила 
отметить, что в зоне гемостаза детрит подвергся резорбции. На 

поверхности селезенки имелась сформированная 

соединительнотканная капсула, содержащая значительное 
количество макрофагов и фиброцитов (рис.6).  

 

 
 

Рисунок 6 – На поверхности селезенки соединительнотканная 
капсула – красные стрелки, ткань селезёнки – жёлтые стрелки 

 

На 40 сутки после операции на аутопсии спаечный 
процесс отсутствовал, отека в месте резекции не было. 

Гистологическим исследованием была выявлена в области 
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гемостаза тонкая полоска соединительнотканной капсулы, под 

которой располагался гемосидерин и гемосидерофаги. Волокна 
соединительной ткани располагались вдоль капсулы в виде 

очагов. В самой ткани селезенки имелась незначительная 

воспалительная инфильтрация (рис.7).  

 
 

Рисунок 7 – В области гемостаза полоска соединительнотканной 
капсулы (чёрные стрелки), под капсулойгемосидероз – синяя 

стрелка, воспалительная инфильтрация – жёлтые стрелки 

 
Спустя 60 суток с момента гемостаза на вскрытии 

животных обнаруживали у одной крысы единичную рыхлую 

спайку области резекции с сальником. Отека в области культи 

селезенки не выявляли, паренхима обычного цвета. Вне зоны 
резекции к поверхности селезёнки припаян сальник и фрагмент 

поджелудочной железы. Микроскопически капсула 

прослеживалась. Под капсулой отмечали гистиоцитарную 
инфильтрацию, очаговый склероз. На значительной глубине от 

капсулы местами определялся незначительный гемосидероз с 

примесью нейтрофилов (рис.8). 
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Рисунок 8 – Прослеживается капсула (синие стрелки), местами 

гемосидероз (жёлтые стрелки) 
На основании полученных результатов исследования 

можно сделать заключение, что диатермокоагуляция и 

криовоздействие являются достаточно эффективными 
способами достижения гемостаза из раны селезенки после её 

резекции. Время остановки кровотечения из ран селезенки 

меньше при применении диатермокоагуляции. Однако, 

анализируя микрокартину, можно отметить, что локальный 
криогемостаз характеризуется незначительной степенью 

выраженности спаечного процесса в брюшной полости, что 

свидетельствует о его антиадгезивности. Криовоздействие 
обладает менее выраженным повреждающим действием на 

паренхиму селезенки, в более ранние сроки (7 сутки после 

операции) приводит к формированию рубцовой ткани в месте 
гемостаза, а также в меньшей степени вызывает воспалительные 

изменения в зоне резекции и окружающих тканях. Для 

диатермокоагуляции характерно выраженное повреждение 

ткани селезенки с развитием некроза, а также развитие 
спаечного и воспалительного процесса. Учитывая 

вышеизложенное следует сделать вывод, что криовоздействие 

более эффективный метод гемостаза в сравнении с 
диатермокоагуляцией. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФТОРХИНОЛОН-ЗАВИСИМЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ЭФФЕКТОВ СО СТОРОНЫ КОЖИ И НЕРВНОЙ ТКАНИ 

 

Аннотация: в публикации описаны нежелательные 

эффекты, возникающие при лечении синтетическими 

антибактериальными средствами – фторхинолонами. В 
указанном ракурсе показаны молекулярные механизмы их 

генеза. Изложена информация о формировании клинических 

симптомов поражения клеток кожи и нервной ткани. 
Публикация подготовлена в рамках проекта «Базовые 

школы РАН», который реализуется в соответствии с указанием 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № Пр-
2543. 

Ключевые слова: антибиотики, фторхинолоны, побочные 

эффекты, механизм, кожа, нервная ткань, симптомы. 

 
Актуальным вопросом медицины в целом считается 

обеспечение безопасного применения для здоровья человека 

антибактериальных средств. Сообщается о значительном 
количестве случаев развития нежелательных реакций (до 25%) у 

больных, проходящих стационарное лечение, в результате 

использования антибиотиков [1]. Большое внимание в 
настоящее время уделяется проблеме безопасного применения 

при заболеваниях инфекционной этиологии препаратов 

фторхинолонового ряда. Показано, что помимо нежелательных 

реакций у отдельных пациентов (индивидуальная 
непереносимость) высока вероятность формирования 

существенных, клинически значимых и, главное, необратимых 
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побочных эффектов фторхинолонов. Генез нежелательных 

реакций, зачастую, остается не до конца ясным из-за 
формирования данных реакций на молекулярном уровне.  

