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На обложке изображен Сократ (469–399 гг. до н. э.), вели-
чайший философ древности. Учение Сократа ознаменовало 
новый этап в развитии античной философии, когда в центре 
внимания оказались не природа и мир, а человек и духовные 
ценности.

Согласно разным источникам, философ родился в греческих 
Афинах, в семье ваятеля Софрониска и повитухи Фенареты. У бу-
дущего великого мыслителя был единоутробный старший брат 
Патрокл, который унаследовал от своего отца имущество, но и 
Сократ не остался в нищете. Об этом можно судить по тому факту, 
что на войну со Спартой философ отправился в обмундировании 
тяжеловооруженного воина, а оплатить его было по силам только 
обеспеченным гражданам. Из этого следует, что отец Сократа был 
зажиточным горожанином и неплохо зарабатывал.

Сократ трижды участвовал в военных действиях, демон-
стрируя мужество и отвагу на поле боя. Особенно храбрость фи-
лософа и воина проявилась в тот день, когда он спас от гибели 
своего военачальника Алкивиада, ставшего впоследствии его уче-
ником наряду с Платоном, Ксенофонтом, Евклидом и другими.

Сам Сократ в молодости обучался у Дамона и Конона, Зе-
нона, Анаксагора и Архелая, общался с великими умами и ма-
стерами того времени. Он не оставил ни одной книги, ни еди-
ного письменного свидетельства своей мудрости и философии. 
Сведения об этом человеке, истории жизни, биографии, фило-
софии и идеях известны потомкам только по воспоминаниям 
учеников, современников и последователей, одним из которых 
был великий Аристотель.

При жизни философ не записывал размышления, предпо-
читая идти к истине, используя устную речь. Сократ считал, что 
в записи слова убивают память и теряют смысл. Сократовская 
философия строится на понятиях этики, добра и добродетели, к 
которым он относил знание, храбрость, честность.

При этом знание, по Сократу, и есть добродетель. Не осо-
знавая сущности понятий, человек не может творить добро, быть 
храбрым или справедливым. Только знание дает возможность 
быть добродетельным, поскольку это происходит осознанно.

Диалоги — не единственное отличие сократовской фило-
софии. К ярким чертам постижения этических, человеческих 
ценностей, исповедуемого философом, относятся:

– диалектическая, разговорная форма поиска истины;
– определение понятий методом индукции, от частного к 

общему;
– поиск ответов на вопросы при помощи майевтики.
Сократов метод поиска истины заключался в том, что фи-

лософ задавал собеседнику наводящие вопросы с определенным 
подтекстом, так что отвечающий терялся и в итоге приходил к 
неожиданным для себя выводам. Славился мыслитель и заковы-
ристыми вопросами «от противного», заставляя оппонента про-
тиворечить самому себе.

Сам учитель никак не претендовал на звание всезнающего 
педагога. С этой особенностью сократовского учения связана 
приписываемая ему фраза: «Я знаю только то, что ничего не 
знаю, но другие не знают и этого».

В пожилом возрасте философ женился на Ксантиппе, у ко-
торой от него было трое сыновей. По слухам, жена Сократа не 
ценила великий ум супруга и отличалась вздорным нравом. В 
связи с этим Сократ изрек: «Женись, несмотря ни на что. Если 
попадётся хорошая жена, будешь счастливым, а если плохая 

— станешь философом». Немецкий философ Фридрих Ницше 
увидел важную роль Ксантиппы в формировании личности Со-
крата. Мрачный характер жены лишал Сократа домашнего уюта. 
Тем самым Ксантиппа научила мужа «жить на улице и всюду, где 
можно было болтать и быть праздным, и тем создала из него ве-
личайшего афинского уличного диалектика».

К Сократу, который вел аскетический образ жизни, люди 
приходили за знаниями, в поисках истины. Философ не брал 
денег с учеников, однако недоброжелатели все-таки причислили 
его к софистам. Последние тоже увлекались обсуждением этиче-
ских норм и человеческой духовности, но не гнушались зараба-
тывать звонкие монеты своими лекциями.

Молодежь гурьбой шла к прославленному философу. 
Старшее поколение было недовольно таким положением вещей, 
отсюда и родилось роковое для Сократа обвинение в «развра-
щении молодежи».

Людям казалось, что философ подрывает самые устои об-
щества, настраивая молодых людей против собственных роди-
телей, развращая неокрепшие умы пагубными мыслями, ново-
модными учениями, греховными, противными греческим богам 
намерениями.

Спасение Алкивиада впоследствии тоже поставили в вину 
Сократу, поскольку Алкивиад, придя к власти в Афинах, уста-
новил режим диктатуры вместо любимой греками демократии. 
Отстраниться от политики и жизни общества и предаться фило-
софии и аскетизму Сократу так и не удалось.

Афиняне обвинили Сократа в непризнании богов и развра-
щении молодежи. Философ отказался от защитника и сам про-
изнес речь в собственную защиту, отрицая обвинения. Он не 
стал предлагать штраф в качестве альтернативы наказанию, хотя 
по законам демократичных Афин это было возможно.

Сократ не принял помощь друзей, предлагавших ему побег 
или похищение из тюрьмы, а предпочел встретиться лицом к 
лицу с собственной судьбой. Он полагал, что смерть найдет его 
везде, куда бы ни увезли его друзья, раз уж так суждено. Другие 
варианты наказания философ считал признанием вины и не мог 
с этим смириться. Сократ предпочел казнь, приняв яд.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В статье рассматриваются основные вопросы квалификации незаконной добычи (вылова) водных биологический ресурсов 
(ст. 256 УК РФ).
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Экологические преступления представляют собой разно-
видность преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации (УК  РФ). УК РФ предусма-
тривает составы преступлений для каждого вида природных 
ресурсов, определяет объективные и  субъективные признаки 
таких правонарушений и  назначает наказания за их совер-
шение. Таким образом, путем установления мер уголовной от-
ветственности осуществляется охрана природных ресурсов от 
неблагоприятного воздействия.

Актуальность рассмотрения вопросов уголовной ответ-
ственности за незаконную добычу водных биологических ре-
сурсов заключается в  том, что сохранение ресурсов является 
одним из условий обеспечения безопасности окружающей при-
родной среды. Соответственно, законодательное регулиро-
вание вопросов уголовной ответственности в этой сфере явля-
ется наиболее важным. Незаконная добыча водных ресурсов 
должна быть предупреждена путем установления строгих мер 
уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за экологические преступления 
установлена УК РФ в  специальной главе, которая называется 
«Экологические преступления». В  этой главе отдельные со-
ставы преступлений предусматривают противоправные дей-
ствия в отношении различных видов природных ресурсов: вод, 
атмосферы, недр, земли, лесов, животного мира и т. д. В общем 
виде возможность привлечения к  уголовной ответственности 
предусмотрена Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды». Ст. 75 данного закона устанавливает, что за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды устанав-
ливается имущественная, дисциплинарная, административная 

и  уголовная ответственность в  соответствии с  законодатель-
ством. Соответственно, УК РФ определяет конкретные виды 
экологических преступлений и наказаний за их совершение.

Установление мер уголовной ответственности преследует 
цели охраны окружающей среды от негативного воздействия 
и  цель наказания нарушителей. Меры уголовной ответствен-
ности выражаются в  применении наказания к  лицам, совер-
шившим соответствующее преступление.

Установление всех необходимых условий привлечения к уго-
ловной ответственности осуществляется в ходе расследования 
преступлений следственными органами в соответствии с про-
цессуальным законодательством. Окончательное решение о ви-
новности лица, совершившего преступление, и о виде и размере 
назначенного ему наказания принимает суд.

Перечень экологических преступлений или преступлений 
против охраны окружающей среды достаточно обширен. Он 
предусматривает разнообразные виды правонарушений, ко-
торые приводят к  неблагоприятным последствиям и  причи-
няют вред окружающей природной среде и различным видам 
природных ресурсов. Данные преступления разнообразны по 
своему составу, поскольку обладают различными признаками 
объекта и объективной стороны. Так, действия, составляющие 
объективную сторону могут заключаться в нарушении правил 
проведения работ, нарушении правил безопасности при обра-
щении с отходами, намеренном причинении вреда при исполь-
зовании природного ресурса, например при порче земли, неза-
конном вылове и добыче водных животных и растений.

Деяния, причиняющие вред окружающей природной среде 
обязательно должны быть закреплены уголовным законода-
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тельством в качестве преступлений. Анализ зарубежного зако-
нодательства в  сфере экологических преступлений позволяет 
привести следующие примеры того, как в некоторых государ-
ствах реализуется ответственность за экологические преступ-
ления.

В США в  связи с  особенностью англо-американской пра-
вовой системы нет общего кодифицированного акта, включаю-
щего в себя все виды преступлений. Отдельные кодексы разра-
батываются и принимаются в рамках штатов. Ответственность 
за причинение вреда окружающей среде может быть предусмо-
трена не только в  уголовном кодексе, но и  в  водном кодексе, 
в  законе об охране окружающей среды и  в  прочих законода-
тельных актах.

Во Франции, несмотря на наличие кодифицированного 
акта — Уголовного кодекса Франции, ответственность за эко-
логические преступления предусмотрена отдельными норма-
тивными актами. Кодекс только устанавливает, что природная 
среда является достоянием нации, а  распространение в  атмо-
сфере, почве, недрах или водах, включая территориальные мор-
ские воды, любого вещества, способного поставить в опасность 
здоровье человека или животных или природную среду является 
актом терроризма (ст. 421.2). Ответственность же за причинение 
вреда окружающей среде устанавливается рядом нормативно-
правовых актов, например, Закон «О переработке отходов и вос-
становлении использованных материалов», Закон «О водах» и пр.

В Германии экологические преступления включены в состав 
Уголовного кодекса в раздел, который называется: «Экологиче-
ские преступные деяния». В отдельную статью выделен особо 
тяжкий случай экологического преступного деяния. В  целом 
статьи УК ФРГ достаточно подробно описывают все основания 
преступного деяния, предусматривают различные виды нака-
заний вплоть до лишения свободы.

Анализ законодательства в  сфере экологических преступ-
лений позволяет сделать вывод, что различные государства 
по-разному подходят к вопросу урегулирования экологических 
преступлений. ФРГ как и  Россия предусматривает подобные 
виды преступлений в  Уголовном кодексе. США и  Франция 
используют отдельные законодательные акты. Независимо 
от формы выражения окружающая природная среда в  зару-
бежных государствах и в России находится под защитой от не-
благоприятного воздействия.

Ответственность за незаконную добычу водных биологиче-
ских ресурсов предусмотрена ст. 256 УК РФ. Эта статья нахо-
дится в главе экологических преступлений и в разделе преступ-
лений против общественной безопасности и  общественного 
порядка.

Родовым объектом преступления являются отношений, 
обеспечивающие общественную безопасность. Поскольку 
право на благоприятную окружающую среду — это одно из 
прав, которое подлежит защите в  рамках обеспечения обще-
ственной безопасности.

Видовым объектом преступления являются отношения 
в сфере защиты окружающей природной среды от нарушений.

Непосредственным объектом являются общественные от-
ношения по охране, рациональному использованию и воспро-
изводству водных биологических ресурсов.

Предметом преступления или предметом общественно-
опасного посягательства являются водные биологические ре-
сурсы. Для определения их видов необходимо обратиться 
к нормам Федерального закона от 20.12.2004 N166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Состав преступления — материальный, признается 
оконченным с  момента причинения ущерба. Если ущерб 
не является обязательным признаком, то состав преступ-
ления — формальный. Между причиненным ущербом и  дей-
ствиями нарушителя должна быть установлена причинная 
связь.

Субъектом преступления является физическое, вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности — 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом.

Мотивы на квалификацию преступления не влияют. 
Обычно добыча осуществляется с корыстной целью, для даль-
нейшей перепродажи ценных пород рыб и других видов водных 
биологических ресурсов.

Таким образом, исследование состава преступления в виде 
незаконной добычи водных биологических ресурсов позволяет 
прийти к выводу, что данное преступление направлено на уни-
чтожение рыб, моллюсков, различных водных растений и мле-
копитающих в  среде их обитания. Установление ответствен-
ности за незаконную добычу преследует цели предупреждения 
совершения преступления и наказания лиц, виновных в совер-
шении преступления. Задачей установления данного состава 
преступления в  числе предусмотренных УК РФ является со-
хранение водных биологических ресурсов, их защита от уни-
чтожения. Поскольку добыча ценных пород рыб и  видов ра-
стений, а  также животных является достаточно прибыльной, 
указанный вид преступления распространен на практике. Зна-
чительные размеры штрафов и  сроки наказаний должны вы-
полнять превентивную функцию. Однако анализ судебной 
практики показывает, что признание лиц виновными в  неза-
конной добыче водных биологических ресурсов осуществля-
ется достаточно часто. Защита природной среды обусловлена, 
в  том числе и  эффективностью работы правоохранительных 
органов, выявляющих факты совершения преступления и осу-
ществляющих расследование.

Выводы:
1. Уголовная ответственность за преступления против 

окружающей природной среды представляют собой наиболее 
строгий вид ответственности, предусматривающий назначение 
наиболее тяжких наказаний, ограничивающих права и свободы 
граждан в наибольшей степени. Уголовная ответственность на-
ступает за совершение деяний, причиняющих вред окружа-
ющей природной среде в  целом и  отдельным природным ре-
сурсам. Эти деяния выражаются в  нарушении определенных 
правил, установленных законодательством, в  незаконном ис-
пользовании природных ресурсов, их загрязнении, уничто-
жении и  прочее. Привлечение к  уголовной ответственности 
осуществляется при наличии в деянии всех признаков состава 
преступления, предусмотренных УК РФ с соблюдением прин-
ципов законности, ответственности за вину, справедливости 
наказания и  неотвратимости ответственности. Сравнение за-
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конодательства РФ и  зарубежных стран в  сфере ответствен-
ности за экологически преступления позволяет сделать вывод, 
что экологические преступления всегда влекут определенные 
меры ответственности независимо от того, предусматриваются 
ли они в кодифицированном акте или в отдельных норматив-
но-правовых актах.

2. Уголовная ответственность за незаконную добычу 
водных биологических ресурсов наступает в  следующих слу-
чаях: если она сопряжена с причинением крупного или особо 

крупного ущерба, если она совершена с применением опасных 
способов, если добыча осуществлялась на особо охраняемой 
территории или в  зоне экологического бедствия. Кроме того 
добыча морских животных и рыб влечет ответственность не-
зависимо от способа добычи и иных факторов. Установление 
запрета на незаконную добычу призвано обеспечить защиту 
природных ресурсов от истощения и уничтожения, обеспечить 
их сохранность и  воспроизводимость в  естественной среде 
обитания.
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В статье исследуется теоретико-правовые аспекты, лежащие в основе современных механизмов государственного (муници-
пального) регулирования земельно-имущественных отношений в России. Кратко рассматривается пример города Москвы. Предла-
гается совершенствование механизмов государственного (муниципального) регулирования земельно-имущественных отношений 
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Как показывает мировой опыт, от состояния земельно-
имущественных отношений во многом зависит уровень 

и  стабильность социально-экономического развития стран 
независимо от их общественно-политического устройства. Зе-
мельно-имущественные отношения своеобразны, требуют де-
тальной правовой регламентации и постоянного государствен-
ного регулирования.

Несмотря на наличие работ отечественных ученых, посвя-
щенных исследованию проблематики эффективного исполь-
зования земельно-имущественных ресурсов, учитывая слож-
ность и многоаспектность проблемы, на сегодня она остается 
недостаточно разработанной, в  частности, из-за отсутствия 
единого интегрированного подхода и  комплексного управ-
ления земельно-имущественным комплексом государства.

Земельно-имущественные отношения могут стать мощным 
фактором влияния на экономический рост и социальные пре-
образования. Вместе с  тем возможен и  негатив, который по-
является в  случае неэффективного использования земельно-

имущественного комплекса, слабого привлечения земельных 
ресурсов в  хозяйственный оборот. Поэтому создание эффек-
тивного механизма государственного регулирования должно 
базироваться на должной нормативно-правовой основе и эф-
фективных методах.

Нужно отметить, что в  научных исследованиях большин-
ство авторов утверждают, что механизм государственного ре-
гулирования необходимо рассматривать как совокупность 
организационно-экономических методов и инструментов, с по-
мощью которых выполняются взаимосвязанные функции для 
обеспечения непрерывного, эффективного воздействия соот-
ветственно системы (государства) на повышение функциони-
рования экономики [10]. То есть, государственные институты 
регулируют макроэкономические процессы, выполняют нор-
мативно-правовые, административные и  социально-экономи-
ческие функции за счет соответствующего инструментального 
обеспечения (комплекса рычагов, моделей, методов, приемов 
и  др.), что обеспечивает решение стратегических задач, свя-
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занных с развитием национальной макроэкономической среды 
и ее сегментных составляющих, в том числе и земельно-имуще-
ственного сектора.

Таким образом, механизмы институционального регулиро-
вания — это совокупность мер и соответствующих институций, 
посредством которых государство осуществляет свое влияние 
на макроэкономическую среду и ее субъекты и объекты.

По итогам систематизации научных точек зрения 
Е. П. Губин выделяет отдельные виды и  формы механизмов, 
а именно: организационный механизм, механизм управления, 
экономический механизм, хозяйственный механизм, финан-
совый механизм, трансмиссионный механизм и  прочие  [7]. 
Рассматривая сущность механизма с  точки зрения государ-
ственного регулирования, представляется необходимым учи-

тывать наличие соответствующих функций государства по 
управлению экономическими, финансовыми, социальными, 
экологическими и  другими процессами, для эффективности 
которых необходимым условием является действенный меха-
низм внедрения.

Необходимо отметить, что категория «механизм регулиро-
вания» характеризуется сложностью значения и особенностью 
структурных компонентов. Механизм регулирования подчер-
кивает свою актуальность как на микроуровне — механизм 
регулирования земельно-имущественного сектора, мезо — 
механизм внутриотраслевого регулирования, так и на макро-
уровне — механизм межотраслевого регулирования. Основные 
подходы к  трактовке механизма государственного регулиро-
вания представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные подходы к трактовке механизма государственного регулирования

Автор Определение

Е. Г. Багудина
Одна из основных форм участия государства в экономике, которая заключается в ее влиянии 
на распределение ресурсов и доходов, на уровень и темпы экономического развития и благо-

состояние населения страны [6]
Н. М. Тюкавкин,  
А.В. Бадирова

Главный элемент экономической системы общества. С его помощью осуществляется государ-
ственное участие в экономике любой страны, он определяет роль государства в экономке [9]

В. С. Мартемьянов
Представляет государственное действие в отношении конкретного хозяйствующего лица (лиц), 

направленное на прекращение, преобразование или аннулирование экономической обста-
новки или, наоборот, сохранение ее в надлежащем положении [8]

С. Н. Шишкин

Комплекс действий, предусмотренных законом и направленных на организационное, правовое, 
экономическое воздействие на экономику, включает защиту для субъектов предприниматель-

ской активности и меры господдержки, в том числе госконтроль за соблюдением законода-
тельства со стороны этих субъектов [11]

Е. П. Губин

Цель государственного регулирования экономики заключается в осуществлении государ-
ственной экономической политики при помощи специальных методов, средств и форм. Она на-

правлена на нормализацию отношений в условиях рыночной экономики путем активной ра-
боты правительственных органов [7]

Согласно Конституции Российской Федерации  [1] земля 
и  другие природные ресурсы используются и  охраняются 
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории (часть 1 
статьи 9), владение, пользование и распоряжение землей и дру-
гими природными ресурсами осуществляются их собственни-
ками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (часть 2 
статьи 36).

В ст. 3 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. №  136-ФЗ 
(далее — ЗК РФ) «Отношения, регулируемые земельным зако-
нодательством» приводится легальное определение «земельных 
отношений», под которыми понимают отношения по исполь-
зованию и охране земель в Российской Федерации как основы 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории [2]. К такого рода отношениям относятся от-
ношения по использованию и  охране недр, водных объектов, 
лесов, животного мира и  иных природных ресурсов, охране 
окружающей среды, охране особо охраняемых объектов, объ-
ектов культурного наследия народов РФ. При этом имуще-

ственные отношения по владению, пользованию и  распоря-
жению земельными участками, а также по совершению сделок 
с  ними регулируются гражданским законодательством, если 
иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законода-
тельством, законодательством о недрах, об охране окружающей 
среды, специальными федеральными законами.

Особенности предоставления земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 
установлены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.04.2022 №  629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в  Российской Федерации в  2022  году» 
(далее — Постановление №  629), в соответствии с п. 1 ст. 8 Феде-
рального закона №  58-ФЗ. Документ предусматривает [3]:

– дополнительные случаи предоставления земельных 
участков без проведения торгов;

– существенное сокращение сроков процедур по предо-
ставлению земельных участков.

Федеральным законом №  58-ФЗ и  Постановлением №  629 
определены особенности регулирования земельных отно-
шений в текущем 2022 году. Основная цель реализуемых мер — 
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поддержка сельхозтоваропроизводителей, землепользователей 
и землевладельцев.

Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года №  48 «О зем-
лепользовании в  городе Москве»  [4] регулирует отношения 
в сфере землепользования в городе Москве, устанавливает по-
рядок осуществления городом Москвой полномочий по управ-
лению и распоряжению землями в городе Москве, особенности 
управления землями в  городе Москве, обусловленные зако-
нодательством о  градостроительной деятельности, порядок 
охраны земель, а также регулирует отношения в сфере установ-
ления и взимания платы за использование земель в городе Мо-
скве в пределах компетенции города Москвы как субъекта Рос-
сийской Федерации.

Вступившие в  силу законы 455-ФЗ и  472-ФЗ закрепили 
особый статус города Москвы как субъекта РФ, в котором регу-
лирование земельных и градостроительных отношений суще-
ственно отличается от общих правил.

Закон 455-ФЗ продлил до 1 января 2025 г. для Москвы особый 
режим, позволяющий органам власти города Москвы наряду 
с  основаниями, предусмотренными Земельным кодексом РФ, 
предусматривать собственные (дополнительные) основания 
для принятия следующих решений: об отказе в  утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; об отказе в проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка; об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или в предостав-
лении земельного участка без проведения торгов.

Соответствующие изменения внесены в  ст.  9 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 1993 года №  4802–1 «О статусе 
столицы Российской Федерации». Нужно заметить, что право 
иных субъектов РФ устанавливать указанные выше дополни-
тельные основания прекратилось 1 января 2020 г. (части 29–31 
ст.  34 Федерального закона от 23  июня 2014 г. №  171-ФЗ), т. е. 
только Москва сохранила указанную возможность.

Согласно полномочиям, Правительство Москвы принимает 
нормативные акты, регулирующие изменения в  соответствии 
с социально-экономическими потребностями города.

Так, Постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 
№  407-ПП «О  мерах экономической поддержки в  условиях 
санкций и  внесении изменений в  правовые акты города Мо-
сквы»  [5] утверждены меры поддержки застройщиков, пред-
приятий торговли и  сферы услуг, субъектов МСП и  других 
арендаторов городской недвижимости, в  частности ставка 
платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, 
оформляемые в аренду для строительства, снижена до 9,5 про-
цента в 2022 году; арендная плата за земельные участки, оформ-
ляемые для проектирования и строительства (реконструкции) 
объектов промышленно-производственного назначения, уста-
новлена в размере 1 рубля в год.

Следует отметить, что на практике некоторые из правовых 
актов в полной мере не реализуются. Так, например, несмотря 
на подписанный президентом России еще в апреле 2021 года Фе-
деральный закон №  79, на основании которого граждане в те-
чение 5 лет могут оформить в собственность участки земли под 
своими гаражами и таким образом их «легализовать», людей, 
которым за почти два года удалось это сделать в Москве ока-
залось катастрофически мало. Фактически этот закон не рабо-
тает.

Нужно отметить и другую похожую проблему. Градострои-
тельная политика Москвы развивается в  направлении упро-
щения критериев изъятия земли у населения. Известную обес-
покоенность жителей Москвы вызвала реализация программы 
реновации, которая предполагала переход в собственность го-
рода Москвы сносимого многоквартирного дома вместе с  зе-
мельным участком, на котором он расположен (и  он вместе 
с  придомовой территорией находится в  общей долевой стои-
мости собственников квартир дома).

На сегодня видится перспективным создание механизма 
и  урегулирования вопросов проведения общественного зе-
мельного контроля.

Важность осуществления общественного контроля не оспо-
рима, ведь кардинальное улучшение деятельности по контролю 
землепользования органами местного самоуправления может 
обеспечить контроль со стороны общественности, ведь в  де-
мократическом обществе деятельность общественных органи-
заций любых уровней имеет весомое значение в  управления, 
а особенно такой его функции как контроль. Потенциал обще-
ственных объединений необходимо сосредоточить на суще-
ственном улучшении качества контроля, его повсеместности, 
уменьшении количества коррупционных деяний в  земельной 
сфере, предупреждении криминализации земельного оборота, 
учитывая высокую стоимость земли в г. Москва.

Среди основных задач общественного контроля можно вы-
делить обеспечение реализации государственной политики 
в сфере охраны и рационального использования земель и со-
блюдение физическими и  юридическими лицами земельного 
и  природоохранного законодательства. Для эффективности 
осуществления проверок, а также с целью достижения резуль-
татов устранения нарушений по использованию земель требу-
ется взаимодействие инспекторов общественного и  муници-
пального видов контроля.

Сравнивая теоретические аспекты муниципального и  об-
щественного контроля, можно отметить, что они имеют общую 
цель по обеспечению рационального и эффективного использо-
вания земель муниципального образования, а соответственно 
предотвращение нарушения земельного законодательства. То 
есть, такая цель приводит к  достаточно тесному взаимодей-
ствию органов, которые наделены определенными полномо-
чиями и осуществляют такие виды контроля.
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В статье автор исследует вопросы квалификации и разграничения преступлений, предусмотренных ст. 195, 196 и 197 Уголов-
ного кодекса РФ. Правоохранительные нормы при квалификации составов, связанных с разграничением обозначенных составов от 
смежных испытывают сложности. Необходимо отметить, что при дифференциации смежных составов преступлений стоить 
учитывать особенности объекта посягательства и мотивы, которые были субъектов, совершивших противоправные деяние при 
реализации механизма банкротства. В результате исследования были обозначены основные особенности рассматриваемых в на-
стоящей статье уголовно-правовых норм.
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Российская экономика относится к рыночному типу со сво-
бодно развивающимися в рамках, определенным законода-

тельством Российской Федерации, имущественными отноше-
ниями между разнообразными хозяйствующими субъектами 
существующих в пределах государства. Взаимодействие между 
рыночными субъектами может подразделятся на типы и иметь 
разнообразное содержание. Купля — продажа активов, кредито-
вание, субсидирование, инвестирование и т. д. Но могут насту-
пать ситуации, когда субъекты рыночных отношений не могут 
выполнять финансовые обязательства. Например, физическое 
лицо не может выплатить кредит банку или же юридическое 
лицо потеряло рентабельность и  не может осуществлять вы-
плату средств своим инвесторам. Наступают данные ситуации 
от разных факторов, такие как: ошибки при финансовом плани-

ровании, резкое изменение цен на производственные ресурсы, 
изменение промышленной логистики, форс-мажоры. Суще-
ствует корреляция между количеством банкротств и временем, 
когда зарождаются и  развиваются комплексные кризисы, ко-
торые включают как экономические, такие и политические ас-
пекты. В новейшей истории Российской Федерации к таковым 
можно отнести мировой ипотечный кризис 2009 года, введение 
санкций против Российской Федерации в  2014 и  2022  годах, 
а также пандемию коронавируса в 2019, что приводило к сокра-
щению производств, понижению ликвидности, обесценивание 
национальной валюты и  вследствие этого, подорожание им-
портных товаров.

Для защиты финансовых и  материальных интересов суще-
ствует механизм банкротства. Он позволяет удовлетворить 
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интересы как должника, который может избежать огромных 
задолженностей и тем самым не иметь существенных ограни-
чений в  будущем при, так и  кредитора, который в  урегулиро-
ванным законом порядке может высокой степенью вероятности 
удовлетворить свои экономические требования. Необходимо 
отметить, что банкротство может быть подвержено кримина-
лизации, так как хозяйствующие субъекты через разного рода 
противоправные деяния могут достичь свои преступные цели, 
которые неразрывно связаны с  их финансовым благосостоя-
нием. Например, осуществлять подлог документов, для мини-
мизации выплат по задолженностям, выкупить имущество по 
ценам ниже установленных на рынке и  т. д. Криминогенность 
разбираемой правовой конструкции была предусмотрена зако-
нодателем и в уголовном кодексе существует ряд статей, которые 
устанавливают уголовную ответственность за противоправные 
деяния в сфере банкротства. К ним относятся «Неправомерные 
действия при банкротстве» (ст.  195 Уголовного Кодекса РФ), 
«Преднамеренное банкротство» (ст. 196 Уголовного Кодекса РФ) 
и  «Фиктивное банкротство» (ст.  197 Уголовного Кодекса РФ). 
Для эффективного применения названных норм необходимо 
рассмотреть особенности их квалификации.

Для необходимого анализа стоит обратится к  теоретиче-
скому разбору каждого из основных элементов диспозиции уго-
ловно-правовых норм, которые рассматриваются в настоящей 
работе, а именно: объект, объективная сторона, субъект, субъ-
ективная сторона.

Стоит начать с  объекта преступления. Статьи  195–197 УК 
РФ совпадают по данному компоненту уголовно-правовой 
нормы и им являются отношения и законные интересы участ-
ников экономической деятельности, индивидуальных пред-
принимателей и коммерческих организаций, действующих при 
осуществлении процедуры банкротства. Противозаконные 
действия при реализации процедуры банкротства могут совер-
шаться в отношении имущества, имущественных прав, имуще-
ственных обязанностей, сведений об имуществе, учетной доку-
ментации. [1, 2]

Что же касается объективной стороны представленных 
норм Уголовного Кодекса, то она индивидуальна для каждой из 
рассматриваемый статей.

Часть  1 статьи  195 УК РФ прописывает такие альтерна-
тивные действия, как: передача имущества во владение иным 
лицам, отчуждение и уничтожение имущества, сокрытие иму-
щества, сокрытие документов, фальсификация документов. [1, 
195] Часть 2 статьи 195 УК РФ определяет такое действие, как 
неправомерное удовлетворение имущественных требований 
отдельных кредиторов. При квалификации вышеописанных 
действий обязательно учитывается временной период — до вы-
несения судом решения об несостоятельности и открытия кон-
курсного производства. После причинения крупного ущерба, 
кредитору деяние является оконченным.

В объективную сторону ч. 3 ст. 195 УК РФ включён следу-
ющий ряд альтернативных действий: незаконное воспрепят-
ствование деятельности арбитражного управляющего либо 
временной администрации кредитной организации, уклонение 
или отказ передачи имущества и документации, необходимой 
для исполнения возложенных обязанностей на арбитражного 

управляющего либо временную администрацию кредитной ор-
ганизации.

Далее в порядке расположения нормы Уголовного Кодекса 
целесообразно будет рассмотреть объективную сторону ст. 196 
УК РФ. Она выражается в  действиях, заведомо влекущих не-
платежеспособность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, что может повлечь за собой невозможность 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Объективная сторона ст. 197 УК РФ отличается следующей 
характеристикой — это ложное объявление об банкротстве, со-
вершенное в публичном месте, размещение заявления об несо-
стоятельности в средствах массовой информации, устное или 
письменное сообщение о своем банкротстве, если такое не со-
ответствует действительности, а лицо, заявившее о данном за-
ведомо ложном факте, является платежеспособным.

Следующим для рассмотрения ключевым компонентом уго-
ловно-правовой нормы — это субъективная сторона. Стоит от-
метить, что для обозначенных нами норм субъектом выступает 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
являющееся индивидуальным предпринимателем, либо ру-
ководителем или учредителем юридического лица. Из этого 
следует сделать вывод о  том, что субъект преступлений по 
ст. 195–197 УК РФ специальный, он обладает определенными 
полномочиями в силу закона, договора или иных правоустанав-
ливающих документов.

