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ПРИЗНАКИ ВЕЛИЧИЯ 
И КРИТЕРИЯ ГЕНИАЛЬНОСТИ - VII

Шухрат Р. САЙФУЛЛАЕВ
президент ОАО «Петр Великий» и Действительный

Государственный советник, Санкт-Петербург,
Действительный член Союза научных и инженерных обществ

и Европейской академии естественных наук, профессор

Аннотация. Данная статья является седьмой 
и заключительной частью общей работы, которая 
была посвящена нами выявлению признаков величия 
человека в творческом труде и поиску критериев 
творческой гениальности людей, которые впервые в 
науке во всей своей совокупности далее в этой части 
работы уже даны и одновременно представлены в 
соответствии с этими признаками и критериями 
имена всем известных первых десяти истинных ге-
ниев всего человечества, причем, несмотря на тот 
факт, что некоторые из этих имен великих людей и 
гениев человечества, согласно многим научным тру-
дам, различным мнениям и взглядам, изысканиям и 
утверждениям известных и знаменитых ученых, в 
том числе философов и историков, психологов и со-
циологов, включая и литературоведов и искусство-
ведов, которые в основном-то вообще не владели 
никогда диалектическим или, хотя бы логическим 
способом исследования научной истины, основыва-
ясь обычно всегда в своих изысканиях и поисках ар-
гументов и доказательств возможного величия или 
гениальности творческой личности на своем лишь 
чувственном восприятии окружающей среды и тво-
рений множества таких людей, не причислены во-
обще к числу гениев.

Ключевые слова: творческая история человече-
ства, исторические личности, чувственное величие 
творца, интеллектуальная гениальность, мате-
риалистической мировоззрение и либерализм, нрав-
ственность и интеллектуальность, результаты 
творчества - шедевры гениальности, Аристотель 
и Магомед, Авиценна и Омар Хайям, Пьер Ферма 
и Чарльз Дарвин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 
Владимир Ленин и Иосиф Сталин …

Часть 7 – Истинные гении и гениальность
1. Как известно, предыдущую часть этой нашей 

работы мы закончили неожиданным вопросом, оза-
дачив, тем самым, возможно, многих, кому были ин-
тересны все эти наши мысли и рассуждения о вели-
чии человека и гениальности личности, в том числе 
ещё и о морали с нравственностью в обществе, при-
чем спросив: если, только, судя по общему названию 
данной работы, основной целью этой серии наших 
статей и был научный поиск и выявление вероят-

ных признаков величия человека и логически стро-
гое определение возможных критериев гениально-
сти творческой личности, то, что же, именно тогда 
могло являться самой главной и важнейшей целью 
данной нашей общей работы, и при этом, по наше-
му там и тогда утверждению, намного более значи-
мой и существенной с научной точки зрения, и даже 
более ценной для всего нашего будущего реальной 
целью? [1]

Ответ на данный наш вопрос, естественно, из-
вестен уже всем тем многим, которые изначально 
были развиты интеллектуально и потому которые 
в нашем ответе вообще не нуждаются, в силу чего 
далее мы можем этот наш ответ даже не приводить. 
Однако, тем не менее, позже мы этот ответ здесь 
представим, хотя бы лишь по той одной причине, 
что очень многим из числа либералов, включая в это 
число и всех либеральных ученых, этот наш ответ до 
сих пор ещё не известен, в силу их лишь интеллек-
туальной ущербности, чем мы абсолютно уверены, 
так как ни один человек, будь он хоть профессором 
и да хоть академиком, имеющим либеральное миро-
воззрение не сможет вообще никак и даже не спосо-
бен в принципе дойти и понять или просто хотя бы 
догадаться своим интеллектом по определению до 
самой главной цели данной серии наших статей, но 
обо всем этом в самом конце, а сейчас постараемся 
всё же дойти до основной цели этой работы. [2-6]

Таким образом, если только пока временно ещё 
не считать древнего Аристотеля, как истинного ге-
ния человечества, так как он жил и творил до на-
шей Новой Эры, то тогда следующим и, возможно, 
вторым по времени своего рождения, после гения 
Авиценны, истинным гением именно всего челове-
чества, на наш взгляд, мы можем считать и должны 
себе представлять в лице великого французского 
мыслителя и ученого - математика Пьера Ферма, ко-
торый своими многочисленными математическими 
трудами и изысканиями, являющимися, в то же вре-
мя, как непревзойденными настоящими интеллек-
туальными шедеврами человеческого творчества, 
вошедшими в Золотой фонд творческого наследия 
гениев, так и истинно-интеллектуальным его твор-
чеством, причем в основном не столько даже про-
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фессиональным, а сколько именно любительским 
своим творчеством, после своей смерти долго и 
постоянно до сих пор мог, без всяких сомнений, с 
одной стороны, обычно взбудораживать не одно, 
только множество поколений мнимых интеллек-
туалов и чувственных интеллигентов, представля-
ющих собой довольно тщеславных и страдающих 
псевдо величием многих людей, терзающихся, как 
правило, всегда и постоянно вообще недоступным 
для себя величием, если только ещё и не гениально-
стью, из-за изначальной от своей природы чрезмер-
ным честолюбием, а с другой стороны, волновать 
и возбуждать истинный интеллект многих высо-
коодаренных и довольно талантливых личностей, 
начав, тем самым, будить в них множество матема-
тических идей и мыслей, как реальную основу для 
рождения совершенно иных высокоинтеллекту-
альных творческих идеи и гипотез, а также и осно-
вательно разбудив от длительной средневековой 
спячки и начав тревожить мышление всего осталь-
ного, разбуженного интеллектуального мира, 
вперед на многие века, но, а с третьей стороны, 
именно такого рода математическая побудка чело-
веческого сознания и встряска интеллектуальной 
части человечества со стороны гениальных трудов 
Пьера Ферма, во-первых, смогло позволить начать-
ся довольно бурному последующему развитию всей 
математической науки в Европе и мире, включая и 
Россию, и именно, тем самым, с чрезмерным тогда 
успехом способствовало столь необходимому после 
долгого застоя действенному толчку всей челове-
ческой интеллектуальной мысли к возможности 
начать намного уже более объективному и пози-
тивного пониманию, истинному, то есть реальному 
научно-логическому объяснению всей окружающей 
нас всех природы и мира – нашей реальной дей-
ствительности, представляя природные явления 
не только одним теологическим языком, как ранее 
и не одних лишь философских позиций, очень часто 
спекулятивного характера, но теперь уже точным 
и абсолютно новым для возникающих тогда мно-
гих естественных наук, математическим языком, в 
силу чего, можно смело уже констатировать о том, 
что человечество, не столько с естественно научных 
идей и гипотез таких как Коперник или Галилей, и 
не философских мыслей и взглядов Спинозы или 
Декарта, а сколько и только, разбуженное интел-
лектуально с трудов Пьера Ферма, начало постепен-
но менять своё религиозное ранее мировоззрение 
в сторону материализма, что и является основной 
гениальной заслугой Пьера Ферма перед всем чело-
вечеством. [7 - 12]

Именно это обстоятельство, уже в свою очередь, 
начало стимулировать, как резкое уменьшение спе-
кулятивных суждений во многих уже возникающих 
тогда науках, так и становление подлинного, а не 
мифологически-религиозного познания и одно-
временно мировосприятия, а также способствова-
ло развитию интеллектуальности человечества и, 
следовательно, становлению нравственности че-
ловека, как одно из основных последствий его на-

чавшегося интеллектуального возрождения, соз-
дав, таким образом, основательный фундамент для 
возникновения в целом совершенно новых научных 
школ и направлений в тогдашнем познании, и, в 
частности, основой для развития многих разделов 
современной математики, при этом создав также и 
предпосылки для рождения многих выдающихся и 
даже таких великих представителей человечества 
и их интеллектуальных творений, как например, 
Исаак Ньютон, леонард Эйлер, Михаил ломоносов 
и многих других, хорошо известных представите-
лей Нового европейского времени. Здесь можно 
бы было и далее продолжать говорить о гениаль-
ном творчестве великого француза - Пьера Ферма, 
и ещё рассуждать о его математических шедеврах, 
в безусловном порядке вошедших в Золотой фонд 
творческого наследия всего человечества, однако, в 
силу того, что в одной из наших ранних книг – двух-
томной монографии, а именно: “Эволюция и при-
рода интеллекта”, как творческому наследию, так и 
самой нравственной личности Пьера Ферма, в том 
числе и его психологическому портрету, была уже 
посвящена нами целая глава, а последствие была 
посвящена также и серия нашей статей, то в связи 
с этим здесь нет пока абсолютно никакой, в нашем 
представлении, особой необходимости повторять-
ся и продолжать представлять интеллектуальную 
красоту и шедевры его творений, которыми уже 
около четырех веков наслаждается весь интеллек-
туальный мир, и лишь поэтому, в силу этого, пере-
йдем к третьему после Авиценны и Пьера Ферма, и 
к четвертому после Аристотеля, истинному в нашем 
представлении, гению человечества, которым явля-
ется, бесспорно, Чарльз Дарвин, оставив при этом 
без особого внимания большое количество извест-
ных и знаменитых ученых – интеллектуалов, тво-
ривших во благо человечества между эпохами Пьера 
Ферма и Чарльза Дарвина, и заодно, ответив на во-
прос: По какой именно причине Пьер Ферма не был 
причислен своевременно к гениям человечества 
очень многими исследователями, в том числе даже 
и таким всем известным, как Чезаро ломброзо? 

И хотя на подобное множество вопросов мы ра-
нее уже отвечали, в том числе каждый раз даже и в 
аннотациях к данной серии статей, тем не менее, по-
вторим: Ни один из всех ученых и исследователей, 
занимавшихся поисками гениальных личностей в 
творческой истории человечества и в истории всех 
наук, в нашем представлении, не имел вообще ни-
каких строго обоснованных для таких изысканий 
критериев, в силу чего все основные выводы всех 
этих ученых, не имевших достаточного интеллекту-
ального развития и для поиска гениальных людей 
необходимого мировоззрения, являются, по сути, 
ошибочными, что относится ко многим исследова-
телям гениальности и величия, но в особенности 
всё это должно касаться именно Чезаро ломброзо, 
который даже не осознавал свои умом и интеллек-
том, кто такой есть в реальности Пьер Ферма или, 
может, Авиценна, но, тем не менее, брался, исходя из 
честолюбия за непосильные для себя научные во-
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просы, заводя тем самым, в тупик психологию, и вво-
дя в заблуждение ученых и своих последователей 
своими такими критериями гениальности, как, на-
пример, наличие подагры, что может у нас вызвать 
не более чем лишь улыбку – ни Авиценна и ни Ферма 
подагрой не болели, и ни одна из тех личностей, ко-
торую мы называем гением, этими критериями не 
обладала!   

Таким образом, теперь нам далее необходимо 
обратиться к поискам уже следующего реального 
гения всего человечества, сумевшего внести своей 
творческой деятельностью значительных наслед-
ственный вклад в познавательный процесс челове-
чества, и к таким личностям, очевидно, любой из нас, 
включая и всех читателей, может с уверенностью 
отнести не один десяток всем известных и признан-
ных творцов в зависимости от своих чувственных 
предпочтений, но, а с интеллектуальной точки зре-
ния, как к четвертому гению всего человечества, но 
после Аристотеля, Авиценны и Пьера Ферма, можно, 
на наш взгляд, достаточно смело отнести всего лишь 
одну всем известную личность, а именно: это есть 
знаменитого англичанина, причем не Исаак Ньютон, 
а Чарльза Дарвина, который по воздействию своих 
интеллектуальных трудов на интеллект и мировоз-
зрение всего человечества и с нравственной точки 
зрения, не столько может, а сколько должен стоять 
намного выше, чем чрезмерно тщеславный и абсо-
лютно безнравственный Исаак Ньютон.

Ведь именно Чарльз Дарвин сегодня является од-
ним из тех среди немногих ученых - интеллектуалов, 
к которому также не вполне однозначно отнеслось 
всё человечество, и относилась вся прошлая ученая 
среда, и в связи с этим, который остается до сих пор 
не совсем верно оцененным в своём интеллектуаль-
ном величии до конца в полной мере, причем, как в 
свою эпоху, так и в настоящее время, возможно, из-
за множества, как объективных, так и субъективных 
причин, при этом значимость творческого наследия 
и величие интеллектуального творчества которого, 
может быть, так же, как и с творческим наследием 
Авиценны, всегда искусственно принижались уже 
более столетия, и в силу этих же причин будет и да-
лее сводиться просто до уровня некой ординарно-
сти, или даже до уровня ошибочности, причем всегда 
до тех пор пока будут существовать в научном среде 
и ученом сообществе, и ещё участвовать в научных 
процессах - диспутах и споры, и иметь при всем этом 
свою явную возможность решать научные пробле-
мы и вопросы, довольно ничтожные личности и не-
вежественные карьеристы, с научными званиями и 
степенями, орденами и медалями, и с различными 
почетными званиями, не обладающие необходи-
мо-достаточной качественностью процесса своего 
мышления в принципе, в том числе, вообще-то, имея 
чрезмерно низкий уровень своего интеллекта, но с 
либеральным мировоззрением, безнравственные 
власть имущие люди и разного рода, и всякие псевдо 
ученые - якобы даже патриархи с ортодоксальными 
и религиозными своими нормами, понятиями и дог-
мами, которые в своей совокупности, без каких-то 

исключений, обычно отталкиваются и упираются, 
как правило, всегда в явно лживые и очевидно во-
обще необоснованные всякого рода лишь свои исти-
ны, базирующиеся на явных заблуждениях, в основ-
ном, примитивно мыслящего большинства псевдо 
ученых и псевдо мыслителей, являющихся в своей 
основной массе, не только весьма честолюбивыми 
изначально от своей природы, но и тщеславными и 
властолюбивыми людьми от своего рождения, ко-
торые, может быть, лишь пока определяют на сво-
ем уровне наши основные ценности и большинство 
нюансов нашей цивилизованности, и, в то же время, 
пытаются управлять всем ходом исторического раз-
вития и прогресса научной мысли всего человече-
ства, на наш взгляд, под специальный заказ лишь 
для одурманивания и торможения развития.

Всему этому также способствуют и многие, ещё 
не совсем окрепшие пока в научном плане, ещё 
молодые естествоиспытатели и гуманитарии, ко-
торые, чрезмерно спеша и не всегда обдуманно, и 
ответственно, в том числе и логически не совсем 
обоснованно довольно часто поспешно пытаются 
свои многие в действительности абсолютно новые 
научные мысли и идеи, гипотезы и предположения, 
и даже некоторые научные открытия в развиваю-
щихся науках противопоставлять эволюционной те-
ории Чарльза Дарвина, в то время как при довольно 
пристальном логическом и морфологическом ана-
лизе не только всех этих новых научный идей, гипо-
тез и биологических открытий, но даже и с учетом 
теорий, идей и предположений Жана Б.ламарка, обе 
эти их знаменитые биологические теории, как ока-
зывается, не столько друг друга отрицают, как об 
этом всегда постоянно и чрезмерно настойчиво вез-
де нам в форме категоричной отрицательности пре-
подносилось всеми до сих пор, в отличие от очень 
немногих логически мыслящих истинных ученых 
и исследователей, проповедующими оппонентами 
Чарльза Дарвина, а сколько и только даже, на наш 
взгляд, взаимно обогащаясь между собой, только до-
полняют друг друга.

Реальная ценность, влияние и значение всего ин-
теллектуального творчества и научного наследия, 
красивейших эволюционно-интеллектуальных ше-
девров Чарльза Дарвина на весь ход познавательной 
истории человечества, человеческую жизнь и интел-
лектуальную мысль было в своё время чрезмерно 
огромным и даже весьма потрясающим. Так как его 
теории органической эволюции не только человека, 
но и всего живого на нашей планете посредством 
природно-естественного отбора, вне всякого сомне-
ния, смогли оказать на весь ход научно-познаватель-
ного процесса на столько революционизирующее 
влияние, что его невозможно вообще-то переоце-
нить, причем такое влияние было не только на био-
логию, зоологию и антропологию, но и на все обще-
мировые культуры в целом, и, в частности, в первую 
очередь, на религию, что одновременно для всего 
человечества, тем самым, способствуя ускорению 
интеллектуального прогресса, в одно и то же время, 
смогло существенно изменить наши представления, 
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как о самом человеке, так и о его происхождении, и 
реальном его месте в этом мире. И хотя, до сих пор 
находятся пока множество настолько невежествен-
ные ученые, что спорят об истинности и правоте 
или, может, ложности одной из существующих на 
сегодня теорий биологических видов, пытающих-
ся при этом противопоставлять друг другу между 
собой теории Жана ламарка и Чарльза Дарвина, 
но, однако же, если только нам, в свою очередь, по-
пытаться со стороны внимательней приглядеть-
ся к самой научной сути этого двухвекового спора 
между всеми соперничающими учеными, то со всей 
очевидностью, бесспорно, станет достаточно про-
зрачным то, что ученые спорят не столько о самом 
факте эволюции, в чем Дарвин, бесспорно, был прав, 
а, сколько о различных путях и механизмах этой са-
мой эволюции, причем на клеточном или же моле-
кулярном уровнях, о степени и уровне возможного 
влияния организменного и популяционного на эво-
люционный процесс.  

Итак, известно, что согласно дарвинской тео-
рии эволюции, для появления новых форм и видов 
живого существа, прежде всего, необходимо очень 
длительное время, и этот факт согласуется со все-
ми данными современных палеонтологических и 
всех геологических исследований, в силу которых, 
в действительности, между всеми существующими 
в настоящее время живыми видами существ, их ор-
ганизмами существует молекулярно-эволюционное 
родство. В то же время, однако, Чарльз Дарвин пред-
видел не только сам процесс естественного отбора 
случайных изменений, но ещё и особую роль выде-
ляемых живым организмом геммул, записывающих 
какой-нибудь наследуемый эффект, как у нас сегод-
ня принято, на ДНК зародышевой линии, чему, без 
сомнения, способствовал ещё и тот факт, что Чарльз 
Дарвин, бесспорно, хорошо знал и при этом полно-
стью разделял саму эволюционную идею Жана 
ламарка о наследовании приобретенных в течение 
жизни новых признаков, а всего лишь через десять 
лет, после выхода своей уже ставшей тогда всем из-
вестной и знаменитой книги “Происхождение ви-
дов”, опубликовал свою вторую, так называемую 
теорию пангенезиса, и именно данный его чрез-
мерно огромный, в нашем представлении, науч-
но-интеллектуальный вклад в наше современное 
естественнонаучное познание довольно часто, как 
правило, не упоминается практически нигде и ни-
когда большинством ученых, если только не всеми 
неодарвинистами, которые обычно без какой - либо 
логической обоснованности являются всего лишь 
догматичными последователями эволюционной те-
ории Чарльза Дарвина, то есть многими противни-
ками наследственной гипотезы Жана ламарка, хотя, 
на наш взгляд, не должно вызывать никаких со-
мнений при всем этом вся очевидность ещё и того, 
что в реальности были всё же абсолютно правы и 
в прошлом, и сейчас, как сам Чарльз Дарвин, так и 
Жан ламарк, и их абсолютную правоту ежедневно 
с большим успехом всё это время показывали и нам 
всем демонстрируют своим поведением многочис-

ленные животные в процессе своего одомашнива-
ния - ведь нам всем для убедительности именно в 
этом необходимо более внимательно всего лишь 
приглядеться к их ежедневным повадкам и из этого 
сделать логически верные выводы.

Теперь же, говоря о природной одаренности 
Чарльза Дарвина, в том числе и о его истинном та-
ланте и интеллектуальной развитости, необходимо 
отметить ещё и о том, что одновременно с этим на 
сегодня существуют многочисленные доказатель-
ства высокой нравственности Дарвина, среди кото-
рых ярчайшими примерами такого научно этическо-
го поведения являются и его хорошо известное всем 
нам практическое невмешательство в публичную 
научную полемику, которая развернулась вокруг 
его многих мыслей, идей, гипотез и эволюционных 
теорий, а также и его личные и научные взаимоот-
ношения с другим столь же известным английским 
ученым-естествоиспытателем А.Р.Уоллесом, кото-
рый так же, как и сам Дарвин, разработал совер-
шенно самостоятельно и абсолютно независимо от 
него - Дарвина, свою собственную эволюционную 
теорию живых существ, к сожалению, о такой же, 
как у Дарвина, научной этичности, а тем более, о 
человеческой нравственности невозможно сказать 
про многих других ученых, являвшихся столь же из-
вестными в прошлые эпохи и, будучи даже столь же 
знаменитыми в наши времена.

Хотя в настоящее время наше современное те-
перь уже понимание всего процесса эволюции че-
ловека, включающего в себя, с одной стороны как 
наследственную идею Жана ламарка и естествен-
ный отбор Чарльза Дарвина, так и все современные 
теории генетической наследственности, а с другой 
стороны, многие новейшие достижения и научные 
открытия в биологии и генетике, во всей своей со-
вокупности должны являться, естественно, суще-
ственно более объемными и качественными, чем 
обе классические дарвинские теории эволюции, но, 
тем не менее, мы здесь никак не можем отрицать 
всё же того очевидного факта, что выводами и ре-
зультатами интеллектуального творчества Чарльза 
Дарвина являются непревзойденные и бесспорные 
шедевры интеллектуальной красоты в истории 
творчества человечества, а в силу этого, на наш 
взгляд, и так как роль самого Дарвина в научной 
истории и значимость его теорий в познании, по 
крайней мере, хотя бы только для интеллектуаль-
ной части человечества довольно хорошо известны, 
и они остаются верными и оценены по достоинству, 
то нет уже нам абсолютно никакого смысла очеред-
ной раз пытаться, пройдя в открытые ворота, до-
казывать развитому интеллекту вполне очевидное, 
а к тому же, в книге, цитированное ранее и посвя-
щенной антропогенезу, мы уже не раз обращались 
к имеющимся классическим теориям, как проис-
хождения самого человека, так и генезиса многих 
его феноменов, включая и всех половых феноменов, 
которых в отдельности никто с таких эволюцион-
ных позиций пока не изучал [13]. И именно поэтому, 
причислив в наш список гениев Чарльза Дарвина, 
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далее мы будем пытаться рассмотреть возможную 
кандидатуру на столь высочайшее место истинно-
го гения человечества и анализировать его пятую 
творческую роль в этом списке.

Таким образом, очевидно, что на эту пятую роль 
в истории творчества в списке именно гениев, при-
чем, не только даже лишь на пятое место, то есть, 
последнее место в первой пятерке избранных лич-
ностей, но и на любое почетной место среди пяти 
равных между собой истинных гениев человечества, 
может быть, могут сразу претендовать, но, однако, 
пока всего лишь, на наш взгляд, несколько довольно 
известных всем, выдающихся и знаменитых мысли-
телей и ученых уже прошедших времен, но среди них 
нет и не может, в нашем представлении, даже быть, 
ни одного чувственного творца, в том числе, в число 
кандидатов, конечно же, входит и такой наиболее 
выдающийся физик-теоретик ХХ века, как Альберт 
Эйнштейн, и такой величавый психоаналитик, как 
Зигмунд Фрейд и даже, что, естественно, в этом чис-
ле истинных гениев не потеряли ещё свои шансы 
быть, после известных всем событий конца прошло-
го века в виде развала Советского Союза, такие не-
однозначно воспринимаемые многими в настоящее 
время после всего того, что уже было и произошло 
в новейшей нашей истории, как выдающиеся мыс-
лители и философы - классики материализма – Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс, и даже Владимир ленин, 
и Иосиф Сталин, причем, несмотря на, что кто бы, 
что бы не думал и не говорил о ленине вместе со 
Сталиным, исходя из своих не столько интеллек-
туальных доказательств, а сколько и только всего 
лишь чувственных представлений о них и их твор-
честве и деяниях, и при всем этом, уже не говоря и не 
вспоминая о множестве других, настоль же извест-
ных и выдающихся личностей нашей истории, но, 
однако, ни в коем случае, ни один из всем известных 
и выдающихся чувственных творцов в этот список 
гениев не попал по ранее представленным нами в 
предыдущих частях данной работы причинам, так 
как любой из которых на порядки уступает по ин-
теллекту каждому из выше нами поименных, в силу 
чего эта дверь или даже ворота всегда открыты для 
любого из выдающихся творцов на место в первой 
пятерке истинных гениев всего человечества - ведь, 
очевидно, что нужно просто всего лишь именно до-
казать, а не показать, что кто-то из выдающихся 
личностей со своим творческим наследием вполне 
достоин встать рядом в одной пятерке первых ис-
тинных гениев с такими гениями как Аристотель и 
Авиценна или Дарвин и Ферма.

 Однако же, мы не будем здесь далее спешить и 
всё проанализируем без каких-либо индивидуаль-
ных эмоций и субъективных чувств, все строго ло-
гично и последовательно, и только в таком случае 
наш этот логический и сравнительный анализ мо-
жет на что-либо научно серьезное претендовать, 
во всех других случаях - это наше логическое якобы 
анализирование является не более чем точно та-
ким же, как, например, у всех таких псевдо ученых 
типа Чезаро ломброзо, то есть иными словами всего 

лишь одна художественно-чувственная субъектив-
ная беллетристика индивидуально-предвзятой пси-
хики.

Таким образом, вполне возможно, что следую-
щим в истории творчества истинным гением чело-
вечества, мог бы являться Зигмунд Фрейд, осново-
положник классического психоанализа, который 
своими новыми идеями и теориями заставил корен-
ным образом пересмотреть многие научные взгля-
ды на психологическую суть и природные сущности 
самого человека и, тем самым, смог оказать суще-
ственное прогрессивное влияние на дальнейшее 
позитивное развитие всей совокупности гумани-
тарных наук. Ранее мы в процессе своих поисков и 
рассуждений по необходимости, естественно, были 
обязаны не один раз обращаться к личности и твор-
ческому наследию Зигмунда Фрейда [12-14], поэто-
му здесь можно отметить только то, что его взгляды 
на историю и генезис всех мировых религий, а также 
и на становление общечеловеческих культур, на че-
ловеческую суть и все сущности самого человеческо-
го обществ в целом заставляют нас и толкают суще-
ственным образом, по меньшей мере, периодически 
переосмысливать некоторые обычно кажущиеся, 
как правило, очевидными разнообразные факторы 
предыстории становления человека и многочислен-
ные феномены его довольно богатой и чрезмерно 
сложно структурированной психики, в том числе, 
как вероятные истоки, так и возможные причины 
возникновения, как самих обществ и их  культур и 
религий, так и особенности социализации с интел-
лектуализацией человека в этих прошлых условиях, 
в частности, в особенности, христианской религии, 
культуры и психики человека – христианина.

Однако же, несмотря на положительные мнениях 
о Зигмунде Фрейде в отношение его гениальности 
множества в основном всего лишь тех психологов, 
ни один из которых - из всех известных и знамени-
тых психологов, не обладал диалектическим мыш-
лением для вынесения логически обоснованных 
научных выводов, мы не можем здесь, тем не менее, 
заявить, что именно Зигмунд Фрейд может являть-
ся тем истинным гением, который достоин, быть 
именно в первой почетной пятерке гениев, в силу 
ранее представленных в этой общей работе ряду 
причин, которые мы не будем повторять, и поэтому 
можем с уверенностью заявить, что Зигмунд Фрейд 
не является, в нашем представлении, именно гени-
ем человечества, оставаясь, тем не менее, одним из 
ведающихся психоаналитиков и психологов про-
шлого столетия, наряду с А.Адлером и К.Юнгом или 
л.Выготским и т.д.

Теперь же, на не занятое пока почетное пятое 
место в первой пятерке истинных гениев, по всей 
видимости, последним, в нашем представлении, на 
настоящее время гением человечества, несомнен-
но, должен был бы являться никто иной, по мне-
нию многих, как Альберт Эйнштейн, создавший в 
начале прошлого ХХ века свои знаменитые теории 
относительности, который основную часть всей 
своей оставшейся после двух этих теорий творче-
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ской жизни посвятивший поискам возможной, так 
называемой теории Великого объединения, что, на 
наш взгляд, было глубочайшим его заблуждением, 
которое ещё не совсем понято на сегодня подавля-
ющему большинству даже достаточно выдающихся 
физиков-теоретиков, не говоря уже практически 
обо всех других, остальных физиках - эксперимен-
таторах, и множества истинных ученых, особенно 
же, не физического склада ума и направленности 
мышления, причем об Альберте Эйнштейне, жив-
шем и творившем буквально на наших глазах, так 
же, как и о Зигмунде Фрейде, естественно, было 
сказано в ХХ веке и известно намного больше, чем о 
любом из выше и ранее нами названных всех четы-
рех гениях, подчеркнем, истинных гениях челове-
чества, в силу чего, мы, тем не менее, обязаны хотя 
бы подчеркнуть своё мнение о том, что он - Альберт 
Эйнштейн, не может, так же, как Зигмунд Фрейд, яв-
ляться безусловным гениальным ученым, в отличие 
от того общего мнения, которое имеет в настоящее 
время подавляющее большинство людей и ученых, 
но, тем не менее, оставаясь, бесспорно, выдающимся 
в истории, если только не великим ученым, что он 
смог доказать со всей очевидностью, как всей сво-
ей жизнью, так и своим интеллектуальным творче-
ством, однако, вместе с тем, по поводу его высокой 
нравственности, о чем утверждают многие, пока не 
будем здесь спешить, так как высоконравственным 
человеком, на наш взгляд, он всё же, не был и тому 
есть основания.

И хотя, как известно, физическая проблема, ко-
торую он не успел или же, вернее, не смог решить 
за свою жизнь, а именно: создание единой теории 
поля, перед физической наукой он поставил сам же, 
дойдя с помощью своего высочайшего интеллекта 
до постановки настоль сложной, важной и необхо-
димой проблемы перед всей физикой и всем совре-
менным естествознанием, хотя и была она ошибоч-
но методологически. Не каждому среди нас было 
дано такое, что смог сотворил Альберт Эйнштейн, и 
суть его возможной гениальности, но только, в на-
шем же, представлении, однако, по сути, всего лишь 
величия, именно в этом и состоит, а не только в том, 
что он создал свои две знаменитые теории относи-
тельности, которые, по всей вероятности, построе-
ны были им на весьма ошибочных физических по-
стулатах, то есть, если иными словами, то создана 
его частная теория относительности на неверных 
аксиомах, и неадекватных своих даже логических 
представлениях о существующей природе, так как 
она - наша природа, по своей внутренней и скры-
той от нас сути вполне реальна - это только в на-
шем сознании природа может быть относительной, 
а в силу своей такой реальности, она - природа, по 
сути, и определению никаким образом уже не мо-
жет быть представлена абстрактными философ-
скими категориями или какими-либо физическими 
понятиями, которые могут подменять реальную 
физическую картину мира, причем некими, весьма 
абстрактными математическими построениями, 
о чем ещё в начале прошлого века предупреждал 

всех именно естествоиспытателей, включая в ос-
новном физиков, а не философов, В.И.ленин в сво-
ём известном философском труде и был, тем самым, 
абсолютно прав, хотя, несмотря на это предупреж-
дение, ни один из всех знаменитых философов и 
мыслителей или даже выдающихся на то время фи-
зиков-теоретиков, а также и современности, так и 
не обратил своё особое внимание на предупрежде-
ние Владимира ленина, в том числе не оказал и не-
обходимого должного отношения к его словам, или 
же, попусту не понял, несмотря на возможный свой 
вполне развитый интеллект, причем этого так и не 
смог сделать также и сам Альберт Эйнштейн, ко-
торый, будучи якобы гением, не только не вникал, 
но даже не смог понять многие проблемы филосо-
фии естествознания, а тем более философские вы-
сказывания и предупреждения В.И.ленина, что нам 
не только показывает и говорит, но и в явном виде 
наглядно доказывает чрезмерно многое, в отличие 
от существующих на сегодня мнений об интеллек-
туальном уровне Альберта Эйнштейна, который у 
него, в нашем представлении, в реальности был на-
много ниже интеллекта В.И.ленина, и в силу, хотя бы 
именно этого факта, одним из пятерых в первой пя-
терке истинных гениев всего человечества Альберт 
Эйнштейн, на наш взгляд, не может быть, причем не 
только лишь потому, что он значительно уступает 
по своей интеллектуальности ненавистному мно-
гим Владимиру ленину, но и в нравственности, что, 
однако, не исключает, что А.Эйнштейн может быть 
одним из многих великих творцов, например, среди 
сотни, если только они были и есть сегодня в реаль-
ности, так как, с одной стороны, истинных гением, 
не может быть по определению более пяти - десяти, 
в силу того, что тогда, в ином случае – это есть не 
гении, а есть и будут с поточной линии на фабрике 
новорожденные цыплята, а с другой стороны, имен-
но поэтому личность, не вошедшие в первую десят-
ку великих творцов не может быть истинным гени-
ем человечества, оставаясь, тем не менее, великим 
творцом.

Ведь нашу природу можно только описывать 
математически абстрактными понятиями или же 
некими категориями для простоты своих времен-
ных представлений о ней, а не представлять её в 
абстрактной форме в своих окончательных выво-
дах о её сущностях, что ошибочно только и смог 
сделать Альберт Эйнштейн. Ведь математика – это 
хоть и всеми признанная королева наук, но, тем не 
менее, хоть она и точная, но бездумная наука, то 
есть какое-то даже очень красивое и гармоничное 
математическое выражение - формула, описываю-
щая тот или иной физический процесс в нашей при-
роде, является всего лишь абстракцией и потому 
не способна заменить собой «живой» физический 
процесс, то есть нашу реальную действительность, 
так как математика – это есть лишь один из многих 
инструментов нашего познания, в то время как фи-
зика – это способ познания, а у любого способа по-
знания могут быть множество инструментов, о чем 
и говорил в свое время в книге «Материализм и эм-
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пириокритицизм» Владимир ленин, предупреждая 
всех ученых от чрезмерной увлеченности различ-
ными абстракциями в познавательном процессе и, 
тем самым, доказывал будущим ученым, что нельзя, 
отрываясь, причем абсолютно незаметно для себя и 
неосознанно от реальностей природы и общества, 
увлекаться математическим абстракциями, как бы 
они не были гармоничны и реалистичными на пер-
вый взгляд.

На наш взгляд, и в нашем представлении, всякое 
абстрактное представление реальной природы и 
всей действительности, возможно, с философской 
точки зрения, только как один лишь некий проме-
жуточный этап любого познания сущности приро-
ды, а не сама истинная основа этого познания, то 
есть реальный мир существует не на абстрактных 
категориях и понятиях, а на вполне реальных и дей-
ствующих, что только, возможно, всю жизнь и мог-
ло вводить, совершенно незнакомого с философией 
Альберта Эйнштейна в явное заблуждение, от чего 
абсолютно не застрахован любой даже великий тво-
рец, что на самом деле вполне всем может подтверж-
дать его беспомощность как естествоиспытателя и 
интеллектуальное даже невежество не только в 
философских вопросах современного естествозна-
ния, но, вместе с тем, как и многих выдающихся за-
падных физиков-теоретиков и известных, знамени-
тых ученых, создавших в свое время великолепные 
математические абстракции, до сих пор вводящие 
абсолютное большинство наших философов и уче-
ных-естествоиспытателей в явное заблуждения, но 
также и абсолютное творческое бессилие в понима-
нии самой логики жизни и философии бытия, что 
подвергает своей явью нас, то есть реальностью, к 
сожалению, многим сомнениям, чему оправданием 
может являться уже вполне доказанная логическая 
ошибочность его обеих теорий относительности, в 
силу чего в реальной физической действительно-
сти нет таких абстракций, следующих из его теорий, 
как, например, «большой взрыв» и «черные дыры», 
«укорочение длины» при скоростях света и «замед-
ление течения времени», или же, «обратное течение 
времени», в силу чего не могут быть построены так 
называемые машины времени, чем заблуждаясь 
сегодня увлеклись молодые ученые, не знакомые 
с философскими трудами В.И.ленина, так как в ре-
альной природе всегда «работает» так называемый 
принцип причинности, а в ином случае в мире мо-
жет установиться полный хаос – ведь один, женив-
шись, захочет вдруг иметь в качестве своих детей 
своих же родителей, а другой пойдет ещё дальше – 
он пожелает увидеть в качестве своего дитя самого 
своего Создателя, что вполне возможно в случая от-
сутствия в природе такого фундаментального прин-
ципа, как причинность! 

Таким образом, теперь, возможно, вполне оче-
видным стало, но особенно для очень многих логи-
чески строго не научившихся до сих пор мыслить, 
что все вышесказанное нами не позволяет здесь 
нам, по крайней мере, возможно, это только нам, в 
отличие от большинства историков науки и специа-

листов - аналитиков от природы, причислить такого 
выдающегося физика, как, например, даже Альберт 
Эйнштейна к истинным гениям всего человечества, 
хотя, вполне очевидно, что все эти наши мысли и 
рассуждения по данному поводу, чтобы не выгля-
деть, как и множество подобного рода догматиче-
ских утверждений бесчисленных ортодоксов, ещё 
одним очередным словоблудием в адрес не только 
одного из выдающихся физиков, но и всей совре-
менной теоретической физики, естественно, требу-
ют обоснованных своих доказательств, в силу чего 
мы, конечно же, обязаны будем далее представить 
реальные доводы и аргументы алогичности двух 
теорий относительности в их абстрактных основах, 
хотя уже сегодня одно всё же абсолютно бесспорно 
– все абстрактные математические теории не име-
ют под собой и не никогда имели ранее никакого 
реального философского обоснования, без чего фи-
зические теории являются не более чем мыльными 
пузырями - здесь мы уже повторяемся, причем так 
же, как и ортодоксы, однако, в силу чего, все возмож-
ные абстрактные физические теории представляют 
собой не столько реальные физические процессы, 
а сколько лишь красивые математические теории, 
которые должны пройти не столько и только экспе-
риментальное подтверждение, а сколько найти свое 
философское обоснование, в силу хотя бы того, если, 
только какой-либо абстрактной физической теории 
уже было найдено философское обоснование, то за 
экспериментальным подтверждением дела не вста-
нет - проблема будет в таком случае лишь во време-
ни, тогда как обратная ситуация не гарантирована.

Итак, по поводу гениальности Альберта 
Эйнштейна нам, естественно, необходимо здесь за-
метить ещё об одной ключевой особенности дан-
ной ситуации, хотя бы в силу того, что Альберта 
Эйнштейна в настоящее время практически все ин-
теллектуально развитых люди - ученые, за очень 
редким незначительным исключением, в бесспор-
ном порядке, считают величайшим гением всего 
человечества, что является, на наш взгляд, глубоко 
ошибочным мнением, например, хотя бы из-за сле-
дующего: если только начать сравнивать личность 
Альберта Эйнштейна с четырьмя выбранными нами 
истинными гениями человечества, то, что в отли-
чие от всех четырех этих гениев, он не мог никак 
обладать энциклопедичностью структуры своих 
знаний и вообще не имел какие-либо серьезные по-
знания в философии, а тем более, диалектике и её 
логике, без чего физиком-теоретиком лучше бы не 
быть вообще, что не требует своего доказательства 
в силу своей очевидности, но, однако, в то же вре-
мя, в отличие, например, от Аристотеля, вся жизнь 
Эйнштейна всем нам достаточно хорошо известна 
и лишь поэтому жизнь его для всех довольно про-
зрачна, кроме некоторых неизвестных большинству 
моментов истории, и именно поэтому мы и можем, 
сегодня судить со всей полнотой о его истинном гу-
манизме и степени возможной нравственности, что 
наглядно, как ошибочно представляют себе, может 
быть, многие ученые, якобы было продемонстриро-
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вано известным обращением А.Эйнштейна, давшим 
толчок и ставшим началом Паушского движения 
ученых мира.

То же самое, нам необходимо здесь сказать и об 
остальных четырех истинных гениях человечества, 
каждый из которых в своё время своим интеллек-
туальным именно, без каких-либо сомнений, виде-
нием, а не каким-либо чувственно-эмоциональным 
или каким-то иным восприятием окружающего 
мира, с большим успехом смог, в отличие от самого 
Альберта Эйнштейна, не только сотворить непре-
взойденные интеллектуальные шедевры творче-
ства и красоты, но ещё каждый из четверых гениев, 
всякий раз всем, показывая образцы нравственно-
сти и гуманизма, в своё время пытался указывать 
всему человечеству абсолютно новые и неосознан-
ные ранее пути познания, как природы, так и обще-
ства и человека, причем, не вводя вообще при этом 
многих из числа примитивно мыслящих в свои науч-
ные заблуждения, а только на нравственной основе, 
в чем, на наш взгляд, прежде всего, только и может 
заключаться реальная их гениальность с нравствен-
ностью, в силу чему мы, при всем своем желании, 
никак не можем причислить к гениальным творцам 
Альберта Эйнштейна, к тому же, он, как теперь это 
известно, в своем главном научном труде - теориях 
относительности допустил недопустимое - логиче-
ские ошибки, которые низводят его обе теории от-
носительности с физического пьедестала до уровня 
математических абстракций, не имеющих ничего 
общего с реальной действительностью.

И в заключение об Альберте Эйнштейне можно 
указать на его основные жизненные – фатальные 
научные ошибки, совершенные им при создании 
своих знаменитых теорий относительности, а имен-
но: создавая в 1905 году свою частную – специ-
альную теорию относительности – СТО, Альберте 
Эйнштейне базировал на двух основных аксиомах, 
как это ему тогда казалось, первая из которых ут-
верждает, что все физические законы должны быть 
одинаковыми во всех инерциальных системах коор-
динат - ИСК, а вторая аксиома - это есть принцип по-
стоянства скорости света, что должно означать, что 
скорость луча света в пустоте – в пространстве всег-
да постоянна и при этом, эта скорость луча света не 
зависит от скорости движения самого источника 
света - излучающего этот луч тела.

Таким образом, в отличие от известной идеи 
Вальтера Ритца, а именно: постоянством скорости 
света лишь относительно своего источника, кото-
рая была опубликованной одновременно с появ-
лением СТО и выражена в баллистической теории 
света, Эйнштейн неправомерно и безосновательно 
расширив природный характер независимости ско-
рости света, и тем самым, дополнив уже известный 
принцип относительности Галилея своим расши-
ренным постулатом о постоянстве скорости света 
вообще, пришел к выводу о возможности в природе 
так называемых релятивистских эффектов, а имен-
но: это есть относительности одновременности, 
сокращении длин в направлении движения и о за-

медлении времени в движущихся ИСК, в том числе, 
естественным образом, замедление течения всех 
материальных, физических процессов, что является 
его заблуждением.