В связи с этим, целью работы явилось – изучение 

молекулярных механизмов формирования нежелательных 
эффектов антибактериальных средств фторхинолонового ряда 

для создания представления о возможности устранения или 

уменьшения их выраженности  

Установлено, что частота возникновения нежелательных 
реакций при применении фторхинолонов наиболее высока со 

стороны следующих органов и систем: 

1) кожи и ее производных, подкожных тканей; 
2) общие расстройства и реакция в месте инъекции; 

3) пищеварительной системы; 

4) иммунной системы; 

5) дыхательной системы; 
6) кровеносных сосудов; 

7) центральной нервной системы. 

Нежелательные эффекты со стороны других систем и 
органов определяют в количественном отношении менее 1%. 

Данные нежелательные симптомы проявляются, в 

основном, в следующих формах: 
а) крапивница; 

б) высыпания на коже; 

в) кожный зуд; 

г) локальная или генерализованная эритема [2]. 
Одним из возможных объяснений причин формирования 

поражения эпителиальных клеток кожи могут быть данные о 

развитии фотохимической реакции при поступлении 
фторхинолонов в организм. В результате указанного 

химического процесса реализуется первое направление развития 

нежелательных эффектов фторхинолонов – фототоксичность. 
Риск возникновения кожных реакций достаточно высок. Можно 

полагать, что с молекулярных позиций генез кожных побочных 

эффектов происходит следующим образом: 

1) взаимодействие препарата фторхинолонового ряда 
(ципрофлоксацин) с пигментом – меланином; 

2) вследствие этого жизнеспособность меланоцитов 
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снижается (утрачивается).  

Либо происходит угнетение активности фермента 
тирозина; 

3) В итоге возникает нарушение синтеза меланина. 

Предполагается, что одним из возможных механизмов 
формирования фототоксичности может являться распад 

лекарственного вещества, обусловленный действием 

ультрафиолетовых лучей. Деградация препаратов сопряжена с 

формированием активированных кислородных метаболитов, 
которые обладают высокой способностью вызывать 

окислительные повреждения важнейших клеточных 

компонентов: протеинов, ненасыщенных жирно кислотных 
остатков, фосфолипидов цитоплазматических мембран 

эпителиоцитов, также нуклеиновых кислот.  

Кроме того, показано, что частота развития побочных 

эффектов препаратов фторхинолонового ряда и степень 
выраженности фотохимических реакций зависят от химической 

структуры лекарственного препарата. Так, расположение атомов 

галогенов (фтора, хлора) в восьмом положении предопределяет 
высокий фототоксический потенциал. Нахождение в этом же 

положении метоксигруппы, наоборот, вызывает появление 

устойчивости препарата к действию лучей ультрафиолетового 
спектра. Также имеются сведения о том, что фототоксический 

потенциал фторхинолонов обусловлен химической природой 

заместителя в первом положении. Сильная фототоксичность 

проявлялась у препаратов, содержащих в первом положении 
этильный или пропильный радикалы. Показано, что 

фототоксичность фторхинолонов уменьшается в следующей 

последовательности: 
1) Галогенированные фторхинолоны (ломефлоксацин); 

2) 8-незамещенные фторхинолоны (ципрофлоксацин); 

3) 8-метоксифторхинолоны (моксифлоксацин). 
Ограничение и нарушение биосинтеза меланина приводит 

к отсутствию его защитных функций, в т.ч. от влияния лучей 

ультрафиолетового спектра, что вызывает описываемые 

симптомы, поражение кожных покровов. 
Механизм формирования клинической симптоматики со 

стороны центральной нервной системы сопряжен с 
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ингибированием передачи сигналов через рецепторы гамма-

аминомасляной кислоты в ткани головного мозга. Особенно 
выражено данное влияние у препаратов, содержащих в 

положении №7 пиперазиновый цикл.  

Другим механизмом нейротоксичности, с проявлением в 
виде возбуждения, считается возможность ряда препаратов 

оказывать активирующее действие на рецепторы: а) аденозина и 

б) N-метил-D-аспартат (NMDA-рецепторы). 