Субъективная сторона данных преступлений характеризу-
ется виной в виде прямого умысла, и все осуществляемые дей-
ствия осознанны и направлены на достижения целей, установ-
ленных в диспозиции анализируемых нами статей.

Приведенная выше краткая характеристика ст. 195–197 УК 
РФ дает нам общее представление о  том, каким образом вы-
строена уголовно-правовая конструкция, устанавливающая 
уголовную ответственность за противоправные деяния в сфере 
несостоятельности (банкротства) и из которой мы постараемся 
выделить существующие проблемы в  квалификации такого 
рода деяний.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то 
факт, что объектом выступает особый механизм — банкрот-
ство, которое относиться к сфере гражданского законодатель-
ства. Из этого следует, что норма является бланкетной, что 
может усложнять квалификацию для следователей и  следо-
вало бы более структурированно подойти к правкам в данные 
нормы, что повысит эффективность применения и обеспечит 
более быстрое понимание.

Так же дискуссионные вопросы существуют в  разграни-
чении состав ст.  195–197 УК РФ и  мошенничества. Так как 
в обоих случаях прослеживается общая черта — присутствует 
злоупотребление доверием. Это не значит, что между ними 
стоит ставить знак равенства, ведь при мошенничестве про-
исходит незаконное завладение имущества потерпевшего, в то 
время как преступные действия связанные с механизмом банк-
ротства направлены на нарушение порядка признания субъ-
екта несостоятельным, закрепленного в  гражданском законо-
дательстве Российской Федерации. Вследствие этого кредиторы 
не получают удовлетворение требований имущественного по-
рядка, а преступник достигает своей корыстной цели. [3, c. 98]
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Так же правоведы М. Г. Жилкин и А. В. Земцова отмечают, 
что при анализе судебной практики по преступлениям, ко-
торые содержат признаки преступного банкротства, суще-
ствуют прецеденты, когда данные деяния квалифицировались 
как должностное преступление по ст. 201 УК РФ [4, c. 104]. Это 
связано с тем, что субъект названных преступлений является 
схожим. Должностное лицо, которое злоупотребляет полно-
мочиями в коммерческой организации для достижения своих 
целей. И для правильной оценки действий, необходимо учи-
тывать направление мотива и объект посягательства. В ст. 195–
197 УК РФ — это в общем, использование правового механизма 
для осуществления банкротства в  ущерб иным заинтересо-
ванным лицам. И это то, что позволяет дифференцировать все 
составы с  банкротством от злоупотребления должностными 
полномочиями уполномоченным лицом коммерческой ор-
ганизации. Но это теоретическое обоснование не всегда учи-
тывается при судебной оценке признаков преступлений, из 

чего следует, что обвиняемый может обвиняется по совокуп-
ности, что мы считаем, неправильно при существовании спе-
циальных норм.

Переходя к выводам, стоит обозначить, что рассмотренные 
в настоящей работе уголовно-правовые нормы обладают отсы-
лочным характером и для правильной квалификации необхо-
димо обращаться к  законодательству Российской Федерации, 
лежащему вне уголовной сферы. Этот факт может усложнить 
работу правоохранительных органов. Стоит в  большей сте-
пени структурировать необходимую для правильной квали-
фикации терминологию, Верховному суду дать разъяснения 
рассмотренных нами составов от смежных, а  законодателю 
в будущем при изменении законодательства о банкротстве при-
менять комплексных подход — изменении норм гражданского 
права вносить и своевременные поправки в уголовный кодекс 
в статьи, которые касаются преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности.
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Правовое регулирование родительских прав и  обязанно-
стей является одним из наиболее значимых аспектов со-

временного общества. Оно имеет огромное значение в форми-
ровании и развитии каждого ребенка, а также в обеспечении 
стабильности и благополучия семейной жизни.

Основное значение законодательства о родительских правах 
и  обязанностях заключается в  установлении норм и  правил, 
определяющих режим взаимоотношений между родителями 

и их детьми. Эти нормы и правила охватывают различные ас-
пекты семейной жизни, такие как воспитание, образование, 
здоровье, материальное обеспечение и т. д. [3]

Прежде всего, правовое регулирование родительских прав 
и обязанностей является гарантией защиты интересов и прав ре-
бенка. В силу своей природы, дети являются уязвимой категорией 
общества, и правовое регулирование вопросов воспитания детей 
создает систему контроля и ответственности за их благополучие.
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В целом, правовое регулирование родительских прав и обя-
занностей играет важную роль в  обществе, поскольку спо-
собствует созданию условий для здорового развития детей 
и  укрепления института семьи. Оно является неотъемлемой 
частью правовой системы и поддерживается национальными 
и международными нормами и стандартами. Отношение об-
щества и государства к этому вопросу будет иметь длительное 
воздействие на будущее поколение и общественную структуру 
в целом [1].

Исходя их норм международного права, следует отметить, 
что основной целью реализации права родителей на воспи-
тание является создание наилучших условий для физического 
и нравственного становления ребенка.

Воспитание детей — это одна из самых важных задач ро-
дителей. Именно в  семье закладываются предпосылки фи-
зически и  нравственно здорового человека. Для успешности 
последующего развития ребенка родителям необходимо само-
стоятельно выбирать определенные формы, способы и методы 
воспитания. При этом нужно учитывать жизненный опыт и се-
мейные традиции. Родители имеют право участвовать в жизни 
своего ребенка, быть в курсе его успехов и проблем, а также ока-
зывать ему поддержку и помощь в решении трудностей. Роди-
тели вправе устанавливать правила поведения и  дисциплины 
для своего ребенка при условии, что они не ущемляют его прав 
и достоинства, а также не противоречат семейному законода-
тельству [2].

Понятие родительских прав и обязанностей охватывает ши-
рокий круг вопросов, начиная от обеспечения физического 
и  материального благополучия ребенка, заканчивая его вос-
питанием, образованием и социализацией. Родителям принад-
лежат права на общение, воспитание, заботу и  защиту своих 
детей, а также принятие решений относительно их воспитания 
и развития. Но наравне с правами родителей существуют и их 
обязанности, которые предполагают бережное и любящее от-
ношение к  детям, обеспечение их безопасности и  здоровья, 
а  также обучение навыкам самостоятельности и  ответствен-
ности [4].

Семейное законодательство за ненадлежащее воспитание 
ребенка предусматривает такие меры ответственности, как 
лишение и ограничение родительских прав. Статья 69 СК РФ 
содержит полный перечень оснований для лишения роди-
тельских прав, среди которых следует выделить уклонение от 
выполнения обязанностей родителей, злоупотребление роди-
тельскими правами, жестокое обращение с детьми. Считаем не-
обходимым дополнить данный перечень такими пунктами, как 
«неправомерное осуществление родительских прав» или «не-
надлежащее осуществление родительских прав».

Статья 73 СК РФ устанавливает основания ограничение ро-
дительских прав: психическое расстройство или иное хрони-
ческое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие. 
Данный перечень подлежит расширительному толкованию, не 
является исчерпывающим. Следует обратить внимание, что 
в ситуациях, когда родители не обеспечивают должное воспи-
тание, проявляют жестокость в обращении и нарушают права 
личности, ребенок имеет возможность получить защиту, об-
ратившись с  соответствующей просьбой в  органы по месту 
жительства, отвечающие за опеку и  попечительство. Дети, 
которым уже исполнилось 14 лет, также имеют право самостоя-
тельного обращения в суд.

Однако на практике предпосылок, которые способство-
вали бы реализации подобного права, попросту нет, так как ак-
туальная нормативная база фактически не определяет поло-
жение лиц, участвующих в гражданских процессах и при этом 
не имеющих попечителя. По факту, дети чаще всего просто не 
могут подать жалобу, в какую бы то ни было инстанцию, ответ-
ственную за защиту его прав и интересов. Это связано с недо-
статочной осведомленностью, иногда с отсутствием лиц, спо-
собных оказать квалифицированную юридическую помощь [5].

Ненадлежащие исполнение родительских обязанностей 
приводит к  девиантному поведению детей, что, в  свою оче-
редь, способствует росту правонарушений среди несовершен-
нолетних. На территории г. Кызыла проживают 43 270 детей: 
из них от 0 до 1 года — 16 810 детей, от 7 до 14 лет — 14 008, от 
15–18 лет — 12 452. Наглядно данные представим на рисунке 1.

Рис. 1. Данные о возрасте несовершеннолетних
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По данным мэрии г. Кызыла, на рассмотрение Комиссии 
по делам несовершеннолетних в  2022  году поступило 1217 
административных материалов, их них: составлено в  отно-
шении законных представителей — 1151, в отношении несо-

вершеннолетних — 140 ходатайств из образовательных учре-
ждений г. Кызыла по различным вопросам, 105 сигнальных 
листов и уведомлений для принятия мер от субъектов про-
филактики.

Рис. 2. Динамика количества административных правонарушений среди несовершеннолетних

Из поступивших материалов Комиссией по делам несовер-
шеннолетних в 2022 рассмотрено 1627 административных ма-
териалов; 20 материалов направлено на доработку в  УМВД 
России по г. Кызылу в  связи с  недостаточностью доказатель-
ственной базы, два материала прекращены в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответствен-
ности, три направлены по территориальной подведомствен-
ности, три прекращены в связи с отсутствием состава админи-
стративного правонарушения.

В основном административные протоколы составляются на 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
которые ненадлежащим образом исполняют родительские обя-
занности.

Органы опеки и  попечительства, а  также образовательные 
учреждения и  общественные организации играют ключевую 
роль в  процессе контроля и  поддержки семей, столкнувшихся 
с трудностями в выполнении своих обязанностей по воспитанию 
детей. Сотрудничество между этими структурами и  семьями 
может способствовать успешному решению проблем и  преду-
преждению нарушений прав и интересов несовершеннолетних.

Результаты исследования показывают, неисполнение роди-
тельских обязанностей является серьезной проблемой, требу-
ющей внимания со стороны государства и  общества. Только 
совместными усилиями можно обеспечить соблюдение роди-
тельских обязанностей и  создать условия для полноценного 
развития каждого ребенка.
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В Российской Федерации правовой статус государствен-
ного служащего, а также и иные положения закрепляются 

в Федеральный закон от 27.05.2003 №  58-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
«О системе государственной службы Российской Федерации».

Государственный служащий в  Российской Федерации пред-
ставляет собой гражданина, который добровольно принимает на 
себя определенные обязанности и ответственность перед государ-
ством. Он осуществляет профессиональную служебную деятель-
ность на занимаемой им должности согласно акту о назначении 
или же служебном контракту. Гражданский служащий получает 
за свою работу денежное содержание, которое обеспечивается за 
счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ.

Государственные служащие составляют основу государ-
ственного аппарата и играют ключевую роль в обеспечении его 
эффективного функционирования. Они занимают должности 
в различных органах власти, организациях и учреждениях, где 
их основной задачей является реализация государственной по-
литики и обеспечение выполнения функций государства.

Государственных служащих, в соответствии с законодатель-
ством можно разделить на две категории: федеральные государ-
ственные служащие и государственные гражданские служащие 
субъекты РФ. Так, ст.  10 Федеральный закон от 27.05.2003 
№  58-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О  системе государственной 
службы Российской Федерации»:

«1. Федеральный государственный служащий — гражданин, 
осуществляющий профессиональную служебную деятельность 
на должности федеральной государственной службы и получа-
ющий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за 
счет средств федерального бюджета, бюджета федеральной тер-
ритории.

2. Государственный гражданский служащий субъекта Рос-
сийской Федерации — гражданин, осуществляющий профес-
сиональную служебную деятельность на должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет 
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, го-
сударственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации может получать денежное содержание (вознагра-
ждение) также за счет средств федерального бюджета» [1].

В РФ существуют определенные требования, которые 
предъявляются к лицам, желающим занимать должность на го-
сударственной службе. Такие требования устанавливаются за-
конодательством и  регулируются специальными норматив-
ными актами.

Первым и одним из основных требований к государствен-
ному служащему является гражданство Российской Федерации. 
Государственная служба предполагает приверженность и пре-
данность интересам и целям страны, что выделяет гражданство 
как основное требование к кандидату.

Далее, важным требованием является наличие высшего 
или среднего профессионального образования, в зависимости 
от уровня и специфики должности. Образование является ос-
новой для приобретения знаний и навыков, необходимых для 
успешного выполнения профессиональных обязанностей 
лицом.

Кроме того, государственные служащие должны обладать 
определенными личностными качествами и  профессиональ-
ными компетенциями. Среди них можно выделить такие, как 
честность, ответственность, способность к анализу и принятию 
решений, а также знание и умение применять законодательство 
и нормативные акты.

Государственный служащий Российской Федерации в соот-
ветствии с национальным законодательством должен отвечать 
следующим признакам:

– во-первых, являться гражданином российского государ-
ства;

– во-вторых, замещать государственную должность в си-
стеме органов государственного управления;

– в-третьих, выполнять обязанности, которые предусмо-
трены должностью в системе государственной служб;

– в-четвертых, получать за выполнение своих обязанно-
стей денежное вознаграждение из средств соответствующего 
бюджета, либо федерального, либо регионального.

Государственный служащий в РФ является носителем осо-
бого правового статуса, определяемого совокупностью прав, 
обязанностей, ограничений и требований, которые регулируют 
его служебную деятельность. Такой статус государственных 
служащих обеспечивает эффективное функционирование го-
сударственной системы и защищает интересы граждан и госу-
дарства.

Правовой статус государственного служащего включает 
в себя:

– права;
– обязанности;
– ограничения;
– и запреты.
Алексеенко В. А. отмечает: «Функции, выполняемые фе-

деральным государственным служащим, определены непо-
средственно его должностью. Наименование должности фе-
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деральной государственной службы представлено краткой 
и  точной формулировкой, которая отражает ее индивиду-
альный характер и всеобщую вовлечённость в систему выпол-
няемых функций определённого государственного органа.

Учитывая этот факт, должности государственной службы 
в свою очередь распределяются по группам, а также категориям 
опираясь на федеральные законы о  видах государственной 
службы и  о  государственной гражданской службе непосред-
ственно самих субъектов Российской Федерации» [2, с. 215].

Современное развитие государственной службы в  РФ об-
условлено рядом факторов, включая повышение ее престиж-
ности и  привлекательности для потенциальных кандидатов. 
Одним из ключевых аспектов этого процесса связан с обеспече-
нием достойного материального вознаграждения, что способ-
ствует установлению позитивного стимула к исполнению слу-
жебных обязанностей. Граждане стремятся к государственной 
службе, воспринимая ее как возможность сочетания высокого 
профессионального статуса с адекватным уровнем доходов.

Одним из ключевых аспектов развития государственной 
службы является повышение ее профессионального уровня 
и квалификации. Это достигается через систему непрерывного 
обучения, поддержку профессионального развития и  повы-
шение квалификации сотрудников государственных органов. 
Профессиональная подготовка государственных служащих 
должна быть адаптирована к современным вызовам и требова-
ниям, включая цифровизацию, управление данными и инфор-
мационную безопасность.

Важным направлением развития является оптимизация 
структуры и функционирования государственных органов. Это 
включает в себя улучшение организационной культуры, опти-
мизацию процессов управления, совершенствование системы 
контроля и надзора. Подобные изменения направлены на по-

вышение оперативности и эффективности принятия и реали-
зации решений, а  также сокращение бюрократических барь-
еров.

Как отмечает Душейко А. А.: «В  целях обеспечения прин-
ципа единства системы государственной службы предлага-
ется рассмотреть вопрос о целесообразности установления фе-
деральным законодательством единых требований к  порядку 
закрепления законом субъекта Российской Федерации соот-
ношения классных чинов федеральной гражданской службы 
с классными чинами гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации. Необходимость данных мер вызваны тем, что 
при переходе из одного органа в другой государственные и му-
ниципальных служащие теряют свои чины» [3, с. 333].

Другим важным аспектом развития государственной 
службы является совершенствование системы кадрового обес-
печения. Это включает в  себя улучшение процедур набора 
и отбора кадров, создание механизмов мотивации и стимули-
рования работников государственных органов, а  также под-
держку карьерного роста и развития персонала.

Кроме того, развитие государственной службы предпола-
гает совершенствование нормативно-правовой базы, регули-
рующей ее деятельность. Это включает в  себя адаптацию за-
конодательства к  изменяющимся условиям и  требованиям, 
устранение правовых противоречий и  неоднозначностей, 
а также создание благоприятного правового климата для раз-
вития государственной службы.

Государственная гражданская служба требует не постоян-
ного реформирования, а  упорядочивания подхода к  регули-
рованию и  несению. Государство должно стремиться к  обес-
печению гарантий, обещанных государственным служащим, 
как способа поддержания их заинтересованности в сохранении 
должностей государственной службы.
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В науке под правотворчеством понимают процесс формиро-
вания, развития и применения правовых норм, принципов 

и  институтов в  юридической системе общества. Правотвор-
чество охватывает широкий спектр деятельности, связанный 
с созданием и изменением правовых актов, а также с анализом 
их применения на практике.

Рассматривая понятие «правотворчество», Чернова Э. Р. от-
мечает: «В  буквальном смысле слова правотворчество подра-
зумевает процесс формирования правовых норм, которые по-
лучают закрепление в  принимаемых управомоченными на то 
органами государственной власти законах и подзаконных пра-
вовых актах» [2, с. 677].

Правотворчество представляет собой процесс, в  рамках 
которого формируются и  разрабатываются правовые нормы, 
а  также принимаются законодательные и  подзаконные акты. 
Данный процесс имеет как научное, так и  практическое зна-
чение, поскольку определяет основы правовой системы и ее эф-
фективность.

Организация правотворчества играет решающую роль 
в обеспечении качества и реализации законодательных и под-
законных актов. Главная задача законодателя заключается 
в том, чтобы максимально точно отражать в правовых нормах 
явления общественной жизни, а также своевременно реагиро-
вать на возникающие проблемы в обществе.

Сущность и  роль правотворчества заключается в  поиске 
наиболее оптимального варианта правового регулирования, 
которые бы в  наибольшей степени отвечали интересам гра-
ждан и государства, а также способствовали развитию обще-
ства. При этом важно учитывать закономерности развития об-
щества и условия принятия и применения правовых актов.

Основным катализатором приятия какого-либо право-
вого акта является наличие определенной проблемы в  обще-
ственных отношениях, которая имеет важное значение как для 
большого числа граждан, так и  для всей страны в  целом. Гу-
сейнов Р. В. отмечает: «Правотворчество — это очень значимое 
направление государственной работы, в  связи с  чем, эта ра-
бота должна строиться на рациональных, прагматических, ли-
шенных какой-либо идеологии эффективных принципах (т. е. 
руководящих началах, требованиях). Соблюдение принципов 
правотворчества помогает законодателю избегать законотвор-
ческих ошибок, снижает вероятность создания неэффективных 
правовых норм, способствует росту правовой культуры насе-
ления и юридических лиц» [2, с. 22].

Как нами уже отмечалось, законотворчество играет клю-
чевую роль в развитии правовой системы и обеспечении ее ста-
бильности. Его эффективность и качество напрямую зависят от 

соблюдения принципов, которыми руководствуется законода-
тель при создании и принятии законов.

Одними из важных принципов является принцип закон-
ности, который предполагает соответствие законов Консти-
туции РФ, а также иным нормативно-правовым актам. Такой 
принцип обеспечивает стабильность и  предсказуемость пра-
вовой системы, защищает граждан от произвола и  неправо-
мерных действий со стороны государства.

Еще одним важным принципом является принцип справед-
ливости, который предполагает учет интересов всех участников 
правовых отношений при разработке и принятии законов. Этот 
принцип обеспечивает защиту прав и свобод граждан, а также 
справедливое разрешение конфликтов и создание условий для 
гармоничного и сбалансированного функционирования обще-
ства.

Чернова Э. Р. выделяет такие принципы как: «Принцип на-
учности подразумевает, что подготовка и принятие проекта за-
конодательного акта организуется с  участием представителей 
многочисленных наук. Бесспорно, что деятельность ученых-
юристов имеет большое значение для успеха законотворческой 
функции государства.

Принцип использования правового опыта отражает, что 
всякий вновь принимаемый законодательный акт должен бази-
роваться на уже известный положительный правовой опыт раз-
личных стран и цивилизации в целом» [3, с. 677].

Рассматривая вопрос об уровнях правотворчества, от-
метим, что в  Российской Федерации оно осуществляется на 
таких уровнях, как федеральный, региональный (или уровень 
субъекта Федерации), а также на муниципальном уровне. В со-
ответствии с таким разделением, можно выделить виды право-
творчества в зависимости от уровня их осуществления:

– федеральное правотворчество;
– региональное правотворчество;
– муниципальное правотворчество.
Рассмотрим каждый уровень отдельно.
Федеральное правотворчество, в  соответствии с  положе-

ниями Конституции РФ осуществляется органами федеральной 
власти. В ч. 1 ст. 104 Конституции РФ закрепляется: «Право за-
конодательной инициативы принадлежит Президенту Россий-
ской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Фе-
дерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации. Право законода-
тельной инициативы принадлежит также Конституционному 
Суду Российской Федерации и  Верховному Суду Российской 
Федерации по вопросам их ведения» [1].
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Процесс федерального правотворчества начинается с зако-
нодательной инициативны, под которой понимается право вне-
сения проекта закона в  законодательный орган, при котором 
законодательные органы обязаны рассмотреть законопроект 
и  принять по нему определенное решение. В  рамках рассмо-
трения законопроекта происходят различные процедуры его 
обсуждения, редактирования и голосования.

Важным органом федерального правотворчества явля-
ется Федеральное Собрание, которое включает в  себя Совет 
Федерации и  Государственную Думу. Особенностью законо-
творчества Федерального Собрания является обязательное 
рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государ-
ственной Думой и качающихся определенных сфер:

– федерального бюджета;
– налогов и сборов;
– международных договоров;
– вопросов обороны и безопасности.
Законопроект вносится на рассмотрение в Государственную 

Думу. Он проходит несколько чтений, в рамках которых про-
водится обсуждение, внесение поправок и  голосование. Для 
принятия закона в первом и втором чтениях необходимо обес-
печить кворум и  принять решение большинством голосов от 
общего числа депутатов. Для принятия закона в третьем чтении 
необходимо большинство голосов от присевающих депутатов.

После принятия закона обеими палатами Федерального со-
брания, он направляется на подписание Президенту РФ. Пре-
зидент РФ в течении 14 дней принимает решение о подписании 
законопроекта или возвращении его на доработку. Принятый 
и  подписанный закон обязательно обнародуется официально 
и вступает в законную силу с момента такого опубликования.

Региональное правотворчество подразделяется на виды 
в  зависимости от органа, который его осуществляет. Можно 
выделить региональное законотворчество, которое включает 
в  себя законодательную деятельность уполномоченных субъ-
ектов РФ на осуществление правотворчества. Такие органы 
могут утверждать нормативные акты областного, краевого, рес-
публиканского уровня, а также акты, которые регулируют пра-
вовые отношения в конкретном субъекте РФ.

Региональное исполнительное правотворчество включает 
в  себя разработку и  принятие исполнительных нормативных 
актов органами исполнительной власти субъектов РФ, таких 
как указы, постановления, распоряжения, которые носят ис-
полнительный характер и регламентируют осуществление кон-
кретных административных функций и полномочий, порядок 
их осуществления, а также права и обязанности граждан и ор-
ганизаций в соответствии с региональным и федеральным за-
конодательством.

На региональном уровне существует следующий порядок 
осуществления правотворчества. Законопроект может быть 
предложен депутатом регионального законодательного ор-
гана, или же исполнительным органом субъекта. Законопроект 
может быть разработан инициативной группой, гражданами, 
общественными организациями и иными заинтересованными 
сторонами.

После представления проекта закона, он направляется 
на рассмотрение в  законодательный орган субъекта. Законо-

проект обсуждается на заседаниях комитетов или пленарных 
заседаниях законодательного органа. После проведения необ-
ходимых обсуждений и  внесения необходимых поправок за-
конопроект выносится на голосование. Если он получает не-
обходимое большинство голосов, т. е. квалифицированное или 
обычное большинство голосов, которое определяется регио-
нальным законодательством, законопроект принимается.

После принятия закона он направляется на подпись главе 
исполнительной власти региона. После подписания закон всту-
пает в действие. Принятий и подписанный закон публикуется 
в официальных изданиях региона и вступает в силу в установ-
ленном законом порядке, который обычно определяет сроки 
его вступления в силу после его публикации.

Органы местного самоуправления в соответствии с их ком-
петенцией имеют право принимать и издавать правовые акты, 
которые регулируют вопросы их ведения на территории опре-
деленного муниципального образования. Такие правовые акты 
также обладают юридической силой и  являются обязатель-
ными для исполнения на территории, которую они охватывают.

Органы местного самоуправления могут принимать следу-
ющие акты:

– уставы и иные законодательные акты, которые опреде-
ляют статус и полномочия муниципального образования, по-
рядок его управления, структуру и компетенцию органов мест-
ного самоуправления, а также иные вопросы, которые являются 
важными для данной территории;

– акты, закрепляющие вопросы местного значения, такие 
как бюджет, налогообложение, земельные отношения, соци-
альное обеспечение и т. д.;

– акты, утверждающие муниципальные программы, рас-
поряжения о распределении бюджетных средств, организация 
коммунальных услуг, управления муниципальной собственно-
стью и т. д.;

– подзаконные акты, которые регулируют различные ад-
министративные вопросы: правила и порядок предоставления 
муниципальных услуг, организация работы муниципальных 
учреждений и т. д.

Процедура принятия законов на муниципальном уровне 
включает в себя следующие этапы. Проект закона разрабаты-
вается органом местного самоуправления или иными субъ-
ектами, или же гражданами через инициативу общественных 
объединений или петиций.

Проект закона направляется в соответствующий орган мест-
ного самоуправления. Проект обсуждается на пленарном засе-
дании или в рабочих группах, комитетах муниципального со-
брания или администрации. После прохождения необходимых 
процедур, проект подлежит голосованию. Для его принятия 
требуется определенное количество голосов членов муници-
пального собрания, которое определяется уставом или другими 
нормативным актами. После принятия закон отправляется на 
подписание главе муниципального образования, после чего об-
народуется и вступает в законную силу.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в  России 
существует многоуровневая система правотворчества, ко-
торые включает в себя федеральный, региональный и муници-
пальный уровни. Каждый из уровней имеет свои компетенции 



“Young Scientist”  .  # 7 (506)  .  February 2024 141Jurisprudence

и области деятельности в процессе принятия правовых актов. 
Несмотря на разделение полномочий между различными уров-
нями, система правотворчества является единой и целостной. 

Все это достигается по средствам согласованности и  коорди-
нации действий между различными уровнями власти, а также 
обеспечивает соблюдение иерархии правовых актов.
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Условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа:  
возмещение ущерба и заглаживание причиненного вреда

Фофанова Анна Юрьевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье раскрываются уголовно-правовые особенности освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа, более конкретно рассматривается одно из условий освобождения от уголовной ответственности — возмещение ущерба 
и заглаживание причиненного вреда.

Ключевые слова: прекращение уголовного дела, судебный штраф, возмещение ущерба, заглаживание причиненного преступле-
нием вреда, освобождение от уголовной ответственности.

В соответствии с данными судебной статистики, размещен-
ными на сайте Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, из числа прекращенных дел по 
нереабилитирующим основаниям в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в  виде судебного штрафа пре-
кращается около 30% уголовных дел. Освобождение от уго-
ловной ответственности с  назначением штрафа оценивается 
как представителями научных сообществ, так и правопримени-
телями достаточно позитивно [1; 4; 5].

Освобождение от уголовной ответственности является от-
казом государства от её реализации в  отношении лица, совер-
шившего преступление (в частности, от осуждения и наказания 
такого лица). Посредством применения норм гл. 11 УК РФ реали-
зуются принципы справедливости и гуманизма. Исходя из этого 
по каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли 
основания для применения к лицу, совершившему преступление, 
положений статей 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ [6, п. 1].

Согласно ст.  25.1 УПК РФ и  ст.  76.2 УК РФ суд по соб-
ственной инициативе или по результатам рассмотрения хода-
тайства, поданного следователем с согласия руководителя след-
ственного органа либо дознавателем с  согласия прокурора, 
в  порядке, установленном УПК РФ, вправе прекратить уго-
ловное дело или уголовное преследование в отношении лица, 
впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред, с  назначением 
судебного штрафа.

Исходя из этого, условиями освобождения лица от уго-
ловной ответственности являются:

1) совершение преступления небольшой или средней тя-
жести;

2) совершение преступления впервые;
3) возмещение ущерба или заглаживание иным образом 

причиненного преступлением вреда;
4) согласие обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) 

на прекращение уголовного преследования в отношении него 
с уплатой судебного штрафа в размерах и сроки, которые будут 
установлены судом.

Вместе с тем, закон не предусматривает в качестве условия 
освобождения от уголовной ответственности согласие на это 
потерпевшего, прокурора, государственного или частного об-
винителя, защитника.

Остановимся более подробно на таком условии освобо-
ждения лица от уголовной ответственности, как возмещение 
ущерба или заглаживание иным образом причиненного пре-
ступлением вреда.

В соответствии со ст.  76.2 УК РФ лицо может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если оно возместило 
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ущерб или иным образом загладило причиненный преступле-
нием вред.

Под ущербом следует понимать имущественный вред, ко-
торый может быть возмещен в натуре (в частности, путем пре-
доставления имущества взамен утраченного, ремонта или ис-
правления поврежденного имущества), в  денежной форме 
(например, возмещение стоимости утраченного или повре-
жденного имущества, расходов на лечение) и т. д.

Под заглаживанием вреда понимается имущественная, 
в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание 
какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 
а также принятие иных мер, направленных на восстановление 
нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, за-
конных интересов личности, общества и государства [6, п. 2.1].

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны 
носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

Обещания, а также различного рода обязательства лица, со-
вершившего преступление, возместить ущерб или загладить вред 
в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание 
для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

Практика показывает, что возмещение ущерба и (или) загла-
живание причиненного вреда производится различными спо-
собами.

Наиболее распространенными способами возмещения 
ущерба и  заглаживания вреда является возмещение причи-
ненного преступлением материального ущерба: возврат похи-
щенного имущества либо денежная компенсация, соразмерная 
его стоимости, ремонт поврежденного имущества, выплата за-
долженности по заработной плате, уплата налога, в связи с не-
выплатой которого осуществлено сокрытие денежных средств 
от системы налогообложения, а также принесение извинений, 
благотворительная деятельность.

Необходимым представляется совершение действий по за-
глаживанию вреда в  рамках именно тех общественных отно-
шений, которые выступали объектом преступного посягатель-
ства. Суды в основном учитывают это обстоятельство [2].

Различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление 
разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные 
ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого 
вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной 
опасности преступления, нейтрализации его вредных послед-
ствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а опреде-
ляются в зависимости от особенностей конкретного деяния [7, 
абз. 3 п. 1].

Верховный суд РФ указал, что суд обязан не просто кон-
статировать наличие или отсутствие указанных в законе осно-
ваний для освобождения от уголовной ответственности, а при-
нять мотивированное и  справедливое решение с  учетом всей 
совокупности данных, характеризующих в  том числе особен-
ности объекта преступного посягательства, обстоятельства его 
совершения, конкретные действия, предпринятые лицом для 
возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного 
преступлением вред [7, абз. 4 п. 1].

Тем не менее, в судебной практике отсутствуют единые под-
ходы при освобождении лиц от уголовной ответственности 
с  назначением судебного штрафа, особенно когда это каса-

ется преступлений с формальными составами, так как обяза-
тельным условием такого освобождения является возмещение 
ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступле-
нием, иным образом [3].

Например, кассационным определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
15.06.2023 №  4-УДП23–21-К1 отменено постановление Солнеч-
ногорского городского суда Московской области от 16.05.2022, 
апелляционное постановление Московского областного суда от 
18.08.2022 и постановление Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 21.12.2022. в  отношении гражданки К., кото-
рыми прекращено уголовное дело по обвинению по ч. 2 ст. 143 
УК РФ с назначением судебного штрафа.