И было бы не столь даже плачевно для теорети-
ческой физики, если бы только настоль абстрактные 
математические построения не имели бы своих ре-
лятивистских выводов, относящихся в физической 
реальности, в свою очередь, из которых уже непо-
средственно следует логический вывод о неопреде-
ленности пространственно-временных физических 
отношений теперь уже безотносительно к любым 
системам отчета, то есть покоятся ли ИСК или дви-
жутся с некой скоростью, а также и заключение о 
сугубо относительном характере пространственно-
временной структуре нашего мира, которая была в 
то время воспринята всеми физиками-теоретиками 
положительно, хоть и за редким исключением, не-
смотря на столь очевидную парадоксальность по-
лученных СТО результатов, хотя в отличие от них, в 
своё время их же, не физик, а философ – Владимир 
ленин, ещё тогда предупреждал - “В мире нет ниче-
го, кроме движущейся материи, и движущаяся мате-
рия не может двигаться иначе, как в пространстве и 
во времени”, тем самым, давая наглядно понять, что 
в природе пространственно-временные отношения 
с материей неразделимы и не могут в реальной дей-
ствительности они никак быть именно относитель-
ными. А ещё одной, несмотря на этот факт, главной 
логической ошибкой Альберта Эйнштейна было его 
утверждение, что скорость света постоянна и она 
является предельной в природе, что является не-
обоснованным утверждением, так как даже до сих 
пор никто не смог доказать, что скорость электро-
магнитных волн не зависит от частоты излучения, 
то есть света, а также то, что скорость света боль-
ше скорости распространения гравитационных сил 
и т.д., в связи, с чем и возникает вопрос: знал ли и 
понимал ли сам Эйнштейн эти свои ошибки, то есть 
иными словами возникает вопрос о его нравствен-
ности, в том числе и научной!?   

2. Итак, теперь далее, переходя в возможным кри-
териям любого рода отличия людей друг от друга в 
какой-либо творческой деятельности, необходимо 
заметить, что хотя всем и известно, что великих 
мыслителей, философов и иных ученых, выдающих-
ся своих различного рода творцов и создателей пре-
красных трудов и произведений, бесценных и цен-
нейших мировых шедевров, в том числе пока ещё и 
непревзойденных шедевров и произведений чело-
вечество за всю свою великую творческую историю 
смогло породить в действительности и взрастить, 
создать и возвеличить более нескольких сотен лич-
ностей, если только ещё и не считать, что несколько 
тысяч даже человек, но, тем не менее, однако же, ни 
один из всех этих великих и знаменитых творцов в 
одном лице, так и не смог соединить, по меньшей 
мере, хотя бы всего, лишь три-четыре, а тем более, 
пять или шесть-семь необходимых и обязательных 
качеств истинной гениальности, например, таких 
как, наличие в структуре психики своей высокой че-
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ловеческой гуманности и нравственности, причем, 
кроме высокой моральности гражданина своего 
общества или творческой личности, а во всей струк-
туре своих познаний и неких специализированных 
знаний – энциклопедичности, наряду с созданны-
ми ещё красивейшими и совершенными шедев-
рами своего интеллектуального или, может, даже, 
возможно, какого-нибудь иного рода творчества, 
но имеющего общественную значимость на нацио-
нальном уровне.

Однако, вместе с тем, нам необходимо здесь на-
помнить для полной ясности и логической объек-
тивности, что даже таких трех основных критериев 
человеческой отличительности, а именно: нрав-
ственности любого творца и его энциклопедично-
сти, а также ещё и созданного им шедевра, причем, 
естественно, что созданного лишь во благо чело-
вечества и его прогрессивного развития, а не ради 
собственного удовольствия или даже на потеху пу-
блики или примитивной толпы, и не ради достиже-
ния каких-либо безнравственных целей, например 
порабощения других, бесспорно, вне зависимости 
от любого возможного количества самих всех этих 
сотворенных шедевров, на наш взгляд, необходимо 
и достаточно только лишь для того, чтобы стать вы-
дающимся творцом своего времени, но, однако, ни-
как даже не великим творцом на все времена и эпо-
хи, что только и может, и должно, в первую очередь, 
определять само понятие “гениальность”, то есть 
без наличия именно этих основных трех критериев 
о самой гениальности человека - творца в принципе 
не может быть и никакой речи, так как именно эти 
критерия, наряду с другими, необходимыми, долж-
ны являться обязательными для любого возможно-
го кандидата в истинные гении, в противном случае, 
человечество рискует, очевидно, получить в свой 
список великих людей и даже гениев множество не-
людей - зверей, поглощенных в своем таком творче-
стве только своими корыстными целями и одними 
лишь честолюбивыми мотивами, в отличие от ис-
тинных гениев и великих национальных творцов.

Таким образом, из предыдущего об этих трех кри-
териях, очевидно, что для обладания возможностью 
того, чтобы иметь возможность достичь какого-ни-
будь величия в своём интеллектуальном творчестве, 
на наш взгляд, даже этих трех столь обязательных 
всегда критериев для любого творца ещё недоста-
точно, так как они позволяют стать всего лишь вы-
дающимся творцом своего времени, тогда как вели-
чие творца подразумевает под собой выдающегося 
творца и на все последующие времена и эпохи, а не 
только своего времени, и лишь поэтому для реаль-
ного величия личности любому из творцов, также 
обязательно необходимо одновременно со своими 
ценными произведениями - истинными шедевра-
ми суметь создать абсолютно новый ещё и способ 
решения неразрешенных до того времени - до него 
творческих вопросов и проблем, то есть, если иными 
словами, то обязательно необходимо сотворить не 
столько любой сам, причем пусть даже может быть 
всего лишь один единственный интеллектуальный 

шедевр, а сколько вместе с таким своим шедевром 
сотворить, по меньшей мере, совершенно новый 
путь или способ создания подобных произведения и 
шедевров, не говоря уже даже о том, что все эти про-
изведения интеллекта любого гения должны, как 
правило, всегда иметь общечеловеческую свою на-
учно-познавательную ценность для человечества и 
общественную значимость для собственной страны, 
своего народа или нации, но, однако, не обязательно 
для всего человечества.

Итак, иными словами, если только любой истин-
ный шедевр выдающейся личности - интеллекту-
ального творца и сам творец должны соответство-
вать минимально всего трем возможным критериям 
человеческой отличительности, то уже для истин-
ного величия необходимо удовлетворять как мини-
мум уже пяти критериям, а уровень величия или же, 
выдающности творца, должен при всем этом непо-
средственно быть зависим от степени обществен-
ной значимости разрешенной проблемы, то есть, от 
качества и метода его решения и уровня националь-
ной или общечеловеческой ценности, потребности и 
нужды, и необходимости самого шедевра и способе 
его решения или пути его создания. И в этой связи, 
в отличие от всех выдающих ученых и многих вели-
ких творцов, гениальным человеком - творцом мо-
жет быть и должен являться только такая личность, 
творец - мыслитель или ученый, очевидно, которая 
смогла решить проблемы исключительно общеми-
рового значения, с помощью самим же придуманно-
го или собой созданного абсолютно нового метода, 
или даже неизвестного ранее своего нового способа 
решения подобных задач и проблем, то есть, гением 
может быть, и должен являться только тот человек, 
который смог создать интеллектуальный шедевр с 
помощью абсолютно новой и никому ещё неизвест-
ной ранее методологии решения совершенно новых 
проблем, позволяющей создавать многим другим 
творцам, например, своим последователям множе-
ство других чрезмерно значимых интеллектуаль-
ных шедевров и произведений общечеловеческого 
именно значения и особой научно-познавательной 
ценности.

Таким образом, эти семь выше нами уже перечис-
ленных вполне реальных критериев необходимы и 
обязательны для гениальности любого творца, од-
нако, при всем этом для полной достаточности ис-
тинной гениальности необходима ещё и постановка 
самим этим творцом неразрешенных им же самим, 
собственным интеллектом, а вследствие такого ин-
теллектуального “бессилия” гения, отметим, самого 
истинного гения на каком-либо этапе своих поис-
ков, оставленных для потомства каких-либо каче-
ственно значимых и существенно новых для всего 
человечества научно-прогрессивных проблем, ко-
торые бы своей новизной, яркостью и полезностью 
были бы достаточны для того, чтобы наметить ещё 
далее новые пути, методы и способы нашего позна-
ния, да так, чтобы можно было раззадорить весь ин-
теллектуальный мир и заинтриговать своей острой 
познавательной необходимостью для человечества 
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и интеллектуально высокой сложностью своего ре-
шения, как это уже смогли в свои времена и эпохи 
уже сделать истинные гении всего человечества 
– Аристотель и Авиценна, Пьер Ферма и Чарльз 
Дарвин.

Итак, кто же именно ещё во всей творческой 
истории человечества вместе с четырьмя первыми 
гениями смог своим интеллектуальным творче-
ством, своими бесценными трудами и шедеврами – 
творческим наследием, так же, как эти вышеназван-
ные четыре истинных гения, поставить проблемы, 
вовлечь и втянуть в их решения не одних только ин-
теллектуалов, а также разжечь и распалить практи-
чески все думающее человечество, и при этом ещё и 
найти в себе мужество, и суметь на очень высоком 
уровне оставаться нравственными людьми, и, есте-
ственно, не только своей временной одной лишь 
эпохи?

Очевидно, что ни такие величайшие среди всех 
ученых, как Пифагор и Архимед, и даже Исаак 
Ньютон и Михаил ломоносов, и ни величественные 
мыслители и философы - Сократ, Платон и даже ни 
один какой-нибудь из всех известных Святых, а к 
ним можно добавить ещё и Спинозу, и Рене Декарта, 
Эммануила Канта и Георга Гегеля, да вообще-то 
практически уже никто не соответствует всем этим 
выше нами названным реальным восьми критери-
ям гениальности, и поэтому тщетно искать любых 
других подобных примеров в творческой истории 
человечества, их просто нет на настоящее время, 
хотя само оно – человечество на сегодня породило 
и взрастило не мало выдающихся и велик творцов, 
но, однако, не соответствующих всем этим нашим 
критериям гениальности.

В нашем представлении, абсолютно ничьё твор-
чество, причем ни чувственное и ни интеллекту-
альное творчество, в том числе и совершенно ни-
какие, оставленные нам в наследство красивейшие 
шедевры интеллектуальности и нравственности, 
именно таким же образом, как творческое наследие 
четверых этих истинных гениев человечества не по-
трясали интеллект человека и весь интеллектуаль-
но-цивилизованный мир, и в то же время, так не про-
двигали его разум, нравственность и человечность, 
и не способствовали такому же развитию интеллек-
та и сознание человечества на пути к нравственно-
сти и интеллектуальности, как это уже смогли сде-
лать в свои времена творчество и шедевры каждого 
из этих четверых истинных гениев человечества 
– Авиценны, Ферма, Дарвина и Аристотеля, хотя, на 
наш взгляд, Аристотель - это есть не один творец, а 
всего лишь собирательный образ, такой же, как, на-
пример, и французские Бурбаки в ХХ веке.

Далее нам хотелось в этом месте ещё раз всем на-
помнить, что среди этих четверых гениев человече-
ства только один Авиценна был на вершинах власти 
и государственным деятелем, то есть, обладал ко 
всему ещё и реальной государственной властью в 
условиях мусульманского средневекового Востока, 
которую даже в такие примитивные, довольно 
мрачные времена вседозволенности для любой вла-

сти, когда не ценились совсем не только само чело-
веческое достоинство и нравственное поведение, но 
и сама человеческая жизнь-то практически ничего 
не стоила, Авиценна не считал даже возможным до-
пускать использование этой своей власти в каких-
нибудь своих личных и корыстных целях, будучи 
внутренне от природы высоконравственным чело-
веком. Именно поэтому он, никогда не пользовался, 
как многие остальные творцы, если не все осталь-
ные, этой своей возможностью и не мог поступать 
по отношению к своим подданным и подневольным 
людям под прикрытием имеющейся у себя могуще-
ственной власти безнравственно и бесчеловечно, 
а использовал её только для обучения людей и ре-
альной помощи многим страждущим, что не всяко-
му под силу и не каждому дано самой природой, в 
силу чего он дважды за свою жизнь вынужден был 
добровольно отказываться от этой своей власти, и 
всякий раз, приобретая всё новых и новых врагов, и 
убегая, и прячась от неё - власти, и врагов, а вслед-
ствие этого вынужден был практически всегда соз-
давать свои бесценные творения и шедевры в тюрь-
мах и под временным арестом, но в основном, творя 
и создавая свои научные шедевры, бесконечно ко-
чуя из края в край и из города в город в своих долгих 
изгнаниях и скитаниях в среднеазиатских пустынях 
мусульманского Востока, постоянно опасаясь за 
свою жизнь и скрываясь от своих врагов и власть 
имущих. В этом-то, на наш взгляд, проявилось вся 
чистота и истинность помыслов величайшего гения 
всего человечества Авиценны к знаниям и позна-
нию природы и человека, а также именно в этом-то 
только и может заключаться ещё и вся его муже-
ственность, как личности, подтверждающая реаль-
ную нравственность его целей и искренность чело-
веколюбивых мотивов и мотиваций его не только 
интеллектуально-познавательного многогранного 
творчества, но и художественно-поэтического, в 
отличие от многих интеллектуальных творцов и 
большинства чувственных великих ублажателей 
человеческого существа, творивших в основном 
для демонстративного показа примитивной толпе 
без каких-нибудь нравственных целей и мотивов, а 
всего лишь для своей же психологической самореа-
лизации, которая, как обычно, возможно, только и 
способна была, тем самым, компенсировать реально 
любые скрытые пороки, недостатки и психические 
комплексы человека, и в подавляющим большин-
ство случаев, создававших свои якобы шедевры без 
каких-нибудь нравственных целей, а исключитель-
но из-за одних лишь личных корыстных мотивов, 
как и довольно большое множество разного рода 
псевдо интеллектуальных имитаторов творчества. 
И именно поэтому-то, здесь нужно особо заметить, 
что истинную нравственность обычно, как правило, 
всегда можно найти, испытывая и даже проверяя ис-
ключительно самой властью, а вот истинную же, че-
ловечность – только деньгами - капиталом, и част-
ным имуществом - частной собственностью, при 
этом настоящий же интеллект выявляется только 
лишь красотой своего мышления и чистотой всех 
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своих истинных помыслов и гармонией своих дея-
ний, обозначенными в целях и мотивах, а именно: 
исключительно своей природой данной нравствен-
ной интеллектуальностью или же, интеллектуаль-
ной своей нравственностью, в зависимости от той 
точки зрения, с позиций которой данный предмет 
рассматривается и изучается!

Таким образом, выше нами были, представлены 
только всего лишь семь-восемь абсолютно необхо-
димых, с нашей точки зрения, возможных критери-
ев истинной гениальности человека, среди которых 
нет, не столь важных или не столь обязательных, 
для того, чтобы можно было достичь истинной и 
исключительной отличительности в своей творче-
ской деятельности, и в зависимости от степени и 
качества проявления этих семи-восьми критериев 
из названных выше, в нашем представлении, ис-
тинных гениев человечества, какие-либо сомнения 
у оппонентов и критиков по поводу их истинной ге-
ниальности практически не могут возникнуть, воз-
можно, только по поводу Аристотеля и, может быть, 
ещё и Чарльза Дарвина, но, однако, в то же время, по 
отношению к двум остальных и, в первую очередь, 
относительно Авиценны, и только в последующем 
по отношению также ещё и к Пьеру Ферма, без ка-
ких-либо сомнений, эти сомнения будут обязатель-
но, причем аргументированы, могут быть все эти 
сомнения наших оппонентов или невежественной 
логикой, которая, в данном случае, бесспорно, будет 
подводить всех сомневающихся ортодоксов, или, 
может, “здравым смыслом”, который не всегда, как 
известно, объективен, или, может, все эти сомнения 
будут подкрепляться, как обычно, чувственно-эмо-
циональным образом, не имеющим ничего общего с 
научным подходом, что вполне, возможно, и, что при 
сравнительно-логическом анализе обычно всегда 
было и являлось, абсолютно, примитивным  спосо-
бом и орудием любого аргументирования.

В отношение гениальности Авиценны самыми 
простыми поводами и мотивами для сомнений мо-
гут служить, во-первых, то, что Авиценну мало кто 
знает в настоящее время, ведь прошло уже более 
трети века, как человечество отпраздновало тыся-
челетие его рождения, а тем более существенно ещё 
то, что, во-вторых, ни средневековой Европе, и ни 
Европе последующих эпох, в лице её знаменитых и 
великих представителей как, например, таких, как 
Фома Аквинский, Николай Коперник, Парацельс, 
Гарвей, леонардо да Винчи, Френсис Бэкон, Декарт, 
Кант, Гегель и многим другим, не очень-то даже хо-
телось признаваться в том, что учились все они у 
какого-то неизвестного азиата - мусульманина, и 
имели возможность познания природы и сущности 
человеческой через переведенные на латынь его 
многочисленные научные труды и восточные - “ази-
атско-варварские” интеллектуальные творения. Но 
особенно сочно всё это делали, постоянно высказы-
ваясь, не только врачеватели - Парацельс и Гарвей, 
но и якобы выдающиеся такие мыслители и ученые, 
как, например, леонардо да Винчи и Георг Гегель, 
что уже имеется, и не скрыть, и что подтверждает их 

безнравственность и чистейший плагиат.
Вместе с этим, по отношению уже к Пьеру Ферма 

одним из таких поводов может служить, без со-
мнения, то, что за почти четыре столетия ни один 
человек в мире не смог повторить вслед за ним 
очень простое, то есть совсем элементарное доказа-
тельство его Великой теоремы, что и раздражало, и 
бесило, и вызывало зависть и лицемерие у многих 
выдающихся даже людей, особенно, у таких очень 
знаменитых и тщеславный великих, как, например, 
Исаак Ньютон, который, без всякого сомнения, так 
же, как и все в его и последующие времена, считав-
шие себя интеллектуалами, безуспешно искал это 
простое, элементарное доказательство Великой 
теоремы Пьера Ферма, но, если только учесть его 
чрезмерно тщеславный и лицемерный характер, 
или такой выдающийся математик как Карл Гаусс, 
которые после долгих и безуспешных поисков дан-
ного элементарного доказательства не смог найти в 
себе волю и мужество для того, чтобы признаться в 
самих этих своих безуспешных попытках поиска до-
казательства этой Великой теоремы.

Если бы только в список первой пятерки истин-
ных гениев был бы нами включен Зигмунд Фрейд, 
то тогда и против этой кандидатуры у многих ор-
тодоксальных догматов нашлось бы множество 
аргументов, но ни один из этих их доводов не был 
бы достаточно обоснованным и не являлся бы объ-
ективным, в силу, хотя бы того факта, что пока ещё 
ни один из всех ортодоксальных оппонентов учений 
Зигмунда Фрейда так и не смог до сих пор ни один 
раз за всю историю психоанализа привести убе-
дительных доказательств отсутствия у Зигмунда 
Фрейда гениального величия, хотя, однако, это ещё 
совершенно не означает того, что З.Фрейд, может 
быть, является гениальной личностью, в силу того, 
что ни один из этих оппонентов даже не удосужился, 
кроме множества своих голословных утверждений 
и не всегда объективных аргументов, выработать 
хоть какие-либо критерии гениальности, которые 
только и могут позволять дать логически аргумен-
тированную оценку творчеству той или иной лич-
ности, и проблема наличия в чьём-либо творчестве 
самой гениальности в этом случае, тогда упрется в 
объективность выбора самих этих возможных кри-
териев гениальности, что уже позволит, и даже бу-
дет способствовать, существенному снижению веро-
ятности ошибочных суждений и выводов не только 
об интеллектуальном творчестве. Без сомнения, 
отмечая здесь значительность и величие учений 
З.Фрейда, заметим, что на личность самого З.Фрейда, 
сомневающиеся в его гениальности скептически на-
строенное множество людей, были бы ополчены 
даже в случае явного отсутствия у него не только ге-
ниальности, но и хоть какого-нибудь величия и зна-
чимости его учений, хотя бы только из-за той есте-
ственной причины, что, именно З.Фрейд впервые 
научно обоснованно попытался якобы цивилизо-
ванному христианскому сообществу, аргументиро-
вано доказывая, показать всю подлинную суть при-
митивного христианского обывателя с его явными 
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животными наклонностями и низменными страстя-
ми, при этом указав и обратив ещё внимание, и на 
явное отсутствие какого-нибудь вполне ощутимого, 
и хотя бы лишь внешне проявляемого интеллекта. 
Таким образом, у всех оппонентов Зигмунда Фрейда 
была явная причина для обоснованных в своем кру-
гу субъективных нападок на психоанализ, который 
попытался бесцеремонно снять с лица человека его 
демонстративно-лживую, а с лица христианина его 
тщеславно-завистливую и похотливую, рабскую и 
чрезмерно лицемерную внешнюю маску подлинно-
го хищника, что проявляется в неистребимом и по-
стоянном стремлении многих людей к присвоению 
чужого добра и, тем самым, формируя в психике 
многих христиан именно либеральное мировоззре-
ние, переходящее при определенных условиях в фа-
шизм – в паразитический образ жизни и способ су-
ществования за счет результатов чужого – наемного 
труда, то есть иными словами Зигмунд Фрейд сам не 
осознавал в полной мере, что же именно говорят на 
самом деле его психоаналитические теории, а имен-
но: они, констатируя хищническую природу чело-
века, подталкивают его в сторону формирования 
материалистического мировоззрения для мораль-
но-нравственного и интеллектуального перевопло-
щения, что самим Зигмундом Фрейдом в своё время 
не было понято в полном объеме, и если Фрейд по-
нимал бы именно это, то он отказался бы от своих 
теорий, так как они были им созданы под специаль-
ный заказ со стороны кукловодов совершенно с дру-
гой – обратной целью. 

Теперь же, опять возвращаясь к выше нами пред-
ставленным критериям гениальности, здесь нам 
необходимо, однако, всё же заметить о следующем: 
хотя по поводу очевидного величия Авиценны и 
Пьера Ферма в истории интеллектуального творче-
ства человечества, бесспорно, никто в принципе те-
перь уже возражать не будет, но, однако, тем не ме-
нее, множество сомневающихся скептиков в первую 
пятерку нами выбранных возможных истинных 
гениев человечества вместо этих двух имен, явно, 
на их взгляд, якобы переоцененных нами великих 
имен, а, следовательно, на три свободных места, 
кроме Аристотеля и Дарвина, в свою очередь с боль-
шим невежественным энтузиазмом могут вполне, 
скорее всего, предложить своих, не только один 
десяток других действительно великих и не менее, 
может быть, достойных представителей человече-
ства, например, от Фалеса и Пифагора через Иисуса 
Христа и Апостола Павла до леонардо да Винчи 
и Уильяма Шекспира, или Рене Декарта и Исаака 
Ньютона, и далее до многих наших в действитель-
ности выдающихся современников, например, та-
ких, как Зигмунд Фрейд или Альберт Эйнштейн, и 
т.д., причем даже, вплоть до всех Пап Римских.

Тем не менее, в свою же, очередь, вместе со всем 
этим, следует напомнить, однако же, теперь уже 
всем нашим критикам и оппонентам, что абсолют-
но все, как философские, так и естественнонаучные 
учения Древнего мира и Античности, а также мно-
гие ошибочные знания и заблуждения, выданных 

тогда за истину, первых пяти веков нашей совре-
менной – Новой Эры, были достаточно хорошо по-
няты многими мыслителями и учеными, в том чис-
ле интеллектуально были ими осознаны, уточнены 
и исправлены с существенными даже их последую-
щими дополнениями и развитием, а в силу именно 
этого, практически все древние учения тогда уже 
были в значительной степени отфильтрованы прак-
тически от всех чрезмерно явных и очевидных, и 
возможных ошибок и заблуждений, и научно-мето-
дологически в то же время даже систематизирова-
ны, причем задолго ещё до любого более или менее 
известного нам всем сегодня или великого европей-
ского мыслителя и ученого, то есть, если иными сло-
вами, то за несколько столетий ещё до начала конца 
Европейского Средневековья, и, таким образом, аб-
солютно все эти учения уже тогда были существен-
ным образом исправлены и, конечно же, дополнены 
качественно новой своей сутью, смыслом и содер-
жанием многочисленными именно научными тру-
дами многих ученых и мыслителей энциклопедиче-
ского интеллекта уже Средневекового Исламского 
- Мусульманского Востока, в том числе и Средней 
Азии и Ближнего Востока, достаточно яркими и 
великими представителями которого в своей уже 
историко-хронологической последовательности мо-
гут и должны считаться такие, как алхимик Джабир 
ибн Хайян (Гебер), математик Муса аль-Хорезми, 
физик Хасан ибн аль-Хайсам (Альхазен), философ и 
ученый-энциклопедист Абу-Наср ибн аль-Фароби, 
гуманист и философ, литератор и поэт Абулькасим 
Фирдоуси; философ и ученый, энциклопедист и 
естествоиспытатель Абу-Райхан аль-Бируни; гений 
Абу Али ибн Сина (Авиценна); философ-энциклопе-
дист Ибн-Рушд (Аверроэс) и всем известный и зна-
менитый своим величием, математик, философ и 
поэт Омар Хайям, и многие другие азиаты, которые 
в своей совокупности предопределили и будущее 
развитие европейской науки в целом и физики с ма-
тематикой, в частности, а в более позднее времена, 
причем, вплоть до конца пятнадцатого века этими 
представителями являлись многие выдающиеся 
мыслители Мусульманского Ренессанса, в том чис-
ле, например, великий среднеазиатский ученый-
астроном и просветитель-гуманист Мирза Улугбек, 
а также ещё и философ-гуманист, государственный 
деятель высоконравственных убеждений, писатель 
и поэт Алишер Навои, и в таком именно качествен-
но развитом, углубленным и систематизированном 
варианте эти философские идеи и мысли, и миро-
воззренческие взгляды, включая и естественнона-
учные учения начали попадать в Средневековую 
Европу, начиная с XI – XII веков, что в основном-то 
только и смогло заложить реальный фундамент, 
и предопределило всё то, начавшееся возрожде-
ние и весь интеллектуальный рассвет Европы по-
сле долгого примитивного человеконенавистного 
Средневековья, о чем вся Европа, в лице своих из-
вестных титанов и ученых забыла, и никогда более 
с XII века - с эпохи Фомы Аквинского не вспомина-
ла, будучи, тем самым неблагодарной и абсолютно 
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безнравственной в их совокупном лице, что только 
и могло породить в Европе паразитизм в лице либе-
рализма и фашизма!

Именно этот исторический факт в основном-то и 
должен, на наш взгляд, выявлять и предопределять 
невозможность причисления великих мыслителей 
древности к числу истинных гениев всего челове-
чества, кроме, возможно, одно лишь Аристотеля, в 
силу того, что средневековый мусульманский ин-
теллект, но в особенности, и нравственный гума-
низм, в отличие от европейского, с одной стороны, 
указав на существенные ошибки, просчеты и глубо-
кие заблуждения древних ученых и мыслителей, то 
есть, полностью осознав все эти ценности, с другой 
стороны, обоснованно и довольно обстоятельно пе-
реработав накопленные всем человечеством до него 
на то время знания, дополнил и развил абсолютно 
все эти учения и мировоззрения на то время, тем са-
мым, подготовив фундаментальную почву для нача-
ла интеллектуального, прежде всего, развития всё 
ещё примитивно мыслящей после долгих времен 
мрачного Средневековья всей Европы и зарождения 
в различных европейских странах своих, новых эпох, 
а именно: ренессансного Возрождения, а впослед-
ствии ещё и просвещенного Нового Времени.

Вполне очевидно, что без всего этого, произо-
шедшего в целом на Востоке, а именно: без такого 
именно переосмысливания и дополнения, последу-
ющего развития великих учений древности ислам-
скими мыслителями и мусульманскими учеными 
Востока в период YI – XII веков, тогда бы средневе-
ковая Европа смогла бы подойти к своей эпохе лишь 
Возрождения, не говоря о Просвещении, как мини-
мум на три-четыре века позже, если только ещё не 
более столетий позднее, и навряд ли бы в Европе в 
течение XIY – XYIII столетий смогло бы тогда даже 
родиться, а тем более жить и творить, настоль 
огромное количество выдающихся людей и знаме-
нитых личностей, число которых было намного зна-
чительным по сравнению с другими предшество-
вавшими европейскими эпохами, как, например, это 
стало возможным во времена эпох уже европейско-
го Возрождения и даже итальянского Ренессанса, 
когда бурно начали процветать главным образом 
чувственные творцы, но особенно это стало оче-
видным в эпоху Просвещения и последующую эпоху 
– Нового Времени, когда в довольно значительном 
количестве стало уже возрождаться именно интел-
лектуальное творчество европейцев.

Поэтому наиболее вероятными кандидатами со-
мневающихся скептиков на места в пятерке истин-
ных гениев человечества могут быть названы вы-
дающиеся представители - титаны этих периодов 
времени - леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский, 
Николай Коперник, Джордано Бруно, Френсис Бэкон, 
Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Шекспир, Рене 
Декарт, Бенедикт Спиноза, Исаак Ньютон, Христиан 
Гюйгенс, Готфрид лейбниц, Джордж Беркли, 
леонард Эйлер и Михаил ломоносов, а также мно-
жество других выдающихся людей, творивших свои 
знаменитые и известные шедевры, среди которых 

наиболее выдающимися считаются по всеобщему 
мировому признанию и в прошлом, и на сегодня, с 
чувственно-эстетической стороны – это леонардо 
да Винчи и Шекспир, а с интеллектуальной сторо-
ны – это Исаак Ньютон и также леонардо да Винчи, 
если только пока ещё, конечно же, не учитывать 
интеллектуальных творцов ХХ-го и предыдущего 
столетия, когда самыми бесспорными интеллектуа-
лами своего времени могут являться по их мнениям 
Эйнштейн и Фрейд, ленин и Маркс, и даже Энгельс 
и Сталин.

Однако среди всех этих шестнадцати выдающих-
ся людей Нового Времени самым великим на сегод-
няшний день, тем не менее, считается не предста-
витель итальянского Возрождения, а, несомненно, 
им является по всеобщему выбору Исаак Ньютон, и, 
в силу именно этого, достаточно было бы кому-ли-
бо из историков науки и творчества человека - уче-
ных способствовать изучению или же, самому рас-
смотреть творческое величие и интеллектуальное 
наследство именно Исаака Ньютона на возможное 
соответствие нашим или, может быть, каким-то со-
всем иным, но обоснованным критериям возмож-
ной его гениальности или хотя бы выявить сам факт 
его интеллектуального и нравственного превосход-
ства над другими учеными и мыслителями, своим 
творческим наследством и повседневной жизнью, 
причем над кем-либо, хотя бы одним из четверых 
выше нами уже названных истинных, возможно, ге-
ниев человечества, чтобы такой научно-логический 
анализ мог бы явиться истинным доказательством 
вполне возможной ошибочности наших мыслей и 
предположений, в том числе здешних настоящих 
рассуждений о нем.

Но мы с большой уверенностью можем заметить, 
что ни один серьезный научный аналитик или исто-
рик науки на сегодня не сможет доказать истинную 
гениальность Исаака Ньютона, без демагогии и тав-
тологии, и без субъективизма, человека чрезмерно 
тщеславного и безнравственного, о чем логически 
обоснованно и более подробно уже было изложено 
в ранее цитированной монографии об эволюции и 
природе интеллекта, в главе, которая была посвяще-
на современным проблемам теоретической физики.

Здесь далее необходимо, однако заметить, что 
среди выше нами приведенных шестнадцати ве-
личайших имен Европы всего лишь один из них – 
Шекспир, является чувственно-эстетическим твор-
цом и к интеллектуальному творчеству не имеет 
никакого отношения, а ещё один творец – леонардо 
да Винчи, наряду с чувственным творчеством, имел 
отношение, якобы или, может быть, хоть как-то при-
частен, и к интеллектуальному, на взгляд историков, 
творчеству, и поэтому мы для объективности своих 
суждений среди множества представленных выше 
имен творцов чувственных и интеллектуальных ше-
девров, выбрали для своих дальнейших сравнений, 
наряду с Исааком Ньютоном, также ещё и Шекспира, 
а для полноты такого анализа добавили и самого 
леонардо да Винчи, причем для особой своей убе-
дительности из-за множества оппонентов и недо-
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верчивых скептиков, в процессе своих рассуждений 
ещё будем, возвращаясь, упоминать не раз также и 
Георга Гегеля, как к наиболее значимому европей-
скому философу.

Теперь же, далее, если только обратиться к исто-
рии какой-нибудь из развитых на сегодня наук, то 
тогда вдруг окажется, что таких сравнительно-ло-
гических исследований, к нашему большому сожа-
лению, практически просто нет и не существует, а 
тем более, нет логически достаточно обоснованно-
го и необходимого серьезного анализа, по крайней 
мере, возможно, это только в нашем, лишь пред-
ставлении, кроме нескольких научно-просветитель-
ских работ, в том числе и таких советских физиков, 
как С.И.Вавилов и В.л.Гинзбург об Исааке Ньютоне. 
Именно поэтому-то, хоть каких-нибудь научно стро-
гих и серьезных, скрупулезных сопоставлений не 
проводилось, если не считать множество спорных 
моментов в истории наук, которые были связанны 
с психологией, биологией и законами физики, и ма-
тематическими исчислениями времен ещё самого, 
лишь начала зарождения теоретической физики и 
высшей математики, а также, если только не счи-
тать здесь целый ряд некоторых бывших и явных 
научных фальшивок и мистификаций.

В силу именно этого, далее уже здесь, чуть опере-
жая свои же рассуждения о величии и таких титанов 
Возрождения, как леонардо да Винчи и Шекспир, и 
свои выводы по всем этим вопросам, но, однако, уже 
имея на руках некие результаты своих исследований 
и научного анализа, можем только отметить, напри-
мер, об Исааке Ньютоне, следующее: всё имеющееся 
на сегодня величие или, может, даже гениальность 
Исаака Ньютона, и значимость с ценностью его ин-
теллектуального творчества, на наш взгляд, не пре-
вышает истинной ценности, реальной значимости и 
величия творчества и творческого наследия ни од-
ного из представленных ранее четверых истинных 
гениев, каждый из которых своим честным науч-
ным трудом и интеллектуальным творчеством со-
вершил революционное преобразование не только 
в своих лишь науках, но и в мировоззрении всего че-
ловечества и психологии взаимоотношения людей, 
чего нет в творческих шедеврах наследия Ньютона, 
хотя его многие физические якобы открытия и ма-
тематические теории, которые, без сомнения, были 
бы открыты и без самого Ньютона, являются на се-
годня величайшими и одними из красивейших ше-
девров интеллектуального творчества человека. 

В нашем современном представлении, якобы 
возможная гениальность Ньютона есть величайшее 
всех заблуждение, так как Ньютон не был ни столь 
энциклопедичен в своих знаниях, как всё это очень 
многим может представляться сегодня, ни нрав-
ственен в течение всей своей жизни, включая и тру-
довую - творческую его деятельность, как это, впол-
не возможно, довольно многие считают, и данные 
факты из истории классической физики не стали 
являться общеизвестными по очень малопонятным 
нам пока причинам, но они, тем не менее, реаль-
но имели место быть в действительности. Всё это, 

лишь, во-первых, но, а во-вторых, реальное автор-
ство Ньютона во многих его работах на сегодня не 
столь убедительно, как может и даже должна требо-
вать этого сегодня научная этика, к тому же, законы 
тяготения доказаны им весьма сомнительными ме-
тодами, о чем уже говорилось в ранее цитированной 
работе об эволюции и природе интеллекта, и кроме 
того, Исаак Ньютон не смог оставить после себя хоть 
какую-нибудь очень значимую и тогда нерешенную 
самим великую проблему, хоть какой-либо абсолют-
но новый способ решения новых проблем, а вместо 
этого он посвятил свою жизнь мистическим каким-
то исследованиям и алхимии, не осознавая вообще 
всю бесплодность таких усилий.

Именно последний известный факт, без всяких 
сомнений, указывает на чрезмерную узость его 
мышления и чрезмерную алчность характера, что 
никаким образом не может быть связано с науч-
но-этическим познанием, человеколюбием и нрав-
ственностью, то есть мотивационная основа его на-
учных поисков и даже само повседневное поведение 
такого английского лорда как Исаак Ньютон были, 
как правило, чрезмерно корыстными всегда, и не 
преследовали, возможно, каких-либо именно позна-
вательных целей и не основывались на нравствен-
ных мотивах, в силу того, что он был чрезмерно 
тщеславным человеком и честолюбивой личностью 
всю свою жизнь. Кроме всего этого Исаак Ньютон 
не был в достаточной степени силен в философских 
вопросах своего времени, что указывает на ограни-
ченность его мировоззренческого интеллекта, в от-
личие от того же Пьера Ферма, которому он просто 
завидовал, так же, как и Рене Декарт. Однако же, тем 
не менее, при всем этом остаются несомненным тот 
факт, и обстоятельство, что большинство людей на 
сегодня считают, что именно Исаак Ньютон явля-
ется одним из величайших ученых в истории чело-
вечества, и мы пока не будем разубеждать всех их в 
этом, а всего лишь посоветуем взглянуть на цитиро-
ванные работы о нем, включая и нашу - “Эволюция 
и природа интеллекта”, в которых более доказатель-
но обо всем этом уже было сказано.

Точно такую же, похожую чувственную ошибку 
при оценке творчества так названных многих ве-
ликих европейцев мы неосознанно совершаем и по 
отношению к величию, например, таких творцов 
как Шекспир или леонардо да Винчи, или же Георг 
Гегель, которых по многим параметрам и внешним 
характеристикам причисляют к гениальным твор-
цам всего человечества, как нам представляется, 
во-первых, слишком поспешно и, во-вторых, очень 
ошибочно, на наш взгляд, заблуждаясь. По сравне-
нию с леонардо да Винчи и Уильямом Шекспиром, 
несомненно, Исаак Ньютон может считаться на-
много более величественным, влиятельным и зна-
чимым творцом в истории человечества, так как и 
леонардо да Винчи, и Шекспир, как и многие другие 
представители Ренессанса или Возрождения, рож-
денные велением своих смутных и мрачных вре-
мен, были всего лишь не более чем выдающимися 
и неординарные личности только своих лишь эпох, 
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причем без какого-либо значимого влияния на про-
гресс или нравственное становление не то, что всего 
человечества, а даже своих стран и народов. Именно 
поэтому-то, обычная, как правило, настоль неуемная 
и необоснованная “возня” со стороны слегка образо-
ванного чувственного потребителя вокруг их твор-
честв - это есть не более чем чувственная лишь дань 
и эмоциональное восхищение эстетико-эротически-
ми и возможно, отчасти, нашими затянувшимися 
очередными художественно-романтическими увле-
чениями, что постоянно и во все времена всегда упи-
ралась только в показную моду прошлой аристокра-
тии и нашей современной интеллигенции, которые 
исключительно и были, как правило, всегда способ-
ны постоянно и только всего лишь демонстративно 
разрешать во множестве своих эмоциональных по-
рывах и чувственных приступах своего незрелого и 
примитивного мышления хорошо известный любо-
му англичанину уже в средние века извечный тогда 
вопрос – “быть, или не быть?!”, который даже с пафо-
сом введен в литературу в качестве некого признака 
наличия логического мышления, причем даже ни-
когда и не пытаясь, хоть сколько-нибудь вникнуть 
в истинную, логическую сущность данного вопро-
са, что далее в достаточной мере нами обосновано. 
Такая логика и чувственно-эстетическое творчество 
не может ничего общего даже близко уже иметь, как 
будет видно, с той гениальностью и нравственной 
интеллектуальности человека, о которых мы здесь 
ведем речь и пытаемся логически рассуждать, мо-
жет, пока не достаточно убедительно.

Всеми этими своими рассуждениями мы не вы-
сказываемся против каких-нибудь на самом деле 
в действительности прекрасных шедевров - худо-
жественных произведений леонардо да Винчи или 
Уильяме Шекспира, что с нашей стороны необходи-
мо здесь ещё раз подчеркнуть, а совсем наоборот, 
всего лишь защищаем таких творцов, возможно, от 
вполне возможных будущих нападок, но, может, от 
не столь примитивно мыслящих уже людей, начиная 
низвергать теперь и сейчас с уровня гениальности 
до степени выдающих или величественных художе-
ственных произведений и шедевров, где всем им, в 
нашем представлении, и положено быть по своей 
интеллектуально-нравственной сути, однако не по 
чувственно-эстетическому уровню своей сущности 
и художественному содержанию.

Кроме того, вполне возможно, что подобного 
рода наши рассуждения смогут дать ещё один лиш-
ний раз возможный повод и реальный мотив к на-
много более критическому анализу и строго логиче-
скому взгляду на многие известные наши ошибки и 
заблуждения, которые могут быть порождены все 
же только нашими несовершенными чувствами и 
эмоционально-примитивным отражением реально-
стей в нашем сознании, возникающих в столь при-
митивном форме всего лишь из-за чрезмерно низко-
го уровня, достигнутой в течение своей жизни нами 
интеллектуальности с нравственностью.

Совершенные творения человеческой гениаль-
ности, в том числе величественные и прекрасные 

шедевры человеческого творчества всегда пережи-
вают поколения и исторические эпохи в силу своей 
подлинной - истинной эстетико-человечной красо-
ты и наличия кристально чистых целей при нрав-
ственных мотивах своего сотворения, что, на наш 
взгляд, возможно только при наличие нравствен-
ной, а не какой-нибудь иной, гениальности, и, не в 
последнюю очередь, в том числе и насущной необ-
ходимости для всего человечества достижения в по-
знании окружающей среды и красоты человеческой 
природы, и вместе с этим интеллектуально-нрав-
ственного своего совершенства каждый раз вновь 
для каждого последующего поколения. Однако, при 
всем этом, теперь уже качество самого понимания 
и степень возможного истинного осознания, а так-
же ещё и уровень оценочной достойности величия 
любого и каждого именно гениального своего пред-
ставителя, тем или иным обществом - народом или, 
может, нацией, национальностью может, как обыч-
но, определяться исключительно и только степенью 
интеллектуальности разума самого этого народа 
и одним лишь уровнем примитивности мышления 
и сознания этой нации, которые были достигнуты 
этими группами и структурными сообществами в 
своем прошлом, в предыдущих поколениях своей 
истории социального становления, что теперь уже 
в принципе никак невозможно изменить - прогрес-
сировать, не повышая само качество логичности об-
щества - народа или нации, что, в свою очередь, до-
вольно тесно и непосредственно связано  с уровнем 
качества национального языка, то есть со степенью 
логичности синтаксиса разговорного языка любого 
народа или нации, что лишь может и должно озна-
чать, что, не повысив и не улучшив степень качества 
логичности именно синтаксиса своего разговорного 
языка ни один народ или нация не сумеет повысить 
уровень интеллектуальности своего общества, так 
как качество языка прямо связано с уровнем каче-
ства мышления и степенью логичности, и обратно 
связано с проявлениями чувственности в самовы-
ражении и самореализации любого и каждого чело-
века, иными словами, чем чувственней от природы 
человек, тем он с более примитивный сознанием.