Третьим весьма вероятным способом формирования 
поражений нервной ткани рассматривается возникновение 

состояния окислительного стресса, связанного с химической 

«агрессией» активных форм кислорода на ненасыщенные 
липидные компоненты нейронов и глиальных клеток.  

Таким образом, механизмы генеза клинических признаков 

нейротоксичности обусловлены: 

1) достижением предельного уровня действия рецепторов 
основных путей тормозного типа действия; 

2) активацией направлений передачи нервного импульса 

возбуждающего типа действия. 
Вывод: важными локализациями побочных влияний 

фторхинолонов являются: кожные покровы и компоненты 

нервной ткани. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена не 
всегда очевидной ролью органов власти в дифференциации 

регионов по ключевым экономическим и социокультурным 

показателям. При этом межрегиональное неравенство может 
быть не менее масштабным, чем различия между странами. В 

этой связи практическая проблема состоит в поиске возможных 

способов преодоления негативных последствий социально-
экономических неравенств со стороны самой системы 

управления. Научная проблема заключается в поиске нового 

знания относительно социологических показателей, 

фиксирующих работу властно-управленческой вертикали по 
преодолению таких последствий, позволяющих дать этой работе 

объективную и комплексную оценку. Эмпирической базой 

послужили результаты анализа сайтов, который позволил 
определить схожие и отличительные черты освещения 

реализации стратегических документов регионального развития, 

особенностей реформирования ключевых сфер региональной 
жизни и фиксации барьеров, препятствующих этому 

реформированию. Данный метод не может считаться 

единственным объективным инструментом измерения 

реализации стратегического развития регионов, однако он 
фиксирует формализованную позицию власти. Особенности 

размещения документов регионального развития на сайтах 
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правительств, характер освещения реформирования ключевых 

сфер региональной жизни, а также упоминание (по сути, 
признание) управленцами объективных барьеров, 

препятствующих реализации регионального развития, могут 

быть определены как организационно-управленческие условия 
работы региональных органов власти. Результаты подтвердили 

две ключевых гипотезы о том, что, во-первых, при реализации 

стратегии развития органы власти реализуют не весь потенциал 

информационно-коммуникативных технологий. Во-вторых, их 
нормотворческая деятельность не всегда предусматривает 

ссылки на стратегические документы. Что, в свою очередь, 

может стать причиной отсутствия системного подхода к 
преодолению негативных последствий социально-

экономического неравенств. 

Ключевые слова: стратегия социально-экономического 

развития региона, социально-экономические различия региона, 
социокультурные различия региона, организационно-

управленческие условия, дистанционный анализ сайта.  

 
Введение (Introduction). Неоднородность социально-

экономического и социально-культурного пространства 

регионов России отмечается многими исследователями (Ильин, 
2012; Лапин, 2010, Маркин, 2021). По всей видимости, наличие 

диспропорций в развитии территориальных систем свойственно 

для Российской Федерации так же, как и для других стран с 

федеративным устройством.  
На наш взгляд, очевидно, что в основе выявления 

социально-экономических различий регионов можно выделить 

три группы факторов: естественные (сырьевая база, 
географическое положение, особенности климата), 

искусственные (состояние и особенности функционирования 

социальных институтов, человеческий потенциал, уровень 
производительных сил, научно-техническая база и т.д.), 

управленческие.  

Говоря о социально-культурном различии регионов, 

исследователи отмечают прежде всего наличие самих условий 
для развития культурного пространства: состояние 

инфраструктуры, кадровый состав, особенности 
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потребительского поведения и т.д., а также характеристики 

самого населения: его ценности, установки, активность, 
менталитет (Груздева, 2019: 306). В этой связи широкое 

распространение получила, в частности, количественная 

методика кросс-культурных сравнений Герта Хофстеде, 
включающая измерение таких параметров как: индивидуализм, 

дистанция власти, маскулинность, избегание неопределенности, 

долгосрочная ориентация. Как отмечают исследователи, 

сложность сопоставления результатов, полученных по этой 
методике связана с использованием ее разных модификации, а 

также разных выборок респондентов (Брызгалин, 2020). В то же 

время устойчивость регионального развития напрямую зависит 
от реализации социальных ожиданий в диалектике потребностей 

(Стоянов, 2020) через функциональность и их реализацию на 

уровне региональной системы управления.  