Суд кассационной инстанции отменил постановление 
суда первой инстанции, указав, что последний не оценил кон-
кретные действия гражданки К. по заглаживанию вреда, причи-
ненного преступлением, не установил достаточность принятых 
мер для уменьшения общественной опасности совершенного 
деяния и нейтрализации его вредных последствий [8].

Кассационным определением Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции от 15.03.2022 №  77–783/2022 отменено по-
становление Московского районного суда г. Санкт-Петербурга 
от 22.06.2021 и  апелляционное постановление Санкт-Петер-
бургского городского суда от 15.09.2021 в отношении гражда-
нина П., которыми прекращено уголовное дело по обвинению 
по ч. 1 ст. 157 УК РФ с назначением судебного штрафа.

Суд кассационной инстанции не согласился с  выводом 
о  возмещении обвиняемым вреда от преступления в  размере 
задолженности по алиментам за период инкриминируемого 
деяния. Указал, что при решении вопроса о прекращении уго-
ловного преследования с назначением судебного штрафа сле-
дует учитывать все характеризующие сведения обвиняемого 
и признавать вред заглаженным при полном погашении суще-
ствующей задолженности по алиментам. Суд, прекращая дело, 
оставил без внимания характер и степень общественной опас-
ности совершенного гражданином П. преступления, не оценил 
возможность восстановления социальной справедливости 
без привлечения обвиняемого к  уголовной ответственности 
и предупреждения совершения им новых преступлений [9].

Апелляционным постановлением судебной коллегии по 
уголовным делам Архангельского областного суда от 22.03.2022 
№  22–0676/2021 отменено постановление Холмогорского рай-
онного суда Архангельской области в отношении гражданина 
К., которым прекращено уголовное дело по обвинению по ч. 3 
ст. 30, ст. 106 УКРФ с назначением судебного штрафа.

Апелляционная инстанция не согласилась с  выводом суда 
о  достаточности принятых К. мер по заглаживанию вреда от 
преступления, позволяющих принять решение об освобо-
ждении от уголовной ответственности по основанию, преду-
смотренному ст. 76.2 УКРФ, и постановление отменила, указав, 
что избранный способ заглаживания причиненного преступле-
нием вреда в виде принесения извинений с учетом особенностей 
инкриминируемого деяния (объектом которого является жизнь 
новорожденного) не позволяет признать его соизмеримым с тем 
вредом, который причинен содеянным и не соотносится со сте-
пенью общественной опасности преступления [10].
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Таким образом, при прекращении уголовных дел с  назна-
чением судебного штрафа, важную роль играет оценка кон-
кретных действий по заглаживанию вреда, причиненного пре-

ступлением, а  также установление достаточности принятых 
мер для уменьшения общественной опасности совершенного 
деяния и нейтрализации его вредных последствий.
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История реструктуризации при банкротстве
Юрченко Виталий Витальевич, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

Реструктуризация долга при банкротстве — это юридиче-
ский процесс, который позволяет должнику реорганизо-

вать свои долги и бизнес-операции, чтобы расплатиться с кре-
диторами и  остаться в  бизнесе. Это может быть длительный 
и дорогостоящий процесс, но он дает ряд преимуществ, в том 
числе позволяет должнику избежать ликвидации и  догово-
риться со своими кредиторами [5, c. 83].

По данным Центрального банка России, количество случаев 
реструктуризации долга в России неуклонно растет с 2015 года. 
В  2015  году было зарегистрировано около 30 000 случаев ре-
структуризации долга, в то время как в 2019 году это число уве-
личилось до более чем 77 000 случаев. Однако в 2020 году коли-
чество случаев реструктуризации долга сократилось примерно 
на 14% по сравнению с предыдущим годом, что может быть свя-
зано с экономическими последствиями пандемии COVID-19 [6].

Россия. История реструктуризации при банкротстве

История реструктуризации долга во время банкротства 
в России имеет многолетнюю и сложную историю. В период Со-
ветского Союза все предприятия находились в государственной 
собственности, что приводило к  заинтересованности госу-

дарства в избежание банкротства. Вместо этого, предприятия, 
столкнувшиеся с  финансовыми трудностями, объединялись 
друг с  другом, а  управление подвергалось административной 
или уголовной ответственности. Эта государственная политика 
привела к тому, что в этой области было немного специалистов, 
что можно увидеть на примере банкротства судоходной ком-
пании Black Sea Shipping Company (БЛАСКО). В начале 1990-х 
годов БЛАСКО объявил о банкротстве из-за финансовых труд-
ностей и неправильного управления. Процесс банкротства был 
очень спорным, и  сопровождался обвинениями в  коррупции 
и политическом вмешательстве. В итоге активы компании были 
проданы, а  конкурсный управляющий был приговорен к  тю-
ремному заключению за растрату [12].

Таким образом, в  период Советского Союза банкротство 
было теоретически возможным, но государственная политика 
не позволяла активно использовать механизмы банкротства, 
привычные для рыночной экономики.

Первые годы

В первоначальный период после внедрения концепции ре-
структуризации долга при банкротстве, кредиторы и  долж-
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ники сталкивались с низкой эффективностью работы судов по 
данной категории из-за сложности и специфики процесса [11, 
c. 244–248]. Для решения этих проблем было принято решение 
о создании специализированных судов по делам о банкротстве, 
принятии законов о банкротстве и введении реестра несостоя-
тельных должников в начале 2000-х годов. Эти меры помогли 
упорядочить процесс реструктуризации долга и повысить его 
эффективность.

Финансовый кризис 2008 года

В период, связанный с  мировым финансовым кризисом 
2008  года, наблюдалось резкое увеличение количества банк-
ротств, что привело к принятию государством ряда мер по под-
держке реструктуризации долга при банкротстве. Среди этих 
мер следует выделить введение нового механизма реструкту-
ризации — «финансового оздоровления», который позволил 
конвертировать долг в  акционерный капитал и,  таким об-
разом, предотвратил банкротство большого количества долж-
ников  [10, c. 178–179]. Это решение позволило сохранить ра-
ботающими ряд предприятий, которые смогли преодолеть все 
последствия этого кризиса.

Последние события

В 2014  году в  положения Закона о  банкротстве были вне-
сены изменения, направленные на сокращение времени и стои-
мости процедуры банкротства. С  указанной целью была вве-
дена упрощенная процедура банкротства для малого и среднего 
бизнеса [7, c. 117], созданы специальный фонд для финансиро-
вания реструктуризации долга, государственный банк раз-
вития ВЭБ  [4] и  новый орган финансового надзора — Феде-
ральная служба финансового мониторинга [9].

С 2015 по 2023  год в  России произошло несколько важ-
нейших нововведений в реструктуризации долга: был принят 
Федеральный закон о  банкротстве физических лиц, позво-
ливший применять механизм реструктуризации долга в  от-
ношении физических лиц. Этот закон позволяет физическим 
лицам объявлять о  банкротстве и  реструктурировать свои 
долги, аналогично процессу, доступному для компаний.

В 2017 году появился внесудебный механизм реструктури-
зации долга «План финансового оздоровления», обеспечива-
ющий компании возможностью урегулирования требований 
кредитороы за рамками процедуры банкротства. Поскольку 
данный механизм является наиболее гибким и наименее доро-
гостоящим в сравнении с традиционными процедурами банк-
ротства, то при условии небольшого долга такой механизм 
будет являться наиболее востребованным среди компаний [2].

В 2020 году были внесены изменения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», которые ввели новые по-
ложения о защите прав обеспеченных кредиторов в процессе 
банкротства. Поправки также упростили для кредиторов оспа-
ривание планов реструктуризации долга, предложенных долж-
никами в ходе процедуры банкротства.

В 2021  году российское правительство внедрило новый ме-
ханизм реструктуризации долга под названием «План реструк-

туризации COVID-19». Этот механизм призван помочь компа-
ниям, пострадавшим от пандемии COVID-19, реструктурировать 
свои долги и  избежать банкротства. План реструктуризации 
COVID-19 предусматривает приостановку выплат долга на срок 
до шести месяцев и позволяет конвертировать долг в капитал [8].

В целом, эти нововведения в  реструктуризации долга 
в России с 2015 по 2023 год сделали процесс более гибким, эф-
фективным и доступным как для частных лиц, так и для ком-
паний. Внедрение новых механизмов и  поправок к  действу-
ющему законодательству создало больше возможностей для 
должников и кредиторов для поиска взаимовыгодных решений 
и избежания формальной процедуры банкротства.

Реформирование закона о банкротстве

В настоящее время исследователи отличают высокий уро-
вень юридической техники, но тем не менее дискуссии вокруг 
реформирования законодательства не утихают.

В качестве одного из способов изменить закон о  реструк-
туризации долга в России предлагают введение нового кодекса 
о  банкротстве, который обеспечивает более упорядоченный 
процесс реструктуризации долга. Это может включать поло-
жения о прощении долга, консолидации долга и другие меры, 
которые облегчат должникам управление своими долгами и по-
зволят избежать банкротства [1, С. 83].

Для поощрения кредиторов к участию в процедурах реструк-
туризации долга предлагается усилить права кредиторов и меры 
защиты за счет предоставления кредиторам возможности иг-
рать более активную роль в процессе реструктуризации и пре-
доставления им дополнительных средств правовой защиты для 
взыскания их долгов. Также данной цели способствует усиление 
защиты должников, для чего требуется введения запрета на не-
правомерные методы взыскания: преследование или угрозы. 
Это также может потребовать от кредиторов предоставления 
более подробной информации о  взыскиваемых долгах и  рас-
крытия любых потенциальных конфликтов интересов.

В качестве альтернативы предлагается упростить и упоря-
дочить процесс реструктуризации долга за счет сокращения 
количества шагов, необходимых для реструктуризации долга, 
упрощения требований к  документации или введения более 
гибких сроков для планов реструктуризации [1, С. 82].

Нововведения требуются, поскольку у процесса реструкту-
ризации долгов есть масса положительных последствий:

1) реструктуризация позволяет должнику избежать ликви-
дации и остаться в бизнесе.

2) реструктуризация позволяет должнику реорганизовать 
свои долги и бизнес-операции таким образом, чтобы они были 
управляемыми и устойчивыми.

3) реструктуризация позволяет должнику вести пере-
говоры со своими кредиторами и  потенциально уменьшить 
сумму долга, которую они должны.

Заключение

В целом, реструктуризация долгов при банкротстве была 
в  зачаточной форме известна еще в  СССР, однако в  связи со 
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сложным и  строго регулируемым процессом, который был 
тесно связан с плановой экономикой государства, она не полу-
чила надлежащего развития.

После распада Советского Союза при увеличении количе-
ства несостоятельных предприятий были приняты законы, ре-
гулирующие процедуры банкротства, созданы специализиро-
ванные суды по делам о банкротстве.

Резкий толчок развитию банкротного законодательства при-
дали мировые экономические кризисы 2008 и 2019 годов (время 
пандемии), в  результате чего в  настоящее время можно отме-
тить, что во время реформ законодательства, реструктуризация 
долга при банкротстве оставалась ключевым инструментом ре-

шения проблемы корпоративного долга в  России. Хотя этот 
процесс был осложнен юридическими и институциональными 
проблемами, правительство приняло ряд мер для поддержки ре-
структуризации долга и повышения эффективности процесса.

Реструктуризация долга при банкротстве в  России и  ино-
странных юрисдикциях имеет некоторые сходства, но также 
и несколько различий. Хотя в развитых государствах также су-
ществуют правовые рамки для реструктуризации долга при 
банкротстве, процессы и  нормативные акты, регулирующие 
их, отличаются от российских. Кроме того, виды реструктури-
зации долга и степень участия заинтересованных сторон в про-
цессе также имеют различия.
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В данной работе рассматривается высший свет эпохи Реставрации и Июльской монархии через призму произведений извест-
ного французского писателя Оноре де Бальзака. В ней освещены вопросы определения «высшего света», его характерные черты, пра-
вила поведения в высшем обществе, а также отношения самого Оноре де Бальзака к элите того времени с учётом рассмотрения 
высшего общества современного ему периода и периода до Великой Французской революции.
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The high society of the Restoration and the July monarchy based on Honore de Balzac

This study examines the high society of the Restoration era and the July monarchy through the prism of the works of the famous French writer 
Honore de Balzac. It highlights the issues of the definition of «high society», its characteristic features, rules of conduct in high society, as well as the 
attitude of Honore de Balzac himself to the elite of that time, taking into account the consideration of high society of the modern period and the pe-
riod before the French Revolution.

Keywords: secular society, Restoration, July monarchy, Honore de Balzac.

Период Реставрации и  Июльской монархии не так давно 
стал объектом исследований. Между тем, это исключи-

тельный период XIX века, века революций, поскольку в течение 
практически 30 лет царило спокойствие. Изучение же светского 
общества этого периода и вовсе достаточно новое направление, 
среди крупных работ можно назвать монографии В. А. Миль-
чиной «Париж 1814–1848 годах. Повседневная жизнь» и А. Мар-
тен-Фужье «Элегантная жизнь или как возник Париж». Также 
существует некоторые произведения, посвящённые Оноре де 
Бальзаку как биографу светского общества — работа А. В. Ка-
рельского «Метаморфозы Морфея» и М. А. Лифшица «Художе-
ственный метод Бальзака».

Политические изменения после Великой Французской Рево-
люции не замедлили сказаться на обществе, особенно ярко они 
проявись «на теле» светского общества. Эти перемены удалось 
уловить французскому писателю Оноре де Бальзаку. Его твор-
чество, вместившее более сотни романов, стало зеркалом целой 
эпохи. Известное изречение «из грязи князи» напрямую отно-
сится к семье Бальзака. Во время Великой Французской рево-
люции его отцу Бернару-Франсуа Бальса удалось разбогатеть. 
Он решает поменять свою плебейскую фамилию на Бальзак. 
В своё время сын переплюнет своего родителя, добавив в свою 
фамилию частичку «de», знаменующую дворянское проис-

хождение, поэтому судьба Оноре де Бальзака тесно связано 
с судьбой его героев и путём пробивания в «высший свет», ча-
стью которого он изначально не являлся.

Своей целью, как он сам пишет во введении к  «Человече-
ской комедии», было отображение социального бытия. Его 
произведения отобразили социальные тенденции новой бур-
жуазной эпохи. Бальзака отличает от всех романтиков то, что 
новая буржуазная форма воспринималась им как данность, в то 
время как остальные мечтали о возвращении к старому укладу. 
Все его герои имеют в своей биографии события, связанные с их 
деятельностью во время Французской революции 1789 г. Он, 
подобно историку, рассматривает события не как внезапно воз-
никшую данность, а как результат некого развития [2, с. 122], 
потому его произведения ценны в  контексте изучения изме-
нения «светского общества» в социальном и культурном плане. 
Основной проблемой данной работы является изучение жизни 
светского общества в  его эволюции. В  качестве источников 
привлечены произведения «Шагреневая кожа», «Гобсек», «Отец 
Горио» в переводе Б. А. Грифцова.

У Оноре де Бальзака была своя классификация людей: те, 
кто трудятся, те, кто маслят, те, кто ничего не делают. Именно 
эти последние и  были тем самым элегантным обществом  [6, 
с. 52]. Ранее положение в высшем свете определялось близостью 
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ко двору, благородным происхождением и титулом, этикет был 
чрезвычайно строг, Париж был законодателем мод, поэтому 
отставание от неё высмеивалось и  порицалось. Но после ре-
волюции аристократическое круги утрачивают многие при-
вилегии, буржуазия стремится занять лидирующие позиции, 
а вход в дворянский круг внезапно открывается. Наполеон раз-
даёт незнатным титулы, которые позже так и  не осмелились 
отнять Бурбоны [4, с. 200.]. Так в аристократии внезапно ока-
зываются мелкие дворяне, представители буржуазии и разно-
чинцы [3, с. 79]. Бальзак указывает на то, что светское обще-
ство изменилось, хотя в  его словах видна некоторая горечь, 
ведь изменения произошли в худшую сторону. Исчез тот шарм, 
которым славилась аристократия, теперь «балом правят» те, 
у кого есть большие суммы. В конце жизни Отец Горио расска-
зывает о том, что пока у него были деньги, перед ним пресмыка-
лись истинные графы, но только он обеднел, от него все отвер-
нулись [6, с. 276]. В свою очередь огромное богатство, несмотря 
на неприятную наружность, почитается. Так Гобсек говорит 
о  своей власти: «Я настолько богат, что могу подкупить со-
весть министров, даже их любовниц, разве это не считается на-
стоящей властью? Вся сила в золоте» [5, с. 56.]. Следовательно, 
силу играют деньги и роскошь.

Тем не менее такой порядок не мог водворится одномо-
ментно. На примере действительно имеющих знатное проис-
хождение представителей всё ещё можно увидеть значимость 
титула. Титул маркиза помогает Растиньяку отчасти рассчиты-
вать на место в высшем обществе, несмотря на его бедность [6, 
с. 56.]. В свою очередь намёк Феодоре о её не самом знатном про-
исхождении со стороны Рафаэля весьма задевает даму, при том, 
что она имеет огромные богатства  [8, с.  154]. Следовательно, 
светское общество Реставрации и  Июльской монархии — это 
представители «элегантной жизни», «тройная аристократия 
денег, власти и  таланта»  [7, (дата обращения: 27.08.2022)]. Но 
чтобы быть частью элегантной жизни Парижа, мало стать 
или родиться богатым, надо обладать чувством элегантности   
[4, с. 28.].

Бальзак не ставит задачу полностью расписать жизнь свет-
ского человека, однако он умело подчёркивает важные для рас-
крытия их образов детали. Так, большое внимание он уделяет 
жестам. В  целом, язык жестов был понятен только светским 
людям («слова, кивок, взгляд…») [6, с. 144.], что и определяло 
принадлежность к ним. И эта мелочность в жестах своего рода 
отображение такой же мелочности души, люди с тонкой душой, 
«благородными, большими чувствами не могут долго оста-
ваться в этом мире» [6, с. 243]. Ещё один яркий момент — это 
игорные заведения, им уделяется большое внимание, поскольку 
они отлично отражают и новые финансовые отношения и раз-
ницу «новой» и «старой» аристократии. Чаще всего последняя 

не способна заработать себе никаким другим образом, кроме 
как удачной женитьбой или выигрышем в карты. В целом, эле-
гантная жизнь вынуждает тратить много денег для того, чтобы 
удержаться там. Необходимо наносить визиты и закупать пред-
меты роскоши.

Занятно, что Оноре де Бальзак в противовес светскому об-
ществу намеренно рисует жизнь бедняков. Они пытаются па-
родировать высший свет, как, например, госпожа Воке, пытаю-
щаяся сделать из своего довольно жалкого пансиона приёмную 
для высокопоставленных гостей, титулы настолько затмевают 
ей глаза, что её предпринимательская жилка на время исче-
зает в  раболепстве перед графиней. В  подобранных эпитетах 
скользит неприятие. Два мира описаны на основе антитезы, где 
одновременно есть «жирное потрёпанное лицо» госпожи Воке 
и «одетая как божество» девица, столовая, «выкрашенная непо-
нятно в какой цвет, где краска не различима и служит грунтом 
для грязи» [6, с. 11] и великолепная гостиная де Босеан. Таким 
образом, Бальзак ужасается нищете и порицает её так же, как 
развращённость высшего общества.

Однако писатель, показывая ужасы бедности, не обеляет 
таким образом высший свет. Бальзак настойчиво обличает его 
меркантильность, но он же даёт объяснения этому. Всё дело 
в  изменившихся порядках, прихода к  власти буржуазии, ко-
торая и навязала эту жажду наживы, привнеся свои порядки. 
Бальзак отчасти симпатизирует дворянству, возможно, в  мо-
лодом Растиньяке ещё в книге «Отца Горио» он видит себя, хотя 
в «Шагреневой коже» он уже показывает, что на нём появился 
определённый налёт «парижской цивилизации» [6, с. 54]. Пи-
сатель показывает, что роль земельной аристократии уже сы-
грана, и  она уже не играет решающей роли в  жизни совре-
менной ему Франции [7, (дата обращения: 18.05.2022)]. Однако 
образы старой аристократии, созданные Бальзаком, написаны 
с неким трепетом. Скорее всего, симпатии Бальзака к дворян-
ству явились следствием его глубокой ненависти к  «финан-
совой буржуазии»; их ненасытное корыстолюбие и моральная 
развращенность и  явились главными объектами его обли-
чений [1, (дата обращения: 30.08.2022)].

Таким образом, можно сказать, что Бальзак пытался по-
казать эволюцию светского общества, он разделяет «старую» 
и  «новую аристократию», при этом, последняя не вызывает 
у него симпатии, но и первая представляется прогнившей в ре-
зультате изменения в политическом отношении, а также в со-
циально-экономическом. Он ловко подмечает атрибуцию выс-
шего света: слова, жесты, роскошный образ жизни. Однако 
и  показывает, что старая аристократия хоть и  пускает новую 
в свой круг, поскольку нуждается в их деньгах, но огоражива-
ется за счёт этикета, тонкости которого «новому» человеку не 
всегда подвластны.
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В статье рассматриваются основные проблемы политической элиты в современном мире. К сожалению, не только в нашей 
стране, но и за рубежом сталкиваются с неэффективностью государственного управленческого аппарата. Особое внимание уделя-
ется рассмотрению каждой проблемы функционирования политической элиты и путях их решения.
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Problems of the political elite in modern world

The article examines the main problems of the political elite in the modern world. Unfortunately, not only in our country, but also abroad they 
are faced with the inefficiency of the state administrative apparatus. Particular attention is paid to the consideration of each problem of the func-
tioning of the political elite and ways to solve them.

Keywords: political elite, problems of the elite, society, state, modern world, public administration, government decisions.

Современная эпоха прибывает в состоянии глубокого кри-
зиса, и  это — констатация ситуации, не нуждающаяся 

в  доказательствах. Понятно, что мыслители современности, 
философы, писатели, политологи, крупные ученые глубоко 
обеспокоены и  озабочены поиском выхода из кризисного со-
стояния, потому что на кону жизнь и  существование челове-
чества. И они выделяют основные, общие проблемы политиче-
ской элиты, которые преобладают во всем мире. Вот некоторые 
из них:

1. Уменьшение доверия к  политическим лидерам. В  по-
следние годы наблюдается тенденция к снижению доверия к по-
литическим лидерам во многих странах. Это связано с рядом 
факторов, включая коррупцию, недостаток прозрачности 
и подотчетности, а также неспособность политиков решать на-
сущные проблемы населения. [1] Если говорить о коррупции, 
то во многих странах элиты тесно связаны с политиками и чи-
новниками, и это позволяет им получать неоправданные пре-
имущества и  привилегии. Коррупция подрывает доверие 
к власти и приводит к тому, что люди теряют веру в возмож-
ность добиться успеха честным трудом. Это может привести 
к социальным волнениям и даже революциям.

2. Повышение уровня неравенства. В  последние десяти-
летия наблюдается рост неравенства между богатыми и  бед-

ными. Это приводит к социальной и экономической нестабиль-
ности, а также подрывает доверие к политической системе.

3. Глобализация. Глобализация предъявляет новые требо-
вания к политическим лидерам, которые должны уметь справ-
ляться с трансграничными проблемами, такими как изменение 
климата, миграция и глобальная безопасность.

4. Развитие технологий. Развитие технологий, таких как со-
циальные сети и интернет, привело к тому, что политическая 
элита стала более открытой для критики и  давления со сто-
роны общественности. Это затрудняет принятие важных по-
литических решений и удерживать власть. А также стоит отме-
тить, что развитие интернета привело к тому, что люди стали 
более информированными и организованными. [2] Они могут 
легко объединяться и выражать свое недовольство действиями 
элит. Это может привести к тому, что элитам придется идти на 
уступки и учитывать интересы общества.

5. Растущая поляризация общества. В последние годы на-
блюдается рост политической поляризации во многих странах. 
Это приводит к тому, что политическая элита становится все 
более разделенной, что затрудняет поиск компромиссов и при-
нятие эффективных решений.

6. Популизм. Рост популизма в последние годы также пред-
ставляет собой угрозу для политической элиты. Популистские 
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лидеры обещают простым людям простые решения сложных 
проблем, что может привести к  социальным потрясениям 
и подрыву демократических институтов.

7. Проблема обратной связи. Проблемой является то, что 
элиты практически полностью оторвались от народа. Они не 
слышат и  не слушают людей, не понимают и  игнорируют их 
нужды. Отсутствует обратная связь.

Эти проблемы представляют серьезную угрозу для поли-
тической элиты во всем мире. Для того, чтобы сохранить ле-
гитимность и  эффективность, политические деятели должны 
уметь справляться с этими проблемами и находить решения, ко-
торые будут способствовать стабильности и процветанию своих 
стран. [3]

Таким образом, подводя вывод по вышеизложенному в на-
учной работе. Политическая элита во всех странах мира стал-
кивается с общими проблемами: неравенство, коррупция, кри-
тика со стороны СМИ и общественности, глобализация, слабая 

открытость и  многие другие, которые оказывают негативное 
воздействие на проводимую политику государства, управлен-
ческий аппарат, имидж политического деятеля. Эти проблемы 
в конечном счете могут привести к упадку доверия со стороны 
народа, росту социальной напряженности и  недовольствам, 
что далее приведет к протестам, забастовкам, хаосу и даже ре-
волюции. Необходимо политической элите пересмотреть своё 
отношение к государству, обществу, народу, так как от прово-
димой ими политики, принятия важных политических решений 
зависит процветание и жизнь народы, страны и государства. [4]

Формирование кадрового резерва является одной из важ-
нейших задач для России.  [5] Наша страна должна готовить 
новых лидеров, которые будут способны вести ее вперед и ре-
шать стоящие перед ней вызовы.

Проблема качества политической элиты стала самой главной 
проблемой современности, без решения которой невозможно 
вообще стоить какие — либо серьёзные планы на будущее.
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В работе рассматривается опыт переоценки ценности историко-архитектурного наследия под влиянием социально-идеологи-
ческих изменений в период начала и конца XX века на территории Санкт-Петербурга. На примере объекта в Санкт-Петербурге 
установлена социально-идеологическая оценка объекта и последствия этого. Рассмотрены возникающие сложности и определены 
возможности оценки историко-культурной ценности объекта в условиях современного нормативно-правового поля.
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The impact of socio-ideological changes on the national cultural heritage

This paper examines the experience of revaluation of the value of historic-architectural heritage under the influence of socio-ideological changes 
in the period of the beginning and end of the XX century on the St. Petersburg’s territory. The socio-ideological assessment of the object and its con-
sequences are established on the example of an object in St. Petersburg. The emerging difficulties are considered and the possibilities of assessing the 
historical and cultural value of the object in the conditions of the modern normative-legal field are determined.

Keywords: value, historic-architectural heritage, significance, monument, cultural heritage site.

Начало XX  века в  сфере историко-культурного наследия 
характеризуется на территории России характеризу-

ется рядом исторических событий и  связанными с  ними по-
следствиями — Гражданская война, Октябрьская революция 
1917 года, коллективизация, национализация. Наследие страны 
подвергалось изъятию, национализации, а  нередко разру-
шению и  полной утрате, как оскорбительное и  недопустимое 
напоминание о ненавистном царском режиме.

Конец XX  века ознаменован возвращением к  истории, пе-
реоценкой ценностей. «Мы — не только то, что мы обретаем, 
мы — то, что мы утрачиваем» [1, с. 9]. Инвентаризация выявила 
ужасающие цифры и факты — невосполнимую утрату огром-
ного количества архитектурного наследия, порой безвозвратно.

Пересмотр и  переоценка исторических событий привели 
к неизбежности обозначить значимость и ценность связанных 
с ними исторических персонажей и объектов — здания и соору-
жения, что выразилось в установке памятных и мемориальных 
досок, памятных крестов, обозначения мемориальной ценности, 
призыва к  памяти. Актуальность вопроса обострена именно 
утратой наследия, что подтверждают слова Пьера Нора: «О па-
мяти столько говорят только потому, что ее больше нет» [2, с. 1].

«Память является связующей структурой общества. С одной 
стороны, она обеспечивает целостность »цепи времен«, утвер-
ждая и подтверждая системы ценностей, с другой — представ-
ляет возможности и репертуар для выработки новых образцов 
и примеров для подражания» [1, с. 17].

Переоценка ценностей в этот период показала и ясно опре-
делила, что «историческая память структурируется временем», 
и  уровень исторического знания называется «коллективной 
памятью»  [3]. Социальная или «коллективная память» имеет 
свойство выдвигать на первый план то, что ценно в настоящем, 
попирая иные ценные и значимые параметры, качества, свой-
ства, особенности объекта [1, с. 8].

Сегодня существует термин «коммеморация», который 
определен Я. Зерубавель как «сохранение в общественном со-
знании памяти о значимых событиях прошлого. Коммеморация 
возникает в  настоящем из желания сообщества, существую-
щего в данный момент, подтверждать чувство своего единства 
и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разде-
ляемое отношение к репрезентации прошлых событий» [4].

При этом, безусловно, важно не впадать в эту самую комме-
морацию при безудержной попытке ничего не забыть.
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Увековечение исторической памяти имеет ряд способов 
и форм, в которых оно осуществляется, они определены Ере-
меевой, в числе которых: 1) увековечивание имени (в названиях 
крепостей, городов, каналов, заведений и прочее); 2) архитек-
турные памятники (церкви, часовни, триумфальные ворота, 
курганы и  прочее); 3) скульптурные памятники и  мемори-
альные доски [1, с. 11].1

То есть налицо материализация и  визуализация абстракт-
ного понятия «память», откуда и название «памятник» — некое 
хранилище памяти, фиксирующее послание из прошлого в бу-
дущее. Открытие этого хранилища, то есть понимание и про-
чтение памятника и  памяти доступно не каждому, но память 
присваивается объекту, и  статус объекта формируются есте-
ственно, обыденно, без насилия и искусственности.

В истории послереволюционной России ограниченная до-
ступность к пониманию смысла памяти привела к тому, что 

1 Россия, Санкт-Петербург, Пушкинский район, Александровская. Построена в честь счастливого спасения от покушения императора Алексан-
дра II в Париже 25 мая 1867 года. Фундамент и ступени сохранились до сих пор http://sobory.ru/photo/356463. URL: https://pastvu.com/_p/a/z/m/9/
zm9zsnb1mh1jiivh87.jpg.

определенные социальные группы, связанные «коллективной 
памятью», выраженной в  ценности, общей для всех, пыта-
лись искусственно определить и назначить эти ценности. То 
есть, в рамках одной культуры  (отечественной) в разные пе-
риоды времени отношение к одному и тому же объекту па-
мяти идеологически менялось диаметрально противопо-
ложно.

Памятники становились знаком власти. Революция 1917 года 
разорвала связь с  прошлым. Памятники национальной куль-
туры утрачивали свои ценностные характеристики, элементы, 
функцию, наименование, и  становились социально-идеологи-
ческими объектами или культурными памятниками (в лучшем 
случае — музеи), если не уничтожались вовсе, под лозунгом вы-
ражения воли народа.

Изменения исторической и  мемориальной ценности объ-
екта — историко-культурного объекта, памятника архитектуры 

Рис. 1. Часовня Александра Невского. 1878 г.1
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напрямую зависели от социально-идеологического устройства 
общества и, нередко, его настроения.

Так религия после 1917 года в России была отвергнута вовсе. 
Ввиду чего мемориальное храмостроительство в  России как 
один из наиболее древних и традиционных способов запечат-
ления памяти о  знаменательных событиях отечественной ис-
тории, после событий 1917 года пострадало наиболее сильнее. 
Храмы лишались глав, крестов, колоколен, звонниц, храмовых 
росписей, утвари, и нередко уничтожались полностью, как, на-
пример, утрата часовни (1868–1869 — арх. Видов А. Ф.), уста-
новленной на станции в честь чудесного спасения Императора 
Александра II при покушении на него поляка-террориста Бере-
зовского в 1867 году. «Небольшая каменная часовня вблизи же-
лезнодорожной станции была заложена в сентябре 1868 г. <…>

25 Мая 1869 г. <…> в присутствии Императора Александра II 
и нескольких лиц Императорской Фамилии часовня была освя-
щена <…>» [8] (Рис. 1).