Итак, в силу того факта, о котором мы уже успе-
ли ранее здесь отметить, что всегда настоящую, то 
есть истинную нравственность обычно возможно 
проверить даже только временным предоставлени-
ем пусть, хотя бы призрачной власти над людьми и 
землями, территориями, а подлинную человечность 
– возможностью управлять испытываемому деньга-
ми и имуществом, особенно, если большими деньга-
ми, то при этом настоящий интеллект может быть 
выявлен и определен только красотой своего мыш-
ления и лишь чистотой своих помыслов, мотивов, 
то есть своей высокой нравственностью, в силу чего 
уже можно предположить, что и интеллект, и нрав-
ственность каждого народа или нации, в общем, 
возможно, определить хотя бы тем, кого именно из 
своих представителей любой народ или нация по-
считали достойными величия в общечеловеческом 
и мировом масштабе, и кому из многих представите-
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лей иных народов и наций данный народ или нация 
отказывает в их гениальности и величии, а, следо-
вательно, и в общечеловеческой нравственности, 
тем самым, однозначно определяя и бессознатель-
но показывая, как свою приобретенную обществом 
степень нравственности, так и свой достигнутый 
нацией или народом уровень интеллектуальности, 
то есть иными словами: «скажи или покажи, кто 
является чувственным кумиром твоего народа или 
нации, тогда подскажу какой степени высот нрав-
ственности и уровня интеллектуальности смог до-
стичь за свою историю твой народ или нация, и если 
вдруг этим кумиром может быть Уильям Шекспир 
или Гамлет, то в таком случае с явным сожалением 
могу ответить только то, что вопросы типа «быть, 
или не быть» должны решаться всегда лишь в юно-
сти, а, не будучи взрослыми принцами»!

И всё это только, всего лишь один из множества 
возможных, на наш взгляд, критериев реальной 
оценки уровня развития того или иного сообще-
ства людей, а если же, теперь более ещё точнее, то 
любого цивилизованного или, может, нет, сообще-
ства, в том числе народа и нации, при этом другим, 
таким же, достаточно объективным критерием, 
по всей видимости, может являться сам любой на-
циональный разговорный язык общения данного 
сообщества людей, а именно: - это многогранность 
его внутренней структуры, чрезмерная гибкость и 
грамматическая сложность синтаксиса построения 
членораздельной речи и многозначность, много-
численность употребляемых слов и понятий, кото-
рые, во всей своей совокупности, как это должно 
быть, очевидно, с одной стороны, были постепенно 
созданы каждым таким сообществом людей в своём 
историческом процессе становления именно лишь 
темпом - скоростью своего интеллектуального раз-
вития и качественностью своего прогрессивного со-
вершенствования, а с другой же, стороны, следова-
тельно, таким естественным образом, отражающие, 
как степень интеллекта и нравственности данного 
сообщества людей – народа и нации, на современ-
ном этапе, так и качество мировоззрения и соци-
альной ментальности на каждый данный, текущий 
момент их истории.

В этой связи, не отвлекаясь здесь вообще на при-
чинно-следственный логический анализ всех таких 
психологических общенациональных феноменов во 
всей истории человечества, как имеющиеся, напри-
мер, русский мат и европейское масонство, японское 
самурайство и также на возможные - китайскую 
“замкнутость”, американский “образ жизни”, или ан-
глийское “великое сообщество” и немецкую “вели-
кую нацию”, и т.д., которые, без всякого сомнения, 
являются, в нашем представлении, ни чем иным, 
как феноменами всего лишь языково-психологиче-
скими характера, причем одного и того же порядка, 
и в то же самое время, именно они недвусмыслен-
но обычно предопределяют возможную характери-
стику, указывая при этом одновременно на уровень 
морально-нравственных и интеллектуальных воз-
можностей и ментальность таких сообществ, мы 

должны, к нашему сожалению, далее оставить по-
добный, несомненно, интересный, на наш взгляд, 
для социальной психологии и общественных наук 
наш логический анализ и вернуться для определен-
ной цельности последующих своих рассуждений, и 
не столь разбросанности своего изложения, к ра-
нее предположенной и частично представленной 
относительной оценке, всеми сомневающимися 
скептиками и нашими оппонентами, степени соот-
ветствия всем критериям гениальности, как азиат-
ского гения Авиценны, так и европейских титанов 
Фрейда и Эйнштейна, леонардо да Винчи и Уильяма 
Шекспира.  

Вместе с тем, однако, здесь нам теперь необходи-
мо отметить для очевидности нашей последующей 
логичности и объективности суждений о творче-
ских личностях, что относительно возможной ге-
ниальности, а, следовательно, также ещё и относи-
тельно, тем самым, как нравственности в творениях 
и повседневности, так и энциклопедичности сво-
его совокупного познания, и красоты созданных 
интеллектуально-творческих шедевров Чарльз 
Дарвина и, по всей видимости, возможно, Альберт 
Эйнштейна, ни у кого никаких сомнений не возни-
кает, в силу своей внешней очевидности всего этого, 
и поэтому далее ни Ч.Дарвина и, ни А.Эйнштейна, а 
также и ни Пьера Ферма сравнивать с возможным 
величием Исаака Ньютона или, может, кого-либо 
другого великого из той же, представленной нами 
ранее совокупности выдающихся людей - лично-
стей Европы, или же “Мусульманского Ренессанса”, 
не имеет в принципе хоть какого-либо логического 
смысла, в основном, из-за отсутствия объективной 
информации, а историческая наука и вся история 
“забита” в большей своей части, разного рода оши-
бочными и нелогичными суждениями и заблуж-
дениями, предпочтениями и субъективностями, 
предвзятостями и даже специальными заказными 
преднамеренностями, а в силу этого, далее мы сде-
лали осознанный упор только на логичность их тво-
рений и объективность сопоставлений их наследия 
лишь с творческим наследия только Авиценны, как 
наиболее древнего из нами изученных на сегодня, 
не считая Аристотеля. Однако, вместе с тем, здесь 
очевидно, что после того, как мы выше постоянно 
начали возвеличивать Авиценну над самим даже 
Аристотелем, без всяких сомнений, у многих на-
ших не только одних лишь критиков и оппонентов, 
но даже и единомышленников, может возникнуть 
уже вполне законный следующий вопрос: - поче-
му именно мы считаем Авиценну первым в первой 
пятерке гениев и по какой причине мы ставим его 
выше и раньше в списке, чем Аристотеля?

Наш ответ на данный вопрос будет представлен 
в самом конце, после сведения воедино всех крите-
риев величия и гениальности, и, конечно же, смысл 
нашей такой перестановки и её суть заключаются 
не столько в том, что Аристотель жил и творил, как 
известно, ещё до нашей Новой Эры, а не в нашу вре-
менную эпоху, как Авиценна, и перед тем, как нам 
нужно будет рассказать о самой главной цели, до-
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стигнутой этой нашей общей работой. 
3. Таким образом, теперь же, в заключение дан-

ной – последней части этой работы приведем далее 
и сведем воедино здесь, необходимые и основные, 
обязательные и главные критерия возможного ве-
личия творческого наследия и гениальности твор-
цов истинных шедевров, которые позволили в про-
шлом развиваться и способствуют всегда только 
прогрессивному развитию и нравственному станов-
лению всего человечества.

Итак, очевидно, что для того, чтобы суметь до-
стичь в своем творчестве одной из начальных ста-
дий возможного величия и заслужить звание, на-
пример, известный или же, знаменитый, но пока ещё 
не выдающийся творец в чем-нибудь, и при этом 
одновременно, тем самым, стать известной и зна-
менитой личностью на уровне только своей страны 
- всего лишь на государственном уровне, то есть на-
циональном или народном уровне в любом виде и 
форме творческого труда и деятельности человека, 
причем включая оба рода творчества, то есть, как 
чувственное творчество, так и интеллектуальное, 
каждому такому претенденту и по результатам его 
творчества – своим произведениям, то есть на ос-
новании своих истинных шедевров, необходимо 
одновременно соответствовать, как минимум, трем 
самым основным и обязательным следующим кри-
териям возможной отличительности от всех иных 
творцов своей страны лишь в своей сферы деятель-
ности:

1. Суметь создавать, как обычно, посредством 
известных способов и методов или с помощью из-
вестных инструментов труда, и получать абсолютно 
новые в своей области результаты своей творческой 
деятельности - своих творений и произведений, 
которых не смогли достичь иные творцы в этой же 
сфере и, которые должны были бы обладать своей 
очевидной шедевренностью, то есть результаты 
должны обладать особой общественной значимо-
стью и ценностью творческого своего труда лишь на 
национальном уровне, в том числе и государствен-
ном уровне, но лишь в течение своей жизни и толь-
ко в период своей творческой эпохи, так как любой 
знаменитый творец не обязательно должен иметь 
обычно всеобщее признание мирового уровня или 
обладать мировой славой на все эпохи;

2. Такой человека - творец должен быть нрав-
ственным всегда и гуманной личностью повсюду 
согласно своим национальным критериям, которые 
могут отличаться от многих иных, в том числе, как 
в период всего времени своей творческой деятель-
ности и в течение всей своей сознательной жизни, 
так и в направленности своего творчества, так как 
без наличия нравственности любое творчество и 
всякий шедевр вредны обществу, то есть соответ-
ствовать моральным нормам и правилам лишь сво-
ей страны и своего народа;

3. Творческая личность любой национальности 
должна обязательно обладать в своей творческой 
деятельности некой определенной степенью своей 
энциклопедичности, то есть быть высокообразован-

ной на уровне своего народа и своей страны и иметь 
достаточно широкий кругозор вместе с естественно 
объективным своим мировоззрением, являясь по-
стоянно наглядным примером подражания для но-
вых молодых поколений, не только в творчестве, но 
и в повседневном поведении, и при этом обладать 
многогранностью в своем творчестве, как основой 
деятельности творческой личности;

любая и каждая историческая личность, кото-
рая может быть принята и признана на народном 
и национально-государственном уровне какой-ли-
бо страны от знаменитого до именно выдающего-
ся национального творца в каком-нибудь из родов 
творческого труда, должна, кроме выше нами уже 
перечисленных трех основных и, что, естественно, 
строго обязательных критериев своей возможной 
отличительности от всех других творцов в своей 
сфере деятельности, соответствовать дополнитель-
но, как минимум, ещё и двум главным своей теперь 
уже выдающегося личности на национальном уров-
не, причем не только своего творческого лишь вре-
мени, но и многих последующих эпох, то есть, если 
иными словами, любой и каждый более чем знаме-
нитый – выдающийся, но, однако, менее чем любой 
великий творец должен от любого и каждого знаме-
нитого творца отличаться, бесспорно, ещё и тем, что 
его многие произведения, являющиеся именно при-
знанными шедеврами, то есть знаменитые резуль-
таты его творческой деятельности не перестают 
иметь свою национальную ценность и обществен-
ную значимость для своего народа, нации и страны, 
и даже после смерти самого этого творца - в после-
дующие времена, чего любой именно выдающийся 
национальный – народный творец может достичь, 
обычно, как правило, только соответствуя, как ми-
нимум, следующим ещё двум критериям:

4. Сумет создавать в процессе своей творческой 
деятельности абсолютно новый для самого творче-
ского процесса реальный способ творения именно 
только одних шедевров или новый способ, или но-
вый неизвестный ранее путь, или же, совершенно 
новый метод решения известных, но нерешенных 
никем до него каких-либо особых задач и значимых 
вопросов или ценных проблем, в том числе извест-
ных научных и научно-познавательных задач для 
своей страны и/или всего общества, для своего на-
рода и/или всей своей нации;

5. Создать такие шедевры и новый способ их 
создания, национальная ценность которых и обще-
ственная значимость были бы всегда и постоянно 
полезны не только во время жизни самого творца 
и при этом являлись бы достоянием всего обще-
ства и страны - государства не только его - творца, 
поколения людей, но и в последующие времена и 
для многих последующие поколения людей страны, 
народа и общества, при этом, не столь обязательно, 
чтобы его эти творения - шедевры имели мировую 
ценность и значение, то есть иными словами выда-
ющийся творец – это не обязательно есть мировая 
известность, в связи, с чем нужно здесь подчеркнуть 
тот факт, что чем более велик и известен народ твор-
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ца, тем более известен в мире и сам выдающийся 
творец такого народа, и примерами тому могут слу-
жить, например, Шекспир или Пушкин, выдающие-
ся творцы двух великих народов, общепризнанные 
якобы великими творцами, будучи не более чем вы-
дающимися, причинами чего служат не их чувствен-
ное творчество, а лишь само величие их народов. 

Таким образом, теперь отличительной особен-
ностью любого творца от выдающегося уровня до 
уровня великого и очень, может, близкого к уров-
ню гениального творца, как обычно, всегда путают 
многие чувственные ценители и безответственные 
оценщики всех великих и величие личности с гени-
ями и гениальностью, то есть иными словами впол-
не возможного в первом приближении для многих 
чувственных людей именно гения всего человече-
ства, в отношении остальных всех знаменитостей 
и выдающихся народных и национальных творцов, 
должно быть соответствие таким критериям, при 
соблюдении которых любой более чем выдающий-
ся и на самом деле великий творец может и должен 
возвышаться - выноситься посредством результа-
тов творчества и созданными собой шедеврами из 
национального уровня на общемировую ступень 
своей величественности, причем существенным 
образом возвышаясь над всеми другими такими 
же, творцами, как и сам в своей сфере творческой 
деятельности, для чего необходимо и обязательно 
в таком приближению к величию на уровне всего 
человечества, со своим таким творчеством соответ-
ствовать, кроме предыдущих критериев, как мини-
мум, ещё и следующим двум:

6. Суметь разрешить в результате своей творче-
ской деятельности какую-нибудь чрезмерно остро 
необходимую и злободневно насущную научную 
проблему или, может, чрезмерно необходимые науч-
ные вопросы, не решенные никем до него, решение 
которых обязательно должно иметь в период жизни 
самого творца не менее чем общемировую ценность 
и способствовать последующему развитию всего че-
ловечества, в том числе посредством постепенного 
улучшения качества объективности сознания и из-
менения самой даже сути мировоззрения многих 
людей, на уровне хотя бы своего народа и страны.

7. Создать абсолютно новый способ или показать 
новый путь, или указать новый метод решения ка-
кой-нибудь насущной научной проблемы, злобод-
невной научной задачи или остро необходимого 
научного вопроса исключительно общемирового 
значения, и при этом созданный творцом способ 
или показанный им путь, или указанный метод 
должны разрешать многие иные подобные насущ-
ные научные задачи или вопросы, или проблемы, 
решение каждой из которой обязательно должно 
иметь общемировое значение для всего челове-
чества, причем, не столько в период жизни самого 
гения, а сколько и после его смерти, способствуя 
своим разрешением решению множеству подобно-
го рода вопросов и проблем человечества и, тем са-
мым, последующему прогрессивному его развитию 
и изменению мировоззрения хотя бы меньшей ча-

сти человечества в сторону объективности.
Итак, мы представили выше, собрав воедино 

семь обязательных критериев, которые, как пра-
вило, всегда необходимы и достаточны для того, 
чтобы назвать и признать любую творческую лич-
ность – любого выдающегося и великого человека в 
любой сфере деятельности, соответствующего всем 
этим нашим семи критериям - требованиям, вполне 
возможной величайшей личностью во всей истории 
человечества, то есть, если иными словами, то мно-
гие исследователи обычно называли бы таких соот-
ветствующих семи нашим критериям всех творцов 
именно гениями. Однако, на наш взгляд, такие по-
нятия как “гений” или “гениальность”, должны ох-
ватывать, очевидно, намного более широкий смысл 
и большую сущность и содержание творческой 
деятельности человека, что в своей совокупности 
может быть выражено ещё одним требованием - 
критерием истинной гениальности, хотя на сегодня 
многие так называемые, исходя из неких чувствен-
ных своих  соображений, прошлые и современные 
гении, не соответствуют всем нашим даже первым 
трем-пяти критериям, при этом, вполне очевидно 
то, что практически ни один из всех известных чув-
ственных творцов вообще не соответствует пяти 
первым требования даже выдающихся творцов, не 
говоря уже о каком-то величие, а тем более гени-
альности, так как в чувственных сферах нашей об-
щей культуры практически невозможно никаким 
творчеством создать, хоть и за чрезмерно редким 
исключением, абсолютно новый способ создания 
или же, совершенно новый какой-то путь творения, 
или, может, новый какой-либо нетрадиционный и 
никому пока ещё неизвестный метод или же, мето-
дологию в творческой деятельности по созданию 
и творению не просто произведений, а именно: ис-
тинных шедевров творчества именно общемиро-
вого значения и ценности, хотя, как это, известно, 
подобные результаты общемировой ценности и 
значения вполне возможны и достижимы многими 
творцами в интеллектуальной сфере общемировой 
культуры.

Теперь же, представим далее наши новые ещё 
три критерия для всех желающих стать именно ис-
тинным гением всего человечества, причем не толь-
ко какого-то десятилетия или столетия, а на по-
следующие все времена - на тысячелетия, которые 
практически не достижимы никакому из всех выда-
ющихся или великий и даже величайших творцов, 
если только такие творцы не являются именно ис-
тинными гениями всего человечества, а не просто 
лишь великими или величайшими на очень близ-
ком к уровню гениев, которых на настоящее время 
набралось уже более нескольких сотен, однако, эти 
критерия не столь обязательны, чтобы стать лишь 
просто великим или даже величайшим творцом на 
уровне достаточно близком к гениальности, и за-
ключаются эти новые три критерия в следующем:

8. Суметь создать и поставить перед наукой абсо-
лютно новую и неизвестную ранее всему человече-
ству особо ценную и значимую любого типа задачу 
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или чрезмерно важную проблему, общемирового 
значения и чрезмерной ценности для всего челове-
чества в целом, реальное решение которой может 
способствовать ускоренному прогрессивному в бу-
дущем развитию всего человечества, и, естественно, 
решить такую вновь возникшую проблему с помо-
щью какого-нибудь из уже известных способов или 
методов решения;

9. Создать абсолютно новый и неизвестный ра-
нее всему человечеству именно способ и/или мето-
дологию решения абсолютно новые и совершенно 
неизвестные ранее никому, но чрезмерно значимые 
для человечества проблемы, и полностью решить с 
помощью своего абсолютно нового способа или та-
кой новой методологии ранее неразрешенные мно-
гие проблемы общемирового значения или общече-
ловеческой ценности;

10. Создать новую общую методологию - система-
тику решения абсолютно никому пока ещё неизвест-
ных проблем, возникновение которых в будущем 
способно уничтожить всё человечество, и раскрыть, 
тем самым, совершенно новые и неизвестные ранее 
грани для человеческого познания, поставив, таким 
образом, и указав перед всеми будущими поколе-
ниями людей неизвестные ранее, новые горизонты 
для научного познания, которые способны объекти-
вировать - систематизировать наше общечеловече-
ское мировоззрение, избавляя его от многих догм 
и предубеждений, и именно таким образом, спо-
собствовать созданию многим другим одаренным 
и талантливым творцам общей культуры человека 
множество других чрезмерно значимых интеллек-
туальных произведений и истинных шедевров, име-
ющих особое научно-познавательное значения и 
ценность, и тем самым, составляющих общечелове-
ческое достояние и непреходящие мировые именно 
ценности, которые способны изменить полностью 
всеобщее мировоззрение большей части всего че-
ловечества в сторону природной объективности и 
реальной действительности.

Таким образом, мы представили выше впервые 
наше видение давно известной и очень спорной до 
сих пор научной проблемы о возможном величие че-
ловека и гениальности многих всем нам известных 
и даже знаменитых, достаточно одаренных от при-
роды и весьма талантливых людей в своём творче-
стве, которая вполне может, а, на наш взгляд, даже 
должна быть разрешена, например, путем введения 
для определения наличия признаков величия или 
гениальности в творчестве людей, как это мы пред-
лагаем, особых необходимо-достаточных условий 
или требований, которые, с одной стороны, являют-
ся критериями такой их особой мировой ценности 
и общепризнаваемой значимости, и вместе с этим 
отличительности среди множество иных творцов, 
а с другой стороны, позволяют выявлять призна-
ки такой отличительности, как в самих творческих 
личностях, так и в результатах их творческого тру-
да, и в своей совокупности, которые состоят из семи 
первых выше нами уже перечисленных критериев 
творческого отбора среди множества выдающихся 

и великих творцов, и которые абсолютно необходи-
мы, в нашем представлении, и постоянно обязатель-
ны для возможности выявления среди множества 
выдающихся творческих личностей реального на-
личия признаков совершенного величия и величе-
ственности творческих личностей вплоть до уровня 
именно гениальности.

При всем этом наши критерия состоят ещё из 
трех новых дополнительных, однако же, в наиболь-
шей степени значимых для всего человечества, но, 
теперь уже не столько даже обязательных для всех 
творческих людей и не всегда ими выполнимых, 
критериев, для абсолютной исключительности в из-
бранности творческих личностей и их результатов 
среди уже всех признанных всеми особо выдающих-
ся и великих людей, величайших творческих лично-
стей человечества, так как истинными гениями все-
го человечества стать практически невозможно, за 
исключением всего лишь единиц на целое тысяче-
летие, хотя и наплодилось таких «гениев» на сегод-
ня не одна сотня из-за невежества исследователей!

Итак, именно эти, представленные нами выше 
десять необходимых и обязательных критериев ге-
ниальности, позволили нам впервые в общей миро-
вой культуре, в том числе и во всей истории наук, и 
творческой деятельности человека, с одной сторо-
ны, сократив существенным образом, отфильтро-
вать имеющийся в настоящее время список реально 
возможных кандидатов - претендентов на свою ис-
ключительную отличительность от абсолютно всех 
остальных творческих людей за всю историю чело-
вечества - особую величественность, то есть именно 
гениальность, среди чрезмерно большого множе-
ства великих и величайших ученых и выдающихся 
творцов - лицедеев, а с другой стороны, выявить 
среди этого множества истинных и наиболее зна-
чимых великих и величайших именно личностей, 
которыми, в нашем представлении являются не 
более, всего лишь около или порядка десяти вели-
чайших творческих личностей всего человечества 
во все исторические времена, то есть во всей извест-
ной истории человечества, первыми из которых, мы 
считаем, могут быть следующие всем известные 
исторические личности в их исторической после-
довательности: Аристотель, Авиценна, Пьер Ферма 
и Чарльз Дарвин, причем остальных гениев в этом 
ряду нужно искать, сопоставляя с нашими критери-
ями.

А теперь пришла пора ответить и на наш послед-
ний вопрос, заданный ранее, а именно:

- Почему именно мы считаем Авиценну первым 
в первой пятерке гениев человечества, и по какой 
причине мы ставим его выше и раньше в списке, чем 
самого Аристотеля?

Возможно, многим должно быть вполне очевид-
ным тот факт, что наш ответ на данный вопрос не 
должен в принципе абсолютно никак зависеть от 
чего-нибудь, несвязанного с нашими критерия-
ми гениальности, и это действительно так, в силу 
того, что, Авиценна, будучи, гениальным мыслите-
лем - философом и ученым, результаты творческо-
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го труда которого, полностью удовлетворяют всем 
нашим десяти критериям, в то же время, его пред-
шественник – Аристотель, существенно отличается 
от Авиценны тем, однако же, как творческий чело-
век – величайшая личность, в том числе ещё даже и 
от Пьера Ферма и Чарльза Дарвина, что не отвечает 
одному из основных и обязательных наших крите-
риев, так как Аристотель, как известно, не был в те-
чение своей жизни нравственным человеком, в на-
шем современном понимании этого понятия, чего 
в принципе нельзя сказать вообще об Авиценне, 
Ферма и Дарвине. Ведь Аристотель, стал воспиты-
вать и многому обучать много чему бесчеловечно-
му, не только одного лишь всем известного всем нам 
сына царя Македонии Филиппа II – Александра (356 
- 323 до н.э.), что после было использовано с боль-
шим успехом и чрезмерным тщеславием и честолю-
бием такими его учениками в истории человечества 
в абсолютно бесчеловечных и безнравственных це-
лях, то есть будущего одного из всех самых безнрав-
ственных и очень властолюбивых, чрезмерно кро-
вожадных и при этом также довольно самолюбивых 
и беспощадных к неповинным людям, полководцев 
во всей нашей - человеческой истории, одним из ко-
торых и был Александр Македонский, причем, хоро-
шо зная его все основные жизненные цели и смысл 
жизни с главными мотивами, и прекрасно понимая, 
что он - Аристотель, “натаскивает” будущего абсо-
лютного убийцу тех прошлых времен и покорителя 
многих совершенно невинных народов и их стран, 
жизнь и кровь которых, будет принесена в бессмыс-
ленную жертву лишь во славу собственной корысти, 
обученных им абсолютно безнравственных, алчных 
и честолюбивых людей, и этого всего вполне до-
статочно для того, чтобы считать, что Аристотель, 
который мог позволить себе использовать свои 
знания в безнравственных целях, не соответствует 
одному из основных критерий гениальности. И хотя 
Аристотель нравственностью и человеколюбием не 
страдал, его можно простить, так как он родился и 
воспитывался, жил и творил всегда в условиях раб-
ского общества, и, будучи философом, он не осозна-
вал тогда, что рабство - это не есть гуманность и это 
не есть нравственность.

При этом нужно отметить, что не все творче-
ские результаты, и не все из четырех этих гениев 
сами, как личности полностью соответствуют всем 
десяти нашим критериям гениальности, кроме 
Авиценны, возможно, к великому удивлению мно-
гих, Пьер Ферма и Чарльз Дарвин не соответствуют 
двум последним нашим критериям, при полном, 
тем не менее, соответствие остальным восьми кри-
териям, хотя здесь нужно особо подчеркнуть тот, 
бесспорный факт, что данный наш список истинных 
гениев человечества не может быть какой-либо за-
костенелой догмой, и именно потому этот список 
всегда может быть, не только расширен и дополнен, 
но и пересмотрен под давлением абсолютно новых 
научных и логически обоснованных, неопровержи-
мых фактов и обстоятельств, доводов и строго аргу-
ментированных доказательств со стороны любого 

творческого человека, в связи с чем, может возник-
нуть, например, один из самых свежих таких дово-
дов, а именно: по этим критериям является ли наш 
Григорий Перельман гением человечества?

Наш ответ – нет! Так как он смог решить никем 
не решенную до него известную всем проблему – 
доказал теорему Пуанкаре, поставленную не им 
самим, вполне известным в математике способом, 
в силу чего он лишь выдающийся математик, как и 
многие другие.

Таким образом, мы теперь закончили на этом 
данную серию из семи наших статей, кроме лишь 
того, что осталось ответить на два вопроса, один 
из которых относится к самой главной цели в этой 
работе, а второй вопрос мог возникнуть у многих 
более внимательных людей в самом начале этой ча-
сти работы, а именно: в ключевых словах к данной 
части работы, где нами были приведены следую-
щие имена известные всем нам исторических лич-
ностей в исторической последовательности всех их 
существования – это есть Аристотель и Магомед, 
Авиценна и Омар Хайям, Пьер Ферма и Чарльз 
Дарвин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Владимир 
ленин и Иосиф Сталин … - этот ряд в реальности, 
что такое есть, неужели первая десятка истинных 
гениев всего человечества?

Да, действительно, это и есть первые десять ис-
тинных гениев всего человечества, в нашем пред-
ставлении, которая здесь представлена в историче-
ской последовательности их существования! Если 
же, данную цепочку гениев выстроить в последова-
тельности по их ценности и значимости для чело-
вечества, то тогда, на наш взгляд, она будет выгля-
деть следующим образом: Магомед, Авиценна, Карл 
Маркс, Владимир ленин и Иосиф Сталин, Чарльз 
Дарвин, Фридрих Энгельс, Аристотель, Пьер Ферма 
и Омар Хайям!

Если только у кого-нибудь из ученых и исследо-
вателей возникнут вдруг к данному списку истин-
ных гениев человечества и к последовательности 
расположения в нем имен исторических личностей 
какие-то претензии и у них могут появиться вопро-
сы типа, – по какой причине в списке есть Магомед, 
а нет Христа или почему именно Иосиф Сталин ока-
зался в первой пятерке гениев, а Аристотель во вто-
рой пятерке, то в таком случае всем таким сомне-
вающимся мудрецам можем посоветовать со своей 
стороны всего лишь два варианта действий по по-
иску ответов, а именно: первый – это более внима-
тельно, прежде всего, ознакомиться с нашими деся-
тью критериями гениальности и одновременно ещё 
и более серьезным образом вникнуть в суть, смысл 
и содержание творческой деятельности каждого из 
десяти первых гениев человечества, а второй вари-
ант – это есть более простой вариант поиска отве-
тов на такого типа вопросы, а именно: взять и по-
пытаться, вместо наших, создать другие критерия 
и выстроить имена своих гениев по своему усмо-
трению, причем напомнив по поводу Пророка му-
сульман, что Магомед, в отличие от Христа смог не 
только создать, но и изложить письменно своё уче-
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ние – Коран, создать государство под своё мировоз-
зрение и возглавить его, и такое тройное действие 
удавалось в истории человечества, кроме Магомеда 
только Владимиру ленину, при этом отметим, что 
если бы только у Магомеда был бы в его время тако-
го уровня соратник, как у Владимира ленина Иосиф 
Сталин, то сегодня, вероятней всего, весь мир был 
бы с мусульманской верой. [15] 

Итак, в заключение всей этой нашей работы, 
теперь можно ответить, что самой главной целью 
данной серии статей, наряду с основной целью, а 
именно: поиск признаков величия и критериев ге-
ниальности, с одной стороны, являлось выявление 
истинных признаков нравственности и реальных 
критерий интеллектуальности, что, естественно, 
должно было бы упираться в выявление объектив-
ного и верного мировоззрения человека, как это и 
ожидалось нами изначально по интуиции, и полу-
чилось у нас в данной общей работе в реальности, а 
с другой стороны, поиск доказательства того факта, 
что ни один человек с либеральным мировоззрени-
ем, будь он, хоть великим мудрецом и выдающимся 
ученым или, будь он, хоть царем или королевой, или 
президентом и лидером любой страны, ни при каких 
условиях и обстоятельствах не может никогда быть 
нравственной личностью изначально от своей при-
роды, а, следовательно, такой человек и не способен 
достичь в течение своей жизни каких-либо серьез-
ных интеллектуальных высот, то есть, если иными 
словами, то это должно означать, ни один либерал 
никогда ранее не был и в будущем не способен быть 
интеллектуально высокоразвитой личностью, если 
только он не поменяет своё либеральное мировоз-
зрение и, тем самым, не поймет, наконец-то, что 
либерализм изначально был задуман его безнрав-
ственными основателями и их безответственными 
последователями как мировоззренческая идеология 
угнетения всех людей и народов, и реальный способ 
существования только паразитов в любом общества 
за счет результатов труда многих других людей, ко-
торый – либерализм, способен и всегда легко смо-
жет при определенных условиях превращаться в от-
крытый и наглый, беспощадный фашизм, если есть 
угроза существования паразитному образу жизни 
либералов, в силу чего либерализм не имеет ниче-
го общего со справедливостью, с нравственностью и 
интеллектуальностью!  

И последнее, что нам хотелось бы в заключение 
отметить, так это напомнить о том, что интеллекту-
ально развитый и нравственный человек может чи-
тать и перечитывать любую художественную лите-
ратуру, в том числе и всех известных и знаменитых 
классиков, кроме лишь логически построенных де-
тективных романов и научно-художественной фан-
тастики, но, однако же, лишь до своего совершенно-
летия, и не более чем до 20-22 или в крайнем случае 
23-25 своих лет, иначе такой человек к своему совер-
шеннолетию или, что намного ещё хуже, к своим 20-
22 и даже 25-ти годам просто в интеллектуальном 
смысле так и не смог полноценно развиться, к на-
шему сожалению, раз продолжает, как и в детстве с 

юношеством в чрезмерной степени увлекаться ещё 
художественной прозой, вместо необходимых иных 
более содержательных и познавательных занятий, 
в том числе и увлечения каким-либо творчеством 
и чтения намного более серьезной литературы, а 
если только он всё ещё продолжает интересоваться 
и даже увлекаться при этом ещё и чувствами других, 
то есть, например, почитывает, будучи взрослым 
– 20-22 или даже 25-30 летним, всевозможные лю-
бовные романы, где обычно могут разбираться, как 
правило, и показываться публично чувственные пе-
реживания и страдания многих других людей, в осо-
бенности женские любовные мучения и страсти, то 
тогда такого рода недоразвитый с интеллектуаль-
ной стороны ранее в свои школьные годы до своего 
совершеннолетия человек, причем абсолютно не за-
висимо от своего пола, имеет бесспорные к тому же 
ещё и все признаки своей явной безнравственности, 
и именно из такой интеллектуально не до развитой 
своевременно нашей молодежи с признаками необ-
ратимой безнравственности, только и могут далее 
вырастать и появляться все те известные нам всем 
в настоящее время взрослые люди с исковерканным 
мировоззрением, которые, будучи умственно вооб-
ще не способными более к своему хоть к какому-то 
значимому интеллектуально-нравственному разви-
тию и овладению, вместо художественно-чувствен-
ной писанины, более серьезной познавательной ли-
тературой, и при всем этом и оставаясь, теперь уже 
на всю жизнь, то есть иными словами навсегда, в 
объятиях своей всего лишь чрезмерной чувственно-
сти, являются различного рода и типа либералами 
со своими чрезмерно искаженными на самом деле 
мировоззрениями, обычно, как правило, упиваю-
щимися бесконечно с особой страстью и большим 
наслаждением без стыда и совести, причем, всегда 
ещё и прилюдно, разнообразными чувственными 
запахами от грязного белья всех остальных россиян, 
используя при этом демагогию со словоблудием и 
даже не осознавая со своей стороны того очевидно-
го факта, что с интеллектуально-нравственных вы-
сот для всех остальных выглядят как опьяненные 
приматы – нет, не высшие, а низшие – мартышки и 
макаки, и не более этого, хотя сами себя они все по-
стоянно считают профессионалами в своих сферах 
деятельности и даже интеллектуально развитыми и 
нравственными, чем все другие, что естественно, не 
может не являться, на наш взгляд, самым глубоким 
их заблуждением.

Нам не очень-то хотелось бы здесь при окончании 
данной серии наших статей о нравственности и ин-
теллектуальности человека и о величие и гениаль-
ности личности всему этому приводить какие-либо 
конкретные примеры из среды наших всем извест-
ных либералов, так как они хорошо известны всем 
россиянам, но вместе с тем у некоторых стремящих-
ся к познанию и пока развивающихся ещё россиян 
не столько даже может, а сколько должен обязатель-
но, тем не менее, возникнуть следующий вполне за-
конный познавательный вопрос, после такого наше-
го заключения и выводов о том, откуда же, именно 
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могут браться все наши современные либералы, 
сознание которых, как правило, всегда подвержено 
манипуляциям со стороны западного потребитель-
ства, управляемого кукловодами, в том числе и из 
иностранных посольств, и только, поэтому которое 
у них всех, то есть сознание с мировоззрением, абсо-
лютно ничего хорошо вокруг себя не видит никог-
да, но только кроме лишь полок наших магазинов: 
А разве такие наши известные либералы, например, 
как писатели Борис Акунин и Виктор Ерофеев тоже, 
в таком случае, получается, что интеллектуально 
недоразвитые и совсем безнравственные люди?

Вынужденно отвечая на этот вопрос, мы можем 
со своей стороны, также задаться не менее позна-
вательным вопросом: О какой возможной степени 
интеллектуальности, а тем более, нравственности, 
например, Бориса Акунина и Виктора Ерофеева, и 
многих иных им подобных литераторов и интелли-
генции можно в принципе говорить вообще, если 
они до сих пор, будучи уже давно не мальчиками и 
не юношами, а вполне взрослыми людьми, нужда-
ются и продолжают по несколько раз перечитывать 
романы льва Толстого и произведения Александра 
Пушкина или считают при этом, например, мно-
гих, таких как Бунин и Набоков именно гениями 
прошлого века? – Это из газеты «Комсомольская 
правда» от 14 августа 2014 года за № 9 из рубрики 
«Авторитетное мнение».

Что именно в свои юношеские годы они не смог-
ли найти и получить у льва Толстого и Александра 
Пушкина, особо познавательного для взрослого че-
ловека, занимаясь в свои школьные годы чем-то со-
всем иным, но только не своим интеллектуальным 
развитием,  или какие же, конкретные признаки ге-
ниальности они смогли увидеть и разглядеть своим 

не столь совершенным мышлением в творчествах 
Ивана Бунина и Владимира Набокова?

Как нам представляется, с одной стороны, пра-
вильно найденные объективные ответы на наши 
эти два вопроса позволят любому развитому ин-
теллектуально россиянину найти верный ответ и 
на предыдущий вопрос об умственных способно-
стях и нравственных деяниях либералов, а с другой 
стороны, ни один из либералов не сумеет ответить 
вообще на вопросы типа, что такое есть настоящая 
интеллектуальность и, что такое истинная нрав-
ственность, раз они пока еще увлекаются до сих пор 
художественной прозой, черпая для себя вдохнове-
ния у классиков литературы, которые нужны всем 
нам, конечно же, но только для своего развития в 
детско-юношеском возрасте, а не в более взрослом 
возрасте, когда уже нужна обратная отдача обще-
ству от такой художественности, при этом никогда 
не увлекаются, постоянно занимаясь, намного бо-
лее серьезной и необходимой для своего интеллек-
туального и нравственного развития познаватель-
ной литературой!

И самое последнее в этой серии наших статей: 
Что такое есть в реальности серьезная познаватель-
ная литература, развивающая интеллектуально и 
нравственно человека?

Наш ответ с настоятельным советом: Старайтесь 
читать и познавайте в подлинниках, а не со слов 
других людей из числа либералов, причем пусть 
даже и ученых – профессоров и академиков, глав-
ные труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и в 
особенности основные классические произведения 
Владимира ленина и Иосифа Сталина, и, только в 
таком случае интеллектуально-нравственное раз-
витие приобретает свою подлинность! ■
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Понятие безопасности системы имеет две сторо-
ны: внешнюю, определяющую воздействие объекта 
на среду, и внутреннюю, характеризующую свой-
ства сохранения ее целостности, сопротивляемости 
объекта по отношению к действиям среды.

Разнообразие безопасности соответствует коли-
честву управляемых систем и их функциональных 
предназначений. Используемые в многочисленных 
исследованиях традиционные математические 
подходы, методы не в состоянии предложить адек-
ватный аппарат исследований безопасности взаи-
модействия технико-экономических систем. Нами 
предлагаются подход определения требований к 
безопасности и имодели функциональной устойчи-
вости и безопасности для технико-экономических 
систем (ТЭС). 

Подход определения требований к безопасности  
для технико-экономических систем.

любая сложная технико-экономическая система 
(например транспортная) должна выполнять опре-

деленную ей совокупность целевых задач         с 

заданной эффективностью (lim)
ij  и с заданной га-

рантированной вероятностью (lim)
iP . Решение каж-

дой задачи характеризуется условием работы ТЭС в 
процессе выполнения задачи                    .

Множество эффективных условий  
  решений  i-й задачи обеспечивает заданный уро-

вень эффективности решения i-й задачи:

                              (1)                                          

В процессе выполнении каждой задачи в резуль-
тате агрессивных воздействий внешней среды со-
стояние ТЭС изменяется. Будем обобщенно вместо 
вектора параметров системы характеризовать ее 
состояние функцией поврежденности D, которая 
изменяется в пределах от 0 до 1, причем D =0 соот-
ветствует неповрежденному состоянию ТЭС, а D=1 - 
прекращению функционирования.

При выполнении каждой задачи Zi в условиях ωi 
в результате воздействия агрессивной внешней сре-
ды изменяется значение функции поврежденности 
ТЭС, которая принимает значение Di, зависящее от 
условий функционирования ωi при решении i-ой за-
дачи, а также от уровня поврежденности, накоплен-
ного к моменту выполнения задачи Di-1:

                                         .                          (2)

Представленное выражение является, по сути, 
рекуррентным уравнением, определяющим измене-
ние функции поврежденности ТЭС в процессе реше-
ния совокупности задач        . Из этого соотношения, 
в частности, следует что значение функции повреж-
денности после решения i задач                 зависит от  
 
условий решения :  
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Качество выполнения задачи Zi также зависит от 

условий функционирования ωi и степени повреж-
денности TЭC Di: Ji = Ji (ωi, Di).

Тогда для совокупности условий                  реше- 
ния множества задач                  суммарная эффектив-
ность ТЭС будет равна:

                                                                                    .                   (3)
Заметим, что поскольку в процессе функциони-

рования происходит накопление поврежденности 
ТЭС в силу агрессивных воздействий внешней сре-
ды, суммирование в правой части выражения (3) 
для суммарной эффективности сложной системы 
ведется не по всей совокупности задач, решение 
которых возлагается на нее, а лишь по тем зада-
чам, которые она сможет решить, пока уровень ее 
поврежденности не достигнет единицы. В соответ-
ствии со сделанным замечанием можно определить 
множество безопасных условий функционирования 
ТЭС следующим образом. Множество безопасных 
условий функционирования технико-экономи- 
ч е с к о й  системы - такая совокупность  
 
условий, которая обеспечивает решение всего мно  
жества задач                               . Согласно  этому определению со 
 
вокупность условий              решения множества за  
дач               принадлежит множеству безопас  
ных условий функционирования ТЭС                                                                                                                                                       , 
если                                                              .

Соответственно совокупность усло-
вий             считается не безопасной, если суще 
 
ствует такая задача Zj с номером j<N, после ре-
шения которой функция поврежденности ТЭС 
 примет значение, большее или равное единицы: 

                                                  
.

Таким образом, безопасные условия выполнения 
i-й задачи Zi зависит от степени поврежденности Di-

1, которая была накоплена сложной системой при 
выполнении предыдущих i-1 задач, т. е.  от совоку-  
пности условий                      решения множества за- 
 
дач                    .

Действительно, рассмотрим два множества ус 
 
ловий решения совокупности задач  н е -
которой ТЭС: 

      
                                                  и                                .
Каждому из этих множеств соответствует значе-

ние функции поврежденности                                        

                                                                              и 
                                                                            
                                                                                  .
Предположим, что

                                                                                                                                                               (4)  

Будем считать, что для рассматриваемой ТЭС 
выполнена гипотеза о линейном суммировании 
повреждений [3]. В соответствии с этой гипотезой 
суммарное повреждение, полученное в результате   
выполнения совокупности задач                                  ,    равно  сумме   
 
повреждений, полученных при решении каждой за-
дачи, т.е. имеют место следующие соотношения: 

                                           ,                                                    ,    (5)

где ( )j jD ω  -  степень поврежденности ТЭС, полу-
ченная при решении  j-й задачи.

Для совокупности условий                               безопасные   
условия выполнения i-й задачи определяются из соот-
ношения

                                                                        ,                            (6)

а совокупность условий  }{ 1(2)
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При этом в силу неравенства (4) справедливо соот-

ношение вида (2) (1)( ) ( )i i i iD Dω ω< , т.е. для второй 
совокупности условий степень поврежденности ТЭС, 
которая может быть получена при решении i-ой задачи, 
меньше, чем для первой совокупности условий.

Следовательно,  (2, ) (1, )saf saf
i iΩ ⊂Ω ,

где  ( , )k saf
iΩ  -  безопасные условия выполнения i-й 

задачи, соответствующие совокупности условий  реше  
ния                             предыдущих i-1 задачи                           .

Действительно, для любых условий выполнено: 
(2, )saf

i iω ∈Ω .
Следовательно, для этих условий выполнено также   

неравенство                                                                          , а значит

                             .
Если условия решения задач                       являются без 

 
опасными, то суммарная эффективность ТЭС будет опре-
деляться выражением вида

                                                                                   .                            (8)

Заметим, что при определении множества безопас  
ных условий                              не накладывается требование  
 
обеспечения заданного уровня эффективности.