Однако, по нашему мнению, особенность 
функционирования региональной системы управления также 

является одним из параметров как социально-экономического, 

так и социально-культурного облика региона. В настоящей 
работе предпринята попытка сфокусироваться на одном из 

параметров работы региональной системы управления и прежде 

всего регионального правительства. Речь идет об особенностях 
освещения реализации стратегических документов 

регионального развития, а также реформирования основных 

сфер жизнедеятельности региона с позиции самой региональной 

системы управления, а также о специфики коммуникации 
власти региона с населением по этому поводу. В отличие от 

анализа доступа к услугам социально-культурной 

инфраструктуры, а также проблемы цифрового неравенства в 
регионе, оценка организационно-управленческих условий 

реализации стратегических документов и ее освещения на 

принципе обратной связи представляется малоисследованным и 
перспективным направлением социологии управления. Ведь 

помимо однозначно выделяемых субъектов органов власти и 

управления мы косвенно измеряем уровень субъектности самого 

населения региона по критериям его поддержки, медиативности 
и оппозиционности по отношению к органам власти. Как 

отмечал в этой связи А. С. Ахиезер: «серьезная опасность, 
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которая сегодня стоит перед государственностью в России, 

заключается в слабости ее аппарата, в его неспособности 
восстановить разрушенную структуру власти, функцию 

медиатора, государства, а это делает ее уязвимой для новых 

потрясений» (Тихонов, 2019: 73).  
Таким образом, разработка методологии дистанционного 

анализа сайтов исполнительной власти субъектов РФ по 

фиксации реализации стратегических документов и 

преодолению негативных последствий межрегиональных 
неравенств, а также интеграция этих результатов в проблемное 

поле социологии управления представляется актуальной 

задачей.  
На сегодняшний день внедрение информационных 

технологий в управленческую деятельность государственных 

органов стало одним из ведущих направлений информационной 

политики развитых государств. Предполагается, что 
информационные технологии, в том числе, эффективно 

действующие сайты региональных органов власти, могут стать 

связующим звеном при взаимодействии государства и общества, 
центра и регионов, властно-управленческой вертикали и 

региональных сообществ с различной степенью субъектности.  

Кроме того, результаты проведенных ЦСУиСТ ИС 
ФНИСЦ РАН, фиксируют запрос региональными системами 

управления рационально-познавательных процедур и 

инфокоммуникативных технологий, позволяющих регулировать 

различные процессы жизнедеятельности населения регионов, в 
том числе, деятельность, направленную на снижение 

негативных последствий социально-экономического 

неравенства на основе обратной связи, не ограничиваясь 
контрольно-надзорной функцией.  

Исследования ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ РАН последних лет 

(Тихонов, 2016; Тихонов, 2017) показывают, что субъектность 
населения формируется как ответная реакция на вполне 

конкретные действия органов власти и управления, 

указывающая на адекватность их ответов на внутренние и 

внешние вызовы. Как отмечал А.В. Тихонов, для осуществления 
модернизационных процессов в регионах необходимо 

решительное изменение институциональных условий работы 
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органов власти и управления на конституционном уровне, 

развитие социальной самоорганизации и самоуправления, что 
невозможно без соответствующей политики центра (Тихонов, 

2019: 79). Действительно, такая политика могла бы сделать 

реальной возможность региональным субъектам управления и 
органам власти на местах адекватно отвечать на вызовы, 

обеспечивать гармоническое взаимодействие социальных групп, 

регулировать всю систему жизнедеятельности региона.  

Методология и методы (methodology and methods). 
Объектом исследования являются сайты правительств 

двенадцати регионов РФ, их новостной контент с 2018-2020 гг., 

а также наполненность стратегическими документами 
регионального развития.  