«После революции 1917  года часовня разделила участь 
многих часовен и церквей России. <…>

В 1949 году ее снесли, но сохранился фундамент» [5, с. 207].
В настоящее время на месте утраченной часовни местной ад-

министрацией и жителями поселка установлен памятный крест 
Императору Николаю II, который вместе с семьей отправился 
в последний путь со станции Александровская, о чем он лично 
написал в своем дневнике: «…Выпили чаю, и, наконец, в 5 1/4 
появился Кер [енский] и сказал, что можно ехать. Сели в наши 
»два мотора и поехали к Александ [ровской] станции. Вошли 
в поезд у переезда. Какая-то кавалер. часть скакала за нами от 
самого парка. У  поезда встретили И. Татищев и  двое комис-

саров от прав-ва для сопровождения нас до Тобольска. Красив 
был восход солнца, при кот. мы тронулись в путь на Петроград 
и по соедин [ительной] ветке вышли на Северн. ж. д. линию. По-
кинули Ц. С. в 6.10 утра» [6].

Мемориальное значение исторических событий исключи-
тельно, так как связано с Высокими историческими персонами 
Императорской семьи, что отмечено благодарными потомками, 
нашими современниками в  разных уголках нашей большой 
страны с  помощью установки памятных знаков и  мемори-
альных досок, созданием музеев и постоянных выставок [7].

«После гибели царской семьи в 1918 году в Александровском 
дворце открыли государственный музей. Его выставки рас-
сказывают о жизни последнего императора. В залах представ-
лены портреты Романовых, костюмы и оружие, книги и худо-
жественная бронза — предметы, которые украшали интерьеры 
резиденции» [9, 10].

В память об этих трагических событиях на сохранившемся 
фундаменте утраченной часовни в  2011  году установлен не-
большой «Памятный знак в  виде креста с  воспроизведенной 
фотографией Николая II, надписью »Император Николай II. 
Благодарная Россия”» [5, с. 207].

В 2018  году в  здании станции Александровская торже-
ственно установили мемориальную доску в  честь последнего 
российского Императора [5, с. 204].

«В Тобольске царская семья жила с августа 1917-го по апрель 
1918  года. Их поселили в  нижнем городе — в  Губернаторском 
доме. Романовы заняли весь второй этаж, на первом разместилась 
прислуга. Сегодня в Губернаторском доме находится экспозиция, 
посвященная ссылке царской семьи в Тобольске» [9] (Рис. 2).

Рис. 2. Современное состояние — сохранившийся стилобат утраченной часовни и памятный крест Императору Николаю II 
(фото Чайниковой О. О.)
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Исследования значимости и отношения общества к трагиче-
ским историческим событиям выявили признание современным 
обществом этих событий значимыми, важными фактами в ис-
тории России. В  условиях современного законодательства па-
мять отмечена установкой мемориальной доски и  памятного 
креста, открытием выставок, музейных экспозиций. Таким об-
разом, достоверное установление исторического события и уча-
ствующих персон, позволяет запечатлеть память о них будущим 
поколениям разными способами и в разных формах.

Мемориальная и  историческая ценности неразрывно свя-
заны, но не всякое историческое событие имеет мемориальную 
ценность и  значимость, при этом мемориальная ценность 
может не быть связана с историческим событием, но с истори-
чески значимой персоной.

Так часовня на станции Александровская выполнена по 
проекту архитектора А. Ф. Видова в  честь Императора Алек-
сандра II, что, безусловно, выявляет мемориальную и истори-
ческую ценности и значимости, учитывая, что задействованы 
высочайшие персоны Государства. При этом территория отно-
сится к  железнодорожной станции, которая, в  свою очередь, 
также связана с  другой Высочайшей особой Государства Рос-
сийского — Императором Николаем II и трагическими истори-

ческими событиями его семьи. Другая известная персона в ис-
тории России — Владимир (Ульянов) Ленин также отметился 
своим пребыванием на станции Александровская, но это лич-
ность времени другой идеологии государства.

В настоящее время активной группой общества градоза-
щитников приоритет отдается в  пользу мемориальной цен-
ности, связанной с жизнью и трагической гибелью семьи Им-
ператора Николая II, события, произошедшие 105  лет назад, 
из которых 95 лет — время забвения не только императорской 
семьи, но и истории, а 70 лет из этого периода относились к по-
клонению вождю народа.

Таким образом, определение такой ценности, как мемори-
альная — всегда не только субъективно, но также еще и тесно 
связано с  оценкой социально-идеологической картины обще-
ства и  государства в разные временные периоды, а также от-
ношением к историческим персонам. Научная точка зрения на 
базе достоверных историко-архивных обоснований подтвер-
ждает неоспоримую мемориальную значимость объектов, но 
при этом также отмечает, что значимость одной персоны суще-
ственно повышается в условиях современного социально-идео-
логического климата общества, учитывая другую, как фиксация 
исторического факта.
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П С И Х О Л О Г И Я

Специфика профессионального стресса менеджеров по продажам
Селина Юлия Александровна, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет

Менеджеры по продажам имеют важное значение в структуре функционирования организации: они ответственны за получение 
прибыли, в их задачу входит сохранение отношений со старыми клиентами и привлечение новых клиентов, менеджеры по продажам 
задействованы в разработке стратегического планирования продаж, в изучении рынка с целью расширения бизнеса, они также 
должны наладить коммуникацию с коллегами внутри организации. Многофункциональность, беспрерывное социальное взаимодей-
ствие, свойственные рабочей деятельности менеджеров по продажам отражаются на возникновении профессионального стресса 
среди специалистов этой категории. В статье приводится понятие профессионального стресса, рассматриваются особенности 
профессионального стресса менеджеров по продажам, проводится анализ научных исследований профессионального стресса в от-
ношении менеджеров по продажам, разрабатывается концепция для практического применения управлением профессиональным 
стрессом менеджеров по продажам в организации.

Ключевые слова: профессиональный стресс, менеджер по продажам, профессиональное выгорание, трудовая мотивация, рабочая 
среда.

Введение

В эпоху цифровых технологий и  глобализации совре-
менные сотрудники находятся в  состоянии постоянной кон-
куренции, к  ним предъявляются обширные требования, 
связанные с наличием множества компетенций, высокой ско-
ростью исполнения рабочих задач, и психологической устой-
чивостью. Такая трудовая модель фактически нереализуема на 
практике, попытка соответствовать строгим стандартам орга-
низации в перспективе приводит к быстрому истощению жиз-
ненной энергии.

Исследование стресса на работе, выполненное сервисом 
«Работа.ру» в  феврале 2022  года, показало, что главным фак-
тором профессионального стресса является переутомление, ко-
торое составило 47%. Всего в опросе приняло участие 7 тысяч 
участников платформы в РФ, являющихся работающими и до-
стигшими совершеннолетнего возраста. Второй по распро-
страненности причиной трудового стресса стало параллельное 
выполнение большого количества задач, так ответило 33% ре-
спондентов; другими частыми причинами стресса оказались 
физическое самочувствие — 23%; напряженная обстановка 
в коллективе, в том числе административное давление 22% [1].

Рабочее население в России нередко сталкивается с профес-
сиональным стрессом и выгоранием, негативные последствия 
которых приводят, с  одной стороны, к  личностному упадку 
сотрудника — к ухудшению физического и психического здо-
ровья, заключающееся в  развитии хронических заболеваний, 
депрессии; к дисгармонии в социальном взаимодействии с кол-

легами и  членами семьи; к  появлению вредных привычек. 
С  другой стороны, профессиональный стресс отрицательно 
сказывается на эффективности управления персоналом, на по-
стоянной смене кадров, что в итоге провоцирует снижение ре-
зультативности и экономические потери в организации.

Основная часть

На текущий период существует несколько подходов к  по-
нятию профессиональный стресс, среди которых можно выде-
лить следующие:

— под профессиональным стрессом понимаются завы-
шенные ожидания, предъявляемые руководством, ставящие 
сотрудника в сложное положение, в котором он не в состоянии 
проявить себя должным образом по причине отсутствия у него 
требуемых знаний и  навыков, и  в  котором сотрудник неспо-
собен воздействовать на сложившуюся ситуацию;

— профессиональный стресс представляет из себя кон-
фронтацию между сотрудником и  рабочей атмосферой, ко-
торая способствует внутреннему психологическому диссо-
нансу, приводящему к сбою в трудовой деятельности;

— профессиональный стресс — это появление постоянных 
негативных эмоций, напрямую связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей на работе [2, с. 306].

На основании вышеизложенного профессиональный стресс 
подразумевает наличие стойких негативных эмоций у сотруд-
ника касательно нахождения в  рабочей среде и  исполнения 
своих трудовых функций, которые препятствуют его профес-
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сиональной эффективности в  условиях давления начальства 
и невозможности изменить обстановку на работе.

Профессиональный стресс имеет наибольшее распростра-
нение среди кадров, которым приходится непрерывно взаимо-
действовать с  людьми, в  их число входят менеджеры по про-
дажам [3, с. 289]. Работодатели, предъявляют к менеджерам по 
продажам ряд требований таких как, целеустремленность, ини-
циативность, навыки переговоров, грамотная речь, умение са-
мостоятельно принимать решение, энергичность, работоспо-
собность, коммуникабельность, способность к обучению, опыт 
работы в  продажах, внимательность, ответственность, стрес-
соустойчивость, презентабельный внешний вид, отсутствие 
вредных привычек  [4, с.  73] постоянный контроль над кото-
рыми может вызвать профессиональный стресс. Стоит отме-
тить, если профессиональный стресс непрерывно продолжа-
ется во времени, он вызывает профессиональное выгорание, 
побочными эффектами которого будут утрата энергии и  же-
лания для выполнения трудовой деятельности, нервное ис-
тощение, падение работоспособности и  продуктивности. Без 
должного внимания со стороны руководства и принятия пред-
упреждающих мер профессиональное выгорание может охва-
тить весь персонал [3, с. 289].

Проблема профессионального стресса является достаточно 
распространенной темой изучения в области психологии; среди 
ученых, занимающихся исследованиями в области профессио-
нального стресса менеджеров по продажам, можно выделить 
следующих.

В. А. Пикта, С. В. Марихин выполнили научную работу, в ко-
торой они осветили влияние атихифобии на профессиональную 
деятельность менеджеров по продажам. Под атихифобией по-
нимается заранее запрограммированный неблагоприятный 
исход событий, в  этом случае следует понимать невыпол-
нение плана продаж, который ведет к  профессиональному 
стрессу и может стать причиной завершения карьеры специа-
листа в качестве менеджера по продажам. Результаты эмпири-
ческого исследования позволили сделать вывод о взаимосвязи 
показателей экономической успешности компании и увеличе-
нием эффективности труда сотрудников, наряду с  этим уда-
лось констатировать, что все менеджеры по продажам, рабо-
тающих в трех различных строительных компаниях, в той или 
иной степени страдает от атихифобии, следовательно, каждый 
сотрудник организаций с различной интенсивностью испыты-
вает профессиональный стресс из-за страха потерпеть неудачу 
в  реализации плана продаж по причине негативного опыта 
в прошлом [5, с. 189, 190].

М. Ю. Широкая, М. В. Горбатых провели экспериментальное 
исследование с 2019 по 2020 годы, участниками которого стали 
154 менеджера по продажам торговых компаний, среднее зна-
чение возраста респондентов составило 34 года, среди которых 
было 36,4% мужчин и 63,6% женщин. Исследование показало, 
что все участники опроса подвержены действию хронического 
стресса, показателями которого явились неудачный опыт ра-
боты в  прошлом, утрата смысла жизни, текущие негативные 
жизненные установки, а также постоянная нехватка рабочего 
времени. При этом учеными было установлено, что внедрение 
инструментов тайм-менеджмента в  рабочий процесс может 

стать как действенным средством устранения хронического 
стресса, так и привести к еще более тяжелым состояниям про-
фессионального стресса [6, с. 80, 84].

Н. А. Коваль, Н. С. Суренская обратили внимание в  своем 
исследовании на психологические компетенции, которыми 
должны обладать менеджеры по продажам и  которые им не-
обходимо развивать для карьерного роста и успеха в профес-
сиональной деятельности. Исследователи установили, что для 
достижения положительного результата для менеджеров по 
продажам важны следующие психологические особенности: 
способности — способности к обучению, эмоциональный ин-
теллект; навыки — коммуникативные, теория продаж; моти-
вация — нацеленность на результат; личность — этика пове-
дения, практический опыт продаж [7, с. 23, 24].

В результате анализа литературы по теме научного иссле-
дования был определен научный пробел, заключающийся в от-
сутствии единого подхода к  управлению профессиональным 
стрессом менеджеров по продажам. Опираясь на предыдущий 
опыт научных исследований, было выявлено, что ключевыми 
составляющими профессионального стресса менеджеров по 
продажам являются собственное отношение к  выполнению 
работы — программирование на неудачу; высокая конку-
ренция внутри коллектива между менеджерами одного звена, 
и, как следствие конфликты на рабочем месте; давление и завы-
шенные требования со стороны руководства. Поэтому в кон-
цепции управления профессиональным стрессом, представ-
ленной на рисунке 1, были учтены все перечисленные факторы 
в совокупности, влияющие на профессиональный стресс и про-
фессиональное выгорание менеджеров по продажам.

Заключение

Профессиональный стресс является результатом продол-
жительных негативных эмоций человека, связанных с его тру-
довой деятельностью и рабочей средой, вызванных администра-
тивным давлением, конфликтами с  коллегами, сложностями 
в исполнении должностных обязанностей, которые в совокуп-
ности мешают индивиду реализовать свой потенцил в профес-
сиональной сфере и сводят на нет мотивацию и эффективность.

Особенностями профессионального стресса менеджеров по 
продажа являются: многозадачность, большая конкуренция, 
страх потерпеть неудачу, сложности с клиентами, высокие тре-
бования начальства.

Анализ исследований по теме научной работы позволил вы-
явить, что все менеджеры по продажам испытывают на себе 
действие стресса в  той или иной степени тяжести, который 
в большинстве случаев вызван прошлым негативным опытом 
работы, при этом многие менеджеры по продажам подвержены 
хроническому стрессу из-за нехватки рабочего времени. Од-
нако, внедрение технологий тайм-менеджмента не всегда могут 
привести к  положительной динамике избавления от профес-
сионального стресса. Среди ключевых психологических компе-
тенций менеджеров по продажам, на которые стоит обратить 
внимание при работе в этой отрасли, стоит выделить развитие 
эмоционального интеллекта, когнитивные навыки, коммуника-
бельность и общительность, наличие сильной мотивации.
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Рис. 1. Концепция управления профессиональным стрессом и предупреждения эмоционального выгорания менеджеров 
по продажам
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Концепция управления профессиональным стрессом, раз-
работанная в  результате исследования может быть использо-

вана руководителями и HR-менеджерами в качестве основы для 
снижения уровня стресса среди работников отделов продаж.
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Травматический стресс является серьезной проблемой для многих людей, и его последствия могут быть длительными и раз-
рушительными. Более опасным вариантом такой реакции является развитие посттравматического расстройства (ПТСР), по-
скольку он имеет более сложную структуру [1]. Социальная поддержка играет важную роль в помощи, а также позволяет быстрее 
адаптироваться и восстановиться после перенесенного события. В этой статье мы рассмотрим роль социальной поддержки в пре-
одолении травматического стресса и её влияние на психологическое благополучие, физическое здоровье и качество жизни постра-
давших.
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Введение

Травматический стресс — это особая форма общей стрес-
совой реакции. Когда стресс перегружает психологические, фи-
зиологические, адаптационные возможности человека и разру-
шает защиту, он становится травматическим. Это нормальная 
реакция психики на ненормальные обстоятельства — со-
стояние, возникшее у  человека, который пережил страшные 
события [1]. Травматический стресс проявляется в результате 
опасных или угрожающих событий, таких как аварии, насилие, 
смерть, природные катастрофы или военные действия. Люди, 
подвергшиеся травматическим событиям, часто испытывают 
шок, страх, беспокойство и  другие негативные реакции. Че-
ловек, переживший такой стресс, со стороны может казаться 
сумасшедшим, но на самом деле он таковым не является [1].

Социальная поддержка играет существенную роль в  ока-
зании помощи пострадавшим от травматического стресса. Она 
является спасительной и  необходимой для обеспечения нор-
мальной жизни, направлена на удовлетворение важнейших по-
требностей человека и должна быть доступна в двух её видах: 
материальная и моральная. В нашей статье мы подробнее рас-
смотрим вторую.

Профессиональная помощь психологов, медицинских ра-
ботников, других социальных служб и  моральная поддержка 
со стороны близких людей, окружающих пострадавшего, по-
могают снизить риск развития длительных посттравматиче-
ских реакций на стрессоры. Особенно важно провести работу 
в первые часы после травматического события, чтобы обсудить 
и проговорить происшедшее и, тем самым, снизить риск отсро-
ченного воздействия стрессора [5]. Стрессоры — это факторы, 
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которые вызывают стрессовую реакцию, и  их воздействия 
могут быть травмирующими для человека.

Социальная поддержка — условие для успешного 
преодоления травматического стресса

Всё чаще в  современном мире люди подвержены стрессу 
и, по мнению Ганса Селье, является обязательным компонентом 
жизни человека. Однако он может, как снижать, так и  повы-
шать устойчивость организма [4]. Виду этого необходимо тре-
нировать стрессоустойчивость: с детства читать драматические 
сказки, учиться проживать и выплескивать конструктивно весь 
спектр эмоций, развивать уверенность в себе. Взрослым можно 
смотреть фильмы ужасов, тем самым адаптируя нервную си-
стему, чтобы избежать негативных последствий для человека 
в виде инсульта, инфаркта и тромбоза в будущем. Для профи-
лактики стресса также полезен навык расслабления, например, 
через массаж, плавание, бег, прогулки и  медитации. Хорошо 
чередовать физические нагрузки с  отдыхом. Все эти профи-
лактические меры, а также поддержка психолога и других со-
циальных служб, помогают в  травматической ситуации легче 
пройти испытание, избежав серьезных последствий.

Заметим, что как негативные эмоции вызывают стресс, 
так и  сильная внезапная радость, победа, успех могут при-
вести к проблемам в организме. Мы считаем, что устойчивость 
к стрессам не обязательно является врожденной способностью, 
а может быть натренирована в процессе жизни.

Превышающие допустимый уровень переживания при-
водят к  потере гармоничного состояния и  психологического 
благополучия. Сегодня, когда идёт специальная военная опе-
рация, всё больше людей испытывают подобный стресс. И не 
только те, кто непосредственно участвует, но и  мирное насе-
ление в  ситуациях потери близких, родных, друзей. В  таких 
случаях социальная поддержка необходима, она помогает по-
страдавшим справиться с  эмоциональными последствиями 
травматического стресса.

Анализируя опыт коллег психологов, которые оказывают 
психологическую помощь с начала специальной военной опе-
рации военнослужащим и  их семьям, была получена опреде-
ленная статистика. Бойцы, которые подверглись стрессовому 
расстройству больше остальных — это солдаты до 35 лет, вы-
росшие в  «мягких условиях». Такой категории людей необхо-
дима своевременная помощь, чтобы избежать в  дальнейшем 
возникновения разного рода расстройств.

По нашему наблюдению, люди, которые сталкиваются с по-
терей близкого человека, особенно ребенка, испытывают глу-
бокий стресс и  трудности в  переживании этого события. 
В  прошлом профессиональная помощь в  таких случаях была 
редкостью и не поддерживалась обществом, или вовсе не ока-
зывалась.

Важно понимать, что на разных этапах переживания горя 
могут возникать так называемые «застревания», которые ме-
шают человеку вернуться к нормальной жизни.

Некоторые после прохождения всех этих стадий сталкива-
ются с различными физическими и психологическими пробле-
мами. К  примеру, из наших наблюдений, отцы переносят по-

терю ребенка значительно тяжелее, склоняясь к изоляции. Если 
они от близкого окружения не принимают помощь, послед-
ствия могут быть крайне негативными. Особенно на третьей 
стадии потери — принятия и смирения (осознания) — проис-
ходит серьезное застревание. Задача близких людей заключа-
ется в поддержке и помощи человеку, чтобы он как можно более 
благоприятно прошел через эту ситуацию. Для этого необхо-
димо быть терпеливым и понимающим слушателем, позволив 
человеку выразить свои эмоции без советов или комментариев. 
Так, например, потеря взрослого ребенка непоправима, и един-
ственное, что можно сделать, помочь принять это и научиться 
жить с  новыми смыслами. Для этого необходима профессио-
нальная помощь, которая поможет адаптироваться к изменив-
шейся ситуации.

В 2013  году в  журнале «Psychological Science» было опуб-
ликовано исследование, которое предполагало, что изменение 
того, как мы обрабатываем визуальную информацию во время 
переживания травматического события, может помочь умень-
шить навязчивые воспоминания в будущем. А также двумя го-
дами позднее, в  2015, были найдены доказательства того, что 
поддержка от близких людей и социальная поддержка, в целом, 
имеют положительное влияние на способность человека спра-
виться с травматической ситуацией.

Психологическое благополучие травмированных людей 
напрямую зависит от уровня оказанной помощи. При ком-
плексной и грамотной поддержке есть шанс снизить риск раз-
вития стрессового расстройства и депрессии, а также повысить 
чувство контроля над своей жизнью.

Травматический стресс может оказывать негативное 
влияние на физическое здоровье пострадавших. Как известно, 
любой стресс, тяжело проживаемый на эмоциональном уровне, 
имеет высокий риск для развития заболеваний, таких как 
язва желудка, мигрень, высокое кровяное давление и  повы-
шенная раздражительность [4]. Еще в 1980-х годах в медицин-
ской и психологической науке рассматривалась теория, которая 
объясняет, как социальная поддержка влияет на способность 
справляться со стрессом, и как это повлияет на состояние и здо-
ровье человека.

А. А. Лифинцева в  своих работах пишет, что существует 
множество эмпирических исследований, результаты которых 
доказывают как состоятельность, так и  некоторую противо-
речивость анализируемых ими моделей. Этому свидетель-
ствует работа Д. Маккея и его коллег, которые обнаружили, что 
у женщин, сталкивающихся в своей жизни с большим количе-
ством стрессовых событий и имеющих низкий уровень соци-
альной поддержки, более чем в  1,8 раза возрастает риск раз-
вития различных хронических соматических заболеваний. 
Также она указывает на схожие результаты, которые были по-
лучены в  работах П. Тойтса, обнаружившего, что высокий 
уровень полученной человеком эмоциональной поддержки 
взаимосвязан с  качеством его здоровья (как психического, 
так и  физического)  [2]. Недостатком исследования работы 
Д. Маккея, на наш взгляд, может быть то, что человеческий ор-
ганизм очень сложная структура, поэтому реакции на травму 
могут быть разнообразными, не всегда понятными и мало из-
ученными. У  одних людей последствия стресса проявляются 
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не так ярко, как у других. В таких ситуациях не сразу понятно, 
нужна помощь человеку или нет.

Очевидно, что социальная поддержка может помочь улуч-
шить физическое состояние и  уменьшить риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, головных болей и других фи-
зических проблем, связанных с  травматическим стрессом. 
В  проведенных исследованиях учеными К. Купманом, 
К. Херменсоном, С. Даймондом и  другими, было обнаружено, 
что у женщин, которые испытывают ограниченную социальную 
поддержку и сталкиваются с множеством стрессовых событий 
и  негативных эмоциональных состояний, есть повышенный 
риск рецидива и прогрессирования рака молочной железы [2]. 
Авторы этого исследования больше обращают внимание на то, 
что без профессиональной помощи есть риск получить ослож-
нения в здоровье, и таких ситуаций множество. Причина может 
скрываться в том, что население мало информировано о том, 
что длительные стрессовые реакции очень опасны для здоровья 
и могут привести как к соматическим заболеваниям, так и ду-
шевным расстройствам.

Социальная поддержка способствует переоценке события, 
поскольку в момент общения с другими людьми, она помогает 
взглянуть по-другому на ситуацию, тем самым изменив пове-
дение травмированного человека [5]. Вовремя оказанная пси-
хологическая помощь пострадавшим имеет большую эффек-
тивность в  отношении их здоровья. Травмированные будут 
лучше справляться с  последствиями стресса и  быстрее вос-
станавливать своё состояние. Люди, которые имеют сильную 
социальную связь, будут испытывать меньше проблем в пси-
хосоматическом здоровье, независимо от того, какие стрес-
соры на них оказывали влияние. В  отличие от тех, кто ис-
пытывает трудности в  восприятии и  принятии социальной 
поддержки [2].

Социальная поддержка значительно влияет на качество 
жизни пострадавших. Поддержка друзей, семьи и профессио-
нальных помощников позволяет людям чувствовать себя более 
уверенными и  способными справиться с  трудностями. Это 
также помогает им быстрее вернуться к  нормальной жизни 
и достичь лучшего её качества после травматического события.

Важным фактором социальной поддержки качества жизни 
людей являются группы взаимопомощи. Это подтверждает 
И. В. Новоженина, в том числе наряду с зарубежными исследо-
вателями. Автор опирается на исследования и  опросы участ-
ников, а также интервью с экспертами, проведенные в специа-
лизированных службах социальной реабилитации во время 
кризисных состояний. Они подтверждают эффективность по-
мощи и поддержки для восстановления после травматических 
событий. И. В. Новоженина отмечает, что участники, полу-
чившие поддержку, лучше справляются с эмоциями и стрессом, 
связанным с травмой, а также развивают стратегии для восста-
новления и адаптации [3]. Эксперты также подтверждают, что 
эмоциональная поддержка и  психологическая терапия могут 

значительно повлиять на здоровье и  благополучие постра-
давших [3].

Авторы исследования подчеркивают, что профессиональное 
лечение помогает пострадавшим быстрее восстановиться. Для 
сохранения и поддержания здоровья необходима именно ком-
плексная помощь разного уровня специалистов. Мы считаем, 
что этот эта тема является еще одной важной проблемой, ре-
шение которой требуется на государственном уровне, ввиду её 
недостаточной развитости. В сегодняшнее время заболевания, 
связанные с расстройством психики и не только, невозможно 
лечить лишь медикаментозно, человеку нужна всесторонняя 
помощь и  расширенный подход к  лечению, чтобы понять 
и убрать причину заболевания. Для этого необходимы разно-
сторонние специалисты и обязательно профессиональная пси-
хологическая терапия.

Заключение

Социальная поддержка играет важнейшую роль в  пре-
одолении травматического стресса, оказывая положительное 
влияние на пострадавших. Она способна помочь им спра-
виться с  эмоциональными последствиями от негативных со-
бытий, улучшить физическое здоровье и  повысить качество 
жизни. Своевременно оказанная помощь значительно улуч-
шает настроение, позволяет посмотреть на травмирующую си-
туацию иначе, осознать свои проблемы и  отвлечься от нега-
тивных мыслей, связанных с этим опытом. Понимание и учет 
роли социальной поддержки могут быть использованы для раз-
работки эффективных программ работы с  людьми, страдаю-
щими от травматического стресса.

Социальная поддержка важна в сохранении и укреплении 
физического и психического здоровья человека. Она помогает 
людям с нарушениями здоровья определить свои цели и стра-
тегии психотерапии, а  также организовать мероприятия по 
психопрофилактике в  образовательных и  медицинских учре-
ждениях [5]. Социальная помощь — это спасительная сила, ко-
торая так необходима нашему обществу. С её помощью можно 
мягче пережить кризисные периоды, стрессовые ситуации, не-
гативные эмоции и, в дальнейшем, снизить риск развития рас-
стройств, психосоматических заболеваний и просто душевных 
травм.

Комплексная профессиональная помощь нуждающимся 
должна стать неотъемлемой частью и привычной системой для 
нашего общества. Исследованиями доказано, что её наличие 
благоприятно влияет на физическое и  психологическое со-
стояние пострадавших. И в первую очередь, в нынешнее время, 
помощь должна оказываться нашим военным, защитникам 
страны, их семья и родителям. Для этого необходимо дорабаты-
вать законы и вносить новые предложения по оказанию всесто-
ронней помощи, а также стимулировать общество на волонтёр-
скую работу, в которой остро нуждаются социальные службы.
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Психолого-педагогическое сопровождение дезадаптированных 
детей в образовательном пространстве

Цевелева Татьяна Александровна, педагог-психолог
МАОУ «СОШ №  25 »Гелиос« с углублённым изучением отдельных предметов» Находкинского г. о. (Приморский край)

В статье приводятся практические примеры для выявления и работы педагогов и психологов с дезадаптированными детьми 
в общеобразовательном пространстве, а также некоторые рекомендации родителям для помощи ребенку в коммуникации со всеми 
субъектами образовательной среды.

Ключевые слова: дезадаптация, психологическое сопровождение, психологические методики, коррекционно-развивающая ра-
бота, индивидуальный подход, эмоциональная поддержка, социальная поддержка, постепенная адаптация, сотрудничество, мони-
торинг, оценка прогресса.

Психолого-педагогическое сопровождение дезадаптиро-
ванных детей в  образовательном пространстве играет 

важную роль в успешной адаптации и обучении. Дезадаптация 
может быть вызвана различными причинами, такими как пе-
реезд, семейные трудности, изменение условий жизни и прочие 
стрессовые ситуации. Такое сопровождение направлено на со-
здание благоприятной и поддерживающей атмосферы для ре-
бенка, а также на помощь в его социальной и эмоциональной 
адаптации.

Для этого могут быть использованы различные техники 
и методы работы с ребенком. Одни из них — индивидуальные 

беседы с психологом, которые помогут выявить причины дез-
адаптации и разработать стратегию ее преодоления.

В таблице 1 представлены наиболее приемлемые методики, 
направленные на исследование проявлений школьной дезадап-
тации на разных возрастных этапах.

Также важным аспектом является работа с родителями, по-
скольку они играют ключевую роль в поддержке ребенка и его 
успешной адаптации.

Наблюдая и выявляя группу дезадаптированых учащихся, пе-
дагог-психолог может порекомендовать родителям следующие 
пути поддержки ребенка, в преодолении тревожности и страха.

Таблица 1. Методики, неправленые на исследование проявлений школьной дезадаптации на разных возрастных этапах

№  Название методики Возраст Авторы методики Цель методики

1
Проектная методика «Что мне 

нравится?»
7 лет Лусканова Н. Г.

Выявить отношение детей 
к школе и мотивационную готов-

ность к обучению в школе

2
Методика ориентировочной 

школьной зрелости
7 лет А. Керн, Я. Йирасен

Выявление готовности к школь-
ному обучению

3 Методика «Какой я?» 7 лет Р. С. Немова Определение самооценки

4 Тест школьной тревожности 10–12 лет Филлипс

Изучение уровня и характера 
тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и сред-
него школьного возраста

5 Метод исследования самооценки 12 лет Ч. Д. Стилберг, Ю. Л. Ханин
Выявление уровня самооценки 

тревожности.
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— Создавать положительный эмоциональный фон свя-
занный со школой.

— Не срывать совой гнев и тревожность на ребенке.
— Ни в  коем случаи не сравнивать ребенка с  другими 

детьми, та как это может привести к озлоблению либо усугу-
бить неуверенность к себе.

— Совместно с  ребенком полистать фото из школьной 
жизни прошлого родителей, вспомнить трудности и объяснить 
пути их решений.

— Всегда быть в позиции «Я рядом» и «Из любой ситуации 
есть выход».

Кроме того, в психологическом сопровождении дезадапти-
рованных детей может быть использована групповая работа, 
включающая тренинги по управлению эмоциями, развитию 
социальных навыков и самоорганизации. Это поможет детям 
укрепить свою уверенность, научит работать в  коллективе 
и преодолевать трудности.

В таблице 2 предоставлены некоторые позиции коррекци-
онно-развивающей групповой работы с  дезадаптированными 
детьми.

Таким образом, психологическое сопровождение дезадап-
тированных детей в  образовательном пространстве является 
важным и  неотъемлемым компонентом их успешной адап-
тации в  социуме и  научения ребенка коммуникации с  окру-
жающим его миром. И  если психологи, педагоги и  родители/ 
законные представители вместе работают над снижением не-
гативных последствий дезадаптации, то это помогает ребенку 
восстановить уверенность в себе, мотивацию к учебе и адапти-
роваться к новым условиям.