Пересечение множеств  ( )eff
iΩ , ( )saf

iΩ определяет 
множество эффективных и безопасных условий приме-
нения ТЭС
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дой задачи не ниже заданного уровня. При этом повыше-
ние уровня поврежденности СТЭС при решении каждой 
задачи не превосходит уровня, который гарантирует ре-
шения всей совокупности возлагаемых на нее задач.

Функциональная устойчивость и функциональ-
ная безопасность технико-экономической системы

Рассмотрим систему производства продукции радио-
электронных средств. Модели безопасности ТЭС пред-
ставляют собой описание процессов возникновения 
опасных ситуаций с помощью переменных, обеспечива-
ющих количественное оценивание показателей безопас-
ности.

Под моделью опасной неэффективной работы пони-
мается схема  исследуемой системы, являющейся адек-
ватным выражением некоторых наиболее существен-
ных (в некотором отношении) черт рассматриваемого 
явления, т. е. опасной ситуации. Существенной чертой 
опасной ситуации является потенциальная или реаль-
ная возможность изменения свойств рассматриваемой 
системы, определяющих ее целевое назначение. Потеря 
ТЭС этих свойств лишает ее возможности выполнять ос-
новные функции.

Способность (свойство) ТЭС выполнять свое целевое 
назначение может квалифицироваться как функцио-
нальная устойчивость или функциональная надежность.

Анализируя понятие функциональной устойчивости 
можно отметить следующее.

Во-первых, понятие функциональной устойчивости 
подразумевает, что диапазон изменения свойств (пара-
метров) ТЭС определен. Фактически функциональная 
определенная устойчивость системы означает, что си-
стема сохраняет способность выполнять свое целевое 
назначение при заданных изменениях ее свойств.

Во-вторых, понятие функциональной устойчивости 
зависит от решаемой ТЭС задачи, поскольку в зависимо-
сти от целей операции при одном и том же изменении 
параметров ТЭС может выполнять или не выполнять с 
требуемым уровнем качества свое целевое назначение.

В-третьих, понятие функциональной устойчивости 
зависит также от условий функционирования ТЭС, т. е. 
состояния внешней среды.

Таким образом, более строгое понятие функциональ-
ной устойчивой ТЭС может быть дано следующим обра-
зом [2].

Определение 2.1. Технико-экономическая система об-
ладает свойством функциональной устойчивости, если 
для заданной совокупности условий функциониро-
вания при решении заданного множества задач она 
сохраняет способность выполнять свое целевое на-
значение при заданном диапазоне изменения пара-
метров (свойств).

Наряду с понятием устойчивости ТЭС определим 
понятие ее функциональной безопасности.

Определение 2.2. Функционирование  тех-
нико-экономической системы называется функци-
онально безопасным, если для заданной совокуп-
ности условий функционирования при решении 
заданного множества задач она сохраняет способ-
ность выполнять свое целевое назначение в услови-
ях внешних воздействий.

Отметим, что понятие функциональной безопас-

ности не требует определения диапазона измене-
ния параметров (свойств) системы. Другими слова-
ми, функциональная безопасность ТЭС означает, что 
в процессе функционирования системы возможны 
только такие изменения ее свойств, при которых со-
храняется ее функциональная устойчивость.

С другой стороны, понятие функциональной 
устойчивости ТЭС предполагает, что в процессе 
функционирования системы произошло некоторое 
заданное изменение ее свойств, при этом функци-
онально устойчивая система способна выполнить 
свое целевое назначение с заданным качеством.

Определение 2.3. Технико-экономическая систе-
ма (ТЭС) обладает свойством функциональной без-
опасности при решении заданного множества задач 
в заданных условиях, если в процессе ее функциони-
рования возможны только такие изменения свойств 
этой системы, при которых сохраняется ее функцио-
нальная устойчивость.

Формализуем введенные понятия функциональ-
ной устойчивости и функциональной безопасности 
ТЭС.

Пусть Z - некоторая задача, решение которой воз-
ложено на ТЭС, Ω  - множество возможных условий, 
ω  выполнения этой задачи, W  -    показатель качества 
(эффективности) выполнения задачи Z. В общем 
случае условия выполнения задачи Z являются 
функцией времени:  , где T – время 
решения задачи.

Пусть q - вектор параметров системы, которые 
также могут изменяться в процессе выполнения за-
дачи, т.е.                                   .

Будем считать, что система выполняет свое целе-
вое назначение, если для заданных условий функци-
онирования                                           при известном зако-
не изменения параметров системы  эффективность  
                                        решения задачи Z  не ниже задан  
ного уровня Wlim.

                                                                                                                                                    (9)
                                                                                                                                                       

Представленное условие является условием 
функциональной устойчивости ТЭС.

Определение 2.4. Технико-экономическая си-
стема в условиях                                  выполнения за-
дачи Z является функционально устойчивой, если 
для заданного закона изменения ее параметров   
                                   выполнятся условие

                                                                                             (10)

где Wlim - гарантированный уровень эффективно-
сти системы.

Определение 2.5. Выполнение задачи Z  техни-
ко-экономической системой в заданных условиях    
                                     является функционально без-
опасным, если в результате внешних воздействий 
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условиях, она способна выполнять задачу Z с заданным 
гарантированным уровнем эффективности: 

                                                                                                                                                     (11)
                               .         
При оценке функциональной устойчивости мы по-

стулируем условия или момент возникновения отказа, 
получения системой тех или иных повреждении, анали-
зируя, как это скажется на дальнейшем функционирова-
нии и степени выполнения ее целевого назначения.

В отличие от этого при оценке функциональной без-
опасности мы анализируем возможность возникнове-
ния в процессе функционирования ТЭС в некоторых 
заданных условиях таких отказов или получения таких 
повреждений, которые не позволят ей выполнить свое 
целевое назначение.

Другими словами, функциональная устойчивость оз-
начает возможность выполнения системой своего целе-
вого назначения при возникновении той или иной опас-
ной ситуации, а функциональная безопасность означает 
и невозможность возникновения той или иной опасной 
ситуации, препятствующей выполнению системой свое-
го целевого назначения.

Рассмотрим частный случай выполнения ТЭС своего 
целевого назначения.

Будем предполагать, что целевое назначение ТЭС ре-
ализуется в момент достижения ее вектора фазовых ко-
ординат X (t)  некоторого терминального многообразия                     

                                 , где  T – момент достижения  системой  
терминального многообразия. Обозначим значение век-
тора фазовых координат в момент достижения системой 
терминального многообразия через XT : XT = X(T).  Тогда 

показателем  эффективности ТЭС является функция XT : 
W = W(XT).

В общем случае эффективность ТЭС может оцени-
ваться некоторой совокупностью величин, т.е. показа-
тель качества выполнения системой своего целевого на-
значения может быть векторной величиной.

Следует отметить, что условие W(XT) ≥ Wlim определя-
ет подмножество                     терминального многообразия 
для любого вектора фазовых координат              , при-
надлежащего подмногообразию ∑`, выполнено условие 
W(X) ≥ Wlim.

В качестве примера можно привести задачу доставки 
полезных грузов логистической системы в заданное ме-
сто назначения, которое является в данном случае тер-
минальным многообразием. Простейшим показателем 
качества в данном случае может служить вероятность 
достижения заданной точки маршрута, если не накла-
дывается условий на качество доставки полезных гру-
зов.

Таким образом, если эффективность выполнения 
ТЭС своего целевого назначения определяется значени-
ем вектора ее фазовых координат в некоторый момент 
времени, то мерой функциональной устойчивости си-
стемы является вероятность достижения  заданного 
терминального многообразия. При этом терминальным 
многообразием понимается множество значений фазо-
вых координат ТЭС, обеспечивающих уровень эффек-
тивности не ниже заданного. Соответственно ТЭС явля-
ется функционально устойчивой в заданных условиях 
функционирования при заданном законе изменения ее 
параметров, если вероятность достижения этой систе-
мой терминального многообразия не ниже заданной. ■

: ( )X T∑ ∈∑

'∑ ⊂ ∑
'X ∈∑
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Кластеры можно определить как разновидность 
крупных сетевых  образований предприниматель-
ского типа. Майкл Портер первым охарактеризовал 
это явление, назвав его кластером, как группу вза-
имосвязанных компаний объединенных по геогра-
фическому признаку, в числе которых специализи-
рованные поставщики и поставщики услуг,  фирмы 
в соответствующих отраслях и организации связан-
ные с их деятельностью[4, c. 250]. М.Портер допуска-
ет определенную степень конкуренции между ними, 
но все же обращает наше внимание на совместный 
характер их работы. 

Набирая свою популярность с конца 80-х годов 
термин «кластер» прочно укрепился в современной 
экономике, а кластерный подход стал одним из наи-
более эффективных направлений развития эконо-
мики.  

Кластер стал новой формой взаимодействия, ко-
торая позволяет наладить межфирменные связи 
и эффективную кооперацию между организация-
ми различных видов деятельности, одновременно 
выступая в виде единой платформы для диалога 
между организациями, правительством и научными 
учреждениями и быстро адаптироваться к изменчи-
вой среде.

В основе феномена кластера лежат экономиче-
ские связи, основанные на долгосрочном сотрудни-
честве, в отличие от других форм взаимодействия, 
базирующихся на имущественных интересах, и осу-
ществляются на основе взаимодействий между раз-
личными субъектами малого и среднего бизнеса 
посредством синергии, что позволяет участникам 
использовать как преимущества малых форм пред-
принимательства  так и крупных производств.

Представляя собой мягкую форму соединения 
юридически самостоятельных организаций, кла-
стеризация  не  приводит к утрачиванию при этом 
своей юридической независимости. Сущность кла-
стера состоит в том, что организации в одной или 
связанных отраслях, организовываясь определен-

ным образом и сосредотачиваясь на близкой терри-
тории, достигают положительный синергетический 
эффект, благодаря чему становится возможным по-
лучение взаимных выгод:

- свободный поток информации и быстрое рас-
пространение инноваций;

- связи внутри кластера, способствуют конкурен-
ции и кооперации;

- ускоряется развитие, подталкивая НИОКРР и 
создавая необходимые средства для внедрения ин-
новации и др.

- Кластер, как сетевая структура, включает в себя 
широкий спектр социально-экономических аспек-
тов. 

- Деловые отношения в кластерах строятся на 
принципах отраслевого или регионального объеди-
нения основанного на вертикальных взаимоотно-
шениях.

Из множества видов организационных объеди-
нений некоммерческое партнерство является наи-
более распространенной организационной формой 
существования кластера. Опираясь на накопленный 
опыт формирования кластеров, можно констатиро-
вать что именно такая форма объединения может 
быть использована в целях координации деятель-
ности предприятий, решивших объединиться в кла-
стер[1, c. 42-46].

Некоммерческое партнерство как добровольное 
объединение  предприятий не имеет права вмеши-
ваться в хозяйственную деятельность предприя-
тий-участников. Управляющая компания в кластере 
в основном нацелена на координацию всех процес-
сов, информационное обеспечение всех партнеров, 
консультацию и представительские функции. Также 
она занимается распределительной функцией. 

Галимов Д.А. и Клюковин В.Н. выделяют положи-
тельный эффект при взаимодействии малых пред-
приятий с крупными в рамках кластера, а так же 
приводят ряд преференции, которые получат оба 
участника отношений[2, c. 54]. 
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Так, крупные компании вносят элемент стабиль-

ности в работу малого предприятия т.к.  часто явля-
ется бесперебойным заказчиком, а малые предпри-
ятия, в свою очередь,  берут на себя часть функций, 
особенно в сфере снабжения и сбыта, разработке и 
внедрении инноваций и повышении качества про-
дукции.  Нередко малое предприятие, находясь в 
структуре кластера, получает на льготных условиях 
оборудование и недвижимость от крупного  пред-
приятия, а также может использовать их торговую 
марку, что благоприятно сказывается на деятель-
ности в условиях отсутствия информированности 
потребителей. Также, следует отметить, что через 
взаимодействие с крупными предприятиями, бла-
годаря опыту сотрудничества последних с финан-
совыми институтами, повышается доступность фи-
нансовых ресурсов для малых фирм.  Сам крупный 
бизнес может выступать гарантом при кредитова-
нии малого.  В таких условиях у малого предприя-
тия появляется возможность расширения и выхода 
на новые рынки. 

Положительный эффект от взаимодействия в 
рамках кластера для крупного предприятия до-
стигается тем, что у малых фирм более низкие из-
держки производства. Малые предприятия выпол-
няют заказы при перегруженности и временной 
нехватке производственных мощностей, а также 
при производстве специализированных изделий и 
недостаточном объеме заказа для большой фирмы. 
Это касается и инновационных идей на реализацию 

которых у крупного предприятия может не хватать 
человеческих и предпринимательских  ресурсов.  
Есть возможность быстрого получения результа-
тов, требующих минимальной доработки, и сниже-
ния риска при проведении собственной аналогич-
ной разработки[3, c. 23]. И, конечно, стоит сказать, 
что крупный бизнес часто заинтересован в мобиль-
ности и гибкости партнера из малого бизнеса, в его 
способности оперативного принятия решений и 
быстрой реакции на изменения рыночной конъюн-
ктуры.

При  всех положительных моментах деятель-
ности компаний в структуре кластера, как и в лю-
бой системе,  могут возникнуть и негативные. Так, 
Портер М. пишет, что географическая концентрация 
заключает в себе  определенный риск в долгосроч-
ном плане[5, c. 179]. Особенно это проявляется ког-
да компании не способны выйти на мировой рынок.  

Следует  также сказать, что фирмы внутри кла-
стера имеют продолжительные отношения с мест-
ными фирмами менее мотивированы на экспорт, 
чем компании вне кластера.

Формирующаяся сейчас в России политика под-
держки кластеров соответствует лучшему зарубеж-
ному опыту. Но не стоит сбрасывать со счетов риски 
слепого заимствования без изменения формата, со-
ответствующего российским условиям, для более 
эффективного взаимодействия организаций вну-
три кластера. ■
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На современном этапе отечественная система 
учета и отчетности переживает период реформ, 
связанных  с непривычными условиями функци-
онирования предприятий в рыночной экономике. 
Экономика России становится более открытой для 
международного бизнеса, и требует иностранных 
инвестиций. Повышение привлекательности эко-
номики России для иностранных инвесторов не-
разрывно связано с наличием информации о фи-
нансовом положении, результатах деятельности 
и изменениях в финансовом положении предпри-
ятий. Эта информация может быть получена путем 
внедрения международных стандартов финансовой 
отчетнос ти. Поэтому происходит переход российс-
кой системы учета и отчетности на международные 
стандарты. МСФО включают подготовку финансо-
вой отчетности в соответствии со стандартами IASC 
(International Accounting Standard Committee).

На основе международных стандартов разрабо-
таны российские национальные стандарты по бух-
галтерскому учету (ПБУ), определяющие порядок 
учета доходов и расходов организации, займов и 
кредитов, финансовых вложений, операций с мате-
риально-производственными запасами, расчетов по 
налогу на прибыль и др. 

Однако в российских стандартах по бухгалтер-
скому учету нет отдельного стандарта, посвящен-
ного аренде, в отличие от международных стандар-
тов финансовой отчетности включающих МСФО 17 
«Аренда». 

Хотя сопоставление признания и оценки аренды 
в российском учете и в МСФО возможно.

В таблице 1 наглядно видны различия в клас-
сификации аренды в целях учета и отчетности.  
Классификация аренды по МСФО содержит два по-
нятия: - финансовая аренда, которая подразуме-
вает, что все риски и вознаграждения, связанные с 
правом собственности на актив, передаются арен-
датору. Арендатор получает право собственности 
на имущество в конце срока своей аренды и право 
выкупа имущества по льготной цене, срок аренды 
составляет большую часть срока экономической 
службы актива (<75%), приведенная стоимость ми-
нимальных лизинговых платежей приближается к 
справедливой стоимости актива (>90%); 

- текущая аренда, где риски и вознаграждения, 
связанные с правом собственности на актив, оста-
ются у арендодателя, при этом, арендодатель по-
лучает право собственности на имущество в конце 
срока аренды, минимальные арендные платежи 
состоят из арендного обязательства и финансовой 
оплаты.

Согласно классификации ГК  РФ часть 2, глава 34 
«Аренда», различают  операции по договору аренды 
(имущественного найма) при которых арендода-
тель (наймодатель) обязуется предоставить арен-
датору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во временное 
пользование. Плоды, продукция и доходы, получен-
ные арендатором в результате использования арен-
дованного имущества в соответствии с договором, 
являются его собственностью и операции по дого-
вору финансовой аренды (договору лизинга) арен-
додатель обязуется приобрести в собственность 

 МСФО 17 «Аренда»
Гражданский Кодекс РФ от 

26.01.1996 №14-ФЗ, часть 2, 
глава 34 «Аренда»

Федеральный Закон «О 
финансовой аренде (лизинге)» 

№164-ФЗ от 29.10.1998

Классификация 
аренды в целях 

учета и отчетности 
Финансовая аренда

Текущая аренда
Операции по договору аренды

Операции по договору 
финансовой аренды (лизинга)

Финансовый лизинг
Возвратный лизинг

Оперативный лизинг

Таблица 1 – Признание и оценка арендованных основных средств
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указанное арендатором имущество у определенно-
го им продавца и предоставить арендатору это иму-
щество за плату во временное владение и пользо-
вание.

Совсем иное определение операций лизинга 
можно встретить в другом нормативном документе 
– Федеральном Законе «О финансовой аренде (ли-
зинге)», где определение лизинга дано как вид ин-
вестиций по приобретению имущества и передачи 
его в соответствии с договорами как юридическим, 
так и физическим лицам за установленную плату, 
определенный срок и установленных определен-
ных условиях, установленных самим договором, с 
последующим правом выкупа имущества лизинго-
получателем.

При этом стоит отметить, что Федеральный 
Закон №164-ФЗ выделяет 3 вида лизинга:

- финансовый лизинг, при котором лизинго-
датель обязуется приобрести имущество в свою 
собственность, указанную лизингополучателем 
у определенного продавца и передать имущество 
лизингополучателю в качестве предмета лизинга 
на определенных условиях, определенную плату и 
на определенный срок во временное пользование и 
владение;

- возвратный лизинг, при котором продавец 
предмета лизинга так же является лизингополуча-
телем;

- оперативный лизинг, является самым риско-
вым из всех представленных видов. Смысл заключа-
ется в том, что лизингодатель на свой риск закупает 
имущество и передает его лизингополучателю в ка-

честве предмета лизинга как такового. По истече-
нию срока действия договора лизинга, сам предмет 
лизинга должен быть возвращен лизингодателю.

Несмотря на различия определения лизин-
га между Гражданским Кодексом и Федеральным 
Законом, экономическая структура и сущность 
операции лизинга сводится к одному – прямому 
инвестированию средств лизингодателя в предмет 
самого лизинга с целью получения возмещения за-
трат инвестиционного характера и получение воз-
награждения от лизингополучателя.

В МСФО 17»Аренда», главным критерием вида 
аренды является степень перехода выгод экономи-
ческого характера и рисков от владения имущества 
от арендодателя к арендатору, в отличие от норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации, где 
основным видом аренды является установленная 
форма правового договора.

Ознакомившись с вышеприведенными описани-
ями, следует сделать вывод в том, что Российское 
законодательство делает упор на юридическое раз-
граничение операций аренды и лизинга в целом, 
как в тоже время в МСФО данный вопрос рассма-
тривается всего лишь в приоритете содержания над 
формой. Противоречие международных и россий-
ских стандартов финансовой отчетности по призна-
нию аренды основных средств заключаются в том, 
что в российском учете вид лизинга зависит от фор-
мы договорных отношений. В МСФО обоснование 
операций по аренде зависит от прямого содержания 
самих операций. ■
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕшНЕГО АУДИТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Павел Викторович КОБА
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита

Финансово-технологическая академия г. Королев

В Российской экономике  действуют системы го-
сударственного, управленческого (внутреннего ау-
дита) и независимого (внешнего аудита)  контроля. 
Все они тесно взаимосвязаны, и их роль возникает 
в связи со значительным объемом и разнообразием 
услуг, оказываемых внутренним аудитом. На совре-
менном этапе происходит разграничение сфер дея-
тельности между внешним и внутренним аудитом. 
Внешний аудит может быть добровольным (по же-
ланию предприятий - коллективов) и обязатель-
ным (в соответствии с законодательными актами). 
Обязательный аудит может быть организован так 
же по решению суда или следственных органов.

По форме и цели осуществления различают ау-
дит внутренний (зависимый, т.е. подчиненный тому 
предприятию, в котором он проводится) и внешний 
(независимый). Внутренний аудит глубоко прони-
кает в функции менеджмента, организационную 
деятельность предприятия, обеспечивает инфор-
мацией о качестве управленческой деятельности, 
представляет руководству данные анализа, оценки, 
рекомендации, советы, а также финансовые прогно-
зы о проверяемых объектах.

Внутренний аудит (внутренний контроль) это 
часть системы экономического контроля, он яв-
ляется обязательным. Его осуществляют руково-
дители предприятия, руководители структурных 
подразделений, функциональные службы (отделы), 
ревизионные комиссии, общественные организации. 
Этот контроль наиболее оперативный и эффективный. 
«Контроль, выявляя слабые стороны, позволяет 
оптимально использовать ресурсы, вводить в дей-
ствие резервы, а также избегать кризисных ситуа-
ций» [2]. Он активно влияет на ход производственного 
процесса и его результаты, ведется систематически, 
непрерывно, на всех участках производственно-
финансовой деятельности, охватывает все сторо-
ны работы предприятия.

«Под субъектом внутреннего контроля организации 
следует понимать работника или участника организа-
ции, в функциональные обязанности которых входит 
осуществление контрольной деятельности, а именно 
контроль за рациональным использованием ресурсов, 
контроль за ходом производственного процесса и фор-
мированием его результата, либо совершающего кон-

трольные действия только на основании соответствую-
щих прав» [3].

Исходя из того, что круг субъектов внутреннего 
контроля весьма обширен, автор предлагает создать на 
каждом предприятии специализированный отдел, зани-
мающийся контролем. Служба внутреннего контро-
ля в организации создается с целью независимой 
проверки выполнения сотрудниками организации 
должностных обязанностей.

К основным задачам службы внутреннего кон-
троля (аудита) относятся:

- документирование основных бизнес-процессов, 
оценка рисков и внедрение процедур внутреннего 
контроля;

- разработка предложений по оптимизации ра-
боты всей организации и ее документооборота, ре-
комендации по снижению рисков и негативных эф-
фектов их воздействия;

- мониторинг эффективности внедренных про-
цедур внутреннего контроля;

- взаимодействие с подразделениями организа-
ции по вопросам выстраивания системы внутренне-
го контроля [5].

По мнению автора, внутренний аудит должен 
осуществляется по таким направлениям:

- анализ системы учета и внутреннего контроля;
- изучение финансовой и оперативной информа-

ции (по отдельным статьям затрат, остатков на бух-
галтерских счетах и др.);

- изучение экономичности и эффективности 
управленческих решений на разных уровнях хозяй-
ствования;

- анализ адекватности политики в сфере менед-
жмента;

- оценка качества информации;
- разработка проектов управленческих решений;
- проведение стратегического анализа;
- разработка финансовых прогнозов.
Однако, можно сделать вывод, что основными функ-

циями внутреннего контроля в условиях рыночной 
экономики, являются: информационная; контрольная; 
обратной связи; аналитическая; методическая; модели-
рования; социальная. 

Информационная функция внутреннего контроля 
обеспечивает потребности в достоверной информации 
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менеджеров для принятия управленческих решений.

Контрольная функция тесно взаимосвязана с инфор-
мационной функцией, так как они обе вытекают из сущ-
ности и целей внутреннего контроля. 

Функция обратной связи - порождена информаци-
онной и контрольной функциями и обеспечивает дей-
ственность системы управления. 

Аналитическая функция, взаимосвязывает все функ-
ции в использовании информации для осуществления 
анализа финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. 

Методическая функция связана с разработкой мето-
дических рекомендаций, положений по эффективному 
ведению бухгалтерского учета, выполнению других 
экономических работ. 

Функция моделирования связана с разработкой раз-
личных моделей, проектов, моделей внедрения про-
грессивных методов и систем управленческого учета, 
учетной политики, отражения операций на счетах бух-
галтерского учета, бюджетирования, разработкой вари-
антов управленческих решений и т.д. 

Социальная функция заключается в защите закон-
ных имущественных интересов собственников, спо-
собствуя представлению им достоверной информации 
для принятия решений, а также при представлении их 
имущественных интересов в суде и арбитраже. Кроме 
того, социальная функция проявляется еще и в защите 
материальных и моральных интересов сотрудников ор-
ганизации.

По мнению автора, необходимость организации 
службы внутреннего аудита (контроля) целесо-
образна, так как предпринимательская деятель-
ность терпит в своей деятельности убытки из-за 
отсутствия или ненадлежащей организации учета и 
внутреннего контроля. 

Кроме этого, весомым аргументом в пользу соз-
дания отрасли внутреннего аудита в организации 
является существенно меньшие затраты на содер-
жание собственной службы по сравнению с привле-
чением к внутреннему аудиту специалистов из дру-

гих организаций. Услуги внешних консультантов 
обходятся в среднем на 40-60% дороже, а оператив-
ность службы внутри предприятия выше, посколь-
ку руководители организаций могут потребоваться 
услуги службы в любой момент.

Кроме того, сотрудники  службы внутреннего 
контроля обладают более глубокими знаниями 
экономической, организационной и финансовой 
ситуации в организхации, в том числе и за счет ис-
пользования современных компьютерных техно-
логий, а также благодаря сравнению собственной 
техники работы с мировыми стандартами аудита. И, 
наконец, специалисты службы внутреннего аудита 
заинтересованы в повышении эффективности де-
ятельности компании: являясь ее подразделением, 
службы внутреннего аудита должна постоянно под-
тверждать собственную результативность.

Между объектами внутреннего и внешнего ау-
дита нет существенной разницы. Ресурсы, хозяй-
ственные процессы, формы, методы и функции по-
стоянно находятся в поле зрения руководителей 
всех рангов и, естественно, входят в систему объ-
ектов внутреннего аудита. Те же объекты пред-
ставляют основные направления для деятельно-
сти внешнего аудита.

Однако налоговую администрацию, банк, инве-
сторов, партнеров не удовлетворяет информация 
внутренних аудиторов из-за их зависимости от ад-
министрации своего предприятия.

Именно поэтому достоверность бухгалтерской 
отчетности, законность хозяйственных операций, 
наличие ресурсов, платежеспособность предпри-
ятия требуют независимой оценки. В современ-
ных условиях цель внешнего аудита заключается 
не в карательных мерах, а в профессиональном 
консультировании, которое в своей деятельности 
руководствуется законами государства и способ-
ствует улучшению дел на подконтрольном объек-
те. ■
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Принципы экологического учета деятельно раз-
виваются во всем мире. Рассматривая современное 
состояние экологического учета в России, необхо-
димо отметить, что для российских предприятий 
характерна стадия первоначального накопления 
финансов, а также ориентация на получение при-
были без учета экологических требований. Однако 
и сейчас  действует ряд факторов, способствующих 
экологизации производства, связанных с государ-
ственным регулированием охраны окружающей 
среды и с давлением потребителей, предпочитаю-
щих «зеленую»  продукцию.

Понятие бухгалтерского экологического учета 
для российских компаний является молодым, и нор-
мативное регулирование не развито. Вместе с тем 
при выполнении требований о повышении экологи-
ческой безопасности производственных объектов у 
организаций возникают вопросы по поводу раскры-
тия и представления в бухгалтерской отчетности 
осуществляемых природоохранных мероприятий.

По вопросу отчетности Минфин России реко-
мендует компаниям при раскрытии информации об 
экологической деятельности применять п. 39 ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность». Он позволяет по-
казывать сведения, сопутствующие бухгалтерской 
отчетности, если исполнительный орган считает 
ее полезной для заинтересованных пользователей 
при принятии экономических решений. В частно-
сти, это относится к информации о мероприятиях 
экологического характера: «При раскрытии допол-
нительной информации о природоохранных ме-
роприятиях приводятся основные проводимые и 
планируемые организацией мероприятия в области 
охраны окружающей среды, влияние этих меропри-
ятий на уровень вложений долгосрочного характе-
ра и доходности в отчетном году, характеристику 
финансовых последствий для будущих периодов, 
данные о платежах за нарушение природоохранного 
законодательства, экологических платежах и плате 
за природные ресурсы, текущих расходах по охране 
окружающей среды и степени их влияния на финан-
совые результаты деятельности организации» [1].

Фактически, в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность» изложены основные аспекты экологического 
учета, которые сводятся к информации  о проводи-
мой предприятиями  экологической деятельности. 

Таким образом, с точки зрения законодательства, 
главной целью бухгалтерского экологического 
учета является  формирование и предоставление 
любому, заинтересованному в этой области пользо-
вателю объективной, достоверной  информации о 
затратах на охрану окружающей среды.

Воздействие современных промышленных пред-
приятий на окружающую среду становится из года в 
год, становится все более агрессивным. Но при этом 
в настоящий момент в России нет еще стандарта, 
регулирующего учет затрат на природоохранные 
мероприятия и рациональное природопользование 
и их раскрытие в отчетности.  Вместе с тем вопро-
сы учета и контроля затрат на охрану окружающей 
среды остаются нерешенными и являются весьма 
актуальными.

Сам бухгалтерский экологический учет же на 
наш взгляд – система сбора, регистрации и обобще-
ния информации, которая обеспечит возможность 
выявления, оценки, планирования и прогнозиро-
вания, контроля и анализа экологических затрат и 
экологических обязательств. 

При этом под экологическими обязательствами 
«ответственностями» понимается экономическая 
оценка деградации природных ресурсов и загрязне-
ния окружающей среды.

По нашему мнению, в целом система экологиче-
ского бухгалтерского учёта на современном пред-
приятии должна включать в себя три основные со-
ставляющие:

-  учёт затрат на охрану окружающей среды и  
обязательств;

- экологическую отчетность;
-  экологический аудит
Отсюда следует, что между управленческим уче-

том, финансовой отчетностью и аудитом существу-
ет взаимозависимость и взаимообусловленность 
(рис. 1.).

Экологическая отчетность хозяйствующих субъ-
ектов объективно затрагивает вышеперечислен-
ные системы учета.  Введение бухгалтерского учета, 
прежде всего затрагивает управленческий учет, так 
как именно в этой системе формируется информа-
ция о любых затратах, в том числе и экологических 
затратах. В свою очередь экологический учет идет 
параллельно, рука лоб руку с финансовым учетом.  
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Было бы правильным включение в эту систему и 
налоговый учет. Ибо именно здесь формируются за-
траты по мероприятию на охрану  окружающей сре-
ды. Аудит же, как инструмент контроллинга, также 
выступает важным звеном при представлении эко-
логической информации. В настоящее время отчет-
ность российских  предприятий и организаций по 
экологическим показателям ограничена в основ-
ном статистическими формами.  Экологическая от-
четность позволит:

1) Вычленить расходы на природоохранные ме-
роприятия из общего состава издержек предпри-
ятия;

2) Оценить общую величину экономического 
ущерба, наносимого предприятием, складывающе-
гося из платы за загрязнение и общей величины 
кредиторской экологической задолженности;

3) Осуществлять оперативный полный контроль 

за экологической деятельностью предприятия, 
включая всю информацию о финансовой стороне 
экологических мероприятий.

Таким образом, на наш взгляд, экологическая от-
четность играет важнейшую роль в формировании 
картины о состоянии, об охране окружающей сре-
ды, об объеме затрат на экологизацию предприятия 
и др. 

Кроме этого в отчетности предприятия (в част-
ности, в экологической отчетности) целесообразно 
отражать не только затраты на природоохранные 
мероприятия, штрафные санкции за нарушение 
природоохранного законодательства, но и ущерб, 
нанесенный промышленным предприятием окру-
жающей среде. Раскрытие такой информации в 
отчетности даст пользователям понятие о «вред-
ности» объекта для народного хозяйства в целом и 
для будущих поколений. ■

Рисунок 1 - Взаимозависимость систем учета и отчетности
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОщЕНИЯ КАК СПОСОБ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
АДАПТАЦИИ ФИРМ, ФУНКЦИОНИРУющИХ В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ

Олег Олегович МОРОЗОВ
аспирант кафедры «Финансы и кредит»

Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Современный этап развития как отечествен-
ной, так и зарубежной экономики характеризуется 
активизацией интеграционных процессов, сопро-
вождающихся ростом масштабов производства и 
появлением значительного числа крупных компа-
ний. Основными принципами дея тельности фирм 
в 1980-е гг. были экономия, гибкость и маневрен-
ность. Во второй половине 1990-х гг. им на смену 
пришли принципы развития: ориентация на экс-
пансию и рост. Решая вопрос о выборе стратегии, 
обес печивающей увеличение доли рынка, из двух 
альтерна тив - развивать производство самостоя-
тельно или ин тегрироваться с другими произво-
дителями - многие фирмы выбрали вторую альтер-
нативу, а из форм инте грации - сделки по слиянию 
и поглощению (mergers and acquisitions - M&A). 
Число таких сделок на мировом рынке к настояще-
му времени превышает 15 тыс. еже годно, а их об-
щая стоимость составляет 3,5 трлн. долл. Однако 
преимущества в скорости освоения рынка соче-
таются с многочисленными рисками, связанными 
с реа лизацией сделок M&A: до 2/3 их общего числа 
оказы ваются убыточными и приводят либо к прода-
же ранее приобретенных компаний, либо к ликви-
дации бизнеса [10]. Одна из причин сложившегося 
положения состоит в том, что в большинстве не-
удачных случаев не была достигнута согласован-
ность экономических интересов участников сделки.

Несмотря на то, что вопросы обоснования сде-
лок M&A находятся в центре внимания научных 
исследова ний, задача согласования экономических 
интересов компаний в рассматриваемых процессах 
не получила должного освещения. С одной стороны, 
к наиболее час то обсуждаемым аспектам обосно-
вания M&A относятся вопросы оценки стоимости 
компании, определения це ны сделки, оценки синер-
гического эффекта и др. При этом вне поля зрения 
исследователей, как правило, оказывается тот факт, 
что решение этих вопросов на прямую связано с со-
гласованием экономических инте ресов участников 
сделки - интегрирующихся предпри ятий; в лучшем 
случае исследование ограничивается анализом мо-
тивов сделки и выявлением их несоответ ствия у 
объединяющихся единиц. С другой стороны, за дачи 

согласования экономических объектов являют-
ся классическими и в этом направлении получены 
доста точно серьезные результаты, как по различ-
ным поста новкам этих задач, так и по методам их 
решения (зада чи согласования глобального и ло-
кального оптимумов, согласования интересов хо-
зяйствующих субъектов в условиях вертикальных 
и горизонтальных взаимодейст вий и др.). Однако 
специфика этих задач в сделках M&A не исследо-
вана. Данные задачи являются многоаспект ными 
и слабоструктурированными с наличием фактора 
неопределенности; они видоизменяются в зависи-
мости от конкретной ситуации, характера сделки 
(дружествен ная или враждебная), стадии ее реали-
зации.

В связи с тем, что в исследованиях возник указан-
ный разрыв, а также учитывая тот факт, что роль 
задач со гласования будет возрастать (особенно для 
российских условий по мере продвижения россий-
ского рынка), возникает необходимость в их более 
глубоком изучении, и в частности - в разра ботке их 
типологии, а также в создании методических прин-
ципов и концептуальных подходов к их решению. 
Все вышеизложенное и определяет актуальность 
ис следований в M&A как в теоретико-методологи-
ческом, так и в прикладном отношении.

Промышленное предприятие (фирма, компания) 
как производитель товаров и услуг, имеющих цен-
ность для индивидов и общества в целом, является 
приоритетным и первичным звеном реформируе-
мой российской эконо мики. Представляя собой ос-
новной структурообразую щий элемент экономики, 
оно выполняет интегрирующие функции, соединяя 
в себе различные виды производст венных факто-
ров (материальные, трудовые и финансо вые ре-
сурсы) для производства продукции и осуществ ляя 
процесс удовлетворения потребностей общества в 
производимых товарах и услугах [1].

Для нормального функционирования предпри-
ятия не обходима налаженная система внутренних 
и внешних связей. Если система внутренних свя-
зей обеспечивает координацию и взаимодействие 
структурных элементов (подразделений) пред-
приятия и является предметом внутрифирменно-
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го стратегического планирования и управления 
его деятельностью, то система внешних связей 
определяет его взаимодействие с другими эко-
номическими агентами. При этом уровень развития 
внешних связей определяет характер и способы 
уста новления внутренних связей и наоборот, по-
скольку предприятие относится к экономическим 
системам от крытого типа.

С точки зрения системного анализа предпри-
ятие пред ставляет собой систему с наличием поло-
жительной об ратной связи, функционирующую во 
внешней среде, ко торая формируется в результате 
сложного взаимодей ствия различных экономиче-
ских агентов (рис. 1.1).

В соответствии с этой схемой входные пара-
метры производственной системы формируют-
ся в зависимо сти от воздействий, оказываемых 
предприятиями-по ставщиками (связи по матери-
ально-техническому обес печению), банками и дру-
гими учреждениями финансо вого сектора (кредиты 
и займы, страховое возмещение и т.д.), населением 
(связи по обеспечению трудовыми ресурсами), го-
сударством (целевые инвестиционные программы).

Выходные параметры предприятия определяют-
ся ре зультатами его деятельности и зависят как от 
спроса на продукцию, предъявляемого со стороны 
предприятий-потребителей, так и со стороны насе-
ления. Существен ное воздействие оказывают также 
предприятия-конкуренты, производящие продук-
цию (услуги) данного вида (либо продукцию, близ-
кую по потребительскому назначению), которые 
могут повлиять на ценовую, про дуктовую или тех-
нологическую стратегию предприятия. Кроме того, 
предприятие осуществляет налоговые от числения 
в бюджет государства в соответствии с дейст-
вующим налоговым законодательством. Следует 

особо отметить регулирующую роль государства 
(на схеме - пунктирная стрелка), которая состоит 
в регламентации правил поведения всех участни-
ков рассматриваемого процесса, формулируемых в 
нормативно-законодатель ных актах.

Отображенные на рис. 1.1 связи могут рассматри-
ваться как базовые, то есть характерные как для 
нор мального (стационарного), так и переходного 
экономи ческого процесса. Однако форма проявле-
ния этих связей, а также сила их воздействия могут 
изменяться в зависимости от сложившейся ситу-
ации. Особенно значительна трансформация этих 
связей в условиях переходной экономики.

 Следует особо отметить, что сделки M&A могут 
быть рассмотрены как эффектив ный инструмент 
креативной адаптации предприятия в условиях 
умеренных и шоковых воздействий внешней среды. 
Под креативной адаптацией предприятия к внеш-
ней среде понимается такая адаптация, которая 
изменяет собственно часть внешней среды, транс-
формируя ее во внутреннюю структуру нового 
инте грационного образования. Роль и место сделок 
М&А в процессе адаптации предприятия условно 
представ лены на схеме (рис. 1.2), где показаны воз-
можные ти пы адаптационной реакции предпри-
ятия в зависимо сти от силы и мощности внешних 
воздействий в про цессе его функционирования.

Типы взаимодействия предприятия с внешней 
средой в процессе адаптации

При этом каждый последующий тип реакции 
обычно реализуется в том случае, если необходи-
мого резуль тата не удалось достигнуть на преды-
дущем этапе. Так, реакции третьего порядка (кре-
ативной адаптации), как правило, предшествуют 
самоорганизация и самона стройка. Этот вывод 
подтверждается экономическими реалиями: обыч-

Рисунок 1.1 - Схема основных взаимосвязей предпри ятия с экономическими агентами внешней среды
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но М&А наиболее активизируются в периоды пере-
ломных процессов в экономике (кризи сов, реформ и 
т.д.) [8, с.43]. 

Сделки M&A могут быть рассмотрены не только 
с точки зрения микроэкономических взаимосвязей, 
но также и с позиций концентрации капитала [12]. 
В ре зультате этих сделок концентрация капита-
ла усилива ется; увеличивается как число крупных 
предприятий, так и их масштабы. Этот факт осо-
бенно важен для условий России как крупнейшего 
го сударства, в котором роль больших предприятий 
все гда была очень значимой. 

Так, по мнению специалистов AK&M  2014  год  
будет отмечен дальнейшем ростом количества сде-
лок M&A, основной движущей силой  которых  стала 
первичная продажа акций дополнительного (ново-
го) выпуска,  в  том  числе  приватизация,  а также  
ужесточение требований к достаточности  соб-
ственного капитала,  необходимого для  поддержа-
ния дальнейшего роста [11].

Следует отметить, что на основе общемировой 
практики концентрации капитала в ходе сделок осу-
ществляется: интеграция экономического потенци-
ала объединяемых предприятий; в том числе - рас-
ширение одного или нескольких производств, их 
комбинирование и создание нового производствен-
ного комплекса, объе динение рынков ресурсов и 
сбыта и т.д.

В ряде случаев такая интеграция может быть 
следст вием реализации интеграционной стратегии 
предпри ятия и поиском его внешних источников 
развития; при этом интеграция носит долговремен-
ный стратегический характер. Однако сделки M&A 

не всегда характеризу ются долгосрочностью. В те-
чение даже одного года предприятия могут осуще-
ствить несколько сделок M&A , при этом идут про-
цессы не только интеграции, но и де зинтеграции. 
Ряд сделок может носить спекулятивный характер 
и иметь краткосрочные цели; в других случаях ин-
теграция может оказаться неэффективной, в резуль-
тате чего союз предприятий распадается [10].

Важно другое - интеграция в сделках M&A 
представ ляет собой особый способ объединения 
предприятий и концентрации их капитала, реали-
зация которого приводит к изменению их исходных 
организационных форм и внутренней организаци-
онной структуры.

В результате из двух или нескольких предпри-
ятий об разуется одно новое, имеющее свою орга-
низационную форму (которая может не совпадать 
с организационной формой ни одного из участни-
ков сделки). Несколько предприятий могут войти в 
состав одной из фирм-участников сделки: хотя эта 
фирма может и сохранить юридический статус и 
внешнюю форму своей организа ции, но внутренняя 
ее структура изменится и т.д.

Организационно-структурные изменения мо-
гут быть обусловлены также и тем, что M&A часто 
сопровож даются реструктуризацией предприятий, 
продажей не профильных активов (spin off), пере-
профилированием производства и т.п. в целях обе-
спечения новообразо ванной структуры. Все это 
приводит к институцио нальным преобразованиям 
экономики, которые могут в ряде случаев оказать-
ся столь значимыми, что являют ся сопоставимыми 
с такими процессами, как передел собственности, 

Рисуно 1.2 - Место и роль сделок М&А в процессе адаптации предприятия к внешней среде
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перераспределение первоначального накопления 
капитала (примером чего является период быстро-
го роста российского рынка M&A на рубеже ве ков) 
[12].

Проведенный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы:

Процессы интеграции предприятий и, в частно-
сти, сделки M&A являются объективно обусловлен-
ными. В числе факторов, вызывающих эти процес-
сы в российских усло виях, немалое место занимает 
адаптационный фактор, то есть необходимость вы-
живания предприятий в изменяю щихся условиях 
реформируемой экономики.