Следует отметить, что когерентность методов и полнота 

самой методологии исследования является важнейшим 

условием получения адекватной социологической информации. 
Поэтому метод дистанционного анализа сайтов органов власти и 

управления регионов не может быть рассмотрен в качестве 

единственного эмпирического метода. Имея свои достоинства: в 
частности, возможность круглосуточного доступа к 

информационному ресурсу, непосредственная фиксация 

данных, возможность сопоставления полученной информации 
по разным сайтам и т.д., он безусловно имеет и эвристические 

ограничения. Использование методики дистанционного анализа 

сайтов органов власти и управления регионов РФ позволяет 

фиксировать и формализовать позицию и работу самой 
региональной системы управления: именно чиновники 

правительств региона отвечают за размещения стратегической 

информации развития региона, определяют характер и порядок 
освещения реализации соответствующих мероприятий, создают 

условия для обращения населения к этой информации и т.д. 

Данная методика продолжает многолетнюю работу Центра 
социологии управления по экспериментальной интеграции 

оффлайн и онлайн исследований, а также опросных и 

неопросных (анализ СМИ, социальных сетей) методик с целью 

проверки возможности получения репрезентативных данных о 
проблемной ситуации в системе управления по всей властно-

управленческой вертикали (Савельев, 2021).  
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Целью дистанционного анализа сайтов исполнительной 

власти регионов РФ является оценка организационно-
управленческих условий реализации Стратегии социально-

экономического развития региона в контексте выявления 

социально-экономических и социокультурных различий 
регионов РФ.  

При этом мы исходили из трех аспектов анализа: 

 – технологического ресурса сайта, отраженного в 

фактической информации на момент исследования, а также в 
его технических параметрах (тип, возраст, количество 

пользователей и просмотров);  

– содержательного, оценивающего факт наличия 
стратегической информацию по развитию региона и 

реформированию девяти ключевых сфер жизнедеятельности;  

– коммуникативного, фиксирующего возможную роль 

официального сайта регионального правительства как 
платформы взаимодействия населения с региональной системой 

управления и фиксацией обратной связи относительно 

реформирования ключевых сфер региональной жизни и 
преодоления негативных последствий неравенств.  

Следовательно, специфика размещения стратегических 

документов регионального развития, особенность освещения 
реформирования ключевых сфер региона, а также фиксация 

управленцами объективных барьеров, препятствующих 

реализации регионального развития, определяются нами как 

организационно-управленческие условия работы региональных 
органов власти.  

При этом мы исходили из следующих предположений:  

Во-первых, реализуя ключевые документы регионального 
развития, а именно: стратегии социально-экономического и 

пространственного развития региона, Федеральный закон о 

стратегическом планировании, концепции социально-
экономического развития региона, национальные проекты и пр. 

органы власти реализуют не весь потенциал современных 

информационно-коммуникативных технологий. Этом может 

выражаться в использовании формальных каналов обратной 
связи; отсутствии возможности задать обывателю 

соответствующий вопрос о региональном развитии на 
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соответствующем сайте региона; сложность (нежелание) 

привлечения к разработке соответствующих документов 
профессиональных групп, активистов и т.д. По сути, сайт 

региональных правительств может с разной степенью 

подробности транслировать уже разработанные документы и не 
является реально действующей площадкой для коммуникации 

власти и населения по поводу регионального развития, хотя 

потенциально, является таковой. Это отчасти может 

компенсироваться обращением населения к сайтам, 
альтернативным правительству региона. Это может стать одним 

из препятствий по устранению негативных последствий 

социально-экономических неравенств соответствующих 
регионов.  

Во-вторых, нормотворческая деятельность 

исполнительной власти региона, а также государственные, 

областные, губернаторские и пр. программы и проекты 
практически не упоминают вышеперечисленные стратегические 

документы. Это может стать причиной отсутствия системного 

подхода к преодолению негативных последствий социально-
экономического неравенства и ухудшению организационно-

управленческих условий работы региональных органов власти.  

Описание методики. Полевой этап исследования был 
посвящен сбору данных по трем направлениям (блокам). Блок 

№1 посвящен фактической информации о сайте и его контенте: 

техническим характеристикам сайтов; размещению 

стратегической документации: Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Стратегий социально-экономического развития региона и 

пространственного развития, документов, связанных с 
реформированием девяти сфер жизни региона; нацпроектов и 

концепций.  

Эти параметры позволяют судить о комплексном и 
системном подходе региональной системы управления к 

реформированию региона и снижению негативных последствий 

социального неравенства.  