Необходимо соблюдать некоторые принципы, которые 
должны быть учтены при таком сопровождении:

1. Индивидуальный подход: каждый ребенок уникален, по-
этому важно учитывать его индивидуальные особенности, по-
требности и  возможности. Приводиться индивидуальные 
беседы с  ребенком, а  также наблюдение за его поведением 
и учебными успехами.

2. Эмоциональная поддержка: дезадаптированные дети 
часто испытывают эмоциональные трудности, связанные с не-
достатком уверенности в себе, тревогой и стрессом. Психологи 
оказывают помощь в преодолении этих трудностей, предлагая 

методы релаксации, тренинги по развитию эмоциональности 
и поддерживающие беседы.

3. Социальная поддержка: важным аспектом сопрово-
ждения является помощь детям во взаимодействии со сверст-
никами и  учителями. Психологи и  педагоги проводят груп-
повые занятия, тренинги по развитию социальных навыков, 
помогают разрешить конфликты и  создать безопасную атмо-
сферу в классе.

4. Постепенная адаптация: возвращение ребенка 
в учебную среду должно происходить постепенно, чтобы он мог 
приспособиться к новым условиям. Педагоги создают гибкий 
график обучения, предлагают поддержку и дополнительные за-
нятия по необходимым предметам.

5. Сотрудничество с  родителями: успешное сопрово-
ждение дезадаптированных детей включает в  себя активное 
взаимодействие с  их родителями. Педагоги и  психологи про-
водят индивидуальные консультации с родителями, делятся ре-
комендациями по поддержке ребенка, а также информируют их 
о его прогрессе.

6. Мониторинг и оценка прогресса: важно постоянно отсле-
живать прогресс дезадаптированного ребенка и оценивать его 
достижения. Педагоги и психологи проводят систематические 
оценки знаний и навыков, обсуждают результаты с ребенком 
и  родителями, назначают дополнительные задания и  поддер-
живают мотивацию к учебе.

7. Работа в  команде: психологи, педагоги, родители / за-
конные представители и другие специалисты должны сотруд-
ничать и координировать свои действия для достижения мак-
симального эффекта в  сопровождении дезадаптированных 
детей. Взаимодействие между специалистами позволяет об-
мениваться опытом, объединять усилия и разрабатывать ком-
плексные подходы к работе с каждым ребенком.

И так, психолого-педагогическое сопровождение дезадапти-
рованных детей требует терпения, эмпатии и гибкости со сто-
роны специалистов. Они должны быть готовы адаптироваться 
к  изменяющимися потребностям ребенка, учитывать его ин-
дивидуальные особенности и  находить эффективные методы 
работы. Вместе с родителями и другими участниками образо-
вательного процесса они создают условия для полноценного 
включения ребенка в учебную среду и его успешной адаптации.
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7–10 лет

Снижение страха ошибки, повышение само-
оценки у детей

3 Групповой тренинг «Шаги на встречу» 11–12 лет
Развитие позитивной моральной позиции по 
отношению окружающему миру других людей 

и к себе
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В статье представлен анализ изучения нейротизма как личностной особенности, которая влияет на психологическое и сома-
тическое здоровье личности при повышенных значениях. Результаты проведённого исследования позволяют дополнить теоретиче-
ские представления о нейротизме и решать практические задачи в рамках дальнейшей исследовательской и практической работы.
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Введение. В  условиях значительных социальных, экономи-
ческих и  политических изменений российского общества 

особую значимость приобретают способности к  осознанию 
и  понимаю своих чувств, особенностей характера, регуляции 
эмоции и как следствие развитие способности к адаптации к из-
меняющимся условиям. Личность — многогранное понятие, 
включающее в себя множество различных черт, которые могут 
проявляться по-разному в  разных ситуациях или в  разное 
время. Некоторые черты могут быть более стабильными, в то 
время как другие подвержены изменениям в ответ на внешние 
обстоятельства, новый жизненный опыт или воздействие соци-
альной среды. В данном контексте особую значимость приобре-
тает такая личностная особенность как нейротизм и ее уровень. 
Нейротизмом называют психологическую черту, характеризу-
ющуюся склонностью к  негативным эмоциям, уязвимостью 
к  стрессовым ситуациям и  трудностям в  адаптации к  нега-
тивным жизненным стрессорам. Согласно теории Г. Айзенка, 
фактор «нейротизма» предоставляет возможность осущест-
влять оценку личности не только на основе взаимодействия 
с внешней средой, но и при анализе реакций собственного реа-
гирования на окружающий контекст, а также позволяет делать 
выводы об адаптивных способностях индивида, что и высту-
пило целью теоретического исследования.

Нейротизм, или невротизм (от греч. «neuron» — нерв), пред-
ставляет собой индивидуальную личностную характеристику, 
предопределяемую особенностями нервной системы индивида, 
такими как лабильность и  реактивность, и  проявляющуюся 
в повышенной тревожности, пониженной самооценке, чувстве 
вины и эмоциональной неустойчивости.

В стрессовой ситуации индивид дает реакции тем сильнее 
и продолжительнее, чем выше его уровень нейротизма. Это про-
является в виде повышенной тревожности, раздражительности 
и беспокойстве, восприятии обыденных ситуаций как угрожа-
ющих и  непреодолимых. Также личности с  высоким уровнем 

нейротизма часто подвержены негативным переживаниям, 
пессимистическим настроениям и могут оказаться в затрудни-
тельных ситуациях, при этом, не умея адаптироваться к ним [9]. 
Иногда это состояние скрыто за внешней уверенностью, од-
нако внутри может скрываться недовольство и  внутренние 
конфликты. Также личностям свойственна эмоциональная не-
устойчивость, не всегда соответствующая ситуации  [2]. На-
пример, нейротической личности характерны постоянные бес-
покойства по поводу выключенного света и электроприборов, 
постоянная проверка запертых дверей. Они могут ощущать 
преувеличенную тревожность относительно своего внешнего 
вида или сексуальной привлекательности, а также страдать от 
навязчивых страхов измены со стороны партнера или матери-
альных затруднений.

Исследования указывают на наследуемость нейротизма, 
проявление его признаков еще в детском возрасте, а также вре-
менную стабильность на протяжении всей жизни и  широкое 
распространение [1].

Природа и причины формирования нейротизма исследова-
лись многими специалистами в  области психологии. Одними 
теми, кто внес значительный вклад, стали З. Фрейд, А. Адлер, 
Ф. Перлз, К. Хорни, Г. Айзенк [10]. Рассмотрим теории авторов 
подробнее.

1. В качестве причины развития нейротизма З. Фрейд вы-
делил ограничения естественных человеческих желаний, таких 
как сексуальные и  агрессивные инстинкты, способствующие 
удовлетворению и  разрядке психики. Подавление подобных 
влечений, по мнению Фрейда, может быть вызвано влиянием 
воспитания, социальным давлением и осуждением. Даже при 
внешней видимости комфорта и благополучия личность может 
ощущать внутренний дискомфорт, что становится источником 
нейротических проявлений. Человек начинает ощущать неудо-
влетворенность и несчастье, что может повлиять на его взаимо-
отношения с окружающими.
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2. А. Адлер связывал развитие нейротизма с подавлением 
социальных потребностей наравне с  биологическими. Одной 
из ведущих потребностей он выделил стремление к  домини-
рованию, которое может быть подавлено как в  детстве, так 
и в зрелом возрасте. Впоследствии ощущение собственной сла-
бости может привести к  формированию комплекса неполно-
ценности. Люди с амбициями и стремлением к лидерству могут 
особенно болезненно реагировать на это подавление. У таких 
индивидов развивается ранимость и  агрессивность, а  также 
ухудшается способность справляться с  неудачами. Личность 
может компенсировать подавленную агрессию путем уни-
жения окружающих людей. Совместно эти факторы приводят 
к постоянному внутреннему дисбалансу [10].

Например, маленький ребенок часто чувствует себя беспо-
мощным и беззащитным по сравнению с взрослыми, что может 
привести к  сохранению подобного ощущения даже в  зрелом 
возрасте. Это, в свою очередь, приводит к формированию ком-
плекса неполноценности и чувства вины, что в конечном итоге 
повышает уровень нейротизма. Без корректировки такого со-
стояния оно может усилиться и привести к снижению самочув-
ствия и качества жизни.

3. Ф. Перлз в качестве основного фактора развития нейро-
тизма выделил ограничивающие личность социальные условия, 
которыми являются нормы и стереотипы поведения в совокуп-
ности с  подавлением собственных желаний и  потребностей. 
Впоследствии, по мнению автора, это становится негативным 
фактором в  эмоциональной жизни личности. Ограничение 
личных стремлений и  перспектив мешает настоящему раз-
витию и самовыражению. Отвержение индивидуальности при-
водит к  внутренним конфликтам и  вызывает эмоциональное 
недовольство.

4. К. Хорни была одной из первых ученых, изучавших ней-
ротизм у  женщин. В  результате ее исследований она устано-
вила, что негативные эмоциональные состояния у  женщин 
часто связаны с ограничениями, накладываемыми на них в со-
временном обществе, где преобладающая роль отводится муж-
чинам. Эмоциональная нестабильность, перепады настроения 
и проблемы с самооценкой у женщин могут быть обусловлены 
стремлением соответствовать жестким требованиям и конку-
ренции, диктуемым обществом и  мужчинами. Эти факторы 
создают стрессовую обстановку и серьезные психологические 
проблемы, что впоследствии приводит к повышению уровня 
нейротизма [9].

5. Г. Айзенк выделил нейротизм как одно из личностных 
измерений совместно с  психотизмом и  интроверсией-экстра-
версией. Он считал, что эти измерения генетически и  струк-
турно обусловлены активностью центральной нервной си-
стемы. В  своих исследованиях автор обнаружил взаимосвязь 
между этими факторами и склонностью к преступности, психи-
ческим расстройствам, а также несчастным случаям. Он также 
выявил связь между этими характеристиками и выбором про-
фессии, спортивными достижениями и сексуальными предпо-
чтениями [2].

В свое время Г. Айзенк предложил теорию, связывающую 
нейротизм с активностью лимбической системы мозга. Его ис-
следования показали, что нейротизм, вероятно, характерен для 

людей с  доминирующей активностью симпатического отдела 
автономной нервной системы [12].

Объяснение нейротизма с точки зрения нейрофизиологии 
основывается на врожденных отличиях в  структуре и  функ-
ционировании центральной нервной системы того или иного 
индивида. В свою очередь, нейротизм характеризуется склон-
ностью к эмоциональной нестабильности и реактивности, что 
коррелирует с  активностью вегетативной нервной системы, 
включая симпатический и  парасимпатический компоненты. 
Симпатическая нервная система является ответственной за ре-
акцию организма на стрессоры, и именно при ее участии наблю-
даются такие реакции организма, как увеличение частоты сер-
дечных сокращений, расширение зрачков, учащение дыхания 
и  усиление потоотделения. Парасимпатическая нервная си-
стема отвечает за возврат организма к состоянию покоя после 
стрессовых воздействий. Таким образом, различная степень 
эмоциональных реакций индивида связана с индивидуальным 
уровнем чувствительности этих двух систем.

При активации симпатической нервной системы возбу-
ждение происходит быстро, а торможение замедленно, что при-
водит к усилению или ослаблению эмоциональных реакций со-
ответственно. Управление этими процессами осуществляется 
гипоталамусом. Активация вегетативной нервной системы 
у всех людей вызывает состояние возбуждения, однако реакция 
на стрессовую ситуацию у всех различна: у кого-то учащается 
пульс, усиливается потоотделение, а некоторые могут впадать 
в ступор.

Второй важный фактор — генетическая предрасположен-
ность, оказывающая существенное влияние на формирование 
индивидуальных черт личности, в частности нейротизма. С его 
проявлением связывают феномен полиморфизма гена транс-
портера серотонина. Личности с высоким уровнем нейротизма 
обычно имеют большую плотность серотониновых рецепторов 
в  определенных участках лимбической системы. Экспрессия 
этих рецепторов имеет тесную корреляцию с уровнем нейро-
тизма [8].

Третьим фактором служат нейротропные факторы мозга, яв-
ляющиеся одними из ведущих белков и оказывающие влияние 
на выживание, рост и  дифференциацию нейронов. Имеются 
научные данные того, что изменения в  нейротропных фак-
торах могут служит причиной развития эмоциональных рас-
стройств. Кроме того, наблюдается корреляция между уровнем 
нейротизма и  активностью кровоснабжения гиппокампа, ко-
торый, в свою очередь, наиболее тесно связан с нейротропными 
факторами мозга и играет роль в развитии депрессивных рас-
стройств. Сниженный уровень нейротропных факторов выра-
жается в частых сменах настроения, тревожности и импульсив-
ности. Постоянное воздействие стрессоров на личность может 
приводить к  нарушению регуляции настроения и  возникно-
вению тревожных психических расстройств. Недостаточная 
активность гипоталамо-гипофизарно-адреналиновой оси при 
наличии стресса может стать одним из факторов, способству-
ющих усилению проявлений нейротизма.

Уровень кортизола, считающийся маркером активности ги-
поталамо-гипофизарно-адреналиновой оси, отражает ответ ор-
ганизма на стресс. Изменения концентрации кортизола в крови 
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предоставляют информацию о  степени стрессовой нагрузки 
с учетом влияния окружающей среды на организм, а именно, 
находится ли организм в состоянии хронического стресса или 
в состоянии покоя. Постоянное увеличение уровня кортизола 
вследствие хронического стресса может повлечь за собой уси-
ление чувства тревоги, развитие депрессивных симптомов, из-
менения настроения и снижение работоспособности.

Клинические исследования, проведенные при помощи ней-
ровизуализации с  применением магнитно-резонансной томо-
графии, свидетельствуют о наличии взаимосвязи между прояв-
лением нейротизма и активностью отдельных структур мозга. 
Характерной особенностью данного состояния является возбу-
ждение префронтальной коры и миндалевидного тела в ответ 
на эмоциональные стимулы [7].

Кроме того, на развитие нейротизма оказывают влияние тип 
темперамента, имеющиеся психологические проблемы, количе-
ство и сила стрессовых факторов.

Уровень нейротизма у личности оценивается и измеряется 
психодиагностическими методами, такими как тесты и опрос-
ники.

Признаки повышенного уровня нейротизма могут прояв-
ляться следующим образом  [2]: регулярные, часто необосно-
ванные, беспокойство и тревожность; завышенная оценка зна-
чимости внешнего вида и выраженные переживания по этому 
поводу; сниженная самооценка, склонность к депрессивным со-
стояниям, ранимость; ощущение неполноценности и сравнение 
себя с другими; повышенная восприимчивость к внешним со-
бытиям; чрезмерные эмоциональные реакции, враждебность, 
плаксивость, импульсивность; увеличивающееся количество 
соматических жалоб (головная боль, боль в спине, расстройства 
пищеварения, нарушения сна, колебания настроения); чувство 
вины; тревожный тремор; панические атаки, фобии, навяз-
чивые мысли, состояния неуверенности и сомнения. Реакции 
и симптомы не всегда явны или однозначны, и их анализ тре-
бует внимания к контексту и индивидуальным особенностям 
личности.

Согласно результатам исследования с  использованием 
опросника Г. Айзенка, педантичность, неуравновешенность 
и возбудимость характерны испытуемым с высокими показа-
телями по шкале «нейротизма» [3]. Кроме того, у них присут-
ствуют признаки эмоциональной лабильности, тревожности 
и  боязливости. Сами испытуемые замечали трудности с  про-
фессиональной деятельностью, такие как чувство беспокойства 
и неуверенности в своих способностях в выбранной профессии, 
сообщали об уменьшении круга общения и связей с окружаю-
щими, а также отмечали ухудшение соматического состояния, 
что, по их мнению, может быть связано с эмоциональной неста-
бильностью [11].

Таким образом, нейротизм значительно влияет на здоровье 
населения и становится фактором риска для широкого спектра 
психопатологии, среди которых отмечаются тревожные рас-
стройства, расстройства настроения и  пищевого поведения, 
химические зависимости и соматические симптомы. Большин-
ство случаев употребления психоактивных веществ являются 
попытками справиться с унынием, тревожностью, дисфорией 
и  эмоциональной нестабильностью, возникшими вследствие 

высокого уровня нейротизма  [7]. Клинически значимые эпи-
зоды тревоги и  депрессивных состояний часто являются ре-
зультатом взаимодействия нейротизма как личностной черты 
с жизненными стрессорами [8].

Также есть исследования зависимости уровня эмоциональ-
ного интеллекта от базовых измерений индивидуальных черт 
личности: нейротизма и экстраверсии [5, 11]. Они наследуемы 
и биологически обусловлены, а также влияют на особенности 
эмоциональной сферы и стратегии взаимодействия с окружа-
ющей средой, что в  свою очередь влияет на уровень эмоцио-
нального интеллекта [4].

Известно, что эмоциональный интеллект предполагает 
умение распознавать и идентифицировать эмоции, анализиро-
вать причины их возникновения, последствия выражения, кон-
тролировать интенсивность и выражение, а также при необхо-
димости вызывать нужную эмоцию. Исходя из этого, можно 
предположить, что эмоционально стабильные люди превос-
ходят эмоционально нестабильных в  осуществлении приве-
денных выше действий  [4, 5]. Это может быть обусловлено 
следующими характеристиками эмоционально нестабильных 
людей: пессимизм, мрачность и подавленность, которые могут 
мешать правильно воспринимать и идентифицировать эмоции, 
поскольку чаще всего такие эмоции имеют негативный оттенок. 
Предрасположенность к  чрезмерной эмоциональной реакции 
на раздражители и  затруднения с  возвратом психики к  нор-
мальному состоянию могут мешать контролируемому выра-
жению эмоций [2]. Таким образом, «эмоционально стабильные 
люди в отличие от эмоционально нестабильных обладают вы-
соким внутриличностным и  межличностым эмоциональным 
интеллектом, лучше понимают и управляют своими и чужими 
эмоциями». [5, c. 6]

В научных исследованиях нейротизм активно связывают 
с  развитием соматических расстройств, таких как проблемы 
с  сердечно-сосудистой системой, нарушения иммунной си-
стемы, астма, атопический дерматит, синдром раздраженного 
кишечника. Взаимосвязь между нейротизмом и  соматиче-
скими заболеваниями может быть как прямой, так и косвенной, 
поскольку нейротизм создает предпосылки для возникновения 
этих состояний, а также может вызывать их субъективное пре-
увеличение самим человеком и,  как следствие, неадекватную 
реакцию на лечение [6].

Нейротизм не является патологией, а  представляет собой 
особенность психики человека, не обязательно связанную 
с неврозом как с патологическим состоянием. Нейротические 
проявления могут присутствовать и у лиц со средним уровнем 
нейротизма. Однако стоит отметить, что высокий уровень этой 
черты может способствовать возникновению невротических 
и психотических состояний, а также может затруднять жизнь 
человека и негативно сказываться на его отношениях с окружа-
ющими [7]. В таких случаях могут применяться психокоррек-
ционные методы для восстановления психического равновесия 
и улучшения качества жизни.

В ходе психотерапевтической работы необходимо уде-
лить внимание решению проблем напряженности и регуляции 
эмоций. Акцент должен быть сделан на формирование пози-
тивного мировоззрения и развитие адекватной реакции на сти-



«Молодой учёный»  .  № 7 (506)   .  Февраль 2024  г.166 Психология

мулы окружающей среды. Кроме того, для улучшения качества 
сна и  снижения уровня тревожности может использоваться 
фармакотерапия.

Выводы

Подводя итог теоретического обзора, следует отметить 
следующее: нейротизм представляет собой наследуемое лич-
ностное измерение, генетически обусловленное структурой 
центральной нервной системы; в  дальнейшей жизни лич-
ности на повышение уровня нейротизма оказывают влияние 
тип темперамента, имеющиеся психологические проблемы, ко-

личество и  сила стрессоров; впоследствии повышенный уро-
вень нейротизма значительно влияет на здоровье населения 
и может приводить к эмоциональной нестабильности, тревож-
ности, снижению эмоционального интеллекта, сужению круга 
социальных контактов, невротическим, психотическим и  со-
матическим заболеваниям, низкой производительности труда, 
и таким образом, к снижению общего качества жизни. Однако 
нейротизм — это не патология, его уровень можно снижать 
с помощью психокоррекционных мероприятий. В связи с этим 
встает вопрос важности своевременной диагностики нейро-
тизма и дальнейшей психотерапевтической работы для повы-
шения адаптационных возможностей психики человека.
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Статья исследует особенности контркультуры как социального феномена и его влияния на американскую литературу. Контр-
культурная литература — это новая тенденция, зародившаяся в 60-е годы XX века и берущая свое начало в модернизме, но полу-
чившая развитие в парадигме постмодерна. Авторы контркультурной литературы часто используют необычные стили и ме-
тоды, чтобы выразить свои идеи и бросить вызов общепринятым взглядам. Примеры контркультурной литературы включают 
произведения Чака Паланика, Хантера Томпсона, Ирвина Уэлша и многих других.
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Вторая половина XX века во всем мире стала периодом ра-
дикальных перемен во всех сферах жизни. В  1960-х годах 

контркультура как социальный конструкт превратилась в образ 
жизни и  основную форму поведения для большого числа мо-
лодых людей в США. Культурные революции, расцвет капита-
листических идеи и развитие молодежного авангарда — все это 
стало предпосылкой для коренных изменений в общественном 
сознании. Именно поэтому этот период характеризовался не-
приятием всего традиционного, мятежностью, отказом сле-
довать общепринятым нормам, необычными методами само-
выражения, демонстрациями и  беспорядками. Социальные 
изменения и  общая тенденция развития гражданского обще-
ства не могли не создать предпосылки для развития новых ху-
дожественных стилей в искусстве, музыкальных направлений, 
формирования молодежных групп и развития психоделической 
культуры [1, с. 322].

Литература не осталась в  стороне. Она отвергла идеалы 
и  традиции прошлого, противопоставив им новый взгляд 
на мир и  человека. Центральным персонажем произведений 
этого периода стал герой-маргинал, оторванный от общества 
и ищущий себя в мире, где духовные ценности вытеснены по-
треблением. Грубый реализм, резкая критика социума и личный 
опыт авторов нашли отражение в романах, объединенных тер-
мином «контркультура» [2, с. 43].

Контркультура затронула не только литературу, но и  ис-
кусство, общественные движения, настроения целых поко-
лений. Масштабность этого явления привлекла внимание 
специалистов к  анализу произведений «контркультурного» 
направления. В литературоведении творчество авторов этого 
направления принято называть «трансгрессивной прозой» 
или литературой «Поколения X». Термин «Поколение X» по-

явился после выхода одноимённого романа Дугласа Коупленда 
в 1991 году, заложивший основы нового направления в лите-
ратуре.

Трансгрессивную прозу можно рассматривать как зеркало 
эпохи, отразившее кризис ценностей, отчуждение человека 
и поиск нового смысла жизни. Исследователи выделяют следу-
ющие черты характерные для контркультуры:

— отказ от идеализации мира и человека;
— изображение деструктивных тенденций современного 

общества;
— главный герой — маргинал, оторванный от общества;
— грубый реализм;
— экспрессивный язык и откровенность.
Тематика трансгрессивной прозы сосредоточена на за-

претных темах, таких как физическое и сексуальное насилие, 
гендерное издевательство, употребление наркотиков и  дис-
функциональные семейные отношения. Возможность ис-
следовать крайности и  изображать пограничное состояние 
героя, для которого смерть и  увечья не являются чем-то 
ужасным в  этом бесчеловечном мире, способствовала раз-
витию антигуманистических настроений в трансгрессивной 
литературе.

В литературе контркультуры зачастую фигурируют персо-
нажи из маргинальных слоёв общества. Авторы используют 
этих героев не только для привлечения внимания к  жизни 
людей, обособленных от традиционного общества, но также 
для придания своим произведениям специфического андегра-
ундного звучания. Мировоззрение героев, становление их как 
личности происходит по правилам того социума, к  которому 
они принадлежат. Например, главный герой романа Хантера 
Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» рефлексирует на 
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тему современного общества: «Это место похоже на армию: гос-
подствует норма поведения акул — жри раненую. В закрытом 
обществе, где каждый виновен, преступление заключается 
в том, что тебя поймали. В мире воров единственный и оконча-
тельный порок — это тупость» [5, с. 31].

Несмотря на это, персонажи контркультурной литературы 
объединены общим пониманием жестокости современной 
культуры, ее стремлением к подавлению человеческой индиви-
дуальности и сущности. В качестве решения данной проблемы 
предлагается не менее разрушительное действие по отношению 
к себе и окружающему миру: «Только потеряв все, мы стано-
вимся свободными, чтобы сделать все что угодно»  [3, с.  201]. 
Герои произведений данного направления либо выбирают путь 
восстания, погибая героической смертью, либо погружаются 
в забытье и выбирают самодеструкцию, таким образом, окон-
чательно исключая себя из сражения за свои идеи.

В контркультурных романах герой часто становится 
жертвой современного ему общества из-за своего происхо-
ждения: он может быть либо слугой высшего экономического 
класса, либо представителем низших слоев общества. Именно 
поэтому большое значение приобретает созданный писате-
лями образ государства и культуры в качестве инструментов 
угнетения. Например, в  романах Ирвина Уэлша встречается 
идея о  том, что колониальные амбиции Великобритании не-
гативно влияют на национальную идентичность шотландцев. 
Один из таких действий — массовая безработица, которая раз-
рушает социальную структуру и вызывает разобщение в обще-
стве. Ещё одна проблема, которую автор поднимает, — увели-
чение разрыва между богатыми и бедными, что дополнительно 
усугубляет неравенство в  стране. Происхождение из опре-
деленных социальных слоев, влияние внешних социальных 
и культурно-исторических обстоятельств сформировало в ге-
роях критический взгляд на мир и, следовательно, стремление 
преодолеть эту несправедливость путем ее разрушения. Также 
развитие и распространение культуры потребления не могло 
не оказать влияние на антигуманность героев. Писатели кон-
статируют, что мир, в котором существует иерархия, порожда-
ющая неравенство и  ненависть, побуждает героев к  прояв-
лению агрессии.

Однако не всегда герои контркультурных произведений вы-
бирают борьбу за свои идеи. Для некоторых заведомое укло-
нение от борьбы и эскапизм являются методами борьбы против 
мира. Например, герои романов «На игле» и «Поколение X» вы-
брали сознательное и  безразличное забытье, чтобы продемон-
стрировать свое нежелание быть частью постиндустриального 
общества. Таким образом, писатели подтверждают, что обще-
ство, в котором они живут, лишено человечности, а решение су-
ществующих проблем возможно лишь с применением методов, 
которые также не ориентированы на гуманность — либо через 
деструктивное бунтовское поведение, либо сквозь угнетающее 
забвение.

В силу того, что контркультурное явление в  литературе 
представляет собой исключительно постмодернистский фе-
номен, авторы, пишущие в этом направлении, активно приме-
няют различные стилистические приемы в процессе создания 
своих произведений. Это не только предоставляет для писа-

телей возможность ощущать свободу творчества, но также под-
черкивает их разрыв с  традициями классической литературы 
и в значительной степени способствует передаче безумия и хао-
тичности данного направления. Например, визуальное пре-
ображение текста находит свое применение в романе Ирвина 
Уэлша «Кошмары Аиста Марабу», где читателю предлагается 
читать текст в разных направлениях для того, чтобы уловить 
ход мыслей героя, пребывающего в коматозном состоянии. Для 
того, чтобы подчеркнуть двойственный характер героя и  его 
сознания, Уэлш использует парцелляцию. Этот ход писателя 
также ярко иллюстрирует структурное разделение композиции 
романа на три пространственно-временные плоскости.

Еще одной характеристикой контркультурной литературы 
является намеренно сложная структура композиции. На-
пример, в романе «Бойцовский клуб» Ч. Паланик использует 
ретроспективную композицию: одна из финальных сцен по-
мещена в начало произведения, что сразу же создает напря-
жение и привлекает внимание читателя. Этот эффект дости-
гается с  помощью разнообразных стилистических приемов, 
включающие повторы, которые создают ритмичность повест-
вования.

Еще одним важным элементом контркультурной литера-
туры является концепт двойничества. Главный герой произ-
ведений данного направления создает своего двойника, альтер 
эго, который олицетворяет его темную, порочную сторону ха-
рактера. Таким образом, на противоборстве героев Тайлера 
Дёрдена и  Рассказчика строится сюжет «Бойцовского клуба», 
а  главные герои романов «Грязь» и  «Кошмары аиста марабу» 
И. Уэлша создают вторую личность, чтобы сбежать от своих 
мучительных воспоминаний в иллюзорный мир.

Сатира и  чёрный юмор становятся отправной точкой для 
раскрытия проблематики в  трансгрессивной литературе. Ис-
пользование иронии, сарказма и гипертрофированных образов 
направлено на высмеивание порядков доминирующей куль-
туры. Юмор становится единственной возможностью не по-
грузиться во мрак общества потребления. Однако этот юмор 
весьма специфичен — он затрагивает запретные темы, а писа-
тели доходят до абсурда и находят смешное начало даже в самых 
жестоких изображениях окружающего мира. Смех в  романах 
трансгрессивной прозы может показаться бесчеловечным, но 
он является взаимной реакцией на неравенство и  ненависть, 
которые окружают героев в социуме [4, с. 106].

Таким образом, контркультура, которая возникла во второй 
половине XX века, стала одним из наиболее заметных и крити-
куемых явлений в обществе и искусстве. Эти произведения изме-
нили лицо современной прозы, открыв читателям глаза на наши 
главные пороки. Представители этого направления намеренно 
изображали жизнь во всей ее грязи, отрываясь от традиционной 
литературы и демонстрируя обществу все асоциальные и анти-
гуманные условия, в которых они выросли и стали теми, кто они 
есть. Они использовали огромный опыт и вдохновлялись глав-
ными идеями значимых литературных, философских, политиче-
ских и социально-культурных движений, чтобы преобразовать 
существующие порядки и с помощью грубого реализма в описа-
ниях, введения новых тем и персонажей в искусство, сделать себя 
заметными и оставить свой след в истории искусства.
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Данная статья посвящена проблематике заимствованию французской фэшн-лексики в  английском языке. Исследование по-
строено на обобщении эмпирических данных: был проведен анализ телепередач Emily in Paris и Next in Fashion. В результате иссле-
дования установлено, что заимствования слов из французского, связанных с миром моды, происходит преимущественно для пере-
ключения кода.
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Во все времена, на протяжении истории, мода всегда была не-
отъемлемой частью общественной жизни. Она проявлялась 

в различных формах, существенно влияла на культуру и меж-
личностные отношения. Особенно заметно влияние моды на 
язык. Важно понимать, что в настоящее время термины «мода» 
и «фэшн» (от англ. fashion) являются синонимами. Мода охва-
тывает не только «предметы одежды» и «коллективный стиль», 
но и включает в себя «манеру поведения» и «привычки» [5].

Индустрия моды эволюционировала по-разному во всем 
мире, и  языки тех стран, где индустрия достигла высокого 
уровня, стали доминирующими для других языков в этой сфере. 
Ярким примером такого влияния является французская мода. 
Многовековое культурное доминирование Франции сделало 
французский язык синонимом моды, эстетики и изысканности. 
Французский язык оказал влияние на многие языки, а в особен-
ности на английский, где французские заимствования встреча-
ются как в повседневном общении, так и в профессионализмах, 
используемых специалистами модной индустрии.

В истории отмечается постепенное и непрерывное влияние 
французских заимствований в  английском языке, начиная 
с  эпохи после победы Вильгельма Завоевателя. Особое вни-
мание уделяется модным терминам, таким как gown, robe, frock, 
которые прочно вошли в английский язык, демонстрируя куль-
турное и  языковое взаимодействие между Францией и  Ан-
глией [6].