В результате реализации процедур М&А наблю-
даются следующие процессы:

- восстановление ранее разрушенных связей, их 
укре пление и создание новой, более эффективной 
сис темы связей;

- концентрация капитала и повышение эффек-
тивности производства;

- изменение организационных форм и 
реструктуриза ция предприятий;

- институциональные преобразования и струк-
турные промышленные сдвиги.

Анализ проблемы свидетельствует о достаточно 
сущест венных изменениях в экономике, связанных 
с действием рассматриваемых процессов, что под-
черкивает необхо димость более детального их ис-
следования. ■
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В литературе достаточно много внимания 
уделяется проблемам типологического анализа. 
Существует довольное большое количество различ-
ных подходов к проведению типологизации, однако 
наибольший интерес представляет типологический 
анализа У.Кукартца. В его основе лежит тематиче-
ское индексирование данных, на основе обработки 
которых происходит построение переменных [1, 
с.76]. Для группировки в данном случае использует-
ся кластерный анализ. 

На основе указанного подхода сделана попытка 
проведения типологизации социально-экономиче-
ских процессов на примере фондового рынка и по-
строения кластерной модели процесса на базе мини-
мальных типологических единиц (МТЕ). Несмотря 
на существующие различия в характере колебаний 
образцов для некоторого r-го состояния рынка все 
они воспринимаются его участниками (биржевыми 
игроками) как  реализации одного и того же состоя-
ния. Одноименные образцы-колебания xr, j   

Jr>>1 для каждого отдельного состояния рын-
ка в массовом сознании игроков группируются в 
соответствующие образы, или кластеры Xr={xr, j},  

вокруг определенного центра – эталонной 
метки данного образа [2, с.58]. В понятии инфор-
мационного центра-эталона (ИЦ-эталона) r-го кла-
стера Xr дается математически строгое описание 
свойств соответствующего состояния рынка в ди-
намике. ИЦ-эталоны определяются в строгом, тео-
ретико-информационном смысле (рис.1): типоло-
гическая единица                образует ИЦ-эталон r-го 
образа однотипных колебаний рынка, если в преде-
лах множества Xr она характеризуется минимальной 

суммой информационных рассогласований (ИР) по 
Кульбаку-лейблеру

относительно всех других его реализаций  

                               [2, с.58]. 

Под МТЕ понимаем минимальный сегмент дан-
ных, в котором сохраняется свойство однородности 
процесса.  Это своего рода модель каждого отдель-
ного состояния рынка, а все множество ИЦ-эталонов  
составляет типологическую кластерную модель 
анализируемого фондового рынка [3, c.152].

Сделанные выводы иллюстрируются следую-
щим примером из практики экономического анали-
за. На интервале с 18.12.2013 по 18.03.2014г.г. была 
исследована динамика котировок акций на биржах 
ММВБ (Газпром) и NYSE (Cabot Oil & Gas Corporation). 
Их графики представлены на рис. 2. Здесь же в виде 
таблиц справа  отмечены выявленные однородные 
отрезки данных. 

Они наглядно подтверждают наличие одно-
типных участков колебаний в динамике фондовых 
рынков России и США. При этом были рассмотрены 
ежедневные изменения котировок акций х = х(t) в 
функции дискретного времени t=1,2… (номер теку-
щей торговой сессии биржи). Данный сигнал был 
разделен на сегменты  хn = {x

1
,…,xс} по C отсчетов 

каждый. Тогда, отталкиваясь от  последовательно-

,,1,, rJjjrx =

{ } RrxX jrr ,1,, ==

rr Xx ⊂∗
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сти приращений ежедневных цен закры-
тия биржи, вычисляемых по первой раз-
ности котировок акций x(t) = c(t) – c(t-1), 
где c(t) – цена закрытия, получили дли-
ну одного сегмента однородных данных 
в 80 отчетов (рабочих дней) [3, c.153]. 
Результирующая типологическая кла-
стерная модель указанных рынков была 
сформирована путем последовательно-
го применения критерия сходства или 
подобия колебаний  для переменного 
числа альтернатив R = 1,2…   вида

где                                        пороговый 
уровень [2, c.58]. 

Практическая ценность такой моде-
ли очевидна: это анализ текущего со-
стояния рынка по принципу аналогии 
с одним из прошлых его же состояний и 
оценивание наиболее вероятных  состо-
яний рынка в будущем. ■
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Рисунок 1 - Информационная теория колебаний биржевых 
котировок в динамике

Рисунок 2 - Временные диаграммы котировок акций Cabot Oil & Gas Corporation 
(а) и Газпром (б)
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Экономическая и социальная динамика разви-
тия страны во многом зависят от размеров и тем-
пов инвестиций. Инвестиции увеличивают капитал, 
занятость, доходы, бюджетные ресурсы, предпри-
нимательскую активность, богатство страны, рас-
ширяют ее мирохозяйственные связи. Темпы инве-
стиций непосредственно зависят от качественности 
настройки всех экономических механизмов на бла-
гоприятствование инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов соответствующими си-
стемами стимулирования инвестиций (systems of 
investments stimulation), создающими благоприят-
ный инвестиционный  климат  и  условия  для  ро-
ста  инвестиций. Исходя из этого, накопление нацио-
нального капитала и богатства, происходит, прежде 
всего, за счет осуществления производственных 
инвестиций и реализации собственных инвести-
ционных возможностей хозяйствующих субъектов, 
предоставляемых  рынком, положениями и меха-
низмами переходной рыночной экономики. И лишь  
во  вторую  очередь – за  счет  дешевых  заемных  
средств.

Одним из фундаментальных изменений, харак-
теризующих перестройку казахстанской экономи-
ки в течение последних  лет, является интенсивное 
формирование и развитие финансового сектора, 
активное развитие финансовых рынков и создание 
соответствующих институтов. Инвестиции оста-
ются наиболее острой проблемой среди ключевых 
условий, определяющих ход реформ. Глобальный 
характер проблемы инвестиций - необходимость 
создания инструмента анализа и прогнозирования 
ситуации в этой области.

Технический прогресс привел к увеличению 
сложности инвестиционных проектов и, соответ-
ственно, к росту их стоимости. Это подчеркива-
ет важность стадии планирования инвестиций. 
Технология гибких инвестиционных программ 
позволяет распределять бюджет, планировать за-
траты на инвестиционные программы в рамках 
компании, контролировать доступные ресурсы, 
сравнивать фактические издержки с плановыми, 
учитывать амортизацию в плановых показателях. 
Система предоставляет возможность выбора раз-
личных методов оценки инвестиций с учетом как 
коммерческих, так и налоговых требований.

Инвестиционная деятельность современных 

корпорации, должна быть направлена на определе-
ние основных целей инвестирования, состав инве-
стиционного портфеля, приемлемые виды ценных 
бумаг, диверсификацию портфеля и т. д. 

Инвестиции, инвестиционная деятельность, ин-
вестиционное проектирование, инвестиционное 
моделирование, инвестиционные риски рассмотре-
ны в работах в которых дается разное толкование 
определения «инвестиции» и разные подходы к ана-
лизу инвестиционных проектов, но все они имеют 
дисконтную природу.  

В Законе РК от 27 декабря 1994 г.  "Об иностран-
ных инвестициях" № 266 (утратил силу) дается сле-
дующее определение инвестициям: «Инвестиции 
– все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых в объекты предпринима-
тельской деятельности в целях получения дохода, в 
том числе:

- движимое и недвижимое имущество и имуще-
ственные права, право удержания и другие, кроме 
товаров, импортируемых и предназначенных для 
реализации без переработки;

- акции и иные формы участия в коммерческих 
организациях;

- облигации и другие долговые обязательства;
- требования денежных сумм, товаров, услуг и 

любого иного исполнения по договорам, связанным 
с инвестициями;

- право на результаты интеллектуальной де-
ятельности, включая авторские права, патенты, 
товарные знаки, промышленные образцы, техно-
логические процессы, ноу-хау, нормативно- техни-
ческую, архитектурную, конструкторскую и техно-
логическую проектную документацию;

- любое право на осуществление деятельности, 
основанное на лицензии или в иной форме, предо-
ставленное государственным органом».

В Законе Республики Казахстан от 8 января 2003 
года «Об инвестициях» под инвестициями понима-
ется «… все виды имущества (кроме товаров, пред-
назначенных для личного потребления), включая 
предметы лизинга с момента заключения договора 
лизинга, а также права на них, вкладываемые инве-
стором в уставный капитал юридического лица или 
увеличение фиксированных активов, используемых 
для предпринимательской деятельности». Здесь же 
«инвестиционная деятельность – деятельность фи-
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зических и юридических лиц по участию в уставном 
капитале коммерческих организаций либо по соз-
данию или увеличению фиксированных активов, 
используемых для предпринимательской деятель-
ности».

Под инвестициями в широком смысле понима-
ются денежные средства, имущественные и интел-
лектуальные ценности государства, юридические и 
физические лица, направляемые на создание новых 
предприятий, расширение, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих, приобрете-
ние недвижимости, акций, облигаций и других цен-
ных бумаг и активов с целью получения прибыли и 
(или) иного положительного эффекта.

Инвестиции, как правило, рассматриваются 
двояко: как поток стоимости и как будущий запас 
в форме основных фондов предприятия. Поэтому 
под инвестициями одновременно понимают и дей-
ствие, процесс вложения капитала, и его результат 
– «капитальные блага». На первой стадии процесса 
воспроизводства–производственной – инвестици-
онные ресурсы определяются по стоимости инве-
стиционных товаров, на стадии распределения они 
трансформируются в финансовые инвестиционные 
ресурсы, а на заключительной стадии использова-
ния выступают как сумма амортизации на восста-
новление и прирост основных фондов, то есть на-
копление.

На выбор механизмов привлечения инвести-
ций оказывает влияние множество факторов. 
Остановимся на основных из них.

1. Особенности организации экономики. В эко-
номике с преимущественно административными 
принципами управления основными источниками 
финансирования являлись собственные средства и 
централизованные ресурсы, выделявшиеся адрес-
но конкретному хозяйствующему субъекту госу-
дарством. Как показал опыт СССР, в отдельные пе-
риоды в разной степени использовались отдельные 
рычаги рыночной экономики: предприятия пере-
ходили на принципы самоокупаемости и самофи-
нансирования, внедрялись прогрессивные системы 
организации труда. В рыночной экономике государ-
ство, как правило, не вмешивается в деятельность 
хозяйствующих субъектов и финансирование инве-
стиций производится ими либо за счет собственных 
средств, либо путем привлечения ресурсов  с рынка 
капиталов.

При попытке ограничить роль государства в эко-
номике до его полного невмешательства в деятель-
ность хозяйствующих субъектов, предпринимае-
мой в отдельные периоды экономических реформ 
в Казахстане в 90-е годы ХХ века, государство, тем 
не менее, финансировало крупные экономические 
проекты развития отраслей и регионов страны.

2. Мотивы деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Безусловно, для большинства хозяйствую-
щих субъектов более предпочтительно получить 
государственное финансирование. В условиях цен-
трализованного планирования хозяйствующий 
субъект прямо наделялся финансовыми ресурсами 

и осуществлял деятельность в соответствии со сме-
той, утвержденной государственными органами. 
Такой подход в условиях рынка сохранился для от-
дельных государственных предприятий. Однако в 
целом выделение государственных ресурсов для 
хозяйствующих субъектов (если не учитывать 
субъективные факторы) определяется возможно-
стью получить государственный заказ (как прави-
ло, на конкурсной основе в тендерах). Ограничение 
бюджетных средств подталкивает хозяйствующие 
субъекты к поиску альтернативных источников 
финансирования. Такие экономические условия 
способствуют изменению мотивов поведения как 
собственников хозяйствующих субъектов, боль-
шинство из которых являются либо акционерными 
обществами, либо товарищества с ограниченной 
ответственностью, либо частными фирмами, так и 
мотивов управленческого персонала хозяйствую-
щих субъектов, усилия которого направляются не 
на «выбивание» государственных средств, а на ис-
пользование эффективных рыночных механизмов 
привлечения инвестиций.

3. Неравномерность формирования рыночных 
механизмов привлечения инвестиций в переход-
ный период по регионам страны. В одних регионах 
созданы все предпосылки для успешного использо-
вания рыночных каналов и банковской системы как 
механизмов привлечения инвестиций, в других су-
ществует лишь потенциальная возможность полу-
чения инвестиций через эти механизмы. Есть реги-
оны, где имеются только намерения формировать 
предпосылки для развития рыночных механизмов 
и все инвестиционные ожидания связаны с транс-
фертами из республиканского бюджета. Поэтому 
рассматривая рыночные механизмы привлечения 
инвестиций, необходимо их исследовать в регио-
нальном разрезе, разделив регионы на группы по 
уровню развития рыночных механизмов, с целью 
выработки рекомендаций, учитывающих специфи-
ку каждой из групп.

4. Состояние законодательства, регулирующего 
инвестиционные процессы. В плановой экономике 
нормативная база по развитию инвестиционного 
рынка была не нужна, поскольку такого рынка про-
сто не было. С ростом роли инвестиционного рынка 
в рыночной экономике возникает необходимость в 
нормативных актах, регулирующих деятельность 
участников рынка и способствующих привлечению 
инвестиций. Из-за неразработанности законода-
тельной базы использование рыночных механиз-
мов привлечения инвестиций будет либо невозмож-
ным, либо неэффективным, о чем свидетельствуют, 
в частности, незначительные масштабы использо-
вания в Казахстане лизинга как механизма привле-
чения инвестиций.

Как фондовый рынок, так и банковская системы 
как основные рыночные механизмы привлечения 
инвестиционных ресурсов предполагают опреде-
ленные технологии конструирования финансовых 
инструментов, их функционирования, способы и 
рычаги для эффективного предоставления и ис-
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пользования инвестиционных ресурсов. Они играют 
роль связующего звена между источниками финан-
сирования инвестиций и хозяйствующим субъек-
том, претендующим на эти источники.

Что касается инвестиционных проектов, то по-
явление любого новшества обычно проходит не-
сколько стадий. В самом начале находятся научные 
исследования, затем – инженерная практика; даль-
ше следуют производство и использование нового 
продукта на практике. При этом предприниматель 
присутствует на каждой из перечисленных стадий. 
Без него ни одно новшество не имеет шансов стать 
реальностью, когда люди смогут воспользоваться 
его плодами с пользой для себя.

Совокупность указанных стадий представляет 
собой емкое понятие, которое называется проектом. 
любое новшество, простое или сложное, реализует-
ся посредством проекта.

В условиях планово-директивной экономики, 
когда роль предпринимателя выполняло государ-
ство, по существу, принимая все его функции на 
себя, под проектом понимался комплекс докумен-
тации (включая рабочие чертежи), в которой от-
ражался план сооружения или проект конструкции 
какого-то объекта. На этом, собственно, проект и за-
канчивался. Роль такого проекта была, хоть и очень 
важной, но весьма ограниченной.

В рыночной экономике под инвестиционным 
проектом понимается не только документация, но и 
все, что связано с реализацией новшества на прак-
тике, т.е. выполнение всех работ, которые обычно 
имеют место, когда нужно начать какое-то дело и 
довести его до конца, завершив весь комплекс в 
строгом соответствии с проектом.

Таким образом, под инвестиционным проектом 
в условиях рыночного хозяйствования понимается 
система сформулированных в его рамках целей, ком-
плекс организационно-технической и нормативной 
документации, совокупность всех используемых ре-
сурсов (трудовых, материальных, финансовых и пр.) 
для реализации и создания инвестиционных объек-
тов, а также управленческих решений по их выпол-
нению.

Оценивая итоги рыночных преобразований в 
казахстанской экономике за годы независимости 
(с 1991г. по 2011г.) необходимо, прежде всего, отме-
тить постепенный и поэтапный переход к формиро-
ванию казахстанской модели устойчивого социаль-
но-экономического развития.

За период с 1991 года в Республике Казахстан 
произошли масштабные преобразования основ 
хозяйствования, выразившиеся в формировании 
рыночного механизма экономических отношений, 
становлении всех атрибутов рыночной экономики, 
институциональном оформлении современной мо-
дели государственного регулирования экономиче-
ских процессов. Результатом этого стал активный 
рост сектора малого и среднего бизнеса, повышение 
конкурентоспособности на мировых рынках круп-
ных производств в ключевых отраслях промыш-
ленности, появление высокотехнологичных произ-

водств в новых отраслях экономики, активизация 
внешнеэкономической деятельности отечествен-
ных фирм, рост благосостояния населения страны.

Республика за последние 20 лет пережила глубо-
кий экономический спад 90-х годов XX века, затем 
бурный экономический рост в период до 2008 года, 
а затем экономический кризис, связанный с рецес-
сией мировой экономики. Все эти события потре-
бовали систематической коррекции направлений и 
механизмов государственного регулирования эко-
номики, выявили слабость отдельных нормативно-
правовых актов и указали на негативные тенденции 
развития отдельных секторов экономики, диспро-
порции в уровне и качестве жизни населения стра-
ны и ее регионов.

При рассмотрении развития экономики 
Казахстана в ретроспективе, можно выделить три 
основных этапа становления национальной эконо-
мической системы. 

Первый этап (1991-1996 гг.). Первый этап разви-
тия экономики Казахстана в новых условиях можно 
охарактеризовать как этап перехода. 

Именно в это время национальная экономика 
ускоренными темпами переходила от плановой 
системы отношений к рыночной, активно форми-
ровался частный сектор в промышленности и дру-
гих секторах экономики, проходил сложный, как с 
экономической, так и с социальной точки зрения, 
процесс приватизации. Обретение суверенитета и 
последовавшее за ним проведение ряда экономиче-
ских реформ, в том числе, открытие рынков и либе-
рализация цен усугубили и без того сложную эконо-
мическую ситуацию, наблюдавшуюся в последние 
годы существования СССР. 

Казахстанская экономика начала реформиро-
ваться в условиях глубокого кризиса, связанного с 
нарушением структуры товарно-денежных отно-
шений, низким уровнем конкурентоспособности, 
отсутствием навыка проведения денежно-кредит-
ной и таможенной политики. В стране не было укре-
пленной государственной границы, вооруженных 
сил, дипломатической службы и других институтов. 
Все это требовалось создать за счет соответствую-
щих средств. В этих условиях обеспечить плавность 
и последовательность процесса перехода было 
крайне трудно.

Становление Казахстана как независимого го-
сударства с рыночной экономикой происходило 
за счет коренного изменения образа жизни, мыш-
ления и действий. В начальной стадии рыночных 
преобразований (1992-1994 годы) деятельность 
Правительства была направлена на либерализацию 
экономики и создание законодательной и институ-
циональной базы рыночных отношений, наполне-
ние рынка потребительскими товарами.

Основные действия Правительства на этапе ли-
берализации экономики заключались в оператив-
ном принятии решений в области:

- отмены государственного регулирования уров-
ня цен по большинству видов продукции и услуг;

- упразднения государственных органов, в функ-
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ции которых входили планово-распределительные 
функции (Госплан, Госснаб, Госстрой), ограничения 
государственного вмешательства в дела хозяйству-
ющих субъектов;

- снятия барьеров (лимитов, квот) для продви-
жения многих товаров;

- организации банковской системы и таможен-
ной службы;

- привлечения иностранного капитала для на-
полнения рынка товарами и услугами.

либерализация экономики по принципу «шоко-
вой терапии» была объективно единственно пра-
вильным направлением для Казахстана, который 
после развала СССР не имел возможности поэтапно-
го перевода общества на новые условия хозяйство-
вания, так как был полностью зависим от хода ре-
форм в России, которая с января 1992 года объявила 
о либерализации экономики.

В 1993 году была принята Программа неотлож-
ных антикризисных мер и углубления социаль-
но-экономических реформ. Разработчиками этой 
программы были Высший экономический Совет, 
Аппарат Президента и Правительства Республики 
Казахстан. Главными достижениями в проведении 
первого этапа рыночных реформ являются:

- сохранение стабильной социально-политиче-
ской обстановки в стране;

- введение национальной валюты;
- наполнение казахстанского рынка потреби-

тельскими товарами;
- вхождение Казахстана в мировое сообщество, 

вступление в международные финансовые инсти-
туты;

- окончательный отход от принципов админи-
стративно-командной экономики.

Переход на систему рыночных отношений про-
исходил на фоне углубляющегося экономического 
кризиса. Начало этому кризису было положено в се-
редине восьмидесятых годов прошлого столетия в 
условиях административной системы управления. 
Это негативно сказалось на производственно-фи-
нансовом состоянии отраслей экономики и уровне 
жизни значительных масс населения еще в начале 
девяностых годов, что и стало главным фактором 
распада СССР.

Кроме того, этот распад вызвал разрыв произ-
водственно-хозяйственных связей между бывшими 
республиками и развал единой финансовой систе-
мы государства. В результате этого кризис перерос 
в производственно-финансовый. То есть, экономика 
страны вверглась в гиперинфляцию, которую уда-
лось обуздать только в 1996 году.

На этапе активизации рыночных реформ уро-
вень жизни населения резко снизился. Меры 
Правительства по смягчению падения реального 
размера пенсий были недостаточно эффективными 
из-за углубления экономического кризиса. В связи 
с необходимостью создания национальной армии, 
обустройства границы и таможенной территории, 
формирования дипломатического корпуса, в усло-
виях снижения уровня доходов государственного 

бюджета, финансирование расходов на социальную 
сферу имело тенденцию к существенному сокраще-
нию.

В 1991-1995 годах происходило значительное 
падение производства товаров и услуг. Валовой 
внутренний продукт в 1995 году по сравнению с 
1990 годом сократился на 38,6%, реальная заработ-
ная плата - на 69,9%, назначенная пенсия - на 77,3%, 
инвестиции в строительство - на 84,1%.

Второй этап (1997-2003 гг.). Второй этап разви-
тия экономики Казахстана характеризуется процес-
сами становления основ рыночной экономики. 

Презентация в 1997 году Президентом 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым стратеги-
ческой программы «Казахстан 2030», обозначаю-
щей основные приоритеты дальнейшего развития 
молодого суверенного государства, ознаменовала 
начало второго этапа развития национальной эко-
номики – этапа восстановления ее экономического 
потенциала. 

Главным направлением социально-экономи-
ческой политики в этот период стало построение 
модели посткризисного развития экономики, осно-
ванной на высоких темпах освоения месторожде-
ний нефти и газа с целью обеспечения реанимации 
отраслей ненефтяного сектора и существенного по-
вышения доходов государственного бюджета.

Основными направлениями работы 
Правительства на этом этапе реализации Стратегии 
развития «Казахстан - 2030» стали:

- завершение реализации стабилизационных 
программ, включающих ограничительную денеж-
но-кредитную политику, жесткие условия по расхо-
дам государственного бюджета и завершение либе-
рализации цен и внешней торговли;

- погашение кредиторской задолженности госу-
дарства по выплате пенсий и социальных пособий, 
а также заработной платы работникам бюджетных 
организаций и другим платежам;

- принятие программ: борьбы с бедностью, рас-
цвет Астаны - расцвет Казахстана, строительства и 
реконструкции автодорог;

- принятие стратегии национальной и экономи-
ческой безопасности страны.

За 1998-2000 годы проведена большая работа по 
всем направлениям реализации государственных 
полномочий. Результатом этого стал реальный вы-
ход Казахстана из стадии экономического кризиса 
на траекторию высоких темпов экономического ро-
ста и повышения благосостояния населения стра-
ны.

Второй этап реализации Стратегии развития 
«Казахстан – 2030» органично продолжает начатую 
в прежние годы политику, основанную на высоких 
темпах экономического роста, макроэкономической 
стабильности и создания условий для перехода на 
модель устойчивого экономического развития.

Эта политика определена в стратегическом пла-
не социально-экономического развития на 2001-
2010 годы, целями которого стали:

- построение основы конкурентоспособной в 
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долгосрочном плане экономики;

- увеличение вдвое к 2010 году объема валового 
внутреннего продукта (ВВП).

Достижение этих высоких целей предполагает 
проведение широкого комплекса мероприятий по 
всем направлениям государственной социально-
экономической политики.

В связи с этим, роль государства в реализации 
модели высоких темпов экономического роста и 
подготовки для перехода к модели устойчивого эко-
номического развития определена в качестве «локо-
мотива» экономического роста.

Эта модель предполагала активное участие госу-
дарства в формировании экономических и полити-
ческих условий, стимулирующих создание трансна-
циональных корпораций, способных конкурировать 
в условиях рынка как внутри страны, так и за рубе-
жом.

Казахстанская экономика является небольшой 
по емкости внутреннего рынка. В связи с этим стра-
тегия долговременного экономического роста на-
правлена на формирование экспортоориентирован-
ной модели развития.

В 2001-2003 годах работа была направлена на 
решение вопросов по ликвидации задолженности 
государства и предприятий, борьбе с бедностью, 
по продолжению реформы в производственном, 
финансовом и бюджетном секторе и обеспечению 
дальнейших институциональных преобразований.

Одновременно велась работа в области создания 
устойчивой финансовой и налогово-бюджетной си-
стемы.

Деятельность Правительства была сконцентри-
рована на выработке системных мер, позволяющих 
обеспечить дальнейшее снижение инфляции, соз-
дать условия для среднесрочного и долгосрочного 
кредитования инвестиционных проектов, а также 
на обеспечении устойчивости бюджетной системы 
к резким колебаниям мировых цен на нефть, соз-
дании условий для развития отраслей несырьевого 
сектора.

Решению названных задач способствовало:
- создание Национального Фонда Казахстана и 

Банка развития Республики Казахстан;
- проведение амнистии и легализации денежных 

средств;
- принятие законов о финансовом лизинге, о 

строительных сбережениях, об ипотечном кредито-
вании, о страховой деятельности, налогового кодек-
са.

Для этого периода социально-экономических 
преобразований характерен высокий темп роста 
производства, резкое сокращение безработицы и 
повышение реальных доходов населения.

Реализация первоочередных мер по выполнению 
Стратегического плана положительно сказалась на 
всех сферах казахстанской экономики. Повсеместно 
начался экономический рост, что положительно ска-
залось на повышении благосостояния населения.

Государственный бюджет и предприятия уже в 
2002 году ликвидировали текущую задолженность, 

начался процесс роста инвестиций в реальный сек-
тор, нормализовалась работа в аграрном секторе.

Положительная динамика показателей, характе-
ризующих темпы экономического роста и повыше-
ния благосостояния населения, создала условия для 
активизации работы по созданию модели устойчи-
вого экономического роста.

Третий этап (2003 - наше время). Третий этап 
развития экономики Казахстана, начавшийся в 2003 
году и протекающий по сей день, является этапом 
качественного преобразования национальной эко-
номической системы.

В 2003 году были приняты два основополагаю-
щих документа, определяющих развитие экономи-
ки Казахстана до 2015 года. Это:

Стратегия индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 годы;

Государственная программа освоения место-
рождений нефти и газа на казахстанском участке 
Каспийского моря на период до 2015 года.

Эти документы определили стратегию работы в 
области формирования модели устойчивого разви-
тия. В дополнение к ним был принят ряд программ 
и законодательных актов, направленных на повы-
шение конкурентоспособности казахстанской эко-
номики, в том числе:

- формирование и развитие национальной инно-
вационной системы;

- углубление социальных реформ;
- развитие микрокредитования;
- развитие образования на 2005-2010 годы;
- информатизацию учебных заведений начально-

го и среднего профессионального образования;
- развитие космической отрасли;
- развитие жилищного строительства;
- развитие рынка ценных бумаг;
- развитие промышленности строительных ма-

териалов;
- развитие национальных систем стандартиза-

ции и сертификации;
- развитие дорожной отрасли на 2006-2008 годы.
Замысел состоит в том, чтобы продолжить вы-

сокие темпы экономического роста в долгосрочной 
перспективе за счет развития нефтедобычи и ее 
транспортировки на мировой рынок. Одновременно 
проводить работу по созданию условий для разви-
тия несырьевых отраслей, обслуживающих нефте-
газовое производство, а также по использованию 
части государственных доходов, полученных от экс-
порта нефти для структурного обновления эконо-
мики страны.

Стратегия индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и ее 
логическое продолжение – Программа форсирован-
ного индустриально-инновационного развития на 
2010-2014 годы обозначили новый вектор развития 
экономики Казахстана на основе диверсификации 
и модернизации экономики, создания условий для 
производства конкурентных видов продукции вы-
соких переделов, роста экспорта и развития иннова-
ционного потенциала экономики Республики.
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Что касается конкретных статистических пока-

зателей на диаграммах рисунков 2 и 3 можно отсле-
дить в целом устойчивую динамику основного ма-
кроэкономического показателя ВВП и ВВП на душу 
населения, который с 29 млрд. тенге в 1993 году вы-
рос до 21 трлн. тенге в 2010 году. А по уровню ВВП 
на душу населения и Индексу человеческого разви-
тия Казахстан уже входит в число стран развитых 
выше среднего.

Экономический рост в Казахстане был обуслов-
лен действием следующих факторов:

Восстановительный рост, который выразился 
полным или частичным восстановлением произ-
водства товаров и услуг. Это, прежде всего, произ-
водство черных и цветных металлов, электро - и 
теплоэнергетики, продуктов питания, строитель-
ных материалов, текстильных и швейных изделий, 
услуг транспорта и связи и т.д.

Конъюнктурный рост, который связан с раз-
витием отраслей, спрос на продукцию которых на 
мировом рынке постоянно высокий. В условиях 
Казахстана это, прежде всего, развитие добычи неф-
ти и газа.

Системный рост происходит вследствие внедре-
ния новых сегментов производства товаров и услуг. 
К этому фактору необходимо отнести развитие ма-
лого предпринимательства, финансового сектора, 
торговлю недвижимостью, а также автомобилями, 
развитие производства товаров и услуг в секторе 
домашних хозяйств.

Инновационный рост происходит вследствие ре-
ализации в Казахстане активной государственной 
политики индустриально-инновационного разви-
тия. Этот фактор пока что оказывает незначитель-
ное влияние на развитие казахстанской экономики. 
Наиболее быстрыми темпами происходит иннова-
ционное развитие в таких сферах, как телекомму-
никации и информационное обеспечение.

Поставленные задачи реформирования эко-
номики отразились на положительной динамике 
экономического развития Республики Казахстан 
по основным сферам: промышленность, торгов-
ля, сельское хозяйство, строительство (Рисунок 3). 
Рост показателей по основным сферам экономики с 
1993г. (год введения национальной валюты тенге) 
по 2010г. составил соответственно:

Промышленность с 24 млрд. тенге  до 18 трлн. 
тенге

Розничный товарооборот с 4,8 млрд. тенге  до 5,0 
трлн. тенге  

Сельское хозяйство с 6 млрд. тенге  до 2,4 трлн. 
тенге  

Строительство с 3 млрд. тенге  до 2,4 трлн. тенге  
Исследование структурных сдвигов и пропор-

ций ВВП за годы независимого развития свидетель-
ствует о недостаточном использовании структур-
ных эффектов. По существу структурные рычаги 
не стали источником саморазвития в развитии от-
раслей промышленного производства, являющихся 
приоритетными секторами в производстве готовых 
товаров, обладающих высокой добавленной сто-

имостью и обеспечивающих динамическую сба-
лансированность развития экономики и занятость 
населения (таблица 2). Увеличение доли услуг со-
провождалось помимо роста их объемов (связь, 
транспорт, торговля и прочие услуги), также ростом 
цен на услуги, которые за последние пятнадцать 
лет возросли в 6,3 раза, цены на продовольствен-
ные товары – в 2,6 раза, а на непродовольственные 
товары – в 2 раза.

Не секрет, что рост промышленности Казахстана 
за последнее десятилетие достигнут в значитель-
ной степени за счет добывающих отраслей. По про-
гнозам, к 2015 году добыча нефти достигнет 180 
млн. тонн, получение и производство газа – 40-45 
млрд. куб. м. Планируемый рост добычи нефти и 
газа будет достигнут за счет реализации целевых 
государственных программ. Таким образом, разви-
тие нефтегазового сектора в ближайшей перспек-
тиве останется одним из основных условий обеспе-
чения экономического роста в Казахстане.

Однако, увеличение объемов добычи и перера-
ботки возможно лишь за счет освоения новых ме-
сторождений и вовлечения в комплексную пере-
работку добываемого сырья. При этом необходимо 
учитывать, что разработка многих видов сырья 
обходится все дороже, это может привести в буду-
щем к трудностям расширения сырьевого экспорта. 
Кроме того, отсутствие комплексного использо-
вания минерально-сырьевых ресурсов и создания 
конечных переделов их переработки, обеспечиваю-
щих выход изделия с высокой степенью готовности 
на внутренние и внешние рынки, уже сегодня при-
водят к дефициту и удорожанию нефтепродуктов 
на казахстанском рынке. Так, в настоящее время 
только 20% от объема добычи нефти приходится 
на переработку, а глубина переработки нефти на от-
ечественных нефтеперерабатывающих заводах не 
достигает 70% против 90% в мире.

Особенности национальной модели управления 
инвестициями в Казахстане можно отразить в виде 
поэтапной блок-схемы (Рисунок 5), где приведены 
наиболее ключевые события в инвестиционной 
сфере за соответствующий этап и определены необ-
ходимые ероприятия на ближайшую перспективу.

Как видно из диаграммы рисунка 6, за 2006-2010 
гг. в промышленности Казахстана наблюдается 
снижение абсолютных показателей в 2009г., вслед-
ствие мирового экономического кризиса, в резуль-
тате которой заметно снизились цены и спрос на 
продукцию горнодобывающей промышленности. 
Сложившаяся до 2009 года конъюнктура повышен-
ного спроса на мировом рынке на сырье, благопри-
ятно влияла на интенсивное развитие производ-
ства сырьевых ресурсов в Республике Казахстан, и 
их экспорт позволил преодолеть трудности транс-
формационного периода в связи с переводом на ры-
ночные отношения и построением суверенного го-
сударства,  обеспечить до 2009 года высокие темпы 
устойчивого экономического роста [11]. 

Государство сумело привлечь иностранные ин-
вестиции в сырьевые отрасли промышленности, 
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осуществить структурно-институциональные пре-
образования, накопить значительные финансовые 
ресурсы, и на этой основе удалось поднять уровень 
жизни, тем самым создать условия для следующей 
системной модернизации экономики, которая пред-
усматривается через осуществление индустриаль-
но-инновационной стратегии и стратегии дости-
жения устойчивого экономического роста. С этими 
стратегиями непосредственно связана реализация 
стратегической задачи по вхождению Казахстана 
в состав 50 наиболее конкурентоспособных стран 
мира. В этой связи представляет значительную ак-
туальность проблема качественного анализа ди-
намики и сбалансированного развития экономики 
Казахстана, поскольку дальнейшее сохранение сы-
рьевой ориентации чревато нарастанием экономи-
ческой неустойчивости в виду большой зависимо-
сти от изменения конъюнктуры на мировых рынках 
сырья неразвитостью других секторов экономики, 
которые могли бы снижать отрицательное влияние 
мировых рынков на экономику страны.

Однако, как показывают данные таблицы 2, 
в общем объеме инвестиций в основные фонды 
промышленности доминирующее значение име-
ет горнодобывающая промышленность – 64,9%. 
Наибольший удельный вес внутри отрасли зани-
мает добыча сырой нефти – 48,7%. Инвестиции в 
основной капитал обрабатывающей промышленно-
сти составили 16%, уступив производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды, доля которо-
го в 2010 году составила 20,1%. 

Результаты анализа современного состояния 
промышленности Казахстана указывают на нали-
чие системных проблем, и принимаемые меры по 
модернизации и диверсификации пока не измени-
ли ее структуру, она по-прежнему деформирована 
в сторону сырьевого сектора. В значительной сте-
пени это обусловлено отсутствием необходимых 
объемов инвестиций. Опыт работы по привлече-
нию инвестиций в страну показывает на низкую 
заинтересованность иностранных инвесторов в 
создании производств на территории Казахстана 
в силу узости внутреннего рынка. При этом и у от-
ечественных инвесторов нет реальных стимулов по 
вложению своих средств в обрабатывающую про-
мышленность. Так, если за 2003-2010 годы инве-
стиции в основной капитал в промышленности воз-
росли в 4,1 раза, то распределение и рост объемов 
инвестиций по отраслям осуществляется неравно-
мерно (рисунок 5), на фоне отставания инвестиции 
в обрабатывающую промышленность.

Такая ситуация отрицательно сказывается на 
процессы модернизации и технологического пере-
вооружения предприятий обрабатывающей про-
мышленности. Очевидно, если не предпринимать 
меры по созданию благоприятных условий по при-
влечению инвестиций в этот сектор промышлен-
ности, то вряд ли мы сможем создать конкурен-
тоспособную экономику. Это очень важно, так как 
сформировавшаяся к настоящему времени техно-
логическая многоукладность мировой экономи-

ки привела к значительному отставанию 
Казахстана от ведущих стран мира.

Таким образом, структура промышленно-
го производства по основным видам экономи-
ческой деятельности свидетельствует о пре-
обладании в Казахстане горнодобывающей 
промышленности, которая составляет около 
61% общего объема промышленной продук-
ции в 2010 году. В этой связи Правительство 
РК сконцентрировало свое внимание в двух 
основных направлениях. Первое направле-
ние – это модернизация уже активно дей-
ствующих отраслей экономики, таких как 
агропромышленный комплекс, нефтедобыча, 
металлургия, машиностроение, транспорт, 
электроэнергетика и строительство. Второе 
направление – это развитие новых отраслей, 
в том числе информационные технологии, 
биотехнологии, ядерные технологии, косми-
ческие, оптико-волоконные технологии, ген-
ная инженерия, новые энергосберегающие 
технологии, технологии в области экологии.

Для решения этих задач необходимо акти-
визировать сотрудничество с зарубежными 
транснациональными корпорациями, круп-
ными иностранными и казахстанскими ком-
паниями на предмет реализации совместных 
инновационных и инвестиционных проек-
тов. Реализация таких проектов позволит за-
ложить основу для развития наиболее конку-
рентоспособных кластеров по производству 
текстильной продукции, строительных ма-
териалов, нефтехимической продукции, про-
дукции машиностроения.

Приоритетной отраслью промышлен-
ности должно стать машиностроение, так 
как уровень развития экономики любой 
страны зависит от состояния этой отрасли. 
В развитых странах мира машиностроение 
характеризуется наличием современных 
технологий и техники, высококвалифициро-
ванными инженерно-техническими кадрами, 
высоким научно-техническим потенциалом 
и концентрацией финансового капитала. Без 
развития этой отрасли нельзя осуществить 
диверсификацию промышленности. Нельзя 
слепо копировать зарубежные технологии, а 
необходимо их адаптировать к нашей эконо-
мической среде, с учетом ее специфики и не-
повторимости.

В силу накапливающегося потенциала сы-
рьевой ориентации, экономика Казахстана 
склоняется к однобокому развитию с до-
минирующим развитием добывающих сек-
торов. Поступающие значительные доходы 
от сырьевых отраслей порождают признаки 
«голландской болезни», а их высокая рента-
бельность делает инвестиции в промышлен-
ность непривлекательными.

В результате этого сырьевая специали-
зация экономики еще больше усиливается, 
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превращая страну в сырьевой придаток развитых 
стран, увеличивая ее экономическую уязвимость, 
импортозависимость, валютное давление на от-
ечественную финансовую систему и тем самым, 
порождая структурную несбалансированность и 

снижение конкурентоспособности национальной 
экономики.

В целом, двадцать лет, прошедшие со времени 
обретения независимости, по историческим меркам 
для государства являются малым сроком, но это 

Рисунок 4 – Особенности и перспективы национальной модели управления инвестициями в Казахстане
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время для Казахстана, было насыщено различными 
событиями. Кризисные явления начала девяностых, 
распад производственных и экономических связей, 
неподготовленность субъектов экономики и всей 
системы в целом к реалиям рыночных отношений 
должны были надолго ограничить развитие 
национальной экономики, стать деструктивным 
фактором на пути к созданию конкурентоспособной 
и стабильной экономической системы. Но 
принятие ряда трудных решений, активная 
политика государства и высокая инициативность 
отечественного предпринимательства позволили 
в относительно короткие сроки остановить 

негативные явления и далее заложить основу 
для стабилизации национальной экономической 
системы. Масштабные процессы модернизации, 
восстановления и реанимации предприятий в 
конце 90-х – начале 2000-х годов и государственная 
поддержка в реализации качественных 
преобразований в экономике привели к тому, 
что сейчас Республика Казахстан – это один из 
лидирующих стран постсоветского пространства, 
строящий свое лидерство, как на традиционных 
секторах экономики, так и на активной поддержке 
отраслей постиндустриальной экономики. ■

Рисунок 5 – Динамика и структура промышленного производства Казахстана за 2006-2013гг., в млрд. тенге
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Аннотация. ТНК являются одними из основных 
субъектов в мировой торговле. Предпосылками их 
возникновения стали процессы интернационали-
зации производства, усиление производственной 
кооперации, а также увеличения концентрации ка-
питала и его вывоз на территорию других стран в 
условиях ускоренного развития факторов производ-
ства. Данные процессы значительно ускорились под 
действием усиления глобализации мировой эконо-
мики. Международные процессы свидетельствуют, 
что деятельность ТНК непосредственно влияет не 
только на экономическое развитие стран, где распо-
ложены их дочерние структуры, но и на отдельные 
сферы мировой экономики. В рамках данной работы 
определяются направления изменения характера 
деятельности ТНК в условиях глобализации миро-
вой экономики и степени их влияния на экономику 
стран.

Ключевые слова: транснациональные корпора-
ции, интернационализация капитала, прямые ино-
странные инвестиции, инвестиционный климат.

Позиции ТНК в мировой экономике
В современных условиях ТНК способствуют фор-

мированию нового инвестиционного режима, кото-
рый в свою очередь влияет на степень устойчивого 
развития стран, изменению и развитию передо-
вых технологий на глобальном уровне, тем самым 
сглаживая технологические отставания между 
странами. В ходе последнего финансового кризиса 
некоторыми российскими экономистами была вы-
делена новая парадигма - “инвестиции- развитие 
- прибыли”, способствующая росту устойчивости 
мировой экономики. Это сложнейшая задача, кото-
рая выходит за рамки утилитарных целей ТНК по 
извлечения максимальной прибыли. Деятельность 
ТНК неминуемо ведет к созданию глобальной про-
изводственной и сбытовой сети, которая в ближай-
шей перспективе может стать стержнем развития 
международной экономики.

В отечественных и зарубежных исследованиях, 
которые посвящены ТНК, основное внимание со-
средоточено на вопросах изучения теоретического 
фундамента их развития без учета операционной 
деятельности корпораций, а также трудностей с 
которыми им приходится сталкиваться в процессе 
функционирования. При этом характер деятельно-
сти ТНК, направления изменения их профиля в ус-
ловиях глобализации, а также факторы влияния на 
эти процессы изучены и представлены в литературе 
явно недостаточно. В связи с этим изучение ТНК как 
глобального субъекта и связанных с этим процессов 
является актуальным в современных условиях.