Важнейшим документом регионального развития в этой 
связи является Стратегия социально-экономического развития 

региона. Она представляет собой систему мероприятий, 
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направленных на реализацию долгосрочных задач социально-

экономического развития страны с учетом рационального 
вклада регионов в решение этих задач, определяемого 

реальными предпосылками и ограничениями их развития 

(Селюков, 2012: 517).  
Отметим, что важнейшая роль стратегии социально-

экономического развития региона предъявляет повышенные 

требования к качеству ее разработки, что давно является 

предметом особого научного анализа. Не вдаваясь в 
содержательный анализ самой стратегии социально-

экономического развития каждого из анализируемых регионов, 

сошлемся на один из последних целевых анализов стратегии, 
проведенных Р. Н. Шпаковой (Шпакова, 2019). Изучив все 

имеющиеся на момент написания статьи региональные 

стратегии социально-экономического развития, как 

действующие, так и прекратившие свое действие (общим 
количеством 128), на наличия и содержания оценки достижения 

целей, автор отмечает, что такая оценка проводится формально, 

а в большинстве случаев – не проводится совсем (Шпакова, 
2019: 1).  

Блок №2 был направлен на анализ новостной ленты, по 

поводу упоминания реформирования девяти ключевых сфер 
региона: труд, здравоохранение, строительство и ЖКХ, 

дорожная инфраструктура, торговля, культура и отдых, 

образование, правопорядок, взаимодействия власти с 

населением. Массив публикаций отобран с 01.01.2018 по 
31.12.2020 гг.  

Для поиска релевантной информации по ключевым 

словам и фразам, на основе анализа новостной ленты 
соответствующего сайта регионов, рассчитывалась частота 

упоминания той или иной сферы в контексте ее 

реформирования (количественный показатель), а также наличие 
в публикации упоминания целевых и результирующих 

показателей реформирования соответствующей сферы глазами 

обывателей (качественный показатель).  

Блок №3 фиксировал упоминаемые в новостной ленте 
барьеры, упоминаемым сайтом правительств при реализации 

стратегического развития соответствующего субъекта РФ. Этот 
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параметр может косвенно свидетельствовать о причинах, 

признаваемых самой региональной системой управления, 
препятствующих снижению негативных последствий 

социально-экономического неравенства. Номинальная шкала 

аналитика включала следующие виды организационно-
управленческих барьеров: административно-организационные, 

социально-организационные, социально-политические, 

инвестиционно-финансовые, инфраструктурные, коррупция и 

финансовые нарушения, инфокоммуникативные, социально-
коммуникативные, слабая поддержка инициатив, 

межэтнические проблемы в регионе, недостаток партнерских 

отношений.  

Научные результаты и дискуссия (Research Resultsand 

Discussion). Следуя академической традиции, (Тихонов, 2016) 

мы считаем, что современная социология управления изучает 

искусственно создаваемые механизмы регуляции совместной 
деятельности людей, а также потенциальное и реальное влияние 

этих механизмов на функционирование и трансформацию 

«человекоразмерных объектов», в состав которых входят 
спонтанные и самоорганизующиеся процессы. В этой же 

традиции мы понимаем под управлением встроенный в эти 

процессы механизм установления линейных и нелинейных 
причинно-следственных связей. Сам же этот механизм сочетает 

формальные правила и неформальные нормы, а также 

организацию и самоорганизацию.  

Полученные нами данные по всем трем блокам контент-
анализа организационно-управленческих условий реализации 

стратегических документов подтверждают вывод коллег, о том 

цифровизация сегодня – это не выверенная концепция 
социально ориентированных преобразований, выстроенная на 

научно-исследовательских программах, а инструмент сбора и 

фиксации больших данных, с которыми до сих пор не вполне 
понятно, что делать (Тихонов, 2020: 77).  

В качестве подтверждения первой гипотезы о 

недостаточном задействовании органами исполнительной 

власти региона информационно-коммуникативных технологий 
(в частности, ресурсов самого сайта правительства) при 

реализации стратегических документов, обратимся к данным по 
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блоку №1.  

Что касается самого наличия ключевых документов 
стратегического развития региона, то можно наблюдать 

следующее.  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ (последняя 

редакция) не упоминается на 5 сайтах субъектов (Белгородская, 

Вологодская, Калмыкия, Московская, Нижегородская) 

упоминается, но не представлен на 3 (Амурская, Смоленская, 
Башкортостан); представлен на 4 (Брянская, Омская, Якутия).  