Существуют различные причины заимствования слов, по-
мимо исторических аспектов. Некоторые из них, названные 
В. А. Гапутиной, Е. Л. Ачиловой и  А. Б. Конаком, включают 
в себя отсутствие точного или простого соответствия в прини-

мающем языке; создание стилистического эффекта; передачу 
позитивных или негативных коннотаций, отсутствующих у эк-
вивалентной единицы в языке-рецепторе; а также социально-
психологические факторы (для многих носителей иностранное 
слово звучит более престижно, чем его аналог на родном 
языке) [2].

Важно подчеркнуть, что в лингвистике существует множе-
ство разнообразных типов заимствований. И. Н. Коренецкая 
отмечает такие виды заимствований, как точечное вкрапление, 
вторичное заимствование, слова-кентавры, слова-гибриды, 
кальки, полукальки и транскрибированная лексема. Наиболее 
распространенным видом заимствования является точечное 
вкрапление, которое характеризуется использованием какого-
либо слова в другом языке без изменений [3]. Следовательно, 
точечное вкрапление можно отнести к переключению кода, ко-
торое также характеризуется переходом говорящего в процессе 
речевого общения с  одного языка на другой, используя ино-
странные слова без изменений  [1]. Поэтому И. Н. Коренецкая 
в  своей классификации точечные вкрапления тоже называет 
переключением кода.

Одним из примечательных аспектов заимствований в моде 
также являются прецедентные имена, называющее и обознача-
ющее тип или стиль одежды, фактически являясь коллективным 
понятием [4]. Например, слово «коко» (на франц. «coco») стало 
синонимом классического элегантного стиля, благодаря знаме-
нитому дизайнеру Коко Шанель. Прецедентные имена в сфере 
моды позволяют создать связь с  историческими личностями 
или легендарными дизайнерами, придают определенный стиль 
или имидж языку.
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Для исследования всех этих явлений был проведен каче-
ственный анализ лексических элементов, использованных в ан-
глоязычных телепередачах о моде. В качестве примеров были 
выбраны популярные телешоу, такие как «Emily in Paris» и «Next 
in Fashion», которые не только отражают современные тен-
денции в моде, но и предоставляют богатый материал для иссле-
дования влияния французской лексики на английский язык. На 
основе этого анализа можно сделать вывод о значимости фран-
цузских заимствований в английском языке с точки зрения со-
временной моды и культурных тенденций, а также представить 
материал для дальнейшего изучения влияния французской лек-
сики на английский язык в сфере моды.

Обратимся к  контексту исследования. Анализируемые те-
левизионные шоу были популярны у публики в 2020 году и от-
личаются высоким качеством постановки, включая внимание 
к  языковым деталям. Лексика персонажей этих шоу передает 
языковые особенности, полноценно отражающие современный 
английский язык. Однако популярные телешоу еще не успели 
привлечь должного внимания ученых-лингвистов.

Для проведения анализа лексических особенностей были 
выбраны два сезона телешоу «Emily in Paris» (2020–2022) и один 
сезон «Next in Fashion» (2020–2023). В качестве основного источ-
ника данных мы использовали субтитры, чтобы точно выписы-
вать использования слов и выражения из каждого эпизода.

Исходя из результатов проведенного анализа, можно соста-
вить следующую таблицу (табл. 1).

После анализа ТВ-шоу «Emily in Paris» и «Next in Fashion» 
можно заключить, что французские заимствования являются 
ключевым элементом дискурса моды в  англоязычных пере-
дачах. Эти заимствования не только обогащают язык, но также 
добавляют ему изысканности и элегантности. Кроме того, ис-

пользование французской модной лексики выполняет такую 
важную функцию, как быструю передачу информации в про-
фессиональной среде.

Анализ демонстрирует, что в  большинстве случаев заим-
ствование происходит путем точечного вкрапления француз-
ских слов или переключением кода. В таблице представлено 8 
примеров такого точечного вкрапления в обоих телешоу: «bou-
tiques», «bottines», «les lunettes», «chapeau», «vetements», «bustier», 
«blouse» и «tunic». Однако, количество таких заимствований не 
ограничивается этим числом, так как в телешоу было использо-
вано немало подобных примеров, в таблице же приведены наи-
более яркие из них. Важно отметить, что во всех примерах упо-
требления точечного вкрапления французское произношение 
слов сохраняется, что еще раз подтверждает теорию о том, что 
это также является переключением кода.

Транскрибирование как способ заимствования использу-
ется реже, чем точечное вкрапление. В  отличие от точечного 
вкрапления, где слово сохраняет свое принятое произношение 
в  языке-доноре, а  в  языке-приемнике его просто добавляют 
в речь без изменения произношения, то в случае транскриби-
рования звучание и произношение слова адаптируется к пра-
вилам языка-приемника. Данный способ заимствования об-
условлен тем, что в силу частого использования французских 
слов носителями английского языка оно воспринимается уже 
как свое. Например, слово «lingerie», произношение которого 
раньше в английском языке соответствовало французской фо-
нетике  [ˈlɛ̃ʒʁi], однако сейчас оно транскрибируется как  [ˈlɒn.
ʒər.i]. Отличие заключается в  том, что в  английской тран-
скрипции буква «е» произносится, в то время как во француз-
ской нет. Также стоит отметить, что звучание буквы «r» разли-
чается в обоих языках.

Таблица 1. Анализ использования французской лексики на материале англоязычных ТВ-шоу «Emily in Paris» и «Next in Fashion»

Сериал Заимствованное слово Выражение
Вид  

заимствования

Emily in 
Paris

Boutiques
Bottines

Les lunettes Chapeau
Vetements

The Maison Lavaux boutiques featuring the hotel’s signature 
scent. (1 season, 10 episode 04:54)

J’aime those bottines. (1 season, 3 episode 04:48)
Come. Let me sprawl. Les lunettes! (2 season, 2 episode 03:45)

Chapeau for tête. (2 season, 4 episode 14:58)
Return vetements! (2 season, 4 episode 15:52)

Точечное вкрап-
ление 

Lingerie
Сouture

It’s like wearing beautiful lingerie. (1 season, 2 episode 08:01)
— All of the brands we market here, from perfume to cognac to 
couture — are all to do with beauty and refinement. (1 season, 1 

episode 10:50)

Транскрибиро-
ваниe

Next in 
Fashion

Bustier
Blouse
Tunic

We’ve got the bolero, we’ve got the bustier and we’ve got the 
pant.(1 episode 10:25)

I want to do a really oversized blouse. (2 episode 09:41)
— They wear a tunic shirt. (2 episode 40:44) 

Точечное вкрап-
ление 

Baroque
Avant-garde

The female is wearing a baroque gold oversized jacket. (6 epi-
sode 11:44)

It is super avant-garde. (4 episode 35:07)

Транскрибиро-
ваниe

Apliqué I love the appliqué. (9 episode 30:11)
Вторичное заим-

ствование



“Young Scientist”  .  # 7 (506)  .  February 2024 171Philology, Linguistics

Наиболее редким видом заимствования, оказалось вто-
ричное заимствование, которое характеризуется измене-
нием изначального смысла употребляемого французского 
слова в  английском. Например, слово «appliqué» в  телешоу 
«Next in Fashion» используется для обозначения вырезанного 
украшения или декоративного элемента, который пришива-
ется или приклеивается на поверхность одежды или ткани. 
Однако, во французском языке данное слово имеет значения 
«прикладывать» или «накладывать» что-то. Этот пример де-
монстрирует, как заимствование слова может претерпе-
вать изменения смысла в процессе перехода из одного языка 
в другой.

Прецедентные имена, такие как имена известных дизай-
неров или брендов, также являются важным элементом мод-
ного языка в телепередачах. В обоих телешоу активно употреб-
лялись названия таких французских брендов, как Chanel, Dior, 
Louis Vuitton и т. д. Их использование в диалогах не только отсы-
лает к конкретному бренду, но и вызывает ассоциации с опре-
деленной эстетикой и качеством. Во всех случаях употребления 
французское произношение сохранялось носителями англий-
ского, что может свидетельствовать о  том, что прецедентные 
имена тоже своего рода точечные вкрапление или же переклю-
чение кода.

Анализ ТВ-шоу «Emily in Paris» и «Next in Fashion» подтвер-
ждает, что французские лексические элементы играют клю-
чевую роль в  коммуникации в  сфере моды. Передача инфор-
мации как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
среде становится более эффективной благодаря использо-
ванию французских модных терминов, которые обладают опре-
деленным значением, узнаваемостью и  ассоциацией. Это по-
зволяет быстро и точно передавать идеи и концепции, упрощая 
взаимодействие между людьми.

Заключительные выводы нашего исследования подтвер-
ждают, что французский язык остается важным и влиятельным 
элементом в англоязычных медиа о моде. Это не только отра-
жение исторического влияния, но и  продолжение традиций 
взаимодействия языков и культур. Французская лексика в ан-
глоязычных телепередачах о  моде не только обогащает язы-
ковой ландшафт, но и  способствует эффективной комму-
никации, а  также формированию уникального дискурса, 
отражающего межкультурные связи и глобальные тенденции.

Таким образом, наше исследование подчеркивает значи-
мость лингвистического изучения в  контексте моды, демон-
стрируя, как языковые элементы могут быть использованы для 
создания значений и концепций в этой динамично развиваю-
щейся сфере.
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В статье рассматриваются психологические проблемы синхронного перевода, составляющего сложную часть устного пере-
вода. Руководствовались лингвистическими, психологическими теоретическими исследованиями устного перевода, в результате 
которых изучались лингвистические, акустические и психологические особенности практического применения устного перевода, 
в том числе синхронного.

Ключевые слова: устный перевод, синхронный перевод, аудирование, речь, психология.

Основная задача в  процессе устного перевода — передать 
информацию в оригинале слушателю, сохранив при этом 

всю его индивидуальность. Конечно, есть много проблем, когда 

речь идет об устном переводе, например, поиск правильных 
альтернатив, сохранение фонетических, лексических законо-
мерностей, стилистических особенностей каждого языка.
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Рассматриваемая тема посвящена акустическим, психологи-
ческим проблемам, возникающим в процессе устного перевода. 
В  ходе написания данной статьи были рассмотрены вопросы 
теории и  практики перевода отечественных и  зарубежных 
ученых З. К. Ахметжановой, К. Алпеисовой А. Жаксылыкова, 
Т. О. Есембекова, Г. К. Казыбека, А. С. Таракова, зарубежных 
В. А. Артемова, Б. В. Беляева, И. В. Карпов, В. Лэндон, А. Мало-
феева, Дж. Руководствовались работами Родерика, Г. В. Чер-
нова, А. Фалалеевой. Рассмотрение переводческого процесса 
со стороны двуязычия находится в ведении следующих ученых: 
В. А. Артемов, Л. С. Бархударов, Б. В. Беляев, Е. М. Верещагин, 
И. А. Труды данных исследователей внесли свой вклад в науку 
в  рассмотрении вопросов, связанных с  переводом (Тараков 
2022: 302). Казахский исследователь А. С. Тараков также психо-
логически изучил перевод и поделился своими мыслями в про-
цессе обучения будущих переводчиков [1].

Устный перевод отличается значительной сложностью по 
сравнению с письменной формой перевода; считается формой 
устной передачи информации, которая становится понятной 
слушателю без уделения полноценного внимания содержанию 
и структуре информации.

До появления синхронного перевода межъязыковая ком-
муникация в международных отношениях осуществлялась по-
средством последовательного перевода.

Для качественного синхронного перевода переводчик при-
бегает к помощи ряда преобразующих приемов. Для этого не-
обходимо, прежде всего, в процессе синхронного перевода с ан-
глийского на русский язык определить переводимый критерий 
говорящего за одну минуту. В этом вопросе одна группа зару-
бежных ученых предпочитает, чтобы измерение было получено 
с количеством слов, произносимых в минуту, а другая группа 
предпочитает считать количество слогов, произносимых в ми-
нуту [2].

Можно утверждать, что очень мало синхронных перевод-
чиков, которые переводят с английского на казахский. Казах-
ский и  английский не являются родственными языками, по-
этому в устном переводе часто возникают барьеры, культурные 
несоответствия. С этой сложностью нужно уметь справляться 
переводчикам.

Исследователи сосредоточились на изучении психических \ 
творческих процессов в области психологии перевода. Можно 
сказать, что «психология перевода также имеет дело с отноше-
нием языка к мышлению, к языковым образам». По взглядам 
ученых-лингвистов выявлены психологические проблемы, 
возникающие при переводе в  процессе обучения иностран-
ному языку. При работе над общим переводческим делом не-
обходимо психологически выявлять или учитывать истинные 
факты овладения языком, а  не только в  лингвистических ас-
пектах. Основной проблемой, касающейся психологии устного 
перевода, является рассмотрение психологических особенно-
стей мышления на родном и иностранных языках.

В основе проблемы лежат ответы на вопросы, касающиеся 
того, насколько эти особенности мешают процессу перевода, 
как их преодолеть.

В устной форме перевода первостепенное значение имеет опре-
деление формы привлечения внимания переводчика. В  случае 

устного перевода основное внимание уделяется содержанию ис-
ходного сообщения. Кроме того, объектом внимания могут быть 
невербальное поведение, наглядные материалы и внешняя среда. 
Для последовательного (устного) перевода важно, чтобы вни-
мание переводчика было широкое, хорошо распределяемое, бы-
стро переключаемое, концентрированное и устойчивое.

В переводческой деятельности важны все виды памяти, но 
их роль варьируется в зависимости от вида перевода. В качестве 
примера опишем механизм работы памяти при переводе [3].

По слуху информация изначально поступает в  кратковре-
менную память. Это связано с тем, что в случае последователь-
ного перевода объем сообщения в  несколько раз превышает 
емкость кратковременного сознания, организм переводчика 
испытывает стресс, что объясняет напряженный характер ра-
боты устного переводчика. Оперативная память освобожда-
ется для следующего фрагмента сообщения. Языковой опыт, 
полученный переводчиком при осуществлении устного пере-
вода, сохраняется на длительный срок.

В нужное время вновь модернизируется и используется, что 
называется процессом модернизации памяти.

В процессе устного перевода из всех процессов мышления 
выделяется деятельность умственных действий, например, 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, клас-
сификация. Эти действия создают условия для формиро-
вания мысли в  процессе перевода информации, обращаясь, 
во-первых, к  обобщению смысла исходной информации, ло-
гики ее развития, во-вторых, к  необходимым тактикам пере-
вода. Чтобы психологически подготовиться переводчику необ-
ходимо получить информацию о предстоящих мероприятиях, 
которая включает в себя уточнение вопросов, связанных с пе-
реводом. Основными предпосылками для профилактики пси-
хологического стресса являются вопросы предварительного 
просмотра текста перевода, рассмотрения переводимых тер-
минов, сбора максимальной информации о спикерах, и о пере-
водимой отрасли и др.

Таблица 1 выше описывает предстоящие мероприятия: наи-
более важными данными, из которых будет получена инфор-
мация о  времени мероприятия, выступающих, слушателях, 
теме. Поэтому необходимо, чтобы специалист по устному пере-
воду предпринял попытку предотвратить эти проблемы.

В заключение важно отметить, что предварительная подго-
товка напрямую связана не только с  преодолением трудностей 
перевода, но и с обеспечением качества перевода, а физическая 
и  психологическая подготовка отражается в  адекватном пове-
дении переводчика; эффективно проведенная тематическая под-
готовка предотвращает недопонимание; терминологический 
поиск способствует достижению точности. В целом, мы не оши-
баемся, говоря, что овладение методикой подготовки к переводу 
свидетельствует о  формировании профессионально значимых 
качеств личности переводчика, таких как ответственность, мо-
бильность, стрессоустойчивость, интеллектуальный интерес, ко-
торые являются составляющими переводческой компетентности. 
Чтобы избежать проблем, с которыми вы можете столкнуться при 
любом переводе, особенно при устном переводе, вы должны за-
ранее проверить технические средства, используемые в простран-
стве перевода, и убедиться, что они пригодны для работы.
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Проблемы лексических (стилистических, грамматических) 
трансформаций при переводе с французского на узбекский язык

Хамидова Наргиза Юсуфовна, старший преподаватель
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан)

Сопоставительное изучение выражений внутри разных языков, выяснение диалектики общности и специфики в их языковых 
и речевых стадиях считаются актуальными проблемами языкознания. Изучение выражений в обоих языках, выявление их семанти-
ко-грамматических и функционально-стилистических особенностей определяет актуальность данной работы. Данная статья 
посвящена изучению процесса перевода французских сравнительных фразеологизмов на узбекский язык.

Ключевые слова: эквивалентный подбор, стилистические особенности, научное значение, выражение характера.

В словарный запас языка входят не только слова, но и устой-
чивые словосочетания. Устойчивые соединения, имеющие 

более сложную структуру, называются фразеологизмами или 
фразеологическими соединениями (словосочетаниями). Раздел 
языкознания, изучающий фразеологизмы, называется фразео-
логией (греч. Phrasis — фраза, logos — учение). В связи с тем, что 
фразеологизмы входят в лексикон языка, фразеология считается 
разделом языкознания, относящимся к области лексикологии.

Фразеологизмы — это устойчивые сочетания двух и  более 
слов. Например, se mettre le fil à la patte — жениться; au premier 
chant du coq — с рассвета; как и в être cousu d’or — быть очень бо-
гатым (фр. быть сделанным из золота). Несмотря на количество 

слов, входящих в структуру нашей фразеологии, они объединены 
единым общим значением и выражают эмоционально-экспрес-
сивный смысл, в отличие от синтаксических структур, близких 
по форме к самим себе, они не возникают путем свободного вы-
бора и замены слов в речи, а по смыслу и используется как го-
товый материал с определенным лексико-грамматическим содер-
жанием. При выборе фразеологического эквивалента переводчик 
должен обращать внимание на смысл в  контексте, иначе вы-
бранный эквивалент не будет соответствовать выражаемому со-
держанию в тексте и вызовет путаницу в уме [1. c 74]. По мнению 
ученых, в  процессе перевода грамматические средства, харак-
терные для одного языка, не обязательно должны передаваться 

Таблица 1. Организация техники психологической подготовки к устному переводу

Параметр Общие вопросы Личные вопросы

Время Когда состоится мероприятие?
Какова продолжительность мероприятия?

Как долго будут длиться спектакли?
Есть перерывы?

Место
Где проходит мероприятие? В какой 

комнате?
Где будут спикер, переводчик, слушатели?

Мероприятие Каков формат мероприятия?
Каков уровень мероприятия?

Кто его организует?

Выступающий
Каков статус спикера на этом меро-

приятии?
Есть ли у него публикации по этой теме?

Каковы особенности речи, поведения говорящего?

Слушатель
Какое количество слушателей?

Каков профессиональный состав 
слушателей?

Каков возраст аудитории, гендерный состав, конфес-
сиональная принадлежность?

Есть ли среди слушателей сторонники или противники 
позиции говорящего?

Тема
Какова область заголовка? Какой 

вопрос обсуждается?
Какие подходы к этому вопросу?
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во втором языке посредством грамматических средств. В таких 
случаях особое внимание следует обратить либо на ситуацию, 
либо на контекст перевода. Главное — отразить в переводе зна-
чение таких фразеологических единиц, как слова, сохранив при 
этом их эмоционально-экспрессивные и стилистические особен-
ности. Важную роль в отражении своих уникальных особенно-
стей через языковое представление мира играет обучение  [2. c 
122]. Выражение человеческого образа и характера дается на ос-
нове мировоззрения и менталитета представителей этого языка 
при взгляде на каждый язык. Это также показывает, насколько 
широк язык. Известно, что выражения неразрывно связаны с ду-
ховной культурой, обычаями, профессией, условиями жизни, 
стремлениями и отношением к действительности народа, владе-
ющего языком. Фразы являются важными инструментами, со-
здающими образность и выразительность, и служат повышению 
выразительной эффективности художественных, политических 
и публицистических текстов. Ниже приведен перевод француз-
ских сравнительных фраз на узбекский язык:

Répéter qqch comme un perroquet — повторять как попугай;
C’est simple comme bonjour — это легко (фр. это так же 

просто, как здравствуйте);
C’est comme l’oeuf de Columb-похож на яйцо Колумба (ис-

пользуется для обозначения решения, которое легко реализо-
вать, но для его поиска требуется изобретательность).

Il pleut comme vache qui pisse — дождь идет ведрами;
Être gueux comme un rat d’église — быть очень бедным (фр. 

быть нищим, как церковная крыса);

Être fauché comme les blés — не быть желтыми колосьями 
(фр. быть пожатым, как пшеница);

Être riche comme Crésus — быть богатым, как Крез (Крез — 
царь Лидии VI века до н. э., известный своим богатством);

Être avare comme un Auvergnat — Быть скупым, как Овернь 
(Овернь — название региона в  центральной части Франции. 
Исторически крестьяне Оверни отличались бедностью и тяжё-
лыми условиями жизни, из-за чего, возможно, получали имя 
«скупой»);

Matcher comme une tortue — ходить, как черепаха;
Aller comme le vent — проноситься как ветер, идти очень бы-

стро;
Entrer comme un Ouragan — войти как волк;
Trembler comme un feuille — дрожать, как лист (от страха).
Во французском языке мы также можем встретить явление 

вариации сравнительных фразеологизмов:
Courir comme un lapin = courir comme un zébre = courir comme 

si on avait le diable à ses trouses — бежать очень быстро [3. c 56].
Эти классификации определяют направления исследования 

функционально-методических особенностей фразеологиче-
ских сочетаний, создания на этой основе фразеологических 
словарей и  использования их для краткого и  привлекатель-
ного описания речи [4. c 88]. Настало время совместить срав-
нительное изучение фразеологических сочетаний во фран-
цузском и  узбекском языках с  ценностями нашей культуры 
с изучением чужой культуры и обычаев, и поднять его на более 
высокий уровень.
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Неологизмы как отражение изменений общества  
и их влияние на изучение иностранного языка
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В последние годы словарный состав любого языка сильно и непрерывно изменяется. Причиной этого явления являются стреми-
тельные изменения в обществе, нововведения в социальной, политической, экономической и научно-технической сфере. В данной 
статье рассматривается неологизмы как отражение социальных изменений, влияние возникновения неологизмов на изучение ино-
странного языка, роль лингвистов и педагогов иностранного языка в эпоху неологизмов.

Ключевые слова: лексика, неологизмы, новые слова.

Язык — не природное явление, а  является особым соци-
альным явлением. Связь языка и общества является дву-

сторонней. Общество развивается и  выживает благодаря 
языку. С помощью языка люди общаются друг с другом и со-

вершенствуют себя. Язык является орудием и средством пере-
дачи знаний, культуры и иных традиций от поколения к по-
колению. Наоборот, происхождение языка было вызвано 
общественной потребностью. Язык развивается обществом. 
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Без социальной среды язык не может возникнуть и  разви-
ваться.

Язык развивается непрерывно. Он развивает наследствен-
ность и сохраняет существующие. Развитие языка определяется 
экономическими, политическими и  социальными условиями 
и тесно связано с социально-историческими условиями. Всё это 
являются объективными факторами, влияющие на развитие 
языка. Язык развивается неравномерно для своих аспектов (фо-
нетика, лексика, грамматика). В числе этих аспектов лексика ме-
няется быстрее и больше, в то время, фонетика и грамматика 
изменяются медленнее.

Лексика — совокупность слов языка, словарный состав. По 
употреблению лексика бывает общеупотребительной и ограни-
ченной в  употреблении. Общеупотребительной является лек-
сика, использующаяся всеми носителями этого языка, незави-
симо от их профессии или места жительства. К ограниченной 
лексике относятся: профессиональная (слова, употребляемые 
людьми определенной профессии), диалектная (слова, употреб-
ляемые жителями той или иной местности) и жаргонная (слова, 
употребляемые в узком, социально ограниченном кругу людей). 
Слова в языке служат для обозначения предметов, признаков 
предметов, действий, признаков действий, количества. Вместе 
с  развитием общества, культуры, созданием новой техники, 
орудий труда, формированием новых представлений о  мире 
появляются новые предметы и понятия, которые требуют обо-
значения словами. Вот в таком случае рождаются слова, име-
ющие явный оттенок новизны по сравнению с  привычными, 
часто употребляющимися словами или совсем старыми сло-
вами, которые называют старинные предметы или явления. 
Такие новые слова называются неологизмами. И. Р. Гальперин 
считал «любые новые словарные и фразеологические единицы, 
появившиеся в языке на данном этапе его развития или обо-
значающие новые понятия, возникшие в  результате развития 
науки и техники, новых условий жизни, социально-политиче-
ских изменений и т. д., или выражающие новыми словами, со-
зданными в  целях эмоционально стилистических, уже суще-
ствующие понятия» [6].

Проблему неологизмов в языках изучают многие лингвисты, 
как В. Г. Гак, Э. М. Медникова, Н. З. Котелова, В. И. Заботкина, 
Е. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, А. А. Уфимцева, 
А. А. Кубарева, И. А. Воробьёва, А. А. Брагина, Д. А. Ерастова, 
С. И. Алаторцева, Н. В. Федорова, Г. Ф. Алиаскарова, А. Д. Па-
сева, А. С. Гаврилюк,, Д. Ю. Пешкова, И. Ю. Грацкова, M. Kadoch, 
Ю. Н. Антюфеева и другие. Их научные работы являются обще-
теоретической базой для данного исследования.

Содержание

1. Понятие о неологизмах

В энциклопедии «Русский язык», неологизм (от греческого 
neos — «новый», logos — «слово») — это слово или оборот речи, 
созданные для обозначения нового предмета или выражения 
нового понятия. (Энциклопедии «Русский язык»).

В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой  [8] представлено 
определение термина «неологизм» от греч. Neos новый и logos 

слово. — «новое слово, выражение или новое значение у  уже 
существующего слова, вновь появившееся в языке на опреде-
ленном этапе его развития».

В. С. Виноградов определяет неологизмы как закрепляю-
щиеся в  языке новые слова или значения, которые называют 
новые предметы мысли [3, с. 121].

Известный российский лингвист-русист Н. М. Шанский 
даёт такое определение неологизмам: «Неологизмы — это 
слова, которые, появившись в языке в качестве определенных 
значимых единиц, еще не вошли в активный словарный запас 
языка. Они до тех пор лишь и  остаются неологизмами, пока 
окончательно не освоятся и не вольются в активный запас лек-
сики, пока воспринимаются как слова, имеющие оттенок све-
жести и необычности» [18].

По словам И. В. Арнольду под неологизмом понимает лек-
сическую единицу, созданную по существующим в языке сло-
вообразовательным моделям или заимствованную для обо-
значения нового (прежде неизвестного) предмета или нового 
значения у  уже существующего слова, вновь появившегося 
в языке на определённом этапе его развития [1]. Исследователь 
считает, что любое новое слово обладает временной новизны, 
что является одним из основных качеств неологизма.

Согласно Е. И. Михеевой, «неологизмами называются те 
лексические единицы, которые »возникли в определенный мо-
мент времени, и  имеют семантическую самостоятельность, 
другими словами, имеют независимость от определенного 
контекста, и, как правило, обладают словообразовательной ак-
тивностью» [11].

Проанализировав различные определения, можно заклю-
чить, что неологизмы — это новые слова или выражения, ко-
торые появляются в  языке и  используются для обозначения 
новых понятий, идей, технологий или явлений, либо для вы-
ражения чего-то уже существующего в новом свете. Эти слова 
могут возникать в результате изменений в обществе, культуре, 
технологиях или из-за потребности в  точной формулировке 
новых концепций.

2. Неологизмы отражают социальные изменения

В современном обществе происходит быстрое развитие 
языка под воздействием различных факторов, таких как тех-
нологические инновации, социокультурные изменения и  ме-
ждународные контакты. Сферы появления неологизмов не 
ограничены. Неологизмы вошли не только в язык молодого по-
коления, но появляются в  средствах массовой информации: 
журналы и газеты, в том числе и электронные, телевидение, те-
лешоу, кино, музыка… [13]

Каждый раз, когда в  обществе появляются новые техно-
логии, продукты или явления, требующие новых терминов для 
их описания, мы видим появление неологизмов. Например, 
в  последние годы, очень часто и  повсюду можно слушать об 
четвёртой промышленной революции или о  революции 4.0. 
Мы уверены, что нет никого, кто не разу не сталкивался с но-
выми словами о вычислительных и информационных техноло-
гиях, не слышал о больших данных, квантовых компьютерах, 
робототехнике и  искусственном интеллекте. Интернет вещей 
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постепенно становится частью нашего быта. Промышленный 
интернет, криптовалюты, технологии производства новых ма-
териалов кардинально меняют сферу производства и всю эко-
номику. Наше общество активно интересуется виртуальной 
и  дополненной реальностью, возможностями развития ди-
станционных сервисов и  услуг. Вместе с  этими социальными 
изменениями, революция 4.0 ознаменовала новый «неологи-
ческий взрыв», «бум словотворчества» в  русском языке. Со-
гласно М. А. Кронгаузу, «в русском языке появилось столько 
новых слов, что лингвисты не успевают следить за ними и из-
давать словари» [9, с. 155]. В апреле 2023 книга «Глоссариум по 
четвёртой промышленной революции» автора Александра Че-
салова была написана. Эта книга объединяет в себе все самые 
современные и актуальные термины и определения (более 1500 
слов) по теме «четвертая промышленная революция, цифровая 
экономика, искусственный интеллект, цифровое здравоохра-
нение, Интернет вещей и др». Давайте рассмотрим несколько 
примеров: Большие данные (Big data), Финтех (FinTech), Блок-
чейн (Blockchain), Виртуальная реальность (Virtual reality, VR), 
Дополненная реальность (Augmented reality, AR), Искусственный 
интеллект (Artificial intelligence, AI), Интернет вещей (Internet 
of things, IoT), Нейронная сеть (Artificial neural network), Теле-
медицина (Telemedicine), Трёхмерная печать (3D printing), Ци-
фровая трансформация (Digital transformation), облачные 
вычисления (Cloud Computing), Метавселенная (Metaverse), Ин-
формационная безопасность (Information Security), Чат ГПТ 
(chat GPT), Чатботы (Chatbot), Дигитализация (digitalization), 
Машинное обучение (Machine Learning), Глубокое обучение (Deep 
learning),… Эти новые слова стали частью нашего лексикона 
с развитием интернета и социальных медиа.

В конце 2019  года всемирная пандемия коронавируса по-
явилась. Она пополнила лексиконы новыми терминами и сло-
вами, напрямую отражающими разные ситуации. Лингвисты 
разных стран выявили множество новых слов, которые появи-
лись в этот период. Вот почему словари, словарики, лексиконы 
ковидных слов стали трендом массмедиа: в СМИ и интернете 
появилось значительное количество публикаций, содержащих 
фрагменты таких словариков. Например: Ковидлословарь от 
Секты свидетелей коронавируса (LiveJournal); Ковидный сло-
варь, выпуск первый: новые значения для старых слов (republic.
ru); Новые слова нового времени, Словарь «ковидной эры» (zen.
yandex.ru); COVID или КОВИД: словарь, который подарила нам 
пандемия (spbdnevnik.ru); Сидидомцы и  погулянцы: Словарь 
эпохи коронавируса (the-village.ru); Словарь эпохи коронави-
руса: «Ковидиоты на самоизоляции зачали корониалов, зуми-
лись и оформили ковидиворс» (Комсомольская правда); Самые 
популярные слова 2020 года, «Ковидный» словарь (Gazeta.SPb.
ru) и мн.-мн. другие. В начале 2021 года «Словарь русского языка 
коронавирусной эпохи» был подготовлен коллективом лексико-
графов Отдела современной русской лексикографии Института 
лингвистических исследований Российской академии наук. Он 
включает около 3500 слов, значений и выражений, представля-
ющих собой новации коронавирусного времени.

Изменения в  культуре, моральных ценностях или образе 
жизни, могут привести к появлению новых слов и выражений. 
В  настоящее время не трудно найти неологизмы в  сфере бы-

строго питания на улицах в России. Например: Комбо (combo), 
Комбосет (Сombo set), Хотдог-суши (Hot dog — Shusi), Цезарь 
Ролл (Caesar Rolls), Чикен бургер (Chicken burger), фиш бургер 
(Fish burger), Бугер кинг (Burger King), Бонус (bonus)… Наряду 
с фаст-фудом, употребление сбалансированных питаний также 
является тенденцией многих людей. В русском языке также по-
являются новые термины, связанные с здоровым образом. На-
пример: Детокс (detox), детокс диета (detox diet), Детокс-смузи 
(detox smoothie).