Характерным явлением, которое присуще де-
ятельности современных ТНК, является быстрое 
развитие инвестиционных связей, которые сопро-
вождаются активной диффузией с инновацион-
ными технологиями. Более того, ТНК выступают 
современной институциональной формой интер-
национализации производства, а также основными 
экспортерами прямых иностранных инвестиций. 

Так, к началу 21-го века объем инвестиций ТНК 
в мировой экономике оценивался в размере свыше 
3 трлн. долларов. В 2001-2005 годах, на 100 круп-
нейших ТНК, занимающих лишь 0,16% от их общего 
числа, приходилось 12% зарубежных активов, 10% 
объемов продаж, а также 15% численности работа-
ющих за рубежом.1

В настоящее время, по данным ЮНКТАД, насчи-
тывается около 63 тыс. ТНК, на которые приходится 
приблизительно 800 тыс. дочерних структур за ру-
бежом (в 90-х насчитывалось 40 тыс. ТНК с 250 тыс. 
дочерних структур). Больше всего ТНК зарегистри-
ровано на территории Германии (более 7 тыс.), а до-
черних ТНК - в Китае(45 тыс.). Дальше идут япония, 
Швеция, Швейцария, США и Великобритания. На 

1 Покровская В.В. Интернационализация производства и крите-
рии деятельности в рамках современных транснациональных 
компаний//Экономика 21 века. 2007. №1.
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долю этих стран приходится более половины всех 
ТНК в мире. Правда, по показателю капитализации 
ТНК преимущественно сосредоточены на террито-
рии США, а затем идут Великобритания, япония и 
т.д. 

Среди ТНК наибольшую роль играют 500 ТНК 
высшего эшелона, состав которых значительно из-
меняется в связи с увеличением конкуренции на 
мировых рынках. Примером головокружительно-
го роста является британская компания «Vodafon», 
которая за последние 10-15 лет проделала путь от 
новичка на рынке до компании с 270 млн. абонентов 
в 60 странах.

Увеличение числа многонациональных компа-
ний по своей сути является новым этапом в эволю-
ционных процессах развития их деятельности, ко-
торая заключается в появлении централизованных 
структур, адаптированных к особенностям локаль-
ных рынков.1

Понятие «ТНК» в мировой экономике базирует-
ся прежде всего на формулировке международных 
организаций. Так, в положениях ЮНКТАД - первона-
чально под ТНК понимались фирмы, состоящие из 
родительских компаний и их зарубежных филиалов, 
при условии, что родительские компании обеспечи-
вают контроль за деятельностью своих филиалов, 
доля которых в акционерном капитале составляет 
на уровне не менее 10%.

В дальнейшем ЮНКТАД выделил новые крите-
рии для отнесения компании к категории ТНК, что 
послужило основой уточненной формулировки. В 
частности, ТНК считается компания, имеющая под-
разделения в двух или более странах, способная 
проводить согласованную политику через один или 
несколько центров  принятия решений. При этом 
материнская компания должна иметь возможность 
контролировать активы других экономических еди-
ниц в государствах их базирования, помимо страны 

1 Покровская В.В. Интернационализация производства и крите-
рии деятельности в рамках современных транснациональных 
компаний//Экономика 21 века. 2007. №1.

ее расположения, как правило, путем участия в ка-
питале. С помощью прямых инвестиций за рубежом 
могут быть построены новые предприятия, филиа-
лы, что делает компанию транснациональной. 

Нижняя граница такого участия в капитале со-
ставляет не менее 10%, что считается достаточным 
условием для установления контроля над активами 
дочерних структур. Благодаря этому подходу, число 
ТНК в мировой экономике увеличилось на порядок. 
Необходимо отметить, что если данные критерии не 
подвергнутся пересмотру, то число ТНК к 2020 году, 
как считают эксперты, достигнет 150 тыс. В то же 
время число ТНК первого эшелона изменится незна-
чительно, возможно в сторону увеличения. 

Распределение ТНК по производственной спе-
циализации и страновой принадлежности

Особую роль в последние годы на мировой рынке 
стали играть филиалы ТНК, на которые по данным 
ЮНКТАД, приходится 33% мировой торговли и 10% 
мирового ВВП. Более того, ТНК начинают играть все 
более существенную роль в развитии НИОКР. На них 
приходится около 80% всех патентов и 80 % всего 
финансирования НИОКР.

Согласно данным табл.1 самая большая группа 
ТНК сосредоточена в банковско-финансовом сек-
торе. В нее входят в основном корпорации США и 
Китая, именуемые как транснациональные банки 
(ТНБ), которые в настоящее время выделились в от-
дельную группу ТНК. 

Вторая наиболее многочисленная группа ТНК 
присутствует в сфере добычи и переработки нефти 
и газа, где лидирующие позиции также принадлежат 
ТНК США и Китая. В эту группу входят и российские 
ТНК в лице Газпрома, Роснефти, Сбербанка и т.д. 

Третья группа ТНК сосредоточена в сфере фар-
мацевтического производства и биотехнологии. 
В ней представлены корпорациии из Франции и 
Швейцарии. Данная группа включает в себя 22 

транснациональные корпорации.

Сфера деятель-
ности

Количе-
ство
ТНК

Страны-учреди-
тели Сфера деятельности Количе-

ство Страны

Добыча нефти и 
газа 43 США, Китай, 

Россия и т.д.
Высоко технологическое 

производство 16
США, япония,

Тайвань
и т.д.

Банковско-финан-
совая 71 США, Китай,

Австралия и т.д.
Производство автомоби-

лей, запчастей 17
япония,

Германия,
США и т.д.

Производство пи-
щевой продукции 9

Швейцария,
США, Великобри-

тания и т.д.
Фармацевтическое произ-
водство и биотехнологии 22

Швейца-
рия,

Франция и т.д.

Программное обе-
спечение, компью-

терные услуги
13

США,
Германия,

Индия.
япония и т.д.

Сфера розничной торговли 17
США, Испания,

Мексика
и т.д.

Всего 208

Таблица 1 - Распределение крупнейших ТНК по производственной специализации и странам в 2012 году

Примечание: составлено авторами по данным Financial Times Global 500
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Международная практика и исследования, ука-

зывают на то, что тенденции «отраслевого деления 
ТНК» находятся под действием сдвигов в органи-
зации системы мировой экономики. Эмпирически 
можно сделать предположение о том, что ТНК, свя-
занные с реальным сектором, будут более устойчи-
выми под действием влияния различных кризисов. 
Изменение в структуре ТНК реального сектора воз-
можно проследить только в долгосрочном периоде.

Изменение особенностей деятельности ТНК в 
условиях глобализации требует рассмотрения их 
национальностранового фактора. В связи с этим, 
оценка страновой принадлежности современных 
ТНК представляется особенно актуальной в свете 
теории Даннинга о перетекании капитала через 
национальные границы. Этот показатель опреде-
ляется количеством материнских компаний, кото-
рые находятся в той или иной стране. Материнские 
компании являются «сердцем» ТНК, благодаря чему 
страны, где они располагаются могут влиять на де-
ятельность всей ТНК в целом. Более того, согласно 
теории Даннинга, количество и качество таких ТНК 
свидетельствует о «перетекании избыточных инве-
стиций внутри страны», что в определенной мере 
отражает экономический уровень развития стран. 

Для построения табл. 2 были выбраны с целью 
характеристики различных перспективных меж-
дународных регионов с точки зрения «перетека-
ния капитала за пределы национальных границ». 
Наибольшее количество крупнейших корпораций 
сосредоточено в США - 174. Второй по численности 
ТНК является япония(38). Приблизительно одина-
ковое количество транснациональных корпораций 
находится на территории Франции и Китая,  что 
говорит о примерно одинаковом уровне достаточ-
ности внутреннего капитала, а значит приблизи-
тельно об одном масштабе развития экономик этих 
стран с точки зрения этого показателя. Интересным 
фактом является то, что в странах, где сосредото-
чено большое число ТНК, они обладают наиболь-
шей рыночной стоимостью. Примером может быть 
компания Apple, материнская структура которой 
находится на территории США. Минимальные по-
казатели рыночной стоимости ТНК находятся при-

близительно на одном уровне.
Россия в списке 500 ТНК представлена 10 корпо-

рациям, чья деятельность сосредоточена в области 
добычи и переработки нефти и газа. По данному 
показателю Россия находится на одном уровне с 
Бразилией. Учитывая, что размер min и max значе-
ний рыночной стоимости ТНК находится прибли-
зительно на одном уровне, это может указывать в 
определенной степени на равнозначные показате-
ли и одинаковую модель развития экономик двух 
стран как развивающихся. Одной из возможностей 
увеличения влияния России на международной 
арене является увеличение количества ТНК за счет 
реализации программы создания государственных 
корпораций.

Сейчас необходимо провести анализ для под-
тверждения данных факторов. Проведение данного 
анализа поможет выявить отрасли ТНК, которые 
являются наиболее привлекательными и устойчи-
выми под действием экономических кризисов. Для 
достижения поставленной цели будет проведен 
анализ ТНК «топ 500». Рассмотренная динамика 
числа ТНК в разрезе отраслей их присутствия в пе-
риод 2007-2012 года отражена в таблице 3. В ее ос-
нову были положены международный рейтинг «Топ 
500».

В таблице 3 выделено 8 ключевых сфер дея-
тельности ТНК за последние 6 лет. Как показывают 
данные наиболее устойчивой в условиях мировых 
экономических кризисов я неизменным на уровне 
43-46 ТНК. Этот факт можно объяснить устойчивым 
спросом на мировом рынке энергетического сырья, 
который остается на одном и том же уровне, обеспе-
чивая потребности стран-импортеров в ресурсном 
обеспечении производственной и социальной сфер 
их экономики. 

Больше всего пострадала банковско-финансовая 
сфера деятельности, где численность ТНК к 2009 г. 
сократилось с 83 до 56. И не смотря на то, что с 2010 
они вновь стали увеличиваться, докризисный пока-
затель к 2012 не был достигнут. Это подтверждает 
факт финансово-экономического профиля к потря-
сениям к экономическим потрясениям.

В такой же ситуации оказались ТНК, занятые в 

Страны-обладатели материнских 
ТНК Число ТНК Max рыночная стоимость, 

млрд. долл.
Min рыночная стоимость, 

млрд. долл.

США 174 559,0 18,0
Китай 34 279,0 18,3

Франция 24 120,4 18,3
япония 38 149,6 18,2.
Россия 10 145,8 23,4

Бразилия 12 170,8. 26,8
Великобритания 38 222,4 18,1

Германия 19 92,0 18,7
Швейцария 15 207,4 19,0

Индия 12 48,2 19,5
Примечание: составлено авторами по данным Financial Times Global 500

 Таблица 2 - Страновая принадлежность современных ТНК в 2012 году
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производственно- технологической сфере продук-
ции. Численность таких ТНК сократилась с 21 (2007) 
до 16 к 2012. Такой эффект вполне вписывается не 
только в мировые тенденции, но и в макроэкономи-
ческую теорию, которая утверждает, что в период 
кризисов компании сворачивают НИОКР с целью 
«выживания» в условиях кризиса.

Наибольшую волатильность имеют ТНК, сосре-
доточенные в области предоставления программ-
ных продуктов и компьютерных услуг, а также фар-
мацевтики и биотехнологий, свидетельствуя об 
устойчивости спроса и конъюнктуры мировых рын-
ков на продукцию этих сфер.

Значительно повысился статус ТНК, занятых в 
производстве автомобилей и запчастей. За 5 лет их 
число увеличилось с 10 до 17, что является пред-
посылкой дальнейшего увеличения спроса на про-
дукцию данной производственной специализации 
в прогнозируемых оценках. Исходя из этого можно 
выделить два основных фактора определяющих 
дальнейшую деятельность ТНК в мировой экономи-
ке. В частности это:

Увеличение емкости внутреннего рынка, уровня 
внутреннего спроса в тех странах, в рамках которых 
ТНК осуществляет свою деятельность;

Снижение производственных издержек по выпу-
скаемой продукции ТНК.

Так, объем спроса и потребления нефти и газа 
в среднесрочном периоде всегда будет оставаться 
достаточно высоким. Более того, согласно исследо-
ваниям РАН РФ, углеводороды останутся основным 
видом топлива до 2050 года. Издержки в рамках 
производственной сферы деятельности также нахо-
дятся приблизительно на одном уровне, в то время 
как ТНК в пищевой промышленности не могут зна-
чительно повлиять на снижение своих издержек, 
также как и на спрос на пищевую продукции (огра-
ничены потребности людей при потреблении пище-
вой продукции).

Ситуация для ТНК в банковско-финансовой сфе-
ре несколько другая. При наступлении кризиса, 
предприятия не могут брать и возвращать кредиты, 

также как и физические лица, т.к. резко меняется 
ситуация с кредитами, операциями. То есть на спрос 
на банковско-финансовые продукты резко сокраща-
ется под действием экономической ситуации. Факт 
того, что больше всего ТНК сократилось в этой сфе-
ре за последние 5 лет является своеобразным инди-
катором сохраняющейся «посткризисной ситуации» 
в мировой экономике.

Более того, можно выделить также фактор, свя-
занный с политической и экономической устойчи-
востью стран, где располагаются материнские ком-
пании. Высокий уровень рисков, которые вытекают 
из этих факторов приводит к потере конкурентного 
преимущества при создании ТНК, а также при при-
влечении дочерних компаний на территорию стран.

Помимо названных имеет место и влияющие на 
изменение характера деятельности ТНК, в том чис-
ле заставляющие их менять географию странового 
размещения их дочерних компаний.

Особенный интерес представляют особенности 
развития ТНК на различных географических услови-
ях. Так, ТНК в развивающихся странах были вынуж-
дены действовать в условиях жесткой внутренней 
конкуренции на внутреннем рынке. Так, к примеру, 
операторы сотовой связи в Бразилии предлагают 
услуги сотовой связи  на таком низком уровне, кото-
рый невозможен в других странах. ТНК из развива-
ющихся стран вынуждены использовать стратегию 
максимизации прибыли, а не выручки, как это часто 
принято в развитых странах. Многие западные экс-
перты отмечают, что ТНК в развивающихся странах 
развиваются в 10 раз быстрее, чем ТНК развитых 
стран. К примеру, только за 2000-2006 год их инве-
стиции выросли более чем на 150%.

Американские ТНК наоборот характеризуются 
рыночными ориентированной финансовой систе-
мой, высоким уровнем развития рынка капитала, 
разнообразным набором различных финансовых 
структур и инструментов.1 В американских транс-
национальных корпорациях решающую роль игра-
ют акционеры, а не топ менеджеры. Топ менеджеры 
1  Г.П. Черников, Черникова Д.А. Очень крупные транснациональ-
ные корпорации и современный мир.М:Экономика,2008.

Сферы деятельности 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Добыча нефти и газа 43 43 44 45 46 43

Банковско-финансовая 83 71 56 69 75 71

Производство пищевой продукции 7 9 11 9 9 9

Программное обеспечение, компьютерные услуги 11 10 12 12 12 13

Производство высокотехнологической  продукции 21 18 18 21 19 16

Производство автомобилей, запчастей 10 10 8 11 15 17

Фармацевтика и биотехнологии 22 23 25 20 20 22

Сфера розничной торговли 16 12 19 19 15 17

Всего ТНК 213 196 193 206 211 208

Примечание: составлено авторами по данным Financial Times Global 500

Таблица 3 - Число ТНК в составе сфер производственной специализации за 2007-2012 гг.
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являются проводниками воли акционеров. Здесь 
возникает борьба интересов. Менеджеры заинтере-
сованы в увеличении размеров корпорации, в том 
числе за счет уменьшения дивидендов.  Именно по-
этому нахождение оптимальной точки во взаимо-
действии акционеров и менеджеров является одной 
из основных задач американских ТНК.

Особенности японских ТНК формировались под 
действием исторической спецификой. Основным 
фактором изучения особенностей ТНК этой страны 
заключается в группизме. Так, авторы исследова-
ния «японский феномен» пишут: «Ничто, пожалуй, 
не отличает так сильно японскую экономику от дру-
гих рыночных хозяйств, как группирование, прони-
зывающее всю систему деловых отношений».1

Национальной культуре присуща особенность, 
что любая социальная группа более важна, чем ин-
тересы отдельно взятого индивида. Именно поэто-
му особую роль среди японских ТНК играют семь 
самых крупных ТНК (5 из них были образованы из 
старых дзайбацу, 2- появились как результат после-
военной реформы).

Получается, что в зависимости от «географии 
происхождения» ТНК можно сделать вывод и об 
особенностях ее функционирования, а также разви-
тия. Именно поэтому страны, при привлечении ТНК 
должны в первую очередь изучить специфические 
особенности той или иной ТНК, характерной для 
данного региона. 

Из общего числа ТНК в мировой экономике боль-
шая часть принадлежит США. По этому показате-
лю США в настоящее время больше чем в японии 

и Великобритании, в 5 раз больше ТНК Китая, 
Франции и Германии (в 7,3 и 9,2 раза соответствен-
но). А по отношению к корпорациям Бразилии, 
Индии и РФ - в 14,5 и 17,4 раза соответственно. 
Однако необходимо отметить, что именно в период 
кризиса они демонстрировали существенное их со-
кращение и колебание в изменении их количества. 
Ситуация несколько стабилизировалась в 2012 году 

1  Г.П. Черников, Черникова Д.А. Очень крупные транснациональные 
корпорации и современный мир.М:Экономика,2008.

когда количество американских ТНК в топе 500 
вновь увеличилось до 174 по сравнению с 2008 г., 
что говорит о краткосрочной стабилизации амери-
канской экономики. Похожая картина наблюдалась 
Ситуацию в экономике Великобритании можно так-
же классифицировать как стабилизация в экономи-
ке после мирового финансового кризиса.

Ситуация с китайскими ТНК несколько другая. 
Их количество резко увеличилось в 2008 году, по 
сравнению с предыдущим годом. Однако в 2012 
произошел спад до 34 корпораций в 2012 году. 
Можно предположить, что подобная тенденция свя-
зана с низкой активность европейских государств, 
стагнацией внешнего спроса на китайские товары, 
что обусловило снижение активности китайских 
ТНК. Похожая ситуация характерна и для индий-
ских ТНК).

Положение с французскими и немецкими ТНК 
приблизительно одинаковое. Количество француз-
ских ТНК за пятилетний период сократилось с 33 до 
24, а немецких с 20 до 19. Это можно объяснить стаг-
нацией в развитии экономики ЕС. 

Россия и Бразилия находятся приблизительно 
на одном уровне по количеству ТНК – 10 и 12 в 2012 
г. соответственно. 

Анализ показал, что наибольшим числом ТНК 
обладают развитые страны, что также указывает 
на переизбыток внутренних инвестиций, которые 
перемещаются за границу национальных экономик. 
Результаты анализа данной таблицы доказывают 
предположение о том, что ТНК являются показа-
телем переизбытка внутренних инвестиций, кото-

рые выходят за границы национальных экономик. 
Анализ таблицы четко показывает наличие острых 
проблем в развитии европейских стран, схожесть 
развития российской и бразильской моделей раз-
вития, наличие похожих проблем в китайской и 
индийской экономиках. Интересен тот факт, что в 
определенной мере подтверждается западная тео-
рия об индикаторах ТНК как основных показателях, 
проблем экономических моделях развития стран, 
где они учреждаются и проблемах их развития.

Страны-обладатели 
материнских ТНК 2007 2008 2009 2010 2011 2012

США 183 168 181 164 161 174

Китай 10 38 42 37 39 34

Франция 33 32 24 28 25 24

япония 52 42 52 45 37 38

Россия 8 13 6 11 11 10

Бразилия 7 11 9 12 11 12

Великобритания 41 35 32 32 34 38

Германия 20 22 20 19 19 19

Швейцария 12 12 10 13 14 15

Индия 8 13 10 16 14 12

Примечание: составлено авторами работы по данным Financial Times Global 500

Таблица 4 - Страновая принадлежность современных ТНК



62 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 8 (54) / 2014

Экономика и управление

Библиографический список

1. Стратегия 2020
2. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект. – М: Издательский Дом 

КомКнига, 2007. 
3. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. – Ярославль: 

Издательский дом Верхняя Волга, 2009.
4. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность. – М:Экономистъ, 2006.
5. Покровская В.В. Таможенное дело. – М: ЮРАЙТ, 2012.
6. Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда. - М: МАКСПРЕСС,2004.
7. Уткин А.И., Федотова В.Г. Будущее глазами Национального совета по разведке США: глобальные тенденции до 2025 

года. - М:Институт экономических стратегий Международная Академия исследований будущего, 2008.
8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. - М: ЮРАЙТ, 2012.
9. Ясин Е.Г.Экономика России накануне подъема. - М: Высшая школа экономики,2012.
10. Колмаков А.В. Трансграничные слияния и поглощения в мировой никелевой промышленности//Российский 

внешнеэкономический вестник. 2012.№4.
11. Орешкин В.А. Новые тенденции в движении прямых иностранных инвестиций//Российский внешнеэкономический 

вестник. 2012.№4.
12. Покровская В.В. Интернационализация производства и критерии деятельности в рамках современных 

транснациональных компаний//Экономика 21 века. 2007. №1.
13. The Theory of Transnational Corporations // Edited by Dunning J.H. Vol.1.  N.Y.: Routledge, 2001. 454 р. –  http://unctc.unc-

tad.org/data/libvol1a.pdf
14. World Investment Report 2010. Investing in a Low-Carbon Economy. United Nations, N.Y. and Geneva, 2010 – www.unctad.

org/wir
15. Financial Times Global 500
16. http://www.iskran.ru/russ/works99/kurerov.html
17 .http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
18. http://www.economy.gov.ru/minec/main

Новые тенденции в деятельности ТНК в 21 веке
Проведенное исследование подтверждает, что 

ТНК в современный период являются основными 
субъектами мировой экономики. При этом основ-
ное их влияние обеспечивается через потоки ПИИ 
направляемые в филиалы ТНК, расположенные за 
пределами стран - расположения материнских ком-
паний. Анализ показал, что создание этих филиалов 
напрямую влияет на организацию и характер изме-
нений в экономических моделях тех странах, где на-
ходятся дочерние структуры ТНК. Более того, ПИИ 
оказывают непосредственное влияние на уровень 
экономического развития таких стран. 

В 90-х годах насчитывалось 40 тыс. ТНК с 250 тыс. 
дочерних структур, однако на данный момент на-
считывается около 63 тыс. ТНК, на которые прихо-
дится приблизительно 800 тыс. дочерних структур 
за рубежом. Необходимо отметить, что рост их коли-
чества произошел за счет создания ТНК в развитых 
странах. В настоящий момент ТНК в своем большин-
стве имеют производственную направленность, что 
объясняется усилением процессов производствен-
ной кооперации в рамках единой технологической 
цепочки производства отдельных видов продукции.

В процессе исследования, также удалось опре-
делить характер смены изменения географии рас-

положения и производственной деятельности ТНК 
под действием процесса глобализации. Анализ по-
казал, что в этих условиях в большей степени рост 
ТНК, а также усиление их роли в мировой экономи-
ке и международной торговле характерно для раз-
витых стран с растущей экономикой, о чем свиде-
тельствует лидерство ТНК США, европейских стран 
и японии. В этой ситуации, несмотря на то, что в 
последние годы ТНК стали активно создаваться в 
Китае и Индии, в период мирового финансового 
кризиса их число сократилось в значительно боль-
шей степени по сравнению с ТНК развитых стран. Во 
многом это обусловлено вероятностью произошед-
шего спада экономики Китая и Индии, который во 
многом стал следствием сжатия объема потребле-
ния продукции на европейских рынках сбыта и сни-
жением уровня платежеспособности стран Европы. 
Необходимо отметить, что последний факт не впи-
сывается в общие тенденции развития мировой эко-
номики в целом и ТНК, в частности.

Наибольшую волатильность имеют ТНК в обла-
сти программного обеспечения и компьютерных ус-
луг, а также в сфере фармацевтики и биотехнологий. 
Более того, определенную устойчивость к междуна-
родным потрясениям показали ТНК разных стран, 
функционирующих в сфере сельского хозяйства. ■
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности создания и функционирования судебной 
системы России в контексте четырех этапов су-
дебной реформы, начавшейся в 1991 г. и не завер-
шенной до настоящего времени. Дается авторское 
определение судебной системы и формулируются 
суждения относительно положения в ней судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов. 

Summary. The article considers the specifics of the 
design and functioning of the judicial system in Russia 
in the context of the four phases of the judicial reform, 
which began in 19991, and have not completed to date. 
The author's definition of the judicial system, and formu-
late judgments about the situation in her courts of gen-
eral jurisdiction and arbitration courts.

Ключевые слова: судебная власть, судебная си-
стема, суд общей юрисдикции, арбитражный суд, 
взаимодействие.
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В правовом государстве судебная власть, наря-
ду с законодательной и исполнительной,  являет-
ся полноценным элементом структуры механизма 
разделения властей. В юридической литературе 
считается бесспорным фактом, что исторически 
выделению в качестве самостоятельной государ-
ственной властной функции – осуществление пра-
восудия специально уполномоченными на то лица-
ми (судьями) и специальными органами (судами) 
– способствовали общие тенденции эволюции госу-
дарственно-правовых отношений и установления 
взаимоотношений людей внутри социума [4, с. 315].

Судебная власть традиционно определяется 
в литературе в функциональном (совокупность 
юрисдикционных полномочий, установленных 
юридической конституцией страны и общими 
принципами права) и институциональном (обосо-
бленная группа связанных между собой учрежде-
ний, обеспечивающих реализацию судьями юрис-
дикционных полномочий) аспектах [2, с. 199]. 
Судебная система, в свою очередь, выступает, со-
гласно общепринятому утверждению, организаци-
онным воплощением судебной власти [3, с. 30-31]. 
Очевидно, что для построения механизма реализа-

ции судебной власти необходимо создание иерар-
хии органов, ее осуществляющих, с распределением 
полномочий между ними. При этом такая иерархия 
должна быть наделена рядом системных признаков.

Термин «система» лексически обозначает мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, которое образует определен-
ную целостность, единство. Свойствами системы 
как совокупности элементов выступают целост-
ность, синергичность, иерархичность. 

Институт судебной власти в России имеет слож-
ную правовую природу, обусловленную, с одной 
стороны, провозглашенной на конституционном 
уровне принципом разделения властей и призна-
нием самостоятельности судебной власти (ст. 10 
Конституции РФ), а с другой - необходимостью госу-
дарственного обеспечения организации и деятель-
ности судебной системы на всей территории России. 

Судебная система России, созданная на базе 
Концепции судебной реформы, утвержденной по-
становлением Верховного Совета РСФСР 24 октя-
бря 1991 г., положений Конституции РФ 1993 г. и 
Федерального конституционного закона от 31 дека-
бря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», прошла собственный эволюционный 
путь, в ходе которого был создан работоспособный 
механизм защиты прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц. На первом эта-
пе ее формирования перед законодателем стояла 
задача перестроить существовавшую в тот период 
времени советскую судебную систему, сопроводив 
этот процесс расширением полномочий судов и 
укреплением независимости судей как носителей 
судебной власти. Другой задачей изначально было 
включение в судебную систему новых элементов, 
- арбитражных судов и органов конституционного 
правосудия, а впоследствии – и мировых судей.

Как указывает Т.К. Андреева, за сравнительно не-
большой период времени, прошедший с принятия 
Концепции судебной реформы, были приняты ре-
шительные меры по утверждению судебной власти 
как самостоятельной, независимой и сильной ветви 
государственной власти [1, с. 119]. Концепция су-
дебной реформы в Российской Федерации, разрабо-
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танная коллективом авторов (С.Е.Вицин, А.М.ларин, 
И.Б.Михайловская, Т.Г.Морщакова, Р.В.Назаров, 
С.А.Пашин, И.л.Петрухин, Ю.И.Стецовский), опреде-
лила основные задачи реформы. Главными из них 
были утверждение судебной власти как самостоя-
тельной влиятельной силы, независимой в своей 
деятельности от властей законодательной и испол-
нительной; верховенство суда в правоохранитель-
ной деятельности; защита прав и свобод человека; 
закрепление демократических принципов судопро-
изводства (состязательности, презумпции невино-
вности, независимости, несменяемости судей).

Судебную реформу, начавшуюся при образова-
нии Российской Федерации как одного из независи-
мых государств, расположенных на постсоветском 
пространстве, до недавнего времени было принято 
периодизировать на три этапа. 

Первый был связан непосредственно с образова-
нием нового государства и принятием Конституции 
РФ и ФКЗ «О судебной системе» (1991-1998 гг.). На 
этом этапе произошло построение и организацион-
ное оформление единой судебной системы, в кото-
рую вошли: федеральные суды (Конституционный 
суд РФ, подсистема судов общей юрисдикции во 
главе с Верховным судом РФ, военные суды, подси-
стема арбитражных судов во главе с Высшим арби-
тражным судом РФ) и суды субъектов Российской 
Федерации (уставные (конституционные) суды и 
мировые судьи). 

Второй этап судебной реформы (2001-2003 гг.) 
был ознаменован принятием процессуальных ко-
дексов (УПК 2001 г., АПК 2002 г., ГПК 2003 г.) и 
Кодекса об административных правонарушений 
2001 г., в котором был выделен процессуальный 
раздел. Каждому из звеньев судебной системы был 
придан дифференцированный набор полномочий, 
при этом большую часть нагрузки получило основ-
ное звено судов общей юрисдикции (районные (го-
родские) суды) и арбитражных судов (арбитражные 
суды субъектов РФ). 

Третий этап судебной реформы (2007-2010 гг.) 
был связан с процессом имплементации в россий-
ское законодательство и правоприменительную 
практику правовых позиций Европейского суда по 
правам человека и одновременно с процессуаль-
ными преобразованиями институтов апелляции, 
кассации, надзора. На этом этапе законодатель учел 
правовые позиции ЕСПЧ, в том числе установив ме-
ханизм получения компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок, а также были 
внесены соответствующие изменения в процессу-
альное законодательство. Следует отметить, что до 
начала этого этапа – в 2005 г. – Международной ас-
социацией юристов был подготовлен Доклад, в ко-
тором положительно оценивалось стремление  рос-
сийского законодателя упрочить и реорганизовать 
судебную систему и обеспечить условия как для ее 
подотчетности, так и для ее неприкосновенности, 
при одновременном повышении финансовой само-
стоятельности судов.

В 2011 г. – с принятием Федерального конститу-

ционного закона № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» - начался следующий, 
четвертый этап судебной реформы, продолжаю-
щийся до настоящего времени. Необходимо отме-
тить, что Федеральный конституционный закон «О 
военных судах Российской Федерации» был принят 
намного раньше – в 1999 г., при этом в ст. 1 данно-
го закона установлено, что военные суды являются 
федеральными судами общей юрисдикции и вхо-
дят в судебную систему. Федеральный конституци-
онный закон «Об арбитражных судах Российской 
Федерации» был принят еще раньше – в 1995 г. (при 
этом это уже был второй российский закон, в кото-
ром рассматривались вопросы их организации и де-
ятельности. Первый был принят в 1991 г. и содержал 
положения о системе арбитражных судов (ст. 10)). В 
феврале 2014 г. был принят Федеральный консти-
туционный закон «О Верховном Суде Российской 
Федерации», в который за следующие полгода дваж-
ды вносились изменения – в июне и июле 2014 г.

Подытоживая, следует обратить внимание на 
следующие обстоятельства. Во-первых, законо-
дательного определения судебной системы ни 
Конституция РФ, ни федеральные конституцион-
ные законы, регламентирующие вопросы ее орга-
низации и деятельности не дают. Во-вторых, за-
конодатель использует в качестве синонимичных 
понятий термины «судебная система РФ» (ст. 3 ФКЗ 
«О судебной системе»), «система арбитражных су-
дов» (ст. 3 ФКЗ «Об арбитражных судах»), «система 
судов общей юрисдикции» (ст. 1 ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции»), «система военных судов» (ст. 8 
ФКЗ «О военных судах»). В-третьих, закрепляя в ст. 
3 ФКЗ «О судебной системе» ее единство и шесть 
способов его обеспечения, законодатель использу-
ет комплекс материально-правовых, процессуаль-
ных и экономических гарантий. При этом в ФКЗ «О 
судебной системе» системообразующим признаком 
является территориальный (выделяются федераль-
ные суды и суды субъектов федерации), а в иных 
федеральных конституционных законах – таким 
признаком, скорее, выступают подведомственность 
и подсудность дел судам. В Федеративном договоре 
(Москва, 31 марта 1992 г.) вопросы судоустройства 
отнесены к федеральному ведению (п. «о» ст. I), рав-
но как и в Конституции РФ 1993 г. (п. «о» ст. 71). ФКЗ 
«О судебной системе» также говорит о системе фе-
деральных судов общей юрисдикции и системе фе-
деральных арбитражных судов (ч. 3 ст. 4), при этом в 
действующей редакции за рамки системы выведен 
Верховный Суд РФ как высший судебный орган.

Можно заключить, что между положениями ча-
стей 2, 3 и 4 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе» имеет-
ся определенное противоречие. Так, ч. 2 ст. 4 уста-
навливает, что в России действуют федеральные 
суды, конституционные (уставные) суды и миро-
вые судьи субъектов РФ, составляющие судебную 
систему Российской Федерации. Ч. 3 ст. 4 до приня-
тия Федерального конституционного закона от 5 
февраля 2014 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О судебной 
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системе Российской Федерации»» к федеральным 
судам относила Дисциплинарное судебное присут-
ствие. Ч. 4 ст. 4 и в действующей редакции устанав-
ливает, что к судам субъектов РФ относятся консти-
туционные (уставные) суды субъектов РФ, а также 
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрис-
дикции субъектов РФ. При таких обстоятельствах 
возникает неопределенность в самом понятии су-
дебной системы, а также в определении места в ней 
федеральных судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов.

В связи с изложенным, судебная система 
Российской Федерации может быть определена как 
конституционно закрепленный механизм реализа-
ции судебной власти, включающий иерархически 
выстроенную структуру судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов и относительно автономную 
структуру органов судебного конституционного 
контроля, не находящихся в отношениях соподчи-
ненности. В целом критически оценивая широкую 
трактовку понятия судебной системы с включени-
ем в данную дефиницию принципов осуществления 
правосудия, принципов организации судебной вла-
сти, организационного обеспечения деятельности 
судов, можно признать целесообразность такого 
подхода. Вместе с тем, для определения места судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов в судеб-
ной системе необходим более узкий подход, в рам-
ках которого основное значение придается судам 
как органам судебной власти, а судебная деятель-
ность остается за его пределами. ■
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Среди множества социально-экономических и 
политико-правовых проблем современного обще-
ства проблема борьбы с коррупцией занимает да-
леко не последнее место, затрагивающая все сфе-
ры человеческой жизнедеятельности. Коррупция 
обоснованно рассматривается как одна из угроз не 
только отдельным государствам, но и мировому со-
обществу в целом. Генеральный секретарь ООН К. 
Аннан в своем выступлении на сессии Генеральной 
ассамблеи по случаю принятия Конвенции ООН 
против коррупции метко сравнил коррупцию с «со-
циальной чумой», эпидемии которой подвержены 
все современные общества: «Коррупция ослабляет 
демократию и правопорядок, что ведет к нарушени-
ям прав человека, искажает рыночные механизмы, 
ухудшает качество жизни людей, способствует ор-
ганизованной преступности, терроризму и другим 
угрозам международной безопасности. Это опасней-
шее явление присутствует во всех странах – боль-
ших и малых, богатых и бедных...» [12]. 

Вопросы роста коррупции в Российской 
Федерации, создающей реальную угрозу нацио-
нальной безопасности государства, а также не-
обходимостью противодействия этому явлению 
и прежде всего в системе государственной граж-
данской службы, стали общим местом научных ис-
следований и различных политических кампаний. 
Коррупционными правонарушениями в России в 
настоящее время охвачены практически все сферы 
государственной власти и управления. Проблема 
коррумпированности российского чиновничества 

стоит настолько остро, что, можно смело говорить о 
кризисе взаимоотношений общества и власти. 

Нарушая государственные устои изнутри, кор-
рупция фактически угрожает национальной без-
опасности.

Для выявления причин коррупции, необходимо 
определить, что понимается под этим сложным, со-
циальным явлением. В науке и практике нет одно-
значного толкования. 

Напомним, что термин «коррупция» происхо-
дит от латинского corruptio «совращение, подкуп», 
corruptus «испорченный», от corrumpere «портить, 
повреждать»; далее из cor- «с, вместе» и rumpere 
«рвать, разбивать». Синонимы коррупции - продаж-
ность, подкупность.

Так в Большом юридическом словаре коррупция 
понимается как «общественно опасное явление в 
сфере политики или государственного управле-
ния, выражающееся в умышленном использовании 
представителями власти своего служебного статуса 
для противоправного получения имущественных 
и неимущественных благ и преимуществ в любой 
форме, а равно подкуп этих лиц» [5,с.288]. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» [1] представ-
ляет коррупцию как «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами».

Модельный закон «Основы законодательства об 
антикоррупционной политике» (принят постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-15) [3] 
определяет коррупцию как подкуп (получение или 
дача взятки), любое незаконное использование ли-
цом своего публичного статуса, сопряженное с по-
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лучением выгоды (имущества, услуг или льгот и/
или преимуществ, в том числе неимущественного 
характера) как для себя, так и для своих близких во-
преки законным интересам общества и государства, 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу.

В статье 8 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности, которая 
была подписана 12 декабря 2000 года в Палермо, 
коррупция определяется как умышленные уголов-
но-наказуемые деяния, которые включают: 

а) обещание, предложение или предоставление 
публичному должностному лицу, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преиму-
щества для самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица с тем, что-
бы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей;

б) вымогательств или принятие публичным 
должностным лицом, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физическо-
го или юридического лица с тем, чтобы это долж-
ностное лицо совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей[2].

Определение коррупции было сформулировано 
и в Кодексе поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка, утвержденное на заседании 
34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 
1979 г.: «Коррупция - это выполнение должностным 
лицом каких-либо действий или бездействие в сфе-
ре его должностных полномочий за вознагражде-
ние, как с нарушением должностных инструкций, 
так и без их нарушения» [7,с.48].

В документах ООН, затрагивающих вопросы 
борьбы с коррупцией, «коррупция» понимается как 
злоупотребление государственной властью для по-
лучения выгоды в личных целях, в целях третьих 
лиц или групп [4].

Следовательно, коррупция — это злоупотребле-
ние управлением общественной властью для полу-
чения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц 
или групп.  Из данного определения видно, что кор-
рупция: 

- всегда связана с государственной службой, го-
сударственной властью, в силу этой прямой зависи-
мости неизбежно оказывает в большей или мень-
шей степени воздействие на характер и содержание 
власти, ее репутацию в обществе. Это позволяет ут-
верждать, что коррупция приобретает, помимо кри-
минального, политический характер;

- коррупция выходит за пределы взяточниче-
ства;

- она включает в себя многочисленные формы 
незаконного присвоения публичных средств для 
личного, группового или корпоративного использо-
вания;

- коррупция, как злоупотребление властью, мо-
жет осуществляться для получения выгоды не толь-

ко в целях личного, но и корпоративного, кланового 
интереса. Это не всегда прямо связано с присвоени-
ем материальных ценностей, так как корпоратив-
ный интерес порой преследует политические цели: 
создание политических условий, обеспечивающих 
возможности «легального», «законного» захвата, 
присвоения в будущем материальных и финансо-
вых средств.

Коррупция является одним из наиболее опасных 
факторов в общественной жизни, деструктивно 
влияющих на состояние не только национальной 
безопасности в целом, но и всех её составных ча-
стей. Основная опасность коррупции, как антигосу-
дарственного и общественно опасного явления, по 
мнению А.Г. Хабибулина, заключается в её разруши-
тельном воздействии на основы государственного 
устройства и конституционные основы правового 
регулирования жизни общества[10,с.56].

По мнению я. Гилинского существует множество 
форм (проявлений) коррупции: взяточничество, 
фаворитизм, непотизм (кумовство), протекцио-
низм, лоббизм, незаконное распределение и пере-
распределение общественных ресурсов и фондов, 
незаконная приватизация, незаконная поддержка 
и финансирование политических структур (партий 
и др.), вымогательство, предоставление льготных 
кредитов, заказов, знаменитый русский «блат» (ис-
пользование личных контактов для получения до-
ступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, 
источникам дохода, привилегиям) [6,с.233-235] и 
др.

По мнению я. Гилинского, основными причина-
ми массовой коррупции в России являются:

- давняя российская традиция; неслучайно мас-
совая коррупционная практика породила послови-
цы типа «Не подмажешь – не поедешь», «Сухая лож-
ка рот дерет», «Ты – мне, я – тебе», «Руки для того, 
чтобы брать» и т. п.;

- бывшая советская коррумпированная «номен-
клатура» в значительной степени сохранила или 
восстановила свои позиции в «новой» системе вла-
сти;

- номенклатурная приватизация послужила эко-
номической основой коррупции;

- организованная преступность успешно исполь-
зует взятки, подкуп, обеспечивая свою безопас-
ность;

- со времен СССР коррумпированными оказались 
и высшие эшелоны власти; ясно, что среднее и низ-
шее звенья чиновничеств. «с чистой совестью» сле-
дуют их примеру (как говорит русская пословица, 
«рыба гниет с головы») [6,с.239-242].

Коррупция в системе органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, как 
показывает существующая правоприменительная 
практика, наименее решаемая проблема россий-
ской действительности, несмотря на принятие за-
конодателями ряда нормативных правовых актов, 
призванных обеспечить эффективное противо-
действие ей. Среди них Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
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ции», Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции», Федеральный 
закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и иные. 

Международные рейтинги показывают, что 
уровень коррупции в России достаточно высокий. 
Согласно официальным данным международной 
организации Transparency International на 2012 г., 
в рейтинге стран по уровню коррупции Россия по-
лучила 133 место из 174 возможных [13]. Согласно 
данным статистики, в 2012 г. зарегистрировано 49 
513 (в 2011 г. – 40 407) преступлений коррупцион-
ной направленности. [11], в 2013 году за коррупцию 
осуждено более 8,5 тысячи человек.

Стоит отметить, что коррупция в России, как и 
в других странах, имеет свои давние корни и спец-
ифику. В нашей стране коррупция исторически раз-
личалась по тому, происходило ли получение непра-
вомерных преимуществ за совершение законных 
действий (мздоимство), или незаконных действий 
(лихоимство).

До середины XVI в. власть на местах находилась 
в руках наместников и волостных, которые полу-
чали в управление отдельные территории (уезды, 
волости). За выполнение административных и су-
дебных функций они получали в свое распоряжение 
судебные пошлины и часть налогов (оброков) с на-
селения, собранных сверх установленных податей в 
казну, т.е. они как бы «кормились» за счет населения 
управляемых ими территорий. Такая служба и на-
зывалась «кормлениями», которая создавала бла-
гоприятную почву для коррупции. В 1555г. система 
кормлений была официально отменена, но на прак-
тике она в той или иной форме продолжала суще-
ствовать вплоть до XVIII века [9].