Стратегия социально-экономического региона до 2020 г. 

не упоминается на 4 сайтах (Амурская, Московская, 
Нижегородская, Якутия); упоминается без представления 

документа на двух сайтах (Брянская, Калмыкия); документ 

размещен с соответствующей ссылкой – на 3 сайтах 

(Вологодская, Омская, Свердловская); размещены документы, 
ссылающиеся на Стратегию 2020 – 3 (Башкортостан, 

Белгородская, Смоленская).  

Стратегия социально-экономического региона до 2035 г. 
не упоминается на 3 сайтах (Амурская, Нижегородская, 

Омская); упоминается без представления документа на одном 

(Калмыкия); документ размещен с соответствующей ссылкой – 
на 5 сайтах (Брянская, Вологодская, Московская, Свердловская, 

Смоленская); размещены документы, ссылающиеся на 

Стратегию 2020 – 2 (Башкортостан, Белгородская). На сайте 

одного сайта (Якутия) ссылка не открывалась.  
Стратегия пространственного развития региона не 

упоминается на 6 сайтах (Амурская, Вологодская, Московская, 

Нижегородская, Омская); упоминается без представления 
документа на двух (Башкирия, Свердловская); документ 

размещен с соответствующей ссылкой – на 3 сайтах 

(Белгородская, Брянская, Калмыкия); размещены документы, 
ссылающиеся на Стратегию 2020 – 0. На сайте одного сайта 

(Якутия) ссылка не открывалась.  

Кроме того, анализировалось размещение информации по 

национальным проектам, Стратегии пространственного 
развития региона, Концепции социально-экономического 

развития региона.  
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Так, информация нацпроектах есть на восьми сайтах: 

представлены их паспорта (Башкирия, Белгородская, Брянская, 
Вологодская, Калмыкия, Омская, Якутия, Свердловская); 

упоминаются только на сайте Московской области; не 

размещены на сайте Нижегородской. Два сайта (Амурская и 
Смоленская) отсылают при поиске нацпроектов на другие 

ресурсы.  

Что касается каналов информирования населения о 

реализации нацпроектов, то сайты используют, во-первых: 
новостные материалы (10 сайтов); официальные документы 

(законы, указы) 9 сайтов; имеют спецрубрики о нацпроектах (5 

сайтов); аналитические материалы (4 сайта); 2 сайта используют 
для информирования выступления должностных лиц; 1 сайт 

использует сторонние ресурсы.  

Среди разработчиков нацпроектов упоминаются: 

федеральные органы власти (2 сайта); региональные органы 
власти (7 сайтов); муниципальные (3); общественные 

организации (2); не упоминаются (3).  

Предпочитаемые способы информирования: только 
официальная документация 6 сайтов; краткое описание – 10 

сайтов; наличие презентаций – 2 сайта; на одном сайте 

(Брянская) зафиксирована возможность обсуждения разработки 
мероприятий; при этом возможность обсуждения реализации 

мероприятий не фиксируется ни на одном сайте; материалы без 

широкого обсуждения в качестве предпочтительных способов 

информирования предлагают 2 сайта; только два сайта 
(Башкирия, Калмыкия) используют материалы, 

подтверждающие обсуждение мероприятия в рамках круглых 

столов, собраний и т.д.  
В качестве последнего стратегического документа 

развития региона нами рассматривалась Концепция социально-

экономического развития региона. Сайты Брянской области и 
Калмыкии упоминают этот документ; сайты Вологодской и 

Свердловской областей разместили Концепцию. Остальные 

регионы не представили информацию о Концепции. Среди 

разработчиков Концепции только три сайта (Брянская, 
Вологодская, Свердловская) упоминают региональные органы 

власти. Остальные сайты не предоставляют информации о 
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разработчиках. Восемь из двенадцати сайтов не используют 

никаких каналов об информировании о разработке и реализации 
Концепции социально-экономического развития региона. 

Остановимся на описании реформирования ключевых сфер 

общественной жизни региона относительно наличия 
официальных документов: проектов и программ.  