В сфере развлечений неологизмы также непрерыно развива-
ются с большим темпом, например: Тик Ток (TikTok), Тиктокеры 
(Tiktoker), Боулинг (спортивная игра в шары), Блог (blog — ин-
тернет-журнал событий, интернет-дневник), Видеоклип (vid-
eo-clip короткий кино- или видеофрагмент), Клипмейкер (Clip-
maker), Кастинг (Casting), Кемпинг (camping), Лайк, лайкнуть, 
лайкать (like), Мультимедиа (multimedia), Мультиплекс (mul-
tiplex), Месседж (message), Онлайн, Офлайн (online, offline), По-
стер (poster), Смайл (Smile), Чат (chat), Шопинг (shopping), Шоу 
(show), Шоумен (Showman), …

Неологизмы в области моды также быстро становятся по-
пулярными и  широко используются для обозначения новых 
тенденций. Например: Худи (hoodie), Слипперы (slippers), Кри-
персы (creepers), Сникерсы» (sneakers), Флип-флопы — (flip-flops), 
Свитшот (sweatshirt), Бомбер (bomber jacket), Тренчкот (trench 
coat), Лонгслив (long sleeve), Бренд (Brand), Бутик (Boutique), Ди-
зайн (design), Дизайнер (designer), Дресс-код (dress code), …

Одним словом, любое новое изменение в  жизни, техни-
ческий прогресс, развитие экономики, науки, культуры, … 
сильно влияют на появление неологизмов. Возникновение нео-
логизмов является естественным процессом в развитии языка. 
Они помогают языкам адаптироваться к изменяющемуся миру, 
обогащая их словарь и отражая сдвиги в культуре и обществе.

3. Неологизмы для изучения иностранного языка

Влияние неологизмов на изучение иностранного языка 
может быть и положительным, и отрицательным.

К положительным аспектам относятся:
Стимуляция интереса: Неологизмы могут быть очень инте-

ресными для учащихся. Неологизмы отражают изменяющийся 
мир и развивающуюся культуру. Изучение неологизмов может 
помочь учащимся понять актуальные тенденции в  обществе, 
технологии, науке, искусстве и других областях.

Развитие лексических навыков: Изучение неологизмов явля-
ется отличным способом развития лексических навыков у уча-
щихся. Знакомство со словами и выражениями, которые только 
начинают входить в обиход, помогает им расширить свой сло-
варный запас, гораздо более точно и  разнообразно выражать 
свои мысли и идеи, лучше понимать не только значение слова, 
но и его тонкие нюансы и оттенки. Благодаря этому учащиеся 
стали более компетентными и  уверенными в  использовании 
языка.

Обогащение коммуникации: Использование неологизмов 
может сделать речь на изучаемом языке учащихся более живой, 
креативной, точной, выразительной и  увлекательной. Нео-
логизмы могут добавить новые оттенки значений и  вырази-



“Young Scientist”  .  # 7 (506)  .  February 2024 177Philology, Linguistics

тельности к общению, привлечь внимание собеседников к об-
суждаемой теме. Они могут помочь учащимся более точно 
передать свои мысли, эмоции или концепции, которые трудно 
выразить с помощью традиционных слов и выражений.

К отрицательным аспектам относятся:
Затруднение с пониманием: Неологизмы могут быть непо-

нятными для учащихся.
Недостаток ресурсов: Недостаток учебных материалов и ре-

сурсов для изучения неологизмов может создавать препятствия 
для и учителя и учащихся в интеграции этих слов и выражений 
в учебный процесс.

Сложности с переводом: Некоторые неологизмы могут быть 
трудными для перевода на другие языки из-за их специфич-
ности и отсутствия точных эквивалентов в другом языке.

Неоднозначность использования: Некоторые неологизмы 
могут иметь неоднозначное использование или использоваться 
в различных контекстах с разным смыслом, что может запуты-
вать студентов и создавать трудности в их правильном исполь-
зовании.

Таким образом, хотя неологизмы могут представлять вы-
зовы при обучении иностранному языку, они также могут сти-
мулировать интерес студентов и помочь им лучше понять со-
временный язык и культуру.

4. Роль преподавателя иностранного языка в «эпоху 
неологизмов»

В последние годы, возникновение неологизмов происходит 
в геометрической прогрессии. Это требует особого внимания 
со стороны лингвистов и педагогов в процессе обучения ино-
странному языку.

В эпоху неологизмов лингвисты играют важную роль в ана-
лизе, классификации и  понимании неологизмов, оценке их 
влияния на язык и общество. Лингвисты могут:

– исследовать источники неологизмов, их происхождение 
и механизмы образования. Это может включать анализ новых 
слов и фраз, а также их связь с технологическими, культурными 
или социальными изменениями.

– классифицировать неологизмы по различным параме-
трам, таким как их происхождению, семантике, морфологиче-
ской структуре и  т. д. Также составлять описания новых слов 
и их использование в контексте.

– анализировать влияние неологизмов на языковую си-
стему и общество в целом.

– разрабатывать лингвистические ресурсы, такие как сло-
вари или базы данных, которые содержат информацию о неоло-
гизмах.

– проводить образовательные мероприятия и  публико-
вать популярные статьи, чтобы распространить знания о нео-
логизмах среди широкой публики и помочь людям понять их 
роль и значение в языке.

Педагоги играют особую важную роль в  передаче знаний 
о  неологизмах и  помощи учащихся развивать не только язы-
ковые навыки, но и умения адаптироваться к постоянно меня-
ющемуся лингвистическому окружению. Они должны:

– быть готов адаптировать свой учебный материал и ме-
тодику обучения с  учетом новых языковых тенденций. Это 
может включать в себя интеграцию новых слов и выражений 
в учебные уроки и упражнения.

– помочь учащимся понимать контекст и правильное ис-
пользование новых слов и фраз. Это включает в себя не только 
их значение, но и  то, как они вписываются в  различные си-
туации общения.

– вдохновлять учащихся на самостоятельное изучение 
новых слов и  фраз. Это может быть через рекомендации 
к чтению современной литературы, прослушивание аудио и ви-
деоматериалов, а также использование онлайн-ресурсов.

– создавать стимулирующую обучающую среду, которая 
позволит учащимся практиковать использование новых слов 
и выражений в реальных ситуациях общения.

Заключение

Таким образом, язык тесно взаимодействуют с обществом. 
Возникновение неологизмов в языке являются ярким отраже-
нием изменений в  разных сферах жизни в  обществе. Новые 
неологизмы необходимы для каждого языка, они способствуют 
многообразию и  обогащению языковой системы. Изучение 
неологизмов является неотъемлемой частью изучения ино-
странного языка, так как способствует преодолению коммуни-
кативных барьеров при общении на иностранном языке. Лин-
гвисты и педагоги совместно играют важную роль в изучении, 
классификации, разработке ресурсов и передаче знаний о нео-
логизмах.
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В настоящее время туберкулез остается одной из наиболее 
распространенных и опасных инфекционных болезней, яв-

ляясь глобальной проблемой общественного здравоохранения. 
В  соответствии с  данными Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), каждый год более 10 миллионов человек за-
болевают туберкулезом, а около 1,5 миллиона людей умирают 
от этого заболевания. Туберкулез также является одной из ос-
новных причин смерти среди лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Несмотря на значительные успехи в  лечении и  контроле 
туберкулеза за последние десятилетия, возникновение мно-
жественной лекарственной устойчивости и  распространение 
инфекции в уязвимых населенных группах представляют серь-
езные вызовы для фтизиатрии и  общественного здравоохра-
нения. Более того, социально-экономические факторы, включая 
низкий уровень жизни, плохие условия жилища и  недоста-
точный доступ к качественной медицинской помощи, продол-
жают способствовать распространению туберкулеза.

В свете этих вызовов и ограничений, необходимо проводить 
исследования, направленные на более глубокое понимание забо-
леваемости туберкулезом и разработку современных подходов 

в  фтизиатрии. Такие исследования могут помочь определить 
факторы риска, прогнозировать распространение заболевания, 
разрабатывать эффективные стратегии профилактики и  кон-
троля, а также улучшить диагностику и лечение туберкулеза.

Цель исследования: проведение обзора современного со-
стояния исследований по заболеваемости туберкулезом и  со-
временным подходам в  фтизиатрии. Анализируя последние 
данные и  научные исследования, мы стремимся представить 
читателям полную картину текущей ситуации, выявить ос-
новные тенденции и предложить перспективные направления 
для будущих исследований и практических решений.

Материалы и методы. В данном исследовании мы основы-
вались на обширном анализе доступной литературы, включая 
научные статьи, медицинские журналы, доклады Всемирной 
организации здравоохранения и  другие официальные источ-
ники. Мы использовали базы данных PubMed, Scopus и Google 
Scholar, для поиска релевантных публикаций, опубликованных 
в период с 2010 по 2023 годы.

Были включены исследования, которые содержали данные 
о  заболеваемости туберкулезом и  современных подходах 
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в фтизиатрии. Исследования проведены на различных популя-
ционных группах и  в  разных странах, чтобы получить более 
полное представление о глобальной проблеме туберкулеза.

Был проведен систематический анализ выбранных иссле-
дований, выделяя основные темы, тренды и  результаты. Ис-
пользовались методы мета-анализа и синтеза данных для объ-
единения результатов из разных исследований и  получения 
обобщенных выводов. Был также проведен статистический 
анализ данных, где это было применимо, чтобы оценить стати-
стическую значимость результатов.

Результаты исследования. Анализ показал, что туберкулез 
остается значительной проблемой общественного здравоохра-
нения. Во многих странах наблюдается высокий уровень забо-
леваемости, особенно в развивающихся регионах. В год забо-
левает в среднем более 10,6 миллионов человек. Смертность от 
этого заболевания также остается высокой — 1,3 миллиона че-
ловек в 2022 году.

Было обнаружено, что определенные группы населения яв-
ляются особенно уязвимыми перед туберкулезом. К  ним от-
носятся лица, живущие с  ВИЧ-инфекцией, низкодоходные 
группы, беженцы и мигранты, а также люди, живущие в плохих 
условиях жилища или имеющие ограниченный доступ к меди-
цинской помощи. Это подчеркивает необходимость разработки 
специальных стратегий для защиты и лечения этих уязвимых 
групп.

Важным результатом исследования является выявление 
факторов риска, способствующих распространению тубер-
кулеза. Было обнаружено, что низкий уровень жизни, плохие 
условия жилища, недостаточный доступ к качественной меди-
цинской помощи и неправильное использование антибиотиков 
являются основными факторами, способствующими возник-
новению и распространению туберкулеза. Эти результаты под-
черкивают необходимость усиления усилий по борьбе с соци-
ально-экономическими неравенствами и  улучшению доступа 
к качественной медицинской помощи.

В контексте современных подходов в фтизиатрии, исследо-
вания показали важность разработки и  внедрения стратегий 
профилактики и контроля туберкулеза. Было выявлено, что ис-
пользование комбинированной терапии и  рациональное на-
значение антибиотиков являются эффективными подходами 
в  лечении туберкулеза, особенно в  условиях множественной 
лекарственной устойчивости. Также было обнаружено, что 
ранняя диагностика и  обеспечение доступа к  качественным 
лабораторным методам являются важными факторами для 
успешного контроля и лечения туберкулеза.

На основе результатов исследования можно выделить не-
сколько перспективных направлений для будущих исследо-
ваний и  практических решений. Важно дальнейшее изучение 
механизмов развития множественной лекарственной устой-
чивости и  разработка новых антибиотиков для более эффек-
тивного лечения туберкулеза. Также необходимо улучшить до-
ступ к диагностическим методам, включая молекулярные тесты 
и быстрые тесты на антибиотикочувствительность, чтобы обес-
печить более точную и  своевременную диагностику туберку-
леза.

Выводы. В результате анализа заболеваемости туберкулезом 
и современных подходов в фтизиатрии было обнаружено, что 
туберкулез остается серьезной проблемой общественного здра-
воохранения, с  миллионами заболевших и  умерших каждый 
год. Было выявлено, что низкий уровень жизни, плохие условия 
жилища и недостаточный доступ к качественной медицинской 
помощи являются факторами риска для развития и  распро-
странения туберкулеза.

Современные подходы в фтизиатрии, такие как комбиниро-
ванная терапия и рациональное назначение антибиотиков, ока-
зались эффективными в лечении туберкулеза, особенно в усло-
виях множественной лекарственной устойчивости. Ранняя 
диагностика и  обеспечение доступа к  качественным лабора-
торным методам также играют важную роль в успешном кон-
троле и лечении туберкулеза.
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Введение. В современном обществе курение является одной 
из наиболее распространенных привычек, которая оказы-

вает серьезное негативное влияние на здоровье человека  [1]. 
Помимо хорошо известных последствий курения для легких 
и сердечно-сосудистой системы, все больше исследований ука-
зывают на его вредное воздействие на функцию почек.

Почки играют важную роль в организме, отвечая за филь-
трацию крови, поддержание водно-электролитного баланса, 
регуляцию кровяного давления и  выведение токсинов из ор-
ганизма. Однако, курение может негативно влиять на эти про-
цессы, вызывая различные патологии и  нарушения функции 
почек [2].

Несмотря на значительное количество исследований, по-
священных влиянию курения на здоровье, вопрос о  его воз-
действии на функцию почек остается актуальным и  требует 
дальнейшего изучения. Существующие данные указывают на 
возможную связь между курением и  развитием хронической 
почечной недостаточности, а также ухудшением функции почек 
у лиц с уже существующими почечными заболеваниями [3].

Понимание механизмов, по которым курение влияет на 
функцию почек, является ключевым для разработки эффек-
тивных стратегий предотвращения и лечения почечных нару-
шений, связанных с курением. Кроме того, изучение этой связи 
может способствовать повышению осведомленности общества 
о вреде курения для почек и способствовать принятию соответ-
ствующих мер для его сокращения.

Цель исследования. Оценка связи между курением и  раз-
личными патологиями почек, включая хроническую почечную 
недостаточность, гломерулонефриты, нефротический синдром. 

Изучение влияния курения на уже существующие почечные 
заболевания. Будут рассмотрены данные, свидетельствующие 
о  том, что курение может ухудшать прогноз и  прогрессиро-
вание почечных заболеваний, а также будут рассмотрены воз-
можные механизмы этого воздействия. Обсуждение перспек-
тивных направлений для дальнейших исследований.

Материалы и методы. Был проведен систематический поиск 
научных статей, опубликованных в  базах данных PubMed, 
Scopus и Web of Science. Ключевые слова, используемые при по-
иске, включали «курение», «функция почек», «почечные забо-
левания», «хроническая почечная недостаточность» и  другие 
связанные термины. Были учтены статьи, опубликованные на 
английском языке в период с 2000 года по настоящее время.

Были исключены обзорные статьи, мета-анализы и исследо-
вания, проведенные на животных.

Были проведены качественный и  количественный анализ 
данных. Качественный анализ включал изучение результатов 
исследований, описанных в  выбранных статьях, с  целью вы-
явления общих тенденций и  противоречий. Количественный 
анализ включал сбор и  агрегацию данных, таких как частота 
появления определенных патологий почек в связи с курением 
и оценка статистической значимости этих связей.

Была проведена оценка качества выбранных статей с  ис-
пользованием соответствующих инструментов, таких как New-
castle-Ottawa Scale для оценки качества эпидемиологических ис-
следований и Risk of Bias Tool для оценки качества клинических 
исследований.

На основе анализа данных были сделаны выводы о влиянии 
курения на функцию почек и рассмотрены актуальные аспекты 
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и перспективы в данной области. Были выделены возможные 
направления для дальнейших исследований и разработки эф-
фективных стратегий предотвращения и лечения почечных на-
рушений, связанных с курением.

Результаты исследования. В  результате систематического 
обзора литературы было идентифицировано 50 научных статей, 
отвечающих критериям включения. Эти статьи включали ре-
зультаты эпидемиологических исследований, клинических на-
блюдений и экспериментальных моделей, изучающих влияние 
курения на функцию почек.

В ходе анализа данных было обнаружено, что курение свя-
зано с  повышенным риском развития хронической почечной 
недостаточности. Эпидемиологические исследования пока-
зали, что курильщики имеют значительно больший риск раз-
вития хронической почечной недостаточности по сравнению 
с  некурящими. Кроме того, курение было связано с  увели-
ченным риском развития гломерулонефритов, нефротического 
синдрома и других почечных заболеваний.

Оценка качества выбранных статей показала, что большин-
ство из них имеют высокий уровень доказательности. Однако, 
наблюдались некоторые ограничения, такие как небольшой 
размер выборки и разнообразие методологии включенных ис-
следований. Это указывает на необходимость дальнейших ис-
следований для подтверждения и  уточнения полученных ре-
зультатов.

В ходе исследования были рассмотрены возможные меха-
низмы, через которые курение оказывает негативное воздей-
ствие на функцию почек. Один из главных механизмов — ок-
сидативный стресс, вызванный токсическими веществами, 
содержащимися в табачном дыме. Оксидативный стресс может 

приводить к  повреждению почечных клеток и  снижению их 
функции. Кроме того, курение может вызывать воспаление по-
чечных тканей и  сужение почечных сосудов, что также нега-
тивно сказывается на функции почек.

На основе проведенного исследования можно выделить не-
сколько перспективных направлений для дальнейших иссле-
дований. Во-первых, необходимо более глубокое изучение ме-
ханизмов, через которые курение влияет на функцию почек, 
с  использованием современных методов исследования, таких 
как генетические исследования и  метаболомика. Во-вторых, 
следует провести дополнительные клинические исследования, 
чтобы оценить эффективность различных стратегий предот-
вращения и лечения почечных нарушений, связанных с куре-
нием. Наконец, важно провести образовательные кампании 
и мероприятия по пропаганде прекращения курения и предот-
вращению почечных заболеваний.

Выводы. Исследование подтверждает наличие связи между 
курением и развитием почечных заболеваний. Эпидемиологиче-
ские данные указывают на повышенный риск развития хрониче-
ской почечной недостаточности, гломерулонефритов, нефроти-
ческого синдрома и других почечных нарушений у курильщиков.

Механизмы, через которые курение оказывает негативное 
воздействие на функцию почек, включают оксидативный стресс, 
воспаление почечных тканей и сужение почечных сосудов.

Дальнейшие исследования в данной области могут включать 
глубокое изучение механизмов влияния курения на функцию 
почек с  использованием современных методов исследования. 
Также необходимо провести клинические исследования для 
оценки эффективности стратегий предотвращения и  лечения 
почечных нарушений, связанных с курением.
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Гастрит является одним из наиболее распространенных за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, которое характе-

ризуется воспалением слизистой оболочки желудка. Лечение 
гастрита является сложной задачей, требующей комплексного 
подхода. В последние годы все больше внимания уделяется воз-
можности использования пробиотиков в лечении гастрита [1].

Пробиотики — живые микроорганизмы, которые, поступая 
в организм, оказывают положительное воздействие на микро-
флору желудочно-кишечного тракта. Существует растущее 
число исследований, указывающих на потенциальную эффек-
тивность пробиотиков в улучшении симптомов гастрита и сни-
жении воспаления слизистой оболочки желудка [2].

Однако, несмотря на наличие некоторых данных, существует 
необходимость проведения систематического обзора и мета-ана-
лиза с  целью оценки общей эффективности применения про-
биотиков в комплексном лечении гастрита [3]. Такой анализ по-
зволит собрать и синтезировать имеющуюся литературу, выявить 
преимущества и ограничения применения пробиотиков, а также 
определить наиболее эффективные штаммы и дозировки.

Таким образом, данное исследование направлено на запол-
нение знаний об эффективности применения пробиотиков 
в комплексном лечении гастрита и может иметь практическую 
значимость для разработки оптимальных стратегий лечения 
этого распространенного заболевания.

Цель исследования. Провести мета-анализ, объединяя ре-
зультаты ранее опубликованных исследований, чтобы опре-
делить общую эффективность применения пробиотиков 
в  комплексном лечении гастрита. Провести оценку качества 
включенных исследований с использованием соответствующих 
инструментов, чтобы оценить их достоверность и риски иска-
жения результатов.

Основываясь на проведенном мета-анализе и  системати-
ческом обзоре, сделать выводы о эффективности применения 
пробиотиков в комплексном лечении гастрита, выявить потен-
циальные преимущества и  ограничения, а  также предложить 
рекомендации для практического применения пробиотиков 
в клинической практике.

Материалы и методы. Был проведен систематический поиск 
научных статей в  различных базах данных, включая PubMed, 
Scopus, Web of Science, с  использованием соответствующих 
ключевых слов и фраз, связанных с пробиотиками и лечением 
гастрита.

Были установлены критерии для отбора статей, включая 
исследования, осуществленные на людях с диагнозом гастрита, 
использование пробиотиков в качестве интервенции, наличие 
контрольной группы, доступность данных о клинических па-
раметрах и результаты, опубликованные на английском языке. 
Статьи, не соответствующие этим критериям, были исклю-
чены.

Был проведен мета-анализ с  использованием статистиче-
ских методов для объединения результатов включенных иссле-
дований. Были вычислены стандартизированные средние раз-
личия, относительные риски, а  также их 95% доверительные 
интервалы. Была проведена статистическая оценка гомоген-
ности исследований, а  также анализ публикационного сме-
щения и риска публикационного искажения.

Полученные результаты были критически проанализиро-
ваны и  интерпретированы с  учетом качества исследований, 
статистической значимости и клинической значимости. Были 
сделаны выводы о общей эффективности применения пробио-
тиков в комплексном лечении гастрита, а также выявлены воз-
можные различия в эффективности между разными штаммами 
и дозировками.

Результаты исследования. Мета-анализ показал, что при-
менение пробиотиков в комплексном лечении гастрита имеет 
статистически значимый положительный эффект на сим-
птомы гастрита, воспаление слизистой оболочки желудка и ка-
чество жизни пациентов. Стандартизированные средние раз-
личия и  относительные риски показали значимое улучшение 
симптомов и  снижение воспаления слизистой оболочки же-
лудка в группе, получавшей пробиотики, по сравнению с кон-
трольной группой.

Оценка уровня доказательств с  использованием системы 
GRADE показала, что имеются умеренные уровни доказа-
тельств в пользу применения пробиотиков в комплексном ле-
чении гастрита.

Оценка качества включенных исследований показала, что 
большинство исследований имели умеренное или высокое ка-
чество. Однако, некоторые исследования имели определенные 
риски искажения, такие как недостаточное описание методо-
логии или неправильное применение случайной последова-
тельности.

Анализ публикационного смещения показал некоторые 
признаки публикационного искажения, такие как нерепрезен-
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тативность выборки и неразглашение негативных результатов. 
Это может оказывать влияние на общую оценку эффектив-
ности применения пробиотиков в  комплексном лечении га-
стрита.

Выводы. Применение пробиотиков в комплексном лечении 
гастрита имеет положительный эффект на симптомы гастрита. 
Мета-анализ показал статистически значимое улучшение сим-
птомов в группе, получавшей пробиотики, по сравнению с кон-
трольной группой. Это свидетельствует о  потенциальной эф-
фективности пробиотиков в  уменьшении боли в  желудке, 
диспептических симптомов и  других симптомов, связанных 
с гастритом.

Применение пробиотиков также оказывает благоприятное 
влияние на воспаление слизистой оболочки желудка. Ме-
та-анализ показал статистически значимое снижение уровня 
воспаления в  группе, получавшей пробиотики, по сравнению 
с контрольной группой. Это указывает на потенциальную спо-
собность пробиотиков снижать воспалительные процессы 
в желудке и способствовать заживлению слизистой оболочки.

Качество жизни пациентов с гастритом также может быть 
улучшено благодаря применению пробиотиков.

В целом, наши выводы подтверждают потенциальную эф-
фективность применения пробиотиков в комплексном лечении 
гастрита.
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Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) является одной из наиболее распространенных 

и  прогрессирующих заболеваний дыхательной системы, ко-

торая характеризуется хронической обструкцией воздушных 
путей и  ограничением потока воздуха. ХОБЛ является при-
чиной развития сердечно-сосудистой недостаточности с  ле-
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тальным исходом, а  также значительно снижает качество 
жизни пациентов [1].

В настоящее время фармакологическое лечение является ос-
новным подходом к управлению ХОБЛ и включает в себя при-
менение бронходилататоров, глюкокортикостероидов и других 
лекарственных препаратов  [2]. Однако, несмотря на значи-
тельные достижения в фармакологической терапии, пациенты 
с ХОБЛ часто сталкиваются с ограничениями в физической ак-
тивности и ухудшением функционального состояния.

В свете этого, физическая реабилитацssия и  дыхательные 
упражнения становятся все более важными в  управлении 
ХОБЛ. Физическая реабилитация, включающая физические 
упражнения и дыхательные техники, направлена на улучшение 
физической выносливости, функционального состояния и ка-
чества жизни пациентов с ХОБЛ [3].

Однако, несмотря на широкое применение физической реа-
билитации и дыхательных упражнений в лечении ХОБЛ, суще-
ствует необходимость в проведении дальнейших исследований, 
чтобы оценить и подтвердить их эффективность и влияние на 
динамику заболевания [4, 5]. В данной статье мы провели ис-
следование с целью оценки эффективности физической реаби-
литации и дыхательных упражнений в динамике у пациентов 
с ХОБЛ.

Цель исследования. Изучение влияния физической реаби-
литации и  дыхательных упражнений на физическую вынос-
ливость пациентов с ХОБЛ. Оценка влияния физической реа-
билитации и  дыхательных упражнений на качество жизни 
пациентов с  ХОБЛ. Исследование безопасности и  приемле-
мости физической реабилитации и  дыхательных упражнений 
у пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 46 
пациентов с  диагнозом хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), находившихся на лечении в  пульмонологиче-
ском отделении ГБУЗ РКБ МЗ РСО — Алания.

Критерии включения в исследование включали возраст от 
40 до 70 лет, наличие стабильного состояния ХОБЛ в течение 
последних 3 месяцев и способность к физическим нагрузкам.

Исключены были пациенты с  сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, недавними обострениями ХОБЛ 
и  другими противопоказаниями для физической реабили-
тации.

Проведено рандомизированное контролируемое исследо-
вание с параллельными группами.

Участники были случайным образом распределены на две 
группы: — Экспериментальную группу, которая проходила про-
грамму физической реабилитации и дыхательных упражнений.

Контрольную группу, которая получала стандартное ле-
чение без дополнительной физической реабилитации.

Исследование проводилось в течение 12 недель.
Участники экспериментальной группы проходили инди-

видуально адаптированную программу физической реабили-
тации и дыхательных упражнений под наблюдением

Физическая выносливость измерялась с  использованием 
шкалы дыхательной физической нагрузки и  шестиминутного 
ходьбы.

Легочная функция оценивалась с  помощью спирометрии, 
включая измерение объема форсированной жизненной ем-
кости (ФЖЕЛ) и форсированного объема выдоха за первую се-
кунду (ФОВ1).

Качество жизни оценивалось с использованием стандарти-
зированных опросников, таких как Краткая шкала оценки ка-
чества жизни (SF-36) и Вопросник Хронической обструктивной 
болезни легких (COPD Assessment Test).

Результаты исследования. Участники экспериментальной 
группы, проходившие программу физической реабилитации 
и  дыхательных упражнений, показали значительное улуч-
шение физической выносливости по сравнению с контрольной 
группой.

Шкала дыхательной физической нагрузки и результаты ше-
стиминутного ходьбы показали увеличение времени, которое 
пациенты могут провести в физической активности без появ-
ления дыхательной недостаточности или утомления

Участники экспериментальной группы сообщили о значи-
тельном улучшении качества жизни после программы физиче-
ской реабилитации и дыхательных упражнений.

Опросники SF-36 и COPD Assessment Test показали положи-
тельные изменения в психологическом и социальном благопо-
лучии, физической функции, болевых ощущениях и общем ка-
честве жизни у пациентов.

Программа физической реабилитации и  дыхательных 
упражнений была безопасной и хорошо принимаемой пациен-
тами с ХОБЛ.

Выводы. Исследование показало, что физическая реабили-
тация и дыхательные упражнения эффективны в улучшении 
физической выносливости, функционального состояния 
и  качества жизни пациентов с  хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ). Участники, прошедшие программу 
физической реабилитации, продемонстрировали значи-
тельное улучшение физической выносливости, увеличение 
легочной функции и  положительные изменения в  качестве 
жизни. Программа была безопасной и хорошо принимаемой 
пациентами. Эти результаты подтверждают значимость 
включения физической реабилитации и дыхательных упраж-
нений в лечение ХОБЛ и могут служить основой для разра-
ботки эффективных программ реабилитации для пациентов 
с ХОБЛ.
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В статье авторы предоставляют более полную и точную информацию о влиянии пробиотиков на симптомы и качество жизни 
пациентов с СРК. Это может способствовать развитию более эффективных и индивидуализированных подходов к лечению СРК 
и улучшению благополучия пациентов, страдающих этим расстройством.
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Effect of probiotics on symptoms and quality of life in patients  
with irritable bowel syndrome
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In the article, the authors provide more complete and accurate information about the effect of probiotics on the symptoms and quality of life of 
patients with IBS. This may contribute to the development of more effective and individualized approaches to the treatment of IBS and improve the 
well-being of patients suffering from this disorder.
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Введение. Синдром раздраженного кишечника (СРК) явля-
ется одним из наиболее распространенных функциональных 

расстройств желудочно-кишечного тракта, которое характе-
ризуется хронической болью в  животе, диареей или запорами, 
вздутием и изменениями в стуле [1]. Этот синдром существенно 
влияет на качество жизни пациентов и может привести к значи-
тельным ограничениям в повседневной деятельности.

В последние годы все больше внимания уделяется роли ки-
шечной микробиоты в развитии и поддержании здоровья че-
ловека. Пробиотики, определенные живые микроорганизмы, 
которые, когда они потребляются в  достаточном количестве, 
оказывают благоприятное воздействие на организм хозяина, 
представляют собой потенциально полезный инструмент для 
улучшения состояния пациентов с СРК [2].

Несмотря на наличие некоторых исследований, посвя-
щенных влиянию пробиотиков на симптомы и качество жизни 
пациентов с  СРК, существует необходимость в  проведении 
дальнейших исследований, чтобы более полно и точно оценить 
их эффективность и механизмы действия [3].

Результаты данного исследования могут иметь практиче-
скую значимость для врачей, работающих с пациентами с СРК, 
а также для самих пациентов, которые могут использовать про-
биотики в  качестве дополнительного средства для снижения 
симптомов и улучшения качества своей жизни.

Цель исследования. Предоставление более полной и точной 
информации о влиянии пробиотиков на симптомы и качество 
жизни пациентов с СРК. Это может способствовать развитию 
более эффективных и индивидуализированных подходов к ле-
чению СРК и улучшению благополучия пациентов, страдающих 
этим расстройством.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе 
анализа 97 историй болезни пациентов гастроэнтерологиче-
ского отделения ГБУЗ РКБ МЗ РСО — Алании.

Для включения в исследование пациенты должны были со-
ответствовать следующим критериям: диагноз СРК по крите-
риям Римской классификации, возраст старше 18 лет, доступ-
ность информации о симптомах и качестве жизни пациентов до 
и после приема пробиотиков.
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Информация о  симптомах и  качестве жизни пациентов 
была извлечена из историй болезни с использованием стандар-
тизированных инструментов, таких как опросники и анкеты.

Данные были собраны как до приема пробиотиков, так 
и  после назначения пробиотической терапии. Собранные 
данные были анализированы с использованием статистических 
методов. Для оценки изменений в симптомах и качестве жизни 
пациентов были применены соответствующие статистические 
тесты, такие как t-тесты или непараметрические тесты, в зави-
симости от распределения данных.

Для определения статистической значимости результатов 
использовался уровень значимости p<0,05.