Иван Грозный ввел смертную казнь в качестве 
наказания за «чрезмерное мздоимство», т.е. за взя-
точничество в особо крупных размерах. Однако 
первым, кто стал бороться с коррупцией на государ-
ственном уровне, является Петр I. 23 декабря 1714 г. 
он издал Указ «О запрещении лицам, состоящим на 
службе, брать посулы и подряды» с предписанием 
довольствоваться положенным жалованием. В со-
ответствии с этим указом, взятка стала субъектом 
полицейского преследования. В те времена, вино-
вными считались все участники процесса – и те, кто 
получали, и те, кто давали, и те, кто не доносили. 
По ряду причин, данная система не была очень эф-
фективной. Как водится, на местах данный указ был 
спущен на тормозах. Петр предпринял попытку соз-
дать Контрольно-ревизионную палату из гвардей-
ских сержантов и солдат, но и это не помогло.

Более результативными были способы борьбы 
при Екатерине II. Произошло смещение акцентов 
– взяткодатель стал считаться потерпевшей сто-
роной. Если, дав взятку, он немедленно доносил на 
берущего, то получал возмещение взятки в двойном 

или в тройном размере. Взятка возмещалась за счет 
взяточника. Но до XVIII в. обычный служащий без та-
ких подношений и не мог существовать.  Оклад был 
только у московских чиновников, остальные жили 
за счет «одаривания». И только Екатерина Великая 
серьезно подошла к решению этой проблемы. Она 
назначила служащим жалованье и стала требовать 
честного исполнения своих обязанностей. Однако 
алчность русских чиновников не знала границ. И 
после проверки в судах, возмущенная императрица 
выпустила специальный указ для увещевания своих 
продажных подданных.

К XIX в. взяточничество и вовсе стало формой 
управления государством. Искоренить этот недуг не 
удалось и в советский период [8].

Представляется интересным опыт противодей-
ствия с коррупцией в зарубежных странах.

Так в Сингапуре при пересмотре в 1989 и 1994 
г.г. зарплаты высшим государственным служащим 
были повышены до такой степени, что они стали са-
мыми высокими в мире. Одновременно с этим было 
ужесточены меры уголовного наказания за кор-
рупционные действия, повышена независимость 
судебной системы, резко поднята зарплата судей и 
обеспечен их привилегированный статус, введены 
чувствительные экономические санкции за дачу 
взятки или отказ от участия в антикоррупционных 
расследованиях. Жесткие акции (вплоть до уволь-
нения всех сотрудников) были проведены во многих 
государственных ведомствах.

Конечно, есть и другой опыт. По законодатель-
ству США служащим категорически запрещается 
принимать подношения или принимать подарки 
от лиц или группы лиц, добивающихся от них со-
вершения каких-либо официальных действий. В 
их обязанность вменено докладывать «в соответ-
ствующие инстанции обо всех замеченных случаях 
злоупотреблений и коррупции». В США действу-
ют Кодекс этического поведения членов Сената 
Конгресса США и Кодекс этического поведения чле-
нов Палаты Представителей Конгресса США 1977г. 
Действие данных актов распространяется как на 
членов Конгресса, так и на работников аппарата.

Сенаторы, кандидаты, баллотирующиеся в Сенат 
(противоречивое, но, надо полагать, эффективное 
требование), а также чиновники различных рангов, 
служащие Сената подают декларацию финансового 
состояния. Подаваться декларация должна ежегод-
но, а для кандидатов – в течение 30 дней с момента 
выдвижения кандидатуры. Декларируется все, что 
касается финансовых расходов и доходов за весь 
прошлый год: полный заработок, дивиденды, про-
центы по вкладам, доходы от движимого и недви-
жимого имущества, гонорары; финансовые и иные 
доходы, полученные от неправительственных орга-
низаций; оплата транспортных и связанны  с ними 
расходов; подарки, полученные от любых лиц и ор-
ганизаций, в том числе в виде оплаты транспорт-
ных расходов, питания, проживания в гостиницах, 
угощения в ресторанах, различных развлечений; 
финансовые и иные обязательства, задолженности 
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по ним; соглашения и договоренности с различны-
ми организациями о возможной работе в них или 
для них и многое другое. В США чиновники высо-
кого уровня проходят обязательную проверку на 
полиграфе. Часто это условие закрепляется в долж-
ностной инструкции или контракте на работу.  Если 
чиновник или служащий не проходит проверку на 
детекторе с ним могут даже расторгнуть уже дей-
ствующий трудовой договор.

Что касается российской действительности, то 
наше видение решения проблемы успешной борь-
бы с коррупцией заключается в совершенствова-
нии нормативной правовой базы в соответствии ее 
международными стандартами. 

Проанализировав вышеизложенное, следует 
сделать вывод о том, что основной целью государ-
ственной и общественной антикоррупционной дея-
тельности следует считать комплексную долгосроч-
ную работу, направленную на совершенствование 
государственной антикоррупционной политики 
как основы обеспечения национальной безопасно-
сти и на устранение главных причин и стимулов, по-
рождающих коррупцию, включающей в себя:

- развитие институтов общественного и пар-
ламентского контроля, за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции;

- сужение поля условий и обстоятельств, благо-

приятствующих коррупции; 
- обеспечение соблюдения правил служебного 

поведения со стороны государственных и муници-
пальных служащих;

- строгая оценка деятельности и поведения госу-
дарственных служащих с антикоррупционной точ-
ки зрения во время приема их на работу (назначе-
ния, конкурсов, выборов, продвижения по службе), 
а также при проведении периодической аттестации 
кадров;

- увеличение вероятности выявления коррупци-
онных действий и жесткого наказания за причинен-
ный ими вред;

- совершенствование системы и структуры госу-
дарственных органов, оптимизацию и конкретиза-
цию их полномочий;

- создание атмосферы общественного непри-
ятия коррупции во всех ее проявлениях. 

- организация качественной антикоррупцион-
ной экспертизы правовых актов и их проектов, с 
привлечением независимых высокопрофессио-
нальных экспертов; 

- усиление надзора за исполнением законода-
тельства об использовании государственного и му-
ниципального имущества, о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд. ■
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МЕХАНИЗМЫ ЗАщИТЫ ИНФОРМАЦИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ
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Стремительное развитие средств вычислитель-
ной техники и открытых сетей передачи данных об-
условило их широкое распространение в повседнев-
ной жизни, предпринимательской деятельности, 
деятельности органов власти и во многих других 
областях.  

Несмотря на то, что интерес к защите информа-
ции и компьютерных сетей с каждым годом стано-
вится все больше, в отечественной научно-техниче-
ской литературе этот вопрос освещен достаточно 
слабо.

В данной статье мы решили уточнить теорети-
ческие материалы для  существующих механизмов 
защиты информации. 

Новые реалии требуют нового подхода к вопро-
сам обеспечения безопасности, в которой все более 
важную роль начинает играть информационная без-
опасность. 

Для того чтобы разобраться в данной теме, нам 
потребуются определение такого понятий как: ме-
ханизмы защиты информации.

Механизмы защиты информации – это  реали-
зация конкретных способов защиты информации.1

Также механизмами защиты можно назвать 
средства защиты, реализованные для обеспечения 
служб защиты, необходимых для защиты лВС.

Во время написания данной статьи, перед нами 
встала задача классифицировать существующие 
механизмы информационной защиты. Мы столкну-
лись с тем, что общепринятой классификации нет, и 
у каждого автора она индивидуальна. Поэтому мы 
решили изучить все существующие классификации 
и на их основе предложить свою.

По нашему мнению, для защиты компьютерных 
систем от неправомерного вмешательства в про-
цессы их функционирования и НСД к информации 
используются следующие основные защитные ме-
ханизмы:

- идентификация и аутентификация;
- разграничение доступа пользователей к ресур-

сам системы и присвоение полномочий пользовате-
лям;

- механизм регистрации и оповещения о событиях 
безопасности;

- контроль целостности и аутентичности (под-
линности и авторства) данных;

- выявление и нейтрализация действий компью-
терных вирусов;

- затирание  остаточной информации на носите-
лях.

Кратко опишем представленную нами классифи-
кацию:

Идентификация и аутентификация. 
Идентификацию  и  аутентификацию  можно счи-
тать основой программно-технических средств 
безопасности, поскольку остальные сервисы рас-
считаны на обслуживание именованных субъектов. 
Идентификация и аутентификация - это первая ли-
ния обороны, "проходная" информационного про-
странства организации.

Разграничение доступа пользователей к ресур-
сам системы и присвоение полномочий пользова-
телям. Разграничение (контроль) доступа к ресурсам  
-  это такой порядок использования ресурсов авто-
матизированной системы, при котором субъекты 
получают доступ к объектам системы в строгом со-
ответствии с установленными правилами.

Механизмы регистрации и оповещения о собы-
тиях безопасности предназначены для получения 
и накопления (с целью последующего анализа) ин-
формации о состоянии ресурсов системы и о дей-
ствиях субъектов, признанных администрацией 
автоматизированных систем потенциально опасны-
ми для системы. Анализ собранной средствами ре-
гистрации информации позволяет выявить факты 
совершения нарушений, характер воздействий на 
систему, определить, как далеко зашло нарушение, 
подсказать метод его расследования и способы по-
иска нарушителя и исправления ситуации.2

Контроль целостности и аутентичности данных. 
Целостность данных — термин в информатике, ко-
торый означает, что данные полны, условие того, 
что данные не были изменены при выполнении лю-
бой операции над ними, будь то передача, хранение 
или представление, либо изменение осуществляет-
ся только преднамеренно субъектами, имеющими 
на него право.

Механизмы контроля целостности данных:
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- Контрольная сумма;
- Хеш;
- Имитовставка;
- ЭЦП. 
Выявление и нейтрализация действий ком-

пьютерных вирусов. Наиболее распространенным 
средством нейтрализации компьютерных вирусов 
являются антивирусные программы (антивирусы). 
Антивирусы, исходя из реализованного в них подхо-
да к выявлению и нейтрализации вирусов, принято 
делить на следующие группы:

- детекторы;
- фаги;
- вакцины;
- прививки;
- ревизоры;
- мониторы.
Затирание остаточной информации на носи-

телях. Остаточная информация — информация 
на запоминающем устройстве, оставшаяся от фор-
мально удалённых операционной системой дан-
ных. Информация может остаться из-за формаль-
ного удаления файла или из-за физических свойств 
запоминающих устройств. Остаточная информация 
может привести к непреднамеренному распростра-

нению конфиденциальной информации, если хра-
нилище данных окажется вне зоны контроля (на-
пример, будет выброшено с мусором или передано 
третьей стороне).

Методики предотвращения появления остаточной 
информации:

- Перезаписывание;
- Размагничивание (удаление или ослабление маг-

нитного поля);
- Физическое уничтожение.
Перечисленные механизмы защиты могут при-

меняться в конкретных технических средствах и 
системах защиты в различных комбинациях и ва-
риациях. Наибольший эффект достигается при их 
системном использовании в комплексе с другими 
видами мер защиты. 

В данной статье мы рассмотрели определение 
механизмов защиты информации, постарались 
рассмотреть существующие классификации и вы-
делить на основе существующих, свою. С помощью 
различных учебных пособий, электронных ресур-
сов, которых по данной теме, к сожалению, не так 
много, кратко рассмотрели каждый механизм ин-
формационной защиты в отдельности. ■
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АРБИТРАжНОМ СУДЕ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

АРТИКУЛИРОВАНИЯ

Ольга Юрьевна САЛЬНИКОВА
аспирант кафедры арбитражного процесса

ГОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

язык судопроизводства как принцип арбитраж-
ного процесса выступает определяющим началом 
для ряда процессуальных действий, от верной и 
качественной его реализации во многом зависит 
поведение участников арбитражного судопроизвод-
ства, как то решение обратиться в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых прав или же жела-
ние забрать исковое заявление на определенной 
стадии процесса в связи с непониманием смысла 
совершаемых действий в рамках процессуальных 
процедур. Гарантиями успешной реализации рас-
сматриваемого принципа выступают, прежде всего: 
определение государственного языка судопроиз-
водства – русский, возможность присутствия пере-
водчика для оказания соответствующей помощи в 
понимании необходимой информации, институт 
отвода и самоотвода, перечень прав и обязанно-
стей лица, участвующего в деле, и его переводчика. 
Однако данные гарантии выступают организаци-
онно-функциональными. Должная их реализация, 
безусловно, будет способствовать защите права 
граждан на осознанное участие в процессе, рушить 
барьеры, возникающие у лиц, свободно не владею-
щих языком судопроизводства, на различных ста-
диях рассмотрения дела. Однако наибольшая эф-
фективность правосудия будет возможна лишь в 
рамках реализации также  культурно-нравственных 
гарантий практического действия принципа языка 
судопроизводства. К ним следует отнести:

1) Культура языка суда. 
Необходимо учитывать, что деятельность судьи 

непосредственно связана с взаимодействием с людь-
ми, следовательно, коммуникация выступает обяза-
тельным компонентом профессии. Перманентное 
взаимодействие с людьми, различными по культур-
ным, национальным, религиозным, эмоциональ-
ным особенностям, порождает необходимость в 
более тщательном анализе роли лингвистических 
нюансов правосудия. Судебный дискурс выступа-
ет крайне сложным и многоуровневым явлением, 
однако в современной языковой теории большее 
внимание уделяется монологическим аспектам ре-
чевой деятельности судьи, тогда как, по нашему 
мнению, изучение диалогического взаимодействия, 

его значения и принципов имеет первостепенное 
значение. Погрешности в монологичной речи судьи 
могут повлечь непонимание, так же как  неверно по-
строенные диалоги влекут искажение получаемой 
информации, некорректно поставленные судьёй во-
просы порождают неточные ответы, что приводит 
к удлинению длительности процесса рассмотрения 
дела и увеличивает процент принятия необоснован-
ного решения. Безусловно, законодательно прогова-
ривать необходимость грамотного владения всеми 
нюансами русского языка судьёй приведет к некото-
рому «загрязнению» арбитражно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, более того, принцип 
языка судопроизводства предполагает, что судья 
осуществляет свою деятельность профессионально, 
совершенство же в данном значении предполагает 
осуществление всех компонентных констант своей 
профессии на должном уровне. Исключительно вы-
сокая культура каждого конкретного судьи будет, 
таким образом, выступать гарантией должной ре-
ализации принципа государственного языка судо-
производства.

 2) Культура языка участников судопроизводства.
Когда мы ведем речь о языке судопроизводства 

как о базовом принципе отправления правосудия  
в арбитражных судах, необходимо уделить  внима-
ние каждому нюансу  в аспекте реализации данно-
го принципа. Культура языка участников судебного 
разбирательства имеет право быть рассмотренной в 
рамках лингвистико-правового поля, так как подоб-
ный анализ даст нам оформленное представление 
о культуре правосудия в целом. В процессе отправ-
ления правосудия высокий уровень коммуникации 
является необходимой гарантией достойного и 
справедливого разрешения дела. Следует понимать, 
однако, что не только высокая языковая грамот-
ность суда как носителя власти является залогом 
успеха. Достойный уровень коммуникативных на-
выков  участников судопроизводства также ставит-
ся во главу угла. Под культурой языка лиц, участву-
ющих в арбитражном судопроизводстве, следует 
понимать грамотное и однозначное формулирова-
ние и изложение мнений, суждений, доводов, про-
тестов, ходатайств, аспектов  устного и письменного 
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перевода, заявлений и иных актов устной и пись-
менной коммуникации, имеющей место в рамках 
арбитражного судопроизводства. Безусловно, для 
каждой категории лиц, участвующих в деле, можно 
сформулировать свои определенные требования в 
свете правовой грамотности. Тем не менее,  сторо-
ны, заявители и заинтересованные лица, прокурор, 
свидетели, эксперты, переводчики –  языковая куль-
тура перечисленных  и иных участников арбитраж-
ного судопроизводства должна обладать общими 
базовыми характеристиками, от наличия и качества 
реализации которых напрямую зависит уровень эф-
фективности правосудия. Среди них имеет смысл 
выделить следующие основные:

 - верное преобразование мысленных структур в 
словесные формулировки;

 - грамотное и последовательное повествование;
 - верное построение монолога;
 - корректное использование времени и способ-

ность изложить основные мысли в рамках предо-
ставленного временного отрезка;

 - осуществление своих обязанностей адвокатом, 
переводчиком, экспертом и специалистом на долж-
ном уровне, в том числе грамотное и квалифици-
рованное  формулирование устной  и письменной 
речи. 

Следует также отметить, что в филологической 
традиции под термином «языковое  сознание» под-
разумевается концентрация знаний, рассматри-
ваемая в рамках языкового коллектива, осознаю-
щего свою целостность и идентичность благодаря 
единству языка. [1]. В филолого-правовом аспекте 
под языковым сознанием следует понимать сово-
купность знаний, умений и навыков межкультур-
ной коммуникации, реализуемой в рамках единого 
правового поля, когда целостность и достойный 
уровень языковой практики является гарантией 
эффективной реализации поставленных целей и за-
дач. 

Подводя итог краткому анализу принципа язы-

ка судопроизводства в контексте реализации арби-
тражным судом России задачи по повышению пра-
восознания участников экономических отношений 
ещё раз необходимо отметить большую значимость 
данного принципа. Диалог между населением и вла-
стью  должен осуществляться на всех возможных 
уровнях. Должный уровень коммуникация между 
судом и иными участниками судопроизводства яв-
ляется  непременным условием достижения целей 
правосудия. Судья должен быть последователен 
в своих мыслях, речь его должна соответствовать 
занимаемой им должности, стороны – четко ар-
тикулировать свою позицию, переводчик – пре-
доставлять корректный и точный перевод, и т.д. 
Следовательно, язык судопроизводства – принцип 
чрезвычайно структурированный и предполагаю-
щий не только возможность понятного в языковом 
аспекте процесса рассмотрения дела, что подразу-
мевает установление государственного языка судо-
производства, возможности участия переводчика, 
но и должной языковой культуры процесса отправ-
ления правосудия. В связи с этим, по нашему мне-
нию, ст. 12 АПК РФ необходимо дополнить п.3: 
«Судопроизводство в арбитражных судах надлежит 
осуществлять на должном уровне языковой куль-
туры  с соблюдением правил русского языка, норм 
устного и письменного перевода». Подобное допол-
нение призвано акцентировать внимание на ином 
значении русского языка, когда он выступает не 
только гарантией разрешения конфликта в рамках 
«осознанного» процесса отправления правосудия, 
когда каждый участник судопроизводства полу-
чает необходимую информацию на понятном ему 
языке. В данном дополнении артикулируется зна-
чение языка судопроизводства как гарантии долж-
ной коммуникации, а, следовательно, функцией его 
выступает не только понятное, но и эффективное 
разрешение дела, когда каждый участник процесса 
отправления правосудия будет удовлетворен его 
результатами. ■
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Георгий Сергеевич ХОЛОИМОВ
юридический факультет

Российского университета дружбы народов

Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" уголовный ко-
декс Российской Федерации дополнен статьей 282.3 
финансирование экстремистской деятельности. 
Необходимо отметить, что данное деяние ранее хотя 
и не преследовалось по уголовному кодексу, однако 
было противоправным в силу ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона о противодействии экстремистской дея-
тельности. Указанное дополнение вступило в силу 
11.07.2014 года.

В связи с появлением новых составов преступле-
ний представляется необходимым дать этим соста-
вам краткую уголовно-правовую характеристику. 
Итак, статья 282.3 содержит две части. Диспозиция 
указанных в ней норм смешанная: описательная и 
банкетная. Санкция альтернативная – предусмо-
трены широкий выбор видов наказания (штраф, 
лишение права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью, обя-
зательные работы, исправительные работы, лише-
ние свободы), при этом для каждого вида наказания 
определены его пределы, поэтому санкция является 
еще и относительно-определенной.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления являются отношения, обеспечивающие 
конституционный правопорядок и безопасность в 
обществе, направленные на реализацию конститу-
ционного запрета экстремистской деятельности.[4]

Объективная сторона преступления характери-
зуется следующими действиями:

Предоставление средств – перечисление в без-
наличном порядке путем зачисления денежных 
средств на расчетный или корреспондентский счет, 
как в национальной валюте Российской Федерации, 
так и иностранных валютах либо передача налич-
ных денежных средств.[3]

Сбор средств – привлечение финансов путем 
получения пожертвований, членских взносов, по-
лучения прибыли от какой-либо деятельности, на-
пример продажа книг или футболок на собраниях, 
митингах и т.д.

Оказание финансовых услуг - привлечение и ис-
пользование денежных средств юридических и фи-
зических лиц, например осуществление банковских 
операций и сделок, предоставление страховых услуг 

и услуг на рынке ценных бумаг, заключение дого-
воров финансовой аренды (лизинга) и договоров 
по доверительному управлению денежными сред-
ствами или ценными бумагами, а также иные услуги 
финансового характера. Таким образом, экстреми-
сты могут получать в пользование недвижимость, 
транспортные средства, различную технику и про-
чее.[1]

Состав преступления предусмотренного статьёй 
282.3 формальный, для наступления ответственно-
сти достаточно выполнения действий по привле-
чению финансирования, вне зависимости от того 
удалось ли с помощью этих действий совершить 
преступление экстремистской направленности.

Субъект преступления – вменяемое, физиче-
ское лицо, достигшее шестнадцатилетнего возрас-
та. Часть 2 анализируемой статьи предусматривает 
специальный субъект - лицо использующее свое 
служебное положение для совершения преступле-
ния. 

К лицам, использующим свое служебное положе-
ние, относятся:

- должностные лица постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, госу-
дарственных корпорациях, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и во-
инских формированиях Российской Федерации

- государственные или муниципальные служа-
щие, не являющиеся должностными лицами, а так-
же иные лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, а также 
в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципальным 
учреждением, выполняющие функции единолич-
ного исполнительного органа, члена совета дирек-
торов или иного коллегиального исполнительного 
органа, а также лица, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющие органи-
зационно-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции в этих организациях.
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При этом, использование служебного положения 

выражается не только в умышленном использова-
нии указанными выше лицами своих служебных 
полномочий, но и в оказании влияния исходя из 
значимости и авторитета занимаемой ими долж-
ности на других лиц в целях совершения ими дей-
ствий, направленных, в частности, на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе.[2]

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом: лицо осознает общественную опас-
ность своих финансирования экстремистской 
деятельности, предвидит возможность или неиз-
бежность наступления общественно опасных по-
следствий (развития экстремистского сообщества 
или организации, подготовку или совершение их 
членами преступлений экстремистской направлен-

ности и др.) и желает их наступления.
Признаком субъективной стороны являются 

специальные цели:
- финансирование организации, подготовки и со-

вершения хотя бы одного из преступлений экстре-
мистской направленности;

- обеспечение деятельности экстремистского со-
общества или экстремистской организации.

Преступление, указанное в части первой ст. 282.3 
относится к категории преступлений небольшой 
тяжести, наказание, предусмотренное данной ча-
стью - лишение свободы на срок до трех лет.

В ч. 2 исследуемой статьи содержится квали-
фицированный состав с отягчающим обстоятель-
ством, заключающимся в использовании служеб-
ного положения при совершении преступления. 
Ответственность за такое преступление выше и со-
ставляет до шести лет лишения свободы, как след-
ствие преступление признается тяжким. ■
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Исследование проблем правовой политики, ре-
ализуемой в сфере обеспечения безопасности го-
сударства, объективно требует понимания границ 
соответствующего теоретического дискурса, осно-
ванного на исследовании сложившихся представ-
лений о ходе и результатах происходящих государ-
ственно-властных процессов. Историографический 
контекст в указанной связи более чем актуален.

Содержательная характеристики профильных 
исследований отражена в понятии концептуализа-
ции (от лат. conceptus – мысль, представление), ко-
торым принято обозначать процедуры  введения 
онтологических оценок в постоянно пополняемый 
массив эмпирических данных. 

Если согласиться с предположением о том, что 
первичным уровнем научного анализа следует по-
лагать сформированную терминосистему научного 
знания, то вполне допустимо предполагать уровень 
концептуальных обобщений верхним, надстроеч-
ным, позволяющим перейти от примитивного на-
блюдения за теми или иными реалиями к понима-
нию их природы, оценке генезиса и онтогенеза. 

Как справедливо заметил авторитетный отече-
ственный философ В.А. лекторский, «…современ-
ная наука достигла такой стадии развития, когда ее 
дальнейшее движение вперед требует вплетения 
внутренней рефлексии в саму ткань научного иссле-
дования».[59]

Есть все основания согласиться с высказанным 
мнением и утверждать, что концептуализация есть 
ни что иное, как специфический механизм управле-
ния научным поиском, своеобразный верификатор 
хода и результатов его осуществления. 

Исходя из данной посылки, смело можно сделать 
вывод о том, что в концептуализации нуждаются 
не только сферы вновь формирующихся знаний, но 
и те массивы профильной информации, которые 
полагаются уже устоявшимися, содержательно за-
вершенными и отраженными в предметной истори-
ографии. 

Думается, что в отношении этих массивов кон-
цептуальный подход необходим даже в большей сте-
пени, поскольку он позволяет понять соответствие 
устоявшихся оценок новым, ранее неучтенным на-

укой подходам, вариативам и нарративам. [33]
Будучи процессом сугубо инструментальным, 

концептуализация не просто реорганизует научное 
знание, но и генерирует собой достижения содержа-
тельного порядка, порождая новое качество теоре-
тизирования. 

Все это делает соответствующие подходы орга-
ничными слагаемыми профильного мышления, эф-
фективными средствами добывания информации, 
предметно нацеленной на понимание фундамен-
тальных оснований сложившейся теории, проверки 
надежности ее методологических предпосылок.

Аксиомой представляется положение о том, что 
большинство теоретических проблем так или ина-
че формируется именно  на уровне концептуальных 
положений. 

Именно процедуры концептуализации позво-
ляют определить условный тренд движения от 
первичных теоретических гипотез ко все более аб-
страктным конструктам, чем дают возможность 
уяснить структуру научной теории, вписывать в со-
ответствующие положения в ее дисциплинарные и 
отраслевые контексты. 

Сказанное означает, что всякую значительную 
исследовательскую конструкцию можно опреде-
лить в качестве сложившейся совокупности выво-
дов и допущений  о природе исследуемых объектов, 
основанную на имеющихся теоретических данных, 
выявленных тенденциях и зависимостях, существу-
ющих внутри исследуемой области. 

В этом случае концептуальная схема теорети-
ческих обобщений образует своеобразный вектор 
теоретического понимания исследуемых реалий,  
укрепляет системные представления о них, поддер-
живает смысловое единство внутри профильного 
научного дискурса.[104]

Не будет ошибкой утверждать, что именно в кон-
цептуальных допущениях выявляются неясности, 
условности и противоречия, требующие построения 
нового предмета познания, вытекающей из нако-
пленной информации о нем. Таким образом, целью 
концептуализации становится закрепление в науч-
ном познании предметных аспектов исследуемых 
пространств – в виде сложной совокупности оце-
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ночных суждений, содержательно связанных между 
собой.

В этом аспекте концептуализация соотносима с 
интерпретационной схемой, обеспечивающей про-
цесс познания, начиная с первичных объяснений и 
заканчивая построением научной теории.

Посредством концептуализации выявляется 
актуальный статус той или иной теории, устанав-
ливается динамика и логика ее развития, этапы, 
сроки и специфика эволюции, место соответству-
ющего конгломерата знаний в системе взаимодей-
ствующих наук. Соответствующим порядком, под-
вергаются целесообразной ревизии цели и задачи 
сформировавшихся  воззрений, их особенности, 
содержательная структура и категориальный ап-
парат. В предельно конкретном контексте это дает 
возможность:

- уточнить существо, содержание и предназначе-
ние анализируемой теории, 

- конкретизировать особенности ее методоло-
гии, сферы и границы применимости,

- уяснить ее внутренней логику, значение детер-
минирующих оснований, объем источниковедче-
ской базы, закономерности становления и разви-
тия;

- расширить представление о связях рассматри-
ваемого феномена с иными, имеющими значение 
для его модальности.

Высказанные положения универсальны. Однако, 
не смотря на теоретическую значимость проблемы 
концептуализации, к ее практическому решению 
современная правоведческая наука обращается не-
оправданно редко. 

В свое время авторитетный российский теоре-
тик права. А.М. Васильев заметил, что «в юриспру-
денции вопрос о понятиях ее концептуализации и 
вообще не ставился» [23].

Анализ профильных массивов информации по-
казал, что практически всегда проблематика кон-
цептуализации трактуется как сфера науковедения, 
что далеко не одно и то же. [73] 

Характерной ошибкой в имеющихся описаниях 
наук (особенно это касается отраслевых сфер пра-
ва) является нарушение чистоты теоретических ис-
следований, неоправданная подмена в предметном 
анализе базовых терминологических категорий, 
смешение системообразующих понятий. [41;101]

Для многих теоретических работ и даже для док-
тринальных источников права при попытках вы-
вода соответствующих оценок на концептуальный 
уровень обобщений, становится поистине запре-
дельным число нарушений законов формальной ло-
гики, пробелов и дефектов самого различного свой-
ства. За примерами далеко ходить не приходится. 
Достаточно взять в качестве объектов анализа дей-
ствующую Стратегию национальной безопасности 
и  Военную Доктрину Российской Федерации, чтобы 
убедиться: число недостатков подобного свойства в 
каждом из приведенных документов столь велико, 
что превращает эти важные государственные акты 
в набор бессвязных тезисов публицистического ха-

рактера. [26]
Справедливо предположить, что причины столь 

печального положения дел кроются в очевидной 
недооценке значения и роли правовой политики. 

Справедливость высказанного тезиса абсолютна 
хотя бы потому, что понимание функций защиты ин-
тересов страны и общества от внешних и внутрен-
них деструктивных воздействий требует учета зна-
чительного числа факторов, осознания реальности 
формирующихся угроз, прогнозирования вызовов 
во многих сферах социальной действительности. 

С теоретической точки зрения правовую по-
литику, проводимую в  указанной сфере правоот-
ношений, следует полагать комплексным теорети-
ко-прикладным образованием. Ибо она, отражая 
устремления конструктивных сил общества, обра-
зует внутренний содержательный концепт необ-
ходимой государственно-властной воли, становясь 
совокупностью идей, концепций и программ, реа-
лизуемых посредством права и обеспечивающую 
собой легитимацию политического курса страны, 
направленного на защиту ее жизненно важных ин-
тересов. [18; 26,с.49;56]

В рассматриваемой связи концептуализацию 
следует трактовать в качестве совокупности проце-
дур, создающих условия для выработки, уточнения 
или дополнительной проверки содержания сложив-
шейся теории. Указанные процедуры включают в 
себя сбор, накопление и анализ информации, зна-
чимой для понимания сути процессов, прямо или 
косвенно связанных с обеспечением безопасности 
отдельной личности, и социума в целом. [51,с.27-
35;129,c. 192–205]

Уточнив указанным порядком направление 
проводимого анализа, нельзя не увидеть, что для 
отечественной науки историография природы, со-
держания и способов реализации всякой государ-
ственной политики является достаточно объемной 
[3,с.110–133; 106; 134]

О справедливости указанного тезиса свидетель-
ствуют анализ данных констатирующего экспери-
мента, проведенного в интересах установления гра-
ниц проблемного пространства рассматриваемой 
политики. [27,с.51 – 60] 

Ознакомление с его результатами и то, что в 
прямой постановке соответствующий спектр про-
блем затрагивался еще учеными-обществоведами 
конца XIX - начала XX веков: Б.А.Кистяковским, С.А. 
Муромцевым, Г.Ф. Шершеневичем. [44; 71;101]

Рассматриваемая ими политика первоначально 
исследовалась преимущественно фоновым поряд-
ком, как предельно общая оценка действовавшего 
государственно-властного порядка. Гораздо боль-
ший интерес к указанной политике отечествен-
ные и зарубежные ученые стали проявлять лишь 
последней трети истекшего столетия, когда в ряде 
научных публикаций были предприняты попыт-
ки целенаправленной категоризации этого слож-
ного теоретико-прикладного образования. (С.С. 
Алексеев, Н.И. Матузов, В.В. Соловьев) [4; 65,с.33–39; 
88,с. 22–29] 
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Своеобразным образом эволюционировал в каче-

стве лексикографической дефиниции и сам базовый 
термин. Практически до середины ХХ века понятие 
«правовая политика» употреблялось учеными ис-
ключительно на отраслевом уровне для определе-
ния общей стратегии государственно-властной воли 
в конкретных сферах отношений. Но постепенно это 
понятие стало наполняться более объемным содер-
жанием. (Ю.А. Агешин, Е.В. Куманин, И.М.Степанов) 
[1;54;90] 

Содержательная логика такого наполнения ока-
залась следующей. 

Фундаментальные методологические пробле-
мы становления властных реалий, равно как и 
базовые компоненты соответствующей категори-
зации, были отражены в трудах отечественных уче-
ных: А.Г. Аникевича, Р.М. Атнагулова, Е.В.Сергеевой, 
Г.А.Курсанова, В.А. Штофа и ряда авторитетных ино-
странных специалистов: П. Этчинстейна (Achinstein 
P.), С.Бонна (Bonn S.I.), Р.Даля (Dahl R.), Р.Флайтмана 
(Flathman R.E.), А.Каплана (Kaplan A.) [7; 11; 56; 82; 
103; 105; 122,с. 424–427; 128, с.201–215; 136; 150]

Усилиями названных исследователей аргумен-
тировано доказывалось, что закрепление государ-
ственно-властной воли возможно лишь посред-
ством аналитических методов и приемов оценки ее 
содержательных компонентов. [21;40]

Для этого могут и должны использоваться кон-
цептуальные подходы. Они обязаны быть логично 
увязаны с процедурами научного поиска, включать 
в себя технические приемы и средства проверки по-
лучаемых данных, базироваться на методах их груп-
пировки и структурирования. Согласно логике ука-
занных авторов при осуществлении такого анализа 
первенство стоит отдавать определению детерми-
нирующих оснований соответствующей полити-
ки. Названные обстоятельства оказались детально 
проанализированными в совместном исследовании 
А.С.Арсеньева, В.С.Библера B.C., Б.М. Кедрова, автор-
ских монографиях Г.Г. Филиппова, В.Ф. Халипова, Е.М. 
Харитонова, Д.Бентайма (Bentham J.), С. Клегга (Clegg 
S.), В. Конноли (Connolly W.E.), Д. Найджела (Nagel 
J.H.) [9; 94; 95; 96; 115,с. 107–117; 125; 126; 156] 

Знакомясь с выводами упомянутых ученых, 
нельзя не заметить, сколь пристальное внимание 
обращалось ими на определение этапов форми-
рования государственно-властных концепций. 
Очевидно, что понимание этой последовательности 
позволяет определить тенденции развития соот-
ветствующих стратегий, их динамику, доминирую-
щие формы реализации, тупиковые ветви эволюции 
и многие иные качественные образования. 

Указанная проблематика стала предметом при-
стального внимания Д.П. Горского, М.В. Ильина, 
Р.А. Хомелева, Р.Аггера (Agger R.E.) и Д. Голдриджа, 
(Goldrich D.), Ф.Фрея (Frey F.W.) [29; 38,с. 6–26.; 97; 
107; 138,с.1081–1101] 

Фактически именно эти аналитики унифициро-
вали формируемую терминосистему, разработали 
методологию понимания ее базовых положений, 
положив в основу соответствующей концептуали-

зации постулаты теоретической герменевтики (Г.Г. 
Гадамер, Oppenheim F.) [24; 158,с.283–335;]

Свою конструктивную роль в указанных  про-
цессах сыграли энциклопедии и словари. Благодаря 
уточнению соответствующего глоссария,  категори-
альный аппарат рассматриваемой политики при-
обрел определенную стройность и бесспорность, 
чем заслужил признание научного сообщества. 
[18;19;20;83;84;85;92] 

В опоре на энциклопедические трактовки были 
детально уточнены пространственные грани-
цы функционирования политических процес-
сов, упорядочена внутренняя иерархия смыслов, 
их отражающих. В формировании оценок указан-
ного спектра значительную роль сыграли труды 
М.И.Байтина, Н.М. Кейзерова, О.В. Плотниковой, 
Е.Б. Шестопал, л. Эллисона (Allison L.), Р.Берстеда 
(Bierstedt R.), М. Кройзера (Crozier M.). [14; 42,с. 35–
46; 78; 103,с. 34–40; 108,с. 131–142; 117,с. 730–738; 
127,с. 211–228] 

В качестве выразителя социальных устремлений 
и совокупных показателей ценностных ориен-
таций, теория государственной политики  соот-
ветствующего назначения была дополнена изыска-
ниями А.И. Демидова, А.А. Дектярева, В.А. Подороги, 
А. Бельгами (Bilgrami A.) и Д.Картрайта (Cartwright 
D.) [31,с. 56-63; 32,с.121–128;  79, с. 206–255; 116,с. 
267–274; 123]

Посредством опоры на принципы научного по-
знания, отечественными и зарубежными учеными 
результативно решались и иные фундаментальные 
вопросы включения реалий обеспечения без-
опасности в масштабные государственные стра-
тагемы. В указанном ракурсе для понимания со-
держательных оценок ведущегося научного поиска 
значимыми являются труды: А. Блэйса (Вlais A.); П. 
Джорджи (Georgiou P.), Б. Рассела (Russell B.) [118,с. 
45–63; 140, с.252–267; 160,с. 19–27]

Типология, внутренняя структура и уровни 
категоризации государственно-властных инсти-
тутов интегрально и объемно были предложены в 
научных изысканиях Б.Н.Бессонова, П.К. Гончарова 
и Д.Т. Жовтун (в их коллективной монографии – А.Г.), 
а так же в работах Н.М. Кейзерова, А.С.Панарина, 
Г.Арента (А.С. Arendt H.), Х. Баллока (Blalock H.M.), 
А. Де-Греспини (De Crespigny A.), Д. Гибсона (Gibson 
Q.), Дж. Скотта (Scott J.) [17; 42;77,с. 117–164; 109,с. 
59–74; 120; 129,с. 192–205; 142,с.101–112; 161]

Принципиальная возможность изменений от-
дельных слагаемых деятельности государств по 
обеспечению их безопасности, равно как и содер-
жательная логика реализации предпринимаемых 
усилий, интересовали Т.Х. Керимова, В.Г. ледяева, Р. 
Арона (Aron R.), П. Блау (Blau P.), Дж. Деври (De Vree 
J.K.), Р. Тэвни (Tawney R.H.) [43,с. 37–47; 58; 110,с. 
253–277; 119,с. 293–308; 130,с.161–179; 162]

Органичную связь государственно-властных 
реалий с исторически формируемыми образо-
ваниями социальной сферы – прежде всего – с 
культурой, моралью и религией, полагали само-
стоятельным основаниям для категорирования 
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Т.А.Алексеева, Б.И. Краснов. Р. Аксельрод (Axelrod R.), 
А. Пэйп (Pap A.), А.Голдман (Goldman A.I.) [2,с. 110–
133; 53; 111,с.27–35; 159; 143,с.221–268] 

Наличие диалектического единства элитар-
ных и неэлитарных аспектов проводимого ре-
троспективного анализа (его т.н. морфологических 
свойств – А.Г.) всесторонне обосновывали В.В.Ильин, 
Н.И.Осадчий, С. Барах (Bacharach S.В.) и Е. левлер 
(Lawler E.J.), А. Д'Энтре (D'Entreves A.), Д.Гросс (Gross 
D.)и, конечно же, М.Вебер (Weber M.) [38,с. 6–26; 74; 
112; 131; 144,с.83–88; 164] 

Благодаря их изысканиям, были введены в арсе-
налы предметной историографии типологические 
основания государственно-властных предпочтений 
в качестве значимых оснований для предметного 
структурирования, конкретизированы критерии их 
научной дифференциализации, доказана внутрен-
няя логика установленных взаимозависимостей. 

Назваными исследователями был обоснован те-
оретический постулат о том, что политика защиты 
интересов государства, по своей сути, является со-
вокупностью функционалов, поэтому она не может 
не быть процессом, реализуемым соответствующи-
ми акторами в интересах достижения утилитарных 
целей. 

Указанный процесс развертывается в как рам-
ках политической системы общества, так и в ре-
гиональных и глобальных масштабах, становясь 
реализованной моделью социальных устремле-
ний, неким верификатором общественной ак-
тивности, инструментом легитимации воли 
государства (Ильин М.В., Коваль Б.И., Е.В.Осипова, 
Д.Бэлдуин \Baldwin D.A.\, П.Дегейстер \Digester P.\, 
Дж. Хаберманс\Habermas J.\, Г.Карлсон \ Karlsson 
G.\) [39; 45,с.152–163; 76,с. 65–94; 114; 132,с. 977–
1007; 145,с. 75–93; 151,с.193–202]

Теоретическими изысканиями названных уче-
ных подтверждено, что логика научной концептуа-
лизации, реализованная посредством исторически 
корректного структурирования профильных ин-
формационных массивов, более, чем что иное, отра-
жает направленность и результаты развития всей 
общегосударственной право-политической систе-
мы, начиная с комплексирования соответствующих 
предпосылок, заканчивая окончательным оформ-
лением статусов и ролей акторов политики. 

Этому процессу содействуют грамотно конкре-
тизированные научные понятия, потому как бла-
годаря своей внутренне определенности именно 
они предоставляют возможность выделить в содер-
жании общественного прогресса те структурные 
звенья, которые способствуют внутренней упоря-
доченности всей совокупности элементов склады-
вающихся теорий. 

Специфика смыслового и содержательно-
го категорирования государственно-властных 
реалий в историографическом контексте рас-
крыта посредством исследований А.Ю.Багриной, 
В.В.Мшевениерадзе, Дж. Дамхоффа (Domhoff G.W.), 
А.Хакера (Hacker A.), Ю.лэйна (Lane J.E.), Д.Ронга 
(Wrong D.H.) [13; 72,с.149–179; 133,с. 170–182; 

146,с.134–146; 152,с. 217–244; 166,с. 62–71]
Усилиями названных ученых обоснована способ-

ность рассматриваемых государственно-властной 
воли организовываться в емкие концептуальные 
модели, адаптироваться к изменениям социальных 
условий, подчеркивается гибкость складывающих-
ся формаций. 

Возможности обществоведческих катего-
рий, как инструментов теоретического позна-
ния, были подвергнуты детальным исследова-
ниям трудами Е.С. Курбановой, В.В. Меньшикова, 
В.И.Спиридоновой, Р. Киттела (Gettell R.G.), Р. Хайка 
(Hague R.) [55; 68; 89,с. 27–33; 141; 147]  

Опираясь на оценки, высказанные названными 
авторами, можно считать подтвержденными то, что 
чаще всего их сущностные свойства категоризации 
проявляются в связи с необходимостью анализа 
наиболее значимых политических изменений. 
С этой точки зрения совокупность дефинитивных 
категорий рассматривается исследователями как 
некий «каркас» позиционирования правовой систе-
мы общества, ее динамичный организационный 
контур, напрямую зависящий от исторических 
условий. 

Свое подтверждение указанный тезис полу-
чил в трудах У.Матца, Д.Картрайта (Cartwright D.), 
Р. Эдвардса (Edwards, R.), А. Хендерсона (Henderson 
A.H.), Р.Мартина (Martin R.) [66,с.5–14; 123,с. 123–
165; 135; 148; 153,с. 88–102]

Изучая массив профильной информации, слож-
но не заметь, что, наряду с организационными, не 
оставались вне поля зрения исследователей и идео-
логические компоненты предметной историогра-
фии. Указанная проблематика была в центре внима-
ния Н.А. Комлевой, Р.Флайтмана (Flathman R.E.), Ю. 
Миллера (Miller J.D.B.) [47; 137; 155] 

Справедливости ради, следует отметить, что 
аналитические подходы названных авторов не 
ограничивались рамками каких-либо конкретных 
временных промежутков, а позиционировали роль 
право-политических категорий в их максимально 
объемном влиянии на формирование обществен-
ных взглядов, оценок и суждений.

Особенно четко такая тенденция прослежива-
ется в работах Ж.Б. Доржиева, И.Б. Козлихина, л.С. 
Мамута., К. якобсена (Jacobsen C.), Кройзера (Crozier 
M.) [34,с.142–148; 46; 63; 127,с. 211–228; 149,с.106–
121;]

Названные обществоведы напрямую связывали 
исторические оценки с объективным антропогене-
зом. 

Это придавало научным изысканиям предмет-
ность, определенность и точность, обеспечивало 
известную адекватность теоретических оценок с 
исследуемым социальным опытом. 

Очевидно, что своеобразным вектором осмыс-
ления анализируемой проблемы призвано стать 
дальнейшее изучение ее философско-гносеоло-
гических аспектов. Исследования в указанном 
направлении существенно расширили горизон-
ты видения правовой политики, возможности ее 
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категорирования и, конечно же - методологиче-
ский инструментарий профильных исследований. 
Наиболее ярко такая акцентуализация заметна при 
знакомстве с работами Т.В. Андриановой, И.лумана, 
Д. Блура (Bloor D.), Е. Маккарти (McCarthy E.D.) [6; 60; 
121; 154]

Указанное обстоятельство имеет особое значение 
для выработки теоретических оценок обеспечения 
безопасности государства. Целевому исследова-
нию данного спектра государственно-властных реа-
лий посвятили свои работы А.А. Бабанов, С.А.Егоров, 
В.А.Золотарев, А.В. Кулаков, В.П.ляшенко, 
В.л.Манилов; С.В.Степашин, К.А.Феофанов, В.И. 
Шерпаев. [12; 36; 37; 53; 61; 64; 91; 93; 102] 

Названные ученые обосновали специфические 
черты рассматриваемого феномена, доказали его 
значимость для сферы защиты жизненно важ-
ных интересов личности, государства и общества, 
вскрыли логику соответствующих ретроспектив. 
Тем самым они подтвердили неординарность объ-
екта категорирования, его известную уникальность 
и потребность детального анализа. 

Сделанные выводы были поддержаны иссле-
дователями, специализирующимися на решении 
теоретических проблем военно-правого спектра. 
В указанной связи наиболее заметными стали ра-
боты А.Г. Арбатова, В.В. Барабина, О.А. Белькова, 
А.В. Возженикова, М.Ф. Гацко, В.И. Голубева, Е.В. 
Макаренкова, С.А. Мелькова, B.C. Пусько, О.А. Рыжова, 
В.В. Чебана, А.Н. Шахова.[8; 15; 16; 22; 25; 28; 62; 67; 
80; 98; 100 ] 

В перечисленных трудах оказалась подтверж-
денной корректность использования используемых 
понятий и категорий, доказана необходимость де-
тального научного анализа соответствующего исто-
риографического пространства. 

Содержательные аспекты указанной пробле-
матики изучены стараниями А.Э. Арутюняна,  
С. Евтушенко,  А.И. Конурова, М.Б. Сафаяна, 
В.Н.Смирнова. Хотя названые ученые сосредотачи-
вали свое внимание преимущественно на организа-
ционных компонентах государственной политики, 
но и их собственно историческая составляющая при 
этом была исследована весьма детально. [10; 35; 48; 
81; 86]

Взятые в совокупности, перечисленные исследо-
вания образовали репрезентативную методологи-
ческую основу для адекватного понимания причин 
и условий деятельности государства в сфере обеспе-
чения безопасности, создали возможность ее глубо-
кого научного анализа.

Благодаря осуществленной категоризации пра-
вовая политика сферы обеспечения безопасности 
государства стала обоснованно рассматриваться в 
качестве интегрального концепта, включающего в 
себя исторически сложившиеся средства артикуля-
ции устремлений социальных образований и групп, 
непосредственно включенных в процесс защиты 
интересов государства и общества и инструменты 
выработки правил политической деятельности со-
ответствующего предназначения [167]. 

Однако даже сформировавшаяся на сегодня ме-
тодологическая основа дает исчерпывающие осно-
вания утверждать, что постулат о необходимости 
постоянного изучения историографии и методоло-
гии государственной политики сферы обеспечения 
безопасности способен стать объединяющим на-
чалом познания соответствующего социально-
го опыта, в состоянии обеспечить  объективную 
оценку его достоинств и недостатков. ■
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю БИЗНЕСА: СТЕПЕНЬ 

ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Наталья Александровна КАРЮКИНА 
аспирант кафедры философии и социологии

Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

социология

Проблема влияния ценностных ориентаций 
руководителей на управление социальной ответ-
ственностью бизнеса, не смотря на ее актуальность, 
представляется малоизученной, что обусловлено 
отсутствием целостного представления о роли по-
добных ценностных ориентаций и необходимостью 
междисциплинарного подхода. Однако значитель-
ное количество исследований посвящены пробле-
мам изучения различных аспектов ценностных 
ориентаций руководителей, и социальной ответ-
ственности бизнеса.

Понятие «ценностные ориентации», возникшее 
научном лексиконе нескольких социально-гумани-
тарных наук, не получило однозначной трактовки 
у социологов психологов, и философов. В научных 
исследованиях анализируются проблемы, связан-
ные с изучением смысла и интерпретаций понятий 
«ценности» и «ценностные ориентации». 

На сегодняшний день проблема ценностей рас-
сматривается в рамках нескольких ценностных те-
орий: натуралистический психологизм (Дж. Дьюи, 
К. И. льюис, А. Мейнонг, Р. Б. Перри, Г. Спенсер, и 
др.), трансцендентализм (В. Виндельбанд, И. Кант, 
Г. Риккерт и др.), персоналистический онтологизм 
(Н. Гартман, М. Шелер), культурно-исторический 
релятивизм (В. Дильтей, П. Сорокин,  А. Тойнби, 
О. Шпенглер и др.) и социологизм (М. Вебер, Ф. 
Знанецкий, Т. Парсонс, М. Рокич, У. Томасс и др.). 
Важную роль в изучении феномена ценностей 
сыграли работы л.Е. Бляхера, С.И. Гессена, В.И. 
Добренькова, О.Г. Дробницкого, К. Клакхона, С.В. 
лурье, Г.В. Осипова, В. Розенбаума, л.И. Столовича, 
л.Г. Юлдашева. 

В 1920-е годы в социологии, благодаря А. Томасу и 
Ф. Знанецкому появилось понятие «ценностная ори-
ентация» личности. Деятельность человека рассма-
тривалась как результат воздействия ценностей и 
одновременно как непосредственный процесс фор-
мирования ценностей. Сущностные основания ценн  
остных ориентаций личности раскрыты классиче-
скими концептуальными положениями зарубежных 
и российских социологов и психологов М. Вебера, В. 

Г. Выжлецова, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова, 
И.С. Кона, Г. Маркузе, А. Маслоу, Т. Парсонса, Д. 
Рисмена, П.А. Сорокина, Д. Сьюпера, А. Тойнби, А. 
Тоффлера, Ю. Хабермаса, Э. Эриксона, К. ясперса и 
др. Многие исследователи изучали регулирующую 
социальное поведение и взаимодействие  личности 
роль личностных ценностей и ценностных ориен-
таций В.Г. Алексеева, А.Г. Асмолов, М.И Бобнева, Б.С. 
Братусь, Ф.Е. Василюк, М. Вебер, В.В. Водзинская,  
Г.Г. Дилигенский, Ю.М. Жуков, А.Г. Здравомыслов, 
О.И. Зотова, М.С. Каган, В.С. Комаровский, В. ланге, 
Д.А. леонтьев, В.Б. Ольшанский, В.л. Оссовский, Т. 
Парсонс, Г.П. Предвечный, А.А. Ручка, В.Д. Рязанов, Г. 
Спенсер, В.Ф. Тарасов, В. В. Шаронов, С. Шварц и др. 
В.А. ядов интерпретирует ценностные ориентации 
как диспозиции личности, «... которые регулируют 
поведение и деятельность человека в наиболее зна-
чимых ситуациях его социальной активности» [1, с. 
37]

В  современной отечественной социологии, 
в трудах Р.я. Аболиной, И. Арямова, л.В. Брик, 
В.Е. Давидович, А. Залкинда, Е.В. Золотухиной 
– Аболиной, В. Игнатьева, В. Мясищева, М. 
Рубинштейна, Н. Рыбникова, В. Смирнова, М.А. 
Шишкиной и др., социологические и социально-
психологические аспекты ценностных ориентаций 
рассматривались как факторы жизнедеятельности 
и развития личности, как механизмы социальной 
регуляции поведения. 

В конце ХХ века в социогуманитарных науках 
предметом исследований М. Альберта, Дж.  Баттла, 
А. Брукинга, X. Вериана, М. Вудкок, Дж. Коллинз, 
М. Мескона, Г. Минцберга, С. Финкельштейна, Д. 
Фрэнсиса, Ф. Хедоури, Э. Шейна и др. становятся те-
оретические и практические аспекты деятельность 
руководителей. 

Ряд отечественных исследователей: Р.Н. 
Абрамова, Д. Александрова, О.С. Виханского, В.В. 
Година, В. Гордейчука, Н.М. Громова, А. Дынина, 
В.А. Дятлова, A.M. Зобова, л.И. Евенко, М. Евневича, 
А.А. Крупанина, С. литовченко, В.л. лощенко, И. 
лянгузова, М. Мясниковой-Блумдаль, А.И. Наумова, 
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A.M. Осипова, л.А. Пеймеева, С. Полонского, С.Р. 
Самоукина, Н. Сергачева, И.А. Сухенко, В. Тимохова, 
В.В. Травина, С.В. Цвигуна, А.Е. Чирикова, С.Р. 
Филонович и др. исследовали роль руководителей 
в  социально-экономических процессах современ-
ной России. В. Аузан, А. Дынин, Т.И. Заславская, С.А 
Инясевский, В. Куприн, С. литовченко, Е. Мищук, 
Ю. Полунин, О.И. Шкаратан, А. Шмаров проводи-
ли эмпирические исследования российских топ-
менеджеров. 

В исследованиях л.В. Бабаевой, О.В. Бондаренко, 
А.А. Возьмителя, л.В. Дунаевского,  Н.Н. Зарубиной, 
С.Г. Климовой, Г.Б. Кошарной, А.л. Кузевановой и В.С. 
Магуна В. Маслова, О.А. Свиридовым, А.Е. Чириковой, 
И.Г. яковенко рассмотрены проблемы роли системы 
ценностей ценностных ориентаций в бизнес-дея-
тельности и предпринимательстве. 

Роль ценностей в менеджменте рассматрива-
ли с своих работах такие отечественные исследо-
ватели как И.В. Андреева, Ю. Благов, М.П. Бочаров, 
Б.М.Генкин, В.Ф. Курлов, М.л. лучко, М. Олехнович, И. 
Пасак, В.Р.Суханов, П.Е. Фельдшеров и др.. Отдельные 
вопросы использования в управленческой деятель-
ности ценностей рассмотрены В.М. Денисовым. 
Е.С. яхонтова отмечала, что управление ценностя-
ми предполагает решение трех взаимосвязанных 
проблем: достижение полной ясности относи-
тельно ключевых факторов успеха организации. 
Вычленение общих ценностей организации, дости-
жение их полного понимания и признания работни-
ками. Достижение согласия и ясности относительно 
того, что каждый работник должен делать изо дня в 
день для успешной работы [2, c.75]. 

Ценностные ориентации руководителей из-
учаются как значимый фактор формирования осо-
бенностей личности и профессиональных умений 
менеджеров различных уровней, важный аспект ана-
лиза особенностей социальной идентичности и про-
фессионального опыта менеджеров. Особенности 
организационной культуры также определяются  
посредством исследования ценностных ориента-
ций руководителей  (И.С. Артюхова, Н.М. Байков, Э.В. 
Бушкова-Шиклина, Г.В. Долгов, Ю.А. Карпова, Е.К. 
Киприянова, Н.А. Кирилова, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, 
А.В. Мудрик, В.Е. Талынёв, О.С. Тронь, А.С. Шаров, О.М. 
Штерц). Р. Танненбаум и У. Шмидт рассматривали за-
висимость стиля управления от ценностных ориен-
таций руководителя. 

Теоретические основы социальной ответствен-
ности бизнеса в своих трудах представили А. Смит 
и Д. Рикардо. В современных исследованиях со-
циальная ответственность рассматривается либо 
как подрыв институциональных основ свободного 
общества (Т. левитт, М. Фридман, П. Хейне и др.), 
либо как его значимый принцип (Г. Боуэн, К. Девис, 
О. Клаузен, А. Кэролл,  Дж. МакГуайр, Ф. Найт, А. Рих, 
С. Сети и др.). 

В работах М.Веласкеса, Д. Виндзор, П. Друкера, А. 
Кэррола, М. Ван Марревийка, М. Портера, Дж. Поста, 
л. Престона, Р. Штойера и, др. проведен анализ ста-
новления и развития концепций социальной ответ-

ственности. 
В контексте концепции социальной ответствен-

ности анализируется этика бизнеса и ее примене-
ние менеджерами на практике (И.П. Богомолов, В.К. 
Борисов, В.А. Бородин, В.Б. Вязовой, И.А. Давыденко, 
и О.В. Иншаков, Н.Н. Крупина, Н.Н. лебедева, Н.Н. 
Набиев, А.А. Нещадин, Т.И. Овчинниковай Ю.Ю. 
Петрунин, В. Романов, В.В. Смыков, В.С. Соколянская, 
Б.л. Цветкова, П. Шихирев, Б. Шпотов). 

Природу и специфику социально направлен-
ной деятельности предприятий исследовали от-
ечественные ученые Е. Благов, М.В. Бикеева, 
В.К. Борисов, Г.Н. Бутырин, Н.А. Волгина, А.А. 
Деревянченко, Н.Н. Зарубина, В.С. Комаровский, Н.В. 
Марущак, Н.Н. Набиев, С. Перегудов, Ю.Ю. Петрунина, 
А.В. Серяков, С. Туркин, Б.л. Цветкова, П. Шихирев, и 
др.

О.В. Зуева, С.В. Кочеткова, Н.Н. Крупина, л.Н. 
Никитина, Н.С. Чегринцева, Е.В. Фомина в своих ра-
ботах представили принципы мотивации бизнеса к 
инициативной социальной деятельности. В работах 
А.л. Кузевановой социальная ответственность рас-
сматривается как социокультурно обусловленный 
ценностный принцип бизнес-деятельности, отра-
жающий систему отношений зависимости бизнес-
структур от общества, интересы которого воспри-
нимаются как основание для принятия решений в 
бизнесе [3, с. 61; 4, с. 47].

Теоретические основы управления социаль-
но-экономическими системами подробно разра-
ботаны И. Ансоффом, М. Аоки, А. Богдановым, Ю. 
Вертаковой, Р. Дафтом, Д. Джонсоном, П. Друкером, 
В. Ефремовым, Д. Коллинзом, О. ломовцевой, И. 
Мазуром, Б. Милльнером, Н. Парахиной, л. Пидоймо, 
В. Плотниковым, М. Портером, В. Радаевым, С. 
Резником, И. Рисиным, В. Россинским, Н. Сироткиной, 
Ю. Трещевским, Р. Холлом, Й. Шумпетером, В. 
Эйтингоном, Ф. Энгельсом, л. Эрхардом, К. ясперсом 
и др. 

В трудах Н. Адлера, А.Г. Асмолова. Ж.л. Барсу, 
А.Г. Здравомыслова, Ш.А. Надирашвили, А.л. 
Слободского, А.л. Темницкого, Ф. Тромпенаарса, 
Д.Н. Узнадзе, Т.Е. Холла, Г. Хофштеде, Ш. Шварца, С. 
Шнейдера, В.А. ядова наиболее полно исследована 
проблема ценностей в управлении организацией 
(понятийный аппарат, принципы и отдельные ме-
ханизмы ценностно-обусловленного подхода). С. 
Браун, А. Блэк, К. Майджер, К.В. Харский, С.Д. янг из-
учали теории ценностно-ориентированного управ-
ления организацией. 

Процесс принятия управленческих решений, 
место и роль управленческих решений в структу-
ре управленческой деятельности , модели взаимо-
действия руководителя и подчиненных при при-
нятии решений исследовались О.А. Арановичем, 
A.M. Бекаревым, В.В. Глущенко, И.В. Глущенко, B.C. 
Диевом, А.В. Карповым, Дж.К. лафтом, Б.Г. литваком, 
Г.С. Михайловым, В.Б. Ременниковым, А.В. Тарасенко, 
А.П. Федяевым и др.  

Проблемы управления ценностями и исполь-
зование ценностей в управленческой деятельно-
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сти рассмотрены В.М. Денисовым, М. Евневич, А.Ю. 
Ивановой Т. С. Кабаченко, Е. Краснухиной, Ю. Д. 
Красовского, А.А. Максименко, П. Понамаревым, Е.С. 
яхонтовой.

Концептуальному и прикладному обеспе-
чению управления корпоративной социаль-
ной ответственностью посвящены работы Дж. 
Бакана, Б. Батаевой, У. Баффета, К. Бахтараевой, Е. 
Башариной, Д.В. Волокушина С. Гуриева, Ю. Гусева, 
Т. Долгопятовой, Д. Ендовицкого, М. Камзабаевой, 
Д. Карапетяна, л. Конаревой, А. Костина, Н. 
Кричевского, П. Кумбза, Р. Куренько, М. Кутузовой, 
А. лютова, Н. Малашенко, И. Мерсияновой, С. 
Молинеуса, Р. Павлова, С. Перегудова, л. Полищук, Е. 
Преблагиной, Г.А. Резника, М. Сасаки, М. Солодкой, В. 
Сопина, Г. Тульчинского, Б. Цветковой, Е.А. Черновой, 
А. Шадриковой, и др.

Ю.А. Афониным, Е.К. Будкиной, А. 
Владиславлевым, Н.И. Гориным,  С.В. Ивченко, 
И.Ю. Ильиной, М.И. Корсаковой, А. Костиным, М.И. 
либоракиной, С.Е. литовченко, А.А. Нещадиным, Р.Н. 
Павловым, Т.С. Сиваевой проанализированы пред-
посылки развития и основные направления соци-
ально-ответственного бизнеса в России. 

Зантарая Т.П. выделила наиболее распростра-
ненные направления социальных программ ком-
паний: развитие персонала, охрана здоровья и без-
опасные условия труда, социально ответственная 

реструктуризация, природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение, развитие местного сообще-
ства и добросовестная деловая практика [5].

Проблемы управления корпоративной социаль-
ной ответственностью: разработка, реализация, 
управление и оценка результативности социаль-
но-ответственных мероприятий, рассматриваются 
в работах И. Барбашина, И. Беляевой, Ю.Е. Благова, 
С. Буко, Дж. Вайзера, В. Вязового, С. Ивченко, П. 
Калиты, А. Клименко, Н. Кричевского С. литовченко,  
В.А. Макеева, Ю.Е. Мужичковой, л.М. Никитиной, 
С. Туркина, л. Фиглина,. А. Шохина, Г. Эмерсона, М. 
Эскиндарова.

В целом, проанализировав массив научных ис-
следований, следует отметить,    особенности цен-
ностных ориентаций руководителей, а также их 
непосредственная роль в структуре механизмов 
управления социальной ответственностью не явля-
ются в должной мере исследованными. Не получила 
всестороннего социологического анализа проблема 
определения механизмов управления социальной 
ответственностью бизнеса. Недостаточно изучен-
ны вопросы, касающиеся специфики ценностных 
ориентаций руководителей бизнес-организаций; 
не в полной мере рассмотрена проблема выявления 
влияния ценностных ориентаций руководителей на 
характер и формы реализации социальной ответ-
ственности бизнеса. ■
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Константин Дмитриевич ГОНЧАРЕНКО
аспирант кафедры социологии

Челябинского государственного университета

Согласно Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, 
термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, кото-
рое будет заниматься, занимается или занималось 
оплачиваемой трудовой деятельностью в государ-
стве, гражданином которого он или она не является1 

Во времена Средневековья и вплоть до начала 
XX в. Добровольное международное перемещение 
лиц в основном носило характер эмиграции. В со-
временном понимании международная трудовая 
миграция возникла и получила наиболее широкое 
распространение после окончания Второй Мировой 
войны. Основными государствами – потребителями 
иностранной рабочей силы стали те из них, которым 
требовалось восстановить разрушенное войной хо-
зяйство и обеспечить экономический рост. Среди 
них следует выделить Германию, которая понесла 
наибольшие людские потери из стран Западной 
Европы в ходе Второй мировой войны, Францию и 
Великобританию. Потребность этих государств в 
рабочей силе в начале в основном обеспечивалась 
трудовыми мигрантами из южноевропейских стран: 
Италии, Португалии, Испании, Греции, где уровень 
экономического развития был ниже, чем в государ-
ствах Западной Европы. В дальнейшем (в 1960-ч 
годах) стал формироваться довольно быстрыми 
темпами поток трудовых мигрантов из стран других 
континентов, преимущественно из Азии и Африки.

Миграция работников из развивающихся госу-
дарств в более развитые продолжает возрастать 
и в настоящее время.  Так, в США приходится ос-
новная масса этого роста. В Европейском союзе 
трудовые мигранты сосредоточены в основном 
во Франции, Германии Италии и Великобритании. 
Кроме того, большое количество трудовых мигран-
тов перемещается из одной развивающейся страны 
в другую, где разница в уровне жизни и заработной 
плате на является существенной. Например, отме-
чаются крупные потоки из Гаити в Доминиканскую 
Республику, из БУркина-Фасо в Кот-д’Ивуар, из 
Егопта в Иорданию и тд. 

По данным Организации Объединенных Наций по 
1  Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей статья 2, точка входа  http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
около 55% трудовых мигрантов трудятся в Европе и 
Северной Америке, оставшиеся 45% частях мира. 2

Сегодня, по оценкам Международной органи-
зации труда, насчитывается 232 млн. рабочих-ми-
грантов во всем мире. Глобализация, демографиче-
ские изменения, конфликты, неравенство доходов 
и изменение климата будет вынуждать все больше 
работников и членов их семей пересекать грани-
цы в поисках работы и безопасности. Трудящиеся-
мигранты способствуют росту и развитию в странах 
въезда, в то время как страны происхождения из-
влекают большую пользу из их денежных переводов 
и навыков, приобретенных в других странах. Тем не 
менее, процесс миграции подразумевает сложные 
проблемы в плане управления, защиты трудящихся-
мигрантов», миграции и связей в области развития, 
и международного сотрудничества. МОТ работает 
подделать политики для максимизации выгод от 
трудовой миграции для всех тех, кто участвует.3

Трудовую миграцию принято рассматривать в 
двух аспектах: внутренняя трудовая миграция и 
международная трудовая миграция. Первая харак-
теризуется как миграция, осуществляемая граж-
данами одного государства в пределах его границ 
в целях поиска работы. Международная трудовая 
миграция – это миграция, связанная с пересечением 
иностранными физическими лицами государствен-
ной границы какого – либо государства на опреде-
ленный строк в целях получения работы в стране 
въезда. Международное право регулирует отноше-
ния, связанные именно с международной трудовой 
миграцией. 

Основными причинами перемещения людей из 
одного государства в другое является бедность и 
неспособность зарабатывать или производить до-
статочно для того, чтобы обеспечить себя и свою 
семью. 4 Миграция экстраординарно сокращает 
масштабы нищеты. Передвигаясь, мигранты преум-
ножают свои доходы. Деньги, которые они отправ-
ляют членам своей семьи, помогают оплачивать за-
2  United Nations Convention on Migrants’ Rights // United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris,  2005. P. 19. 
3   http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/
index.htm
4 Иванов Д.В. Вынужденная и трудовая миграция населения в 
международном и национальном праве. М., 2010. С.205
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нятия в школе для детей, оплачивать медицинскую 
страховку, проводить в дома воду и электричество. 
Только формальные потоки денежных переводов в 
развивающиеся страны выросли до 401 млд. США в 
прошлом году. 1 
1  Генеральная Ассамблея ООН, 68 сессия, Пункт 21 
(е) предварительной повестки дня «Глобализация и 
взаимозависимости» 2013 г. http://www.un.org/ru/development/
desa/news/population/making-migration-work.html

Мигранты играют важную роль в глобальной эко-
номике, помогая удовлетворять в стране въезда ос-
новные потребности в рабочей силе. Принимающие 
страны полагаются на мигрантов в плане заполне-
ния неквалифицированных специалистов на рынке 
труда, на всех её уровнях. ■
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Аннотация. В статье рассматривается волон-
терство как феномен современного общества, его 
роль в самоактуализации личности. Автор статьи 
особо подчеркивает недостаток теоретических 
знаний о феномене и рассматривает его содержание 
с позиций социологических и психологических концеп-
ций.

Современная ситуация в мире характеризуется 
социально-психологической, экономической не-
стабильностью, девальвацией моральных норм и 
ценностей в обществе. Социально-психологические 
проблемы в России тоже отразились на психологи-
ческом самочувствии различных слоев населения. 
Еще более ощутимо определились категории лю-
дей, нуждающихся в социально - психологической 
помощи. 

Потребности населения в социальной помощи, 
психологической поддержке и защите растут, по-
этому возникла необходимость в привлечении к 
социально-психологической работы с различными 
слоями населения добровольных помощников-во-
лонтеров. 

К сожалению, теоретических и практических до-
работок по вопросам волонтерской деятельности 
мало, к тому же они сосредоточены на изучении 
этого феномена как важного ресурса социальной 
работы, поэтому есть потребность в исследовании и 
других аспектов волонтерской деятельности. 

Цель статьи: определить сущность волонтерской 
деятельности как феномена современного обще-
ства и раскрыть роль в самоактуализации личности. 

Результаты теоретического анализа проблемы. 
Общеизвестно, что волонтерская деятельность или 
волонтерство - это такой вид деятельности, кото-
рый включает традиционные формы взаимопомо-
щи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, кото-
рый осуществляется добровольно на благо широ-
кой общественности без расчета на денежное возна-
граждение [2]. Добровольческая деятельность - это 
не только конкретный способ повысить качество 
жизни людей, которые в этом нуждаются, и улуч-
шить свое, это также широкий круг возможностей 
саморазвития. 

По возрасту, социальной роли и социального 

статуса можно отделить следующие группы добро-
вольных помощников: дети и подростки, юноши и 
девушки, и волонтеры-специалисты. Конечно, для 
юношей и подростков главной причиной участия 
в волонтерской деятельности является возмож-
ность самоутвердиться в глазах сверстников, ро-
дителей, учителей, желание найти новых друзей, 
возможность общения со сверстниками, возмож-
ность приобрести новые навыки и знаний и возмож-
ность с пользой проводить свой досуг. Волонтеры-
специалисты - это психологи, педагоги, социальные 
педагоги, социальные работники, юристы, врачи, 
предоставляющих консультативную помощь со-
циальным работникам и другим волонтерам или 
практически помогают различным клиентам соци-
альных служб [4]. 

Волонтерская деятельность не предусматривает 
материального вознаграждения в виде заработной 
платы, так как она является сугубо благотворитель-
ной, но волонтеры имеют несколько другое вместо 
заработной платы: возможность развития собствен-
ных способностей, моральное удовлетворение, чув-
ство собственного необходимости тем, кто нуждает-
ся в помощи, получают новые знания и т.д. [1]. 

Для того, чтобы выяснить суть самоактуализа-
ции через волонтерскую деятельность, дадим опре-
деление самоактуализации. Самоактуализация - это 
стремление человека к более полному выявлению 
и развитию своих личностных возможностей. В не-
которых направлениях западной психологии само-
актуализация выдвигается на роль главного моти-
вационного фактора. 

Например, в теории представителя гуманисти-
ческой психологии Абрахама Маслоу потребность в 
самоактуализации стоит на вершине пирамиды по-
требностей человека. 

Мотив самоактуализации наиболее характерен 
для юношеского возраста, потому что с психологи-
ческой точки зрения период юности является на-
чалом самореализации индивида, когда он должен 
максимально развить способности, умения, талан-
ты и спланировать дальнейший жизненный путь. В 
психосоциальной теории Эрика Эриксона в подрост-
ковый период и период юности должна быть реше-
на центральная задача достижения идентичности, 
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создания непротиворечивого образа самого себя в 
условиях множественности выборов (ролей, пар-
тнеров, групп общения и т.п.). 

Социологические теории юности рассматривают 
ее, прежде всего, как определенный этап социализа-
ции, как переход от зависимого детства к самосто-
ятельной и ответственной деятельности взрослого 
человека. Психологические теории оказывают важ-
нейшее значение субъективной стороне, характер-
ным чертам внутреннего мира и самосознания под-
растающего индивида, его вклада как активного 
творца собственного взросления [3]. 

«Создание непротиворечивого образа себя» и 
его совершенствования – суть самоактуализации. 
Волонтерская деятельность - это один из методов 
развития личностных качеств, а также открытие 
в себе новых способностей, это доступный способ 
развития, движения вперед. 

Поскольку человек - существо социальное, то 
полноценное развитие личности происходит имен-
но в обществе, через общественную деятельность, 
активное участие в жизни социума. Занимаясь во-
лонтерской деятельностью, человек не только 
привносит изменения в социальное окружение, с 
которым она работает, но, самое главное, она меня-
ется сама, меняется положительно, прогрессирует. 
Оценка собственных изменений, рефлексия - один 
из важнейших аспектов добровольческой деятель-

ности. 
Известный российский психолог А. Ф. лазурский 

в своих работах отмечал, что «альтруизм в том или 
ином виде предстает формой и средством, и пока-
зателем наилучшей гармонии между личностью 
и средой». Деятельность волонтеров в значитель-
ной степени регламентируется выше ценностными 
установками и принципами. Это не просто предо-
ставление помощи одними гражданами другим, а 
также изменения ценностных ориентаций, в част-
ности, переход от принципа «иметь больше вещей» 
к принципа «активной жизненной позиции в обще-
стве». 

Выводы. Таким образом, волонтерская деятель-
ность - это путь к самоактуализации личности, пре-
жде всего, возможности проявить и зарекомендо-
вать себя с лучшей стороны, испытать себя в разных 
сферах деятельности и определиться с выбором 
жизненного пути. волонтерская работа открыва-
ет необъятные просторы для развития лидерских 
качеств, организаторских и коммуникативных 
способностей, кроме совершенствования уже име-
ющихся навыков и умений. Человек, попробовала 
себя в качестве волонтера, осознает преимущества 
активной жизненной позиции, способна творчески 
подходить к любому виду деятельности, генериро-
вать новые свежие идеи, может организовывать и 
вдохновлять. ■
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Принимая во внимание то, что перевод представ-
ляет собой многоаспектный и сложный, комплекс-
ный процесс, максимальные знания всех тонкостей 
и нюансов грамматики позволяют переводчику 
сделать наиболее точный, правильный и адекват-
ный перевод. Другими словами подобрать наиболее 
точный и правильный вариант перефразирования. 
«Задача переводчика – передать средствами друго-
го языка целостно и точно содержание подлинни-
ка, сохранив его стилистические и экспрессивные 
особенности. Под «целостностью» перевода надо 
понимать единство формы и содержания на новой 
языковой основе. Если критерием точности пере-
вода является тождество информации, сообщаемое 
на разных языках, то целостным (полноценным или 
адекватным) можно признать лишь такой перевод, 
который передает эту информацию равноценными 
средствами» [7, с.10]. Перевод представляет собой 
комплексный процесс. Следовательно, для того, 
чтобы добиться целостного и адекватного перево-
да, необходимо учитывать комплексный подход при 
сопоставлении языков. «Переводчику важно сопо-
ставление не отдельных грамматических форм, или 
синтаксических конструкций, а структурно-семан-
тических «узлов», составляющих единое понятий-
ное целое» [7, с.10]. Если переводчик будет обла-
дать такими комплексными знаниями двух языков, 
безусловно, ему легче будет передать значение и 
смысл явлений одного языка на другой. При пере-
воде с одного языка на другой приходится учиты-
вать действие одних и тех же факторов логико-се-
мантического порядка для передачи одного и того 
же смыслового содержания. Принимая во внимание 
грамматические особенности персидского и русско-
го языков, явления действительности или предпо-
лагаемые явления, оцениваются носителями языка 
по-разному, как следствие, они по-разному, ассиме-

трично, выражаются в жизни, а значить и в речи. 
«Мы обнаруживаем, что языки по-разному членят 
действительность, различно описывают одни и те 
же явления и предметы, обращая внимание на раз-
ные их признаки. люди разных культур по-разному 
выражают радость и отчаяние, любовь и ненависть, 
для них по-разному течет время, по-разному мир 
«звучит» и окрашивается в цвета». [1, с.10]. Однако, 
несмотря на такое различие, при изучении перево-
дного текста в нем можно выделить такие едини-
цы, которые имеют соответствия в том языке, на 
который он переводится. Рецкер я.И. отмечает три 
категории соответствия. «1) эквиваленты, устано-
вившиеся в силу тождества обозначаемого, а также 
отложившиеся в традиции языковых контактов; 2) 
вариантные и контекстуальные соответствия  и 3) 
все виды переводческих трансформаций» [7, с.11]. 
Зародившееся в середине XX столетия комплекс-
ное изучение грамматики языков позволяет нам с 
большей точностью изучить то или иное граммати-
ческое явление разносторонне. Несмотря на то, что 
лингвисты проявляют большой интерес к вопросу 
уступительности, эта тема остается по-прежнему 
полностью нераскрытой: не всегда в полной мере 
описываются средства выражающие уступку. В дан-
ной работе предпринимается попытка провести со-
поставительный анализ условно-уступительных от-
ношений русского и персидского языков, выявить 
сходства и различия структур и описать средства и 
способы их передачи для того, чтобы оперировать 
этим при переводе и помочь решить проблему пере-
вода таких конструкций.

1. Сложноподчиненные предложения в пер-
сидском языке с точки зрения иранских и рос-
сийских лингвистов

Условно-уступительные отношения и в русском 
и в персидском языках находят полное отражение в 
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предложениях сложноподчиненного типа. Для пер-
сидского языка характерно использование поли-
предикативных сложноподчиненных предложений, 
особенно в религиозных текстах. В таких конструк-
циях можно наблюдать присутствие сразу и прида-
точных с собственно-условным значением и с обоб-
щенно-условным, значением времени и цели и др. В 
«Подробной грамматике Современного персидско-
го языка» Фардшидварда Х. сложноподчиненные 
предложения рассматриваются в двух разделах: 1. 
Общие основы о синтаксисе персидского языка [11, 
с.119]; 2. Союзы и сложные предложения [11, с.538]. 
В первом разделе даются общие понятия о сложном 
предложении и их строении, а во втором, комплек-
сно рассматриваются союзы и сложные предло-
жения. Хотя он выделяет из общего числа сложно-
подчиненных предложений обстоятельственные 
придаточные предложения, однако подробно их не 
рассматривает, а лишь называет. После описания 
придаточных союзов Фаршидвард Х. перечисляет 
типы сложноподчиненных предложений. «Союзы и 
союзные группы подчиняют придаточное предло-
жение главному в виде обстоятельства или обсто-
ятельственного дополнения, в числе таких союзов 
следует отметить ‘чун’               так как, потому что; 
‘агар’          если; ‘та’           чтобы; ‘бе манзур-е ин-ке’                                                                                                                                 

                                        с той целью, чтобы; ‘бе 
эллат-е ин-ке’                                 потому что и мно-
гие др. В зависимости от того, какие обстоятельства 
или обстоятельственные дополнения создают дан-
ные подчинительные союзы, они классифициру-
ются следующим образом: подчинительные союзы 
времени, места, количества, качества, состояния, 
условия, цели, исключения, уступки, причины и пр. 
Данные союзы подчиняют придаточное главному 
в виде обстоятельства или обстоятельственно-
го дополнения» [11, с.538-539]. С иной точки зре-
ния к этому вопросу подходит Шафаи А. В разделе 
«Синтаксис сложного предложения», описывая 
сложноподчиненные предложения, он перечисляет 
16 придаточных предложений в персидском язы-
ке, объединяя их на основании функции, которую 
выполняет то или иное придаточное предложение 
по отношению к главному. «Нет сомнений, что по-
становка вопроса в таком виде, означает, что любой 
язык в силу своей грамматической, фонетической 
и лексической подлинности, а также, учитывая его 
структурные особенности, может иметь в составе 
сложноподчиненных предложений определенные 
виды придаточных предложений. Проделанные 
мной наблюдения на протяжении не одного де-
сятка лет позволяют выделить 16 видов прида-
точных предложений в современном персидском 
языке. <…> Ниже приводятся 16 видов сложнопод-
чиненных предложений: 1. СПП с придаточными 
определительными; 2. СПП с придаточными допол-
нительными; 3. СПП с придаточными подлежащны-
ми; 4. СПП с придаточными сказуемными; 5. СПП с 
придаточными времени; 6. СПП с придаточными 
места; 7. СПП с придаточными причины; 8. СПП с 
придаточными цели; 9. СПП с придаточными след-

ствия; 10. СПП с придаточными условными; 11. СПП 
с придаточными уступительными; 12. СПП с при-
даточными образа действия; 13. СПП с придаточ-
ными количественными. 14. СПП с придаточными 
сопоставительными; 15. СПП с придаточными срав-
нительными и 16. СПП с придаточными повество-
вательными» [13, с.301-302]. Классификационная 
схема сложноподчиненных предложений, представ-
ленная иранскими лингвистами, основана, можно 
сказать, исключительно, на формальных признаках 
сложноподчиненных предложений, в частности со-
юзных средствах и формах выражения предиката 
придаточными предложениями. Российские ирани-
сты при составлении грамматик персидского языка, 
зачастую пытаются адаптировать понятия и значе-
ния к русской грамматике, а также ввиду того, что 
персидский язык не является родственным языком 
русскому вынуждены описывать и исследовать от-
личительные особенности при выражении тех или 
иных значений действительности средствами рус-
ского языка, как следствие их подход в некоторой 
степени отличается. Так, к примеру, Рубинчик Ю.А., 
объясняя грамматическую зависимость в сложно-
подчиненных предложениях в персидском языке, 
отмечает очень важные моменты. «Грамматическая 
зависимость придаточного предложения в персид-
ском языке выражается: а) включением в ритмо-
мелодическую структуру придаточного предложе-
ния подчинительного союза (кроме союза ‘ке’          , 
который интонационно может входить как в при-
даточное, так и в главное предложение, и союза 
‘че’          , примыкающего к предшествующему ме-
стоимению); б) постановкой глагола-сказуемого в 
определенных типах придаточных предложений в 
сослагательном наклонении; в) местоположением 
придаточного по отношению к главному предло-
жению (например, для придаточных определитель-
ных, сказуемых, дополнительных); г) особой подчи-
нительной интонацией» [9, с.123-124]. В этой связи 
следует также отметить, что условно-уступитель-
ные отношения иранские грамматисты, в частности 
Шафаи А. рассматривают в разделе придаточных 
уступительных предложений [13, с.581], а россий-
ские в разделе придаточных условных [8, с.541]. 

2. Связь условных и уступительных отноше-
ний

В древнерусском литературном языке, как и в 
современном, преобладали сложноподчиненные 
предложения, в которых придаточные вводились 
при помощи союзов и союзных слов. Однако в древ-
нерусском языке отсутствовала развитая и диффе-
ренцированная система подчинительных союзов. 
Многие союзы были многозначны. Не исключено, 
что это связано с тем, что не было четкого разли-
чия между конструктивными типами и функциями 
придаточных предложений, которые сближались 
по смысловым отношениям. По мнению лингвистов 
изучающих историю синтаксических отношений 
уступительные отношения появились позже услов-
ных и строились на базе хорошо развитых формах 
условного предложения, но в зависимости от семан-
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тики склоняются при этом к разным формам других 
связей. лавров Б.В. отмечает, что эта связь может 
выражать противоположность, разделительность 
и ограничения [3, с.116]. О том, что уступительные 
предложения развивались позже свидетельствуют 
также одинаковые подчинительные союзы, которы-
ми они оформлялись, а оформлялись они условными 
союзами. Но разграничительным показателем было 
то, что условные союзы по семантике связывались с 
глаголами и именами, которые выражали желание, 
волю. Об этом подчеркивается в частности в работе 
лавров Б.В. [3, с.116]. Может быть, исходя из этого, 
ломтев Т.П., описывая сложноподчиненные пред-
ложения, не делает отграничения придаточного ус-
ловного от уступительного. «Сложноподчиненные 
предложения распадаются на отдельные виды в 
зависимости от того, какая часть речи в качестве 
главного члена предложения развертывается в со-
держании придаточного предложения. Содержание 
придаточного предложения может служить для 
развертывания глагола из состава главного пред-
ложения; такие придаточные предложения раскры-
вают глагольное действие другого предложения со 
стороны условия его осуществления (условные и 
уступительные придаточные предложения) …» [5, 
с.62-63]. лавров отмечает, что уступительное пред-
ложение есть часть и необычный случай условного» 
[3, с.115]. лерх же отмечает, что такие предложе-
ния не всегда отличимы от условных. [4, c.346-348]. 
Еще более черт общих устанавливается у условных 
с уступительными в виду того, что первое явление 
(условие) может быть дано как предположительное 
(условно-уступительные) [3, с.115]. Обособление 
уступительных предложений от условных проис-
ходило позднее в процессе исторического развития 
сложноподчиненных предложениях в русском язы-
ке. О связях условных и уступительных отношений 
до сих пор не выявилось единого мнения. Некоторые 
даже считают уступительные предложения разно-
видностью условных, обосновывая это тем, что речь 
идет об условии, которое нужно специально огово-
рить, поскольку оно является отклонением от при-
нятых норм. В работе Гвоздева А.Н. автор, описывая 
сложноподчиненные предложения с придаточными 
уступительными отмечает: «Уступительные пред-
ложения частью сходны с условными, частью про-
тивоположны им: и те и другие указывают условия, 
но первые – препятствующие, а вторые – содейству-
ющие осуществлению того, что выражает главное 
предложение» [2, с.283]. 

В синтаксисе современного языка союз если, ко-
торый считается основным показателем условного 
отношения, может также оформлять и уступитель-
ные отношения, но в этом случае его условно-ги-
потетическое значение ослабляется частицами и, 
даже, даже и в придаточной части: если и, если даже, 
если даже и. Его персидскими эквивалентами явля-
ются ‘вало ин-ке’                       , ‘хатта агар’                      , 
редко ‘гар- че’              и др. Такие конструкции назы-
ваются условно-уступительными.

3. Условно-уступительные конструкции в пер-

сидском языке и способы и средства их перевода 
на русский язык

Условно-уступительные конструкции в персид-
ском языке рассматриваются