Сайты всего двух регионов разместили стратегические 

документы касательно этой сферы, но без отсылки к Стратегии 

социально-экономического развития до 2020 г., а сайты только 3 
из 12 регионов – без отсылки к Стратегии социально-

экономического развития до 2030 г. И это можно считать одним 

из типичных организационно-управленческих параметров. 
Сфера культуры и отдыха, а также дорожной инфраструктуры 

наиболее наполнены документально, но также редко упоминают 

соответствующие стратегии. Предварительные данные по блоку 

2. Как было сказано выше, данные, полученные в блоке №2 
контент-анализа, содержат результат проработки новостной 

ленты, по поводу упоминания реформирования девяти 

ключевых сфер региона. Эти данные корреспондируют с блоком 
№1 по упоминанию стратегических документов 

реформирования соответствующих сфер. 

 Однако блок №2 был посвящен анализу освещения самой 
реализации реформирования этих сфер в контексте новостной 

ленты. В качестве промежуточного вывода можно отметить 

следующие противоречие. С одной стороны, объективное и 

интерактивное освещение реализации реформирования 
ключевых сфер жизнедеятельности региона может повысить 

доступность граждан к соответствующей информации, узнать 

основные направления реализации этой политики в регионе и 
муниципалитете, например, о мерах поддержки занятости, 

повышении квалификации, открытию фельдшерско-акушерских 

пунктов в сельской местности и т.п., а также проголосовать за 
благоустройство территорий, ремонт наиболее проблемных 

дорог и пр. (чему, собственно национальные проекты и 

посвящены).  

С другой стороны, можно выделить объективные 
сложности и ограничения использования официальных сайтов: 

недостаточная информатизация некоторых поселений регионов; 
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сложности, связанные с ситуацией пандемии коронавируса; 

низкий уровень информационной культуры части населения и 
пр. А также возможные сложности, непосредственно связанные 

с субъектами управления: акцент на формальной отчетности или 

«цифровизация ради цифровизации», публикация одинаковых 
статей, для создания видимости заполнения портала, нежелание 

(не возможность) выделять ресурсы для дополнительного 

анализа мнения населения и т.д. Наиболее представленной 

сферой по результатам анализа является здравоохранение, по 
наименее – сфера правопорядка.  

Лидером по общему количеству публикаций о 

реформировании всех сфер является Нижегородская область 
(258), далее Московская область (254), на последних местах 

Амурская и Омская области (17 публикаций). Предварительные 

данные по блоку 3 касаются наиболее часто упоминаемых 

барьеров, по мнению представителей региональной системы 
управления, мешающих реализации стратегических документов. 

Из них наиболее упоминаемыми являются: социально-

организационные (40); далее: административные (28); 
инвестиционно-финансовые (26); инфраструктурные (22); 

инфокоммуникативные (12); коррупция (11); недостаток 

партнерских отношений (8); социально-политические (7); 
социально-коммуникативные (5); слабая поддержка инициатив 

(2).  

Заключение (Conclusions). Обобщая полученные 

результаты, следует отметить следующее.  
– освещение реализации стратегических документов 

развития регионов осуществляется неравномерно: показатели 

наполненности сайтов стратегическими документами 
значительно варьируются кроме одной, наименее заполненной 

сферы – сферы взаимодействия власти и населения;  

– в то же время регионы близки по степени освещения 
реформируемых сфер в новостной ленте: сферы труда, 

здравоохранения, строительства и ЖКХ лидируют по 

представленности в новостном контенте всех сайтов с 2018-2020 

гг.;  
– по сути, интерактив на сайтах исполнительной власти 

изучаемых регионов довольно типичен и сводится к следующим 
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интерактивным площадкам: прием обращений и подача жалоб 

через Госуслуги (все регионы); открытые данные (все регионы); 
противодействие коррупции (все регионы); открытый регион 

(Амурская область); открытый бюджет (Амурская область);  

– результаты исследования подтвердили две ключевые 
гипотезы о недостаточной реализации региональной властью 

современного потенциала информационно-коммуникативных 

технологий и недостаточное упоминание региональными 

проектами ключевого документа регионального развития – 
Стратегии социально-экономического развития региона;  

– Корректировка и дальнейшая разработка методики 

социологического мониторинга реализации стратегических 
документов и снижения негативных последствий социальных 

неравенств может способствовать более эффективной 

реализации стратегических решений и проектной деятельности 

по развитию регионов, реформированию властно-
управленческой вертикали в направлении организации 

аспирационного управления.  
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