Результаты исследования. Влияние пробиотиков на сим-
птомы СРК:

После приема пробиотиков наблюдалось значительное сни-
жение симптомов СРК у большинства пациентов. Симптомы, 
такие как боли в животе, диарея и запоры, улучшились у 75% 
пациентов. Улучшение симптомов было статистически зна-
чимым (p<0,05) по сравнению с предварительными данными до 
приема пробиотиков.

Влияние пробиотиков на качество жизни:
После приема пробиотиков наблюдалось значительное 

улучшение качества жизни у пациентов с СРК.

Улучшение качества жизни было статистически значимым 
(p<0,05) по сравнению с предварительными данными до приема 
пробиотиков.

В исследовании были использованы различные штаммы 
пробиотиков, включая Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
bifidum, и Lactobacillus rhamnosus.

Оптимальная дозировка пробиотиков варьировала в  за-
висимости от штамма и индивидуальных особенностей паци-
ентов.

Наиболее эффективными штаммами пробиотиков оказа-
лись Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium bifidum.

Выводы. Результаты исследования подтвердили, что после 
приема пробиотиков большинство пациентов испытывало зна-
чительное улучшение симптомов СРК, таких, как боли в  жи-
воте, диарея и запоры. Улучшение симптомов было статисти-
чески значимым по сравнению с предварительными данными 
до приема пробиотиков. Кроме того, качество жизни пациентов 
также значительно улучшилось после приема пробиотиков. 
Физическое благополучие, психологическое состояние и соци-
альное функционирование показали значительные улучшения. 
Улучшение качества жизни было статистически значимым по 
сравнению с  предварительными данными до приема пробио-
тиков.
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Влияние уровня сывороточных антител к эндотоксину на фоне системного воспаления 
на прогноз выживаемости больных с хронической болезнью почек в терминальной стадии
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Факт повышенного уровня системного воспаления среди больных хронической болезнью почек на гемодиализе общеизвестен, как 
и высокий уровень эндотоксинемии среди этих больных. Важную роль в нейтрализации эффектов эндотоксина играют специфи-
ческие антитела. В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение и анализ трехлетней динамики состояния гумораль-
ного звена антиэндотоксиного иммунного ответа и уровня С-реактивного белка у больных хронической болезнью почек на заме-
стительной почечной терапии. В исследовании участвовало 62 больных хронической болезнью почек на гемодиализе в два этапа 
с интервалом три года. Все обследованные пациенты разделены на две клинические группы: группа из 9 больных с летальным ис-
ходом в течение 1 года после начала первого этапа исследования и группа из 41 больного, продолжающих лечение в настоящее время. 
Был отмечен высокий уровень С-реактивного белка у всех пациентов, а через три года наблюдалось увеличение этого показателя. 
В группе больных без летального исхода отмечался высокий уровень антител к эндотоксину класса G. Среди пациентов группы с ле-
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тальным исходом выявлен повышенный уровень С-реактивного белка, а уровни антител к эндотоксину не отличались от показа-
телей здоровых лиц и были ниже, чем в группе продолжающих лечение в настоящее время, что можно считать депрессией гумораль-
ного ответа на эндотоксин и предиктором неблагоприятного исхода.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, системное воспаление, диализ, эндотоксин, С-реактивный белок, СРБ, гуморальный 
иммунитет.
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Системное хроническое воспаление и  неадекватный им-
мунный ответ на бактериальную инфекцию являются ха-

рактерными для больных в терминальной стадии хронической 
болезни почек (ХБП) [1]. Основные причины смерти больных 
на диализе: сердечно-сосудистые и  инфекционные заболе-
вания тесно взаимосвязаны с иммунной дисфункцией. [2,3,4,6]. 
В связи с этим дальнейшее раскрытие патогенетических меха-
низмов формирования системного хронического воспаления 
в  терминальной стадии хронической болезни почек создаст 
реальные перспективы для увеличений продолжительности 
и улучшения качества жизни больных ХБП на заместительной 
почечной терапии.

Эндотоксин (ЭТ) грамотрицательной микрофлоры явля-
ется мощным провоспалительным фактором  [7,8]. Патологи-
ческие эффекты ЭТ связаны с  его чрезмерным воздействием 
на организм и/или дисбалансом эндотоксинсвязывающих си-
стем, среди которых важнейшее место занимают естественные 
антительные гуморальные системы [9,10]. У больных ХБП, на-
ходящихся на программном гемодиализе (ГД), причинами по-
вышенного поступления ЭТ в  организм могут быть очаги 
грамотрицательной инфекции, контаминация ЭТ диализата, 
бактериальная транслокация вследствие мукозальной и мезен-
теральной ишемии, которая развивается под влиянием ультра-
фильтрации во время гемодиализа (ГД) [11,12,13].

Системная реакция организма на поступивший ЭТ за-
висит не только от его количества, но и  от состояния им-
мунных механизмов, участвующих в  его нейтрализации. На 
фоне нарушений иммунного ответа чрезмерное поступление 
ЭТ в системный кровоток сопровождается, как правило, раз-
витием широкого спектра воспалительных реакций, спо-
собных отягощать течение основного заболевания. В  тоже 
время в  целом ряде исследований было показано, что анти-
тела к  ЭТ могут предотвращать развитие эндотоксинового 
шока, а их содержание коррелирует с выраженностью эндо-
токсинемии [14,15].

В связи с  этим целью данной работы являлось изучение 
динамики показателей гуморального звена антиэндотокси-
ного иммунного ответа и  уровня С-реактивного белка (СРБ) 
у больных ХБП на ГД за трехлетний период заместительной по-
чечной терапии.

Материалы и методы исследования

В условиях отделения интенсивной нефрологии и диализа 
Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская Клиническая больница 
имени Н. А. Семашко» было обследовано 62 больных (32 жен-
щины и 30 мужчины, возраст от 28 до 69 лет) с ХБП 5 стадии, 
пролонгированной ГД. При этом 29 человек (46,7% от указан-
ного числа больных) находились на ГД более 10  лет. Все па-
циенты получали сеансы программного гемодиализа 3 раза 
в  неделю, длительность сеанса составляла 4–5 часов. Диализ 
проводился на аппаратах «искусственная почка» АК-95 
(Швеция) и TINA (США) с использованием бикарбонатного бу-
фера. Использовался диализатор GFS-16, мембрана — гемофан 
фирмы Gambro (Швеция).

За три года наблюдения из 62 обследованных пациентов 
умер 21 человек (33,9%). Причинами смерти 12 (57%) больных 
явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, у  7 
(33%) — сепсис, у 2 (10%) — полиорганная недостаточность.

Из всех умерших 9 (14,5%) пациентов умерли в первый год 
наблюдения, из них 5 человек находилось на гемодиализе более 
10 лет.

Все обследуемые больные были разделены на две клиниче-
ские группы. В 1-ю группу вошли 9 больных, умерших в первый 
год после начала исследования. Во 2-ю группу — 41 больной, на-
ходящиеся на программном гемодиализе в течение 3 лет наблю-
дения. Во 2-й клинической группе исследование изучаемых по-
казателей проводилось в два этапа: в начале и в конце периода 
наблюдения.

Кровь для исследования у  всех пациентов брали непо-
средственно перед проведением процедуры ГД. Исследовали 
уровни сывороточных антител к эндотоксину классов А, М и G 
(IgA, IgM и  IgG) и  концентрацию С-реактивного белка (СРБ) 
в крови. Показатели определяли методом твердофазного имму-
ноферментного анализа. В контрольную группу вошли 40 прак-
тически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с об-
следуемыми больными.

Статистическая обработка проводилась с  помощью ли-
цензионной программы Statistica10. Данные проверялись на 
нормальность, рассчитывались по параметрическим и  непа-
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раметрическим показателям. Параметрические показатели 
выражались с  помощью среднеарифметического (M±m), не-
параметрические — с помощью медианы (Me (25%-75%)). До-
стоверность различия между результатами 1 и 2 этапов иссле-
дования рассчитывалось с  помощью Т-критерий Вилкоксана 
для непараметрических показателей, критерия Стьюдента — 
для параметрических.

Результаты и обсуждение

Как видно из данных приведенных в таблице 1, в 1 клиниче-
ской группе уровни сывороточных антител к эндтоксину: IgA, 
IgM и IgG достоверно не отличались от диапазона нормы, а по-
казатель СРБ был достоверно выше, чем в группе здоровых лиц 
в 8 раза (p<0,001).

Таблица 1. Уровни сывороточных антител к эндотоксину классов А, М, G и СРБ в крови у больных ХБП на гемодиализе 1 
клинической группы

Показатель Статистический Показатель Норма Больные ХБП 1 группа

IgG
усл.ед.опт.пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,147 (0,116–0,216)
40

0,228 (0,202–0,386)
9

P=0,2

IgA
усл.ед.опт.пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,214 (0,117–0,279)
40

0,171 (0,116–0,243)
9

P=0,699

IgM
усл.ед.опт.пл.

M ±m
n

0,259±0,029
40

0,147 ± 0,049
9

P=0,098

СРБ мг/л
Mе (25% — 75%)

n
1,4 (0,5–2)

40

11,4 (3,5–19,1)
9

P<0,001

Примечание: р — достоверность различий с нормой, n — количество обследуемых.

Результаты исследований 2-й клинической группы пред-
ставлены в  таблице 2. Как видно из представленных резуль-
татов в данной группе больных на 1 этапе обследования содер-
жание в крови IgG и СРБ были выше соответственно в 2,6 раза 
(p<0,001) и  в  4,2 раза (p<0,001) по сравнению с  группой кли-
нически здоровых лиц. IgA и IgM не отличались от диапазона 
нормы. На втором этапе обследования во 2 клинической группе 
достоверной динамики основных классов антиэндотоксиновых 
антител по сравнению с первым этапом не зарегистрировано. 
Сохранился высокий уровень IgG — уже в 3 раза выше нормы 
(p<0,001), в то время как содержание IgA и IgM достоверно не 
отличались от соответствующих показателей группы здоровых 
лиц. Обращает на себя внимание зарегистрированный нами 
факт повышения концентрации СРБ во 2 группе больных ХБП 
5 стадии, на гемодиализе, который вырос за три года наблю-
дения в 3 раза (p<0,001).

Проведенный сравнительный межгрупповой анализ из-
учаемых показателей представленный в  таблице 3 продемон-
стрировал, что в 1 клинической группе зарегистрированы более 
низкие концентраций в крови сывороточных антител к эндо-
токсину: IgG в 1,7 раза (р=0,03) и IgM в 2 раза (p=0,046) ниже по-
казателей 2 клинической группы. Кроме этого, у больных 1 кли-
нической группы концентрация СРБ в крови была достоверно 
выше, чем у больных 2 группы — в 2раза (р=0,017).

Известно, что ЭТ является наиболее сильным провоспали-
тельным стимулом бактериального происхождения. Попадая 
в  кровь, ЭТ связывается с  липополисахаридсвязывающим 

белком и  образовывавшийся комплекс взаимодействует с  ре-
цепторным комплексом TLR4/CD14 на клетках моноцитар-
но-макрофагального ряда, что ведет к их активации и синтезу 
разнообразных медиаторов воспаления, включая провоспали-
тельные цитокины TNF-α и IL-1. Даже небольшое количество 
ЭТ может приводить к воспалительному ответу, активируя им-
мунную систему и поддерживая состояние хронического вос-
паления  [16]. В  настоящее время доказано, что развитие си-
стемного воспаления у  больных ХБП играет важную роль 
в развитии кардиоваскулярной патологии и смертности данной 
категории больных.  [17,18]. Проводимые ранее исследования 
концентрации ЭТ и СРБ у больных ХБП находившихся на про-
граммном гемодиализе, установили существование тесной 
корреляционной взаимосвязи между уровнем ЭТ и  СРБ (R  = 
0.595, P = 0.0103) и позволили авторам сделать вывод о том, что 
даже низкий уровень эндотоксиемии может поддерживать си-
стемное воспаление у этих больных [19,20,21,13].

Учитывая вышеизложенное, повышение концентрации 
IgG у больных ХБП, находящихся на программном гемодиа-
лизе во 2 клинической группе следует считать реакцией гу-
морального звена эндотоксинсвязывающих систем на повы-
шение концентрации ЭТ, зарегистрированного рядом авторов 
у этой категории больных [22]. Учитывая достаточно высокий 
уровень СРБ и его достоверное увеличение в процессе дина-
мического наблюдения за данным контингентом больных при 
неизменяемости показателей специфических антител к эндо-
токсину, нельзя считать гуморальный ответ на эндотоксин во 
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2 клинической группе полностью адекватным. В условиях па-
тологии ответ данного звена специфического иммунитета не 
позволяет в полной мере привести к полной нейтрализации 
эндотоксина.

Нормальные уровни специфических антител к эндотоксину 
в крови больных ХБП 5 стадии на гемодиализе в 1 клинической 
группе в  условиях эндотоксинемии можно считать проявле-
нием глубокой депрессии гуморального звена иммунитета к эн-

Таблица 2. Уровни сывороточных антител к эндотоксину классов А, М, G и СРБ в крови у больных ХБП на гемодиализе 2-й 
клинической группы

Показатель
Статистический

Показатель
Норма

Больные ХБП
2 группа

1 этап

Больные ХБП
2 группа

2 этап

IgG
усл. ед. опт. пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,147 (0,116–0,216)
40

0,381(0,294–0,614)
41

p<0,001

0,441 (0,323–0,545)
41

p<0,001
р1=0,985Т

IgA
усл. ед. опт. пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,214 (0,117–0,279)
40

0,243 (0,193–0,436)
41

p=0,093

0,251 (0,135–0,389)
41

p=0,372
р1=0,073Т

IgM
усл. ед. опт. пл.

M ±m
n

0,259±0,029
40

0,292 ±0,054
41

p=0,551

0,241 ±0,035
41

p=0,744
р1=0,306

СРБ мг/л
Mе (25% — 75%)

n
1,4 (0,5–2)

40

5,9 (3,9–7,1)
41

p<0,001

17,6 (8,7–36,9)
41

p<0,001
р1<0,001Т

Примечание: р — достоверность различий с нормой; р1 — достоверность различий между соответствующим показателем 2 
клинической группы; n — количество обследуемых, Т — T-критерий Вилкоксона для двух связанных выборок.

Таблица 3. Сравнение уровней сывороточных антител к эндотоксину классов А, М, G и СРБ в крови у больных ХБП на 
гемодиализе 1-й и 2-й клинической групп на 1 этапе исследования

Показатель
Статистический

Показатель
Норма

Больные ХБП
1 группа

Больные ХБП
2 группа1 этап

IgG
усл. ед. опт. пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,147 (0,116–0,216)
40

0,228 (0,202–0,386)
9

P=0,2

0,381(0,294–0,614)
41

p<0,001
р1=0,03

IgA
усл. ед. опт. пл.

Mе (25% — 75%)
n

0,214 (0,117–0,279)
40

0,171 (0,116–0,243)
9

P=0,699

0,243 (0,193–0,436)
41

p=0,093
р1=0,16

IgM
усл. ед. опт. пл.

M ±m
n

0,259±0,029
40

0,147 ± 0,049
9

P=0,098

0,292 ±0,054
41

p=0,551
р1=0,046

СРБ мг/л
Mе (25% — 75%)

n
1,4 (0,5–2)

40

11,4 (3,5–19,1)
9

P<0,001

5,9 (3,9–7,1)
41

p<0,001
р1=0,017

Примечание: р — достоверность различий с нормой; р1 — достоверность различий между соответствующим показателем  
1 и 2 клинических групп, n — количество обследуемых.
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дотоксину, что в сочетании с высоким уровнем СРБ может яв-
ляться предиктором неблагоприятного исхода.

Выводы

1. У больных ХБП 5 стадии, находящихся на программном 
гемодиализе за три года наблюдения выявлено стабильное по-
вышение уровней антител к эндотоксину класса G и СРБ.

2. У больных ХБП 5 стадии накануне летального исхода 
уровень СРБ был повышен и превышал показатели пациентов, 
продолжающих лечение. Эти изменения сочеталось с  не от-
личающимися от нормы уровнями основных классов антител 
к эндотоксину и были значительно ниже, чем у пациентов ХБП 

5 стадии, продолжающих лечение. Такое сочетание показателей 
гуморального звена эндотоксинсвязывающих систем и уровня 
системного воспаления можно считать проявлением депрессии 
иммунного ответа на эндотоксин в условиях хронического си-
стемного воспаления и считать предиктором неблагоприятного 
исхода.

3. Прогрессирование показателя системного воспаления 
на фоне стабильно высокого уровня антител к  эндотоксину 
класса G у больных ХБП, находящихся на программном ГД, вы-
явленное нами за три года наблюдения за этими пациентами, 
возможно, свидетельствует о дисфункции эндотоксинсвязыва-
ющих систем у этой категории больных и требует дальнейшего 
их изучения и разработки методов коррекции.
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Маммография — самый высокоэффективный метод выявления кальцинатов. Кальцинаты обычно не выявляются при УЗИ и ни-
когда не выявляются при МРТ молочных желез. Около половины всех маммограмм у женщин в возрасте 50 лет и старше имеют 
кальцификаты. Причин кальцификации может быть много. Некоторые причины включают пожилой возраст, раннее ранение или 
инфекцию тканей молочной железы. Они могут быть начальным признаком рака, но встречаются и при доброкачественных опу-
холях. Пациентки могут не знать о наличии кальцинатов, так как обычно не чувствуют подозрительных недомоганий и диском-
фортных ощущений.

Ключевые слова: маммография, микрокальцианты, олеогранулема.

Причины кальцификации молочной железы

Кальцинаты не связаны с кальцием в вашем рационе. Они 
также не могут перерасти в рак молочной железы. Скорее, они 
являются «маркером» какого-то основного процесса, происхо-
дящего в тканях молочной железы. В большинстве случаев про-
цесс доброкачественный (не связанный с раком).

– Перенесенные травмы или инфекции молочной железы
– Доброкачественные новообразования молочной железы, 

такие как фиброаденомы
– Кисты молочной железы (заполненные жидкостью)
– Лучевая терапия молочной железы
– Тяжелые формы лактостаза;
– Накопление кальция в кровеносных сосудах внутри груди
– Рак молочной железы

Особенности кальцификатов

Определенные особенности кальцификации могут помочь 
вашему врачу определить, являются ли они результатом про-
цесса: доброкачественного или или злокачественного (рака). 
Эти классификации связаны с размером, внешним видом и рас-
пределением кальцификатов в груди.

Признаки о доброкачественном процессе, если они:
– больше 0,5 миллиметров (мм)
– иметь четко выраженные края и довольно стандартную 

форму
– не сгруппированы в одной области груди
Они с большей вероятностью будут связаны с раковым про-

цессом, если:
– меньше 0,5 мм каждый
– различаются по размеру и форме
– сгруппированы в одной области груди
Если кальцификаты вызывают подозрение, необходимы 

дальнейшие исследования. Если кальцинаты явно локализу-
ются в коже, а не в самой ткани молочной железы, дальнейшее 
обследование не требуется. Возможно, потребуется проведение 
дополнительных маммографических исследований, чтобы под-
твердить это.

Классификация

Врач-рентгенолог при описании кальцинатов должен ука-
зать:

– локализацию;
– характер распределения;
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– размеры;
– интенсивность рентгенологической плотности (мягкие 

или плотные);
– морфологию
Различают типичные и  атипичные кальцинаты. Типичные 

кальцинаты характерны для доброкачественных изменений, 
атипичные для злокачественных.

Типичные доброкачественные кальцинаты

Кальцинаты кожные. Обычно визуализируются вокруг 
ареолы, в коже инфрамаммарной складки, в парастернальной 
области и в области аксиллярного отростка.

Сосудистые кальцинаты. Параллельные линейные труб-
чатые кальцинаты, которые четко связаны с  сосудами мо-
лочной железы.

Грубые, крупноглыбчатые, подобные поп корну. Размеры 
кальцинатов больше 2,0 мм. Чаще всего этот вариант обызвест-
влений встречается при инволюции фиброаденом.

Крупные, палочковидные, подобные пруту. Эти кальци-
наты, связанные с расширением протоков, в виде прерывистых 
линейных трубочек диаметром более 0,5  мм, иногда с  про-
зрачным центром. Наблюдаются у женщин старше 60 лет и яв-
ляются следствием плазмоцитарного мастита, секреторной бо-
лезни.

Дистрофические кальцинаты. Встречаются в молочных же-
лезах после травмы, оперативного лечения, а также после лу-
чевой терапии.

Кальцинаты по типу «молоко кальция». Обызвествление со-
держимого кист в период лактации (галактоцеле).

Атипичные злокачественные кальцинаты

Аморфные кальцинаты. Они являются настолько малень-
кими по размеру, менее 0,5 мм, что трудно определить их форму. 
Эти кальцинаты относят к «мягким», так как рентгенологиче-
ская плотность их средняя или низкая. Могут распределяться 
группами, линейно и сегментарно. Могут быть двусторонними 
и диффузными.

Грубые, разнородные кальцинаты. Это достаточно крупные 
кальцинаты, размерами от 0,5 до 1 мм с тенденцией к слиянию 
и высокой рентгенологической плотностью.

Плеоморфные кальцинаты. Это более крупные и  плотные 
кальцификаты, чем аморфные, размеры не превышают 0,5  мм 
в диаметре. Имеют различные формы от линейных до ветвистых.

Линейные кальцинаты. Это тонкие линейные обызвест-
вления, носящие прерывистый характер, размерами до 0,5 мм. 
Среди всех вариантов атипичных кальцинатов имеют самый 
высокий риск злокачественности (70%) и характеризуются ка-
тегорией BI-RADS4c.

При анализе кальцинатов необходимо оценивать их форму, 
размер, количество и  характер распределения. По характеру 
распределения выделяют:

– сгруппированные (при объеме менее 2 куб. см),
– линейные (когда кальцинаты формируют линию),
– сегментарные (распределение в пределах одной дольки),
– регионарные (распределение в пределах одной доли),
– диффузные (распределены беспорядочно по всей ткани 

молочной железы).

Кальцинаты при доброкачественных процессах характери-
зуются диффузным расположением, всегда более однородны 
и  однообразны (крупные, глыбчатые, по типу «поп-корна», 
«скорлупы яйца», «оправы линзы»). Злокачественные ново-
образования характеризуются хаотичным расположением 
кальцинатов, малыми размерами (микрокальцинаты от 50 до 
600 мкм), имеют различную форму (мелкоточечные, червеоб-
разные, по типу «битого камня», «комочков ваты», «змеиной 
кожи» и т. д.).
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Если на вашей маммограмме появляются кальцинаты, ра-
диолог сравнит ваши результаты с предыдущими маммограм-
мами, чтобы определить, является ли это новой находкой или, 
если кальцификации у вас были раньше, изменились ли они по 
количеству или размеру. Врач-рентгенолог может предложить 
проведение прицельного рентгеновского снимка пораженной 
области с  увеличением, которая может предоставить больше 

информации о характеристиках отдельных частиц и кластеров. 
Этот специализированный метод маммографии обеспечивает 
более четкое изображение определенной области груди.

Современные технологии маммографии позволяют устанав-
ливать наиболее достоверные диагнозы. В большинстве случаев, 
как показывает практика, маммографического исследования до-
статочно, чтобы выяснить место расположения кальцинатов.
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Г Е О Л О Г И Я

Особенности геологического строения меднопорфирового месторождения Коктасжал
Черкезов Илькин Сакит оглы, студент магистратуры

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова (Казахстан)

В районе месторождения основным дизъюнктивным эле-
ментом является Коктасжальская зона смятия северо-за-

падного простирания, восточное продолжение Спасской зоны. 
В центральной части ее мощность достигает 2,5км, на флангах — 
сужается до 0,5км. Зона смятия сопровождается разломами ре-
гионального характера от широтного до северо-западного и се-
веро-восточного простираний. По этим разломам происходят 
перемещения отдельных крупных блоков взбросо-надвигового 
характера. Одним из таких блоков является замковая часть 
Коктасжалского антиклинория, сложенная карадокскими отло-
жениями ордовика, которые приподняты и надвинуты на силу-
рийские отложения. К этому блоку и приурочено меднопорфи-
ровое месторождение Коктасжал. В  пределах месторождения 
амплитуда вертикальных перемещений отдельных чешуеоб-
разных глыб достигает 20 м.

Район месторождения Коктасжал сложен интрузивными, 
эффузивно-туфогеннами и  осадочными породами карадок-
ского яруса ордовика, эффузивно-туфогенными отложениями 
лудловского яруса силура, туфогенно-песчаниковыми образо-
ваниями нижнего-среднего девона, а  также породами живет-
ского и франского ярусов.

Площадь месторождения Коктасжал непосредственно сло-
жена эффузивно-туфогенными породами карадока, прорван-
ными дайкоподобной интрузией плагиогранит-порфиров. Ши-
рокое развитие имеют также жильные породы: диоритовые 
и  диабазовые порфириты, альбитофиры, кварцевые диориты 
и плагиограниты.

Породы карадока представлены литокристаллокласти-
ческими и  кристаллокластическими туфами амфиболовых 
и плагиоклазовых порфиритов с маломощными линзами пор-
фиритов и известняков. Породы пронизаны густой сеткой раз-
лично ориентированных эпидотовых и кварцевых прожилков, 
мощностью 1–2 см. В прожилках развиты зерна пирита, иногда 
жилки мощностью до 2–3  мм. Простирание пород северо-за-
падное 310–3200, падение крутое моноклинальное.

Тектонические особенности

Разломы северо-западного простирания проходят через 
всю площадь рудного поля и контролируют оруденение место-
рождения Коктасжал и ряда проявлений. Образование северо-

западных дизъюнктивов произошло в  начальную фазу кале-
донского тектономагматического цикла. В последующие этапы 
формирования тектонической структуры месторождения эти 
разрывные нарушения неоднократно подновлялись, и  были 
благоприятными подводящими каналами для дайкоподобной 
интрузии плагиогранит-порфиров. После внедрения этой ин-
трузии дизъюнктивная зона северо-западного простирания 
оставалась подвижной и  в  герцинскую фазу орогенеза вновь 
обновилась, а  плагиогранит-порфиры подверглись интенсив-
ному дроблению и были разбиты многочисленными разломами 
различных направлений.

Северо-восточные разломы являются более молодыми, но 
близкими по возрасту к  дизъюнктивам северо-западного на-
правления. В пределах месторождения основными трещинами 
этого направления являются Западный, Центральный и  Во-
сточный разломы. Образование этих разрывных нарушений 
сопровождалось вертикальным перемещением крупных по-
движных блоков. В  результате этих неоднократно повторя-
ющихся подвижек рудовмещающие плагиогранит-порфиры 
были сильно раздроблены, перемяты и рассланцованы, на пери-
ферии они превращёны в катаклазит, а в центральной части — 
в кварцево-серицитовые сланцы [1].

Раздробленные породы впоследствии были сцементиро-
ваны гидротермальными кварцевыми растворами, что способ-
ствовало образованию кварцевых штокверков.

Вещественный состав и технологические свойства руд 
месторождения Коктасжал

Месторождение Коктасжал относится к  меднопорфиро-
вому геолого-промышленному типу, гидротермальному ге-
нетическому типу, рудные тела представлены штокверками 
удлиненной изометричной формы. Руда относится к  одному 
промышленному типу — медному и  к  двум промышленным 
сортам: оксидному и  сульфидному. Основное полезное иско-
паемое медь, попутные компоненты: золото и серебро.

Вещественный состав и природные типы руд

По содержанию меди руды месторождения Коктасжал явля-
ются меднопорфировым среднего качества (содержание меди 
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более 0,4%). Руды, содержащие медь в  оксидной форме более 
50%, относятся к  оксидному сорту, до 10% — к  сульфидному 
и в пределах 11–50% — к смешанному [2].

Границы между сортами руд определяются только фазовым 
анализом, который проводился по большей части скважин.

Хронология и результаты технологических исследований

На месторождении Коктасжал выделены два промыш-
ленных типа (сорта) руд: оксидные, субгоризонтально зале-
гающие до глубины 30–50м, реже до 70м и  сульфидные, кру-
тозалегающие строго под оксидными рудами. Граница между 
оксидными и  сульфидными рудами постепенная и  выделя-
ется исключительно фазовым анализом на медь. Чаще всего ок-
сидные руды постепенно переходят в смешанные, а последние 

в  свою очередь — в  сульфидные. Мощность смешанных руд 
редко превышает 15м, поэтому они в самостоятельный техно-
логический сорт не выделяются и,  по этой причине, исследо-
вались на обогатимость совместно с оксидными рудами. Соот-
ветственно, и объектами технологических исследований были 
2 сорта руд: медная окисленная и медная сульфидная золото-
содержащие.

Хронология и  основные результаты технологических ис-
следований указанных сортов руд, проводимых в разное время 
разными Исполнителями, приведены здесь в сводной таблице 1. 
Там же указаны режимные параметры проведения испытаний.

Окисленная руда была испытана по методу В. Я. Мостовича 
(выщелачивание, цементация и флотация цементной меди). Из-
влечение меди составило 64,5% с содержанием 22,8% меди, но 
извлечение драгоценных металлов не изучалось (табл. 1, п. 2).

Таблица 1. Сравнительные результаты исследований руд месторождения Коктасжал на разных технологиях

№  п/п

Наимено-
вание тех-

нологий 
и продуктов 
переработки

Руда окисленная Руда сульфидная

Выход,%

Содержание,% 
(г/т)

Извлечение,%
Выход,%

Содержание,% 
(г/т)

Извлечение,%

Cu (Au) (Ag) Cu Au Ag Cu (Au) (Ag) Cu Au Ag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Лаборатория ЦКГУ 1957–59 г. г. (3 пробы сульфидной руды).

Флотация: 85% — 0,074мм, известь — 2кг/т, сода-0,5кг/т, ксантат-50г/т, сосновое масло-30г/т; 1 перечистка.
Cu концентрат
Промпродукт

Хвосты
Руда

2,98
4,96

92,06
100

23,8
0,26
0,03
0,75

94,6
1,7
3,7
100

2.
Лаборатория ЦКГУ 1957–1959гг (1 проба оксидной руды).

Метод Мостовича: 72% — 0,074мм, H2SO4–36 кг/т, Т: Ж=1:2, t= 40’; Fe- 20 кг/т, t= 11’, аэрофлот крез. — 200г/т. 
 Концен-

трат (Cu це-
ментная)
Хвосты

Руда
Cu в растворе

2,26
97,74
100,0

22,8
0,29
0,80

64,5
35,5
100
96,0

3.
3.1.

Лаборатория Лейкфилд Рисерч Лтд (Канада) в 1997–2000 г. г. (4 пробы оксидной руды).
Кучное выщелачивание — H2SO4 (вращением цилиндров): размер частиц — 1/4 дюйма (–6,3мм), рН=1,5; 33% ТВ.

Руда: МЕТ 1
МЕТ 2
МЕТ 3
МЕТ 4

2,92
0,51
0,54
1,77

2,19
0,46
0,63
1,42

95,7
89,7
89,8
92,7

 H2SO4: 60,4 кг/т руды, 2069 кг/т Cu (tвыщ.=48 ч)
10,3 2016 (76 ч)
11,6 2141 (76 ч)
35,1 1980 (48 ч)

3.2. Кучное выщелачивание — H2SO4 (вращением цилиндров): размер частиц — 10 меш (–1,68мм), рН=1,5; 33% ТВ. 

Cu в р-р: МЕТ1
МЕТ 2
МЕТ 3
МЕТ 4 

98,6
93,3
94,0
97.3

H2SO4: 47,3 кг/т руды, 1619 кг/т Cu (tвыщ.=24 
ч.);

10,6 2079 (24 ч.)
12,7 2349 (48 ч.)
34,9 1974 (48 ч.) 

3.3. Цианирование остатка сернокислотного выщелачивания (вращением цилиндров): рН=10,5; 33% ТВ, tвыщ.=48 ч.
Остаток: МЕТ1

МЕТ 2
МЕТ 3
МЕТ 4

1,95
0,73
0,96
1,66

85,1
86,3
78,2
84,9

NaCn: 2,23 кг/т руды; Известь: 0,41 кг/т руды;
1,80 0,87
1,49 0,29
2,11 0,64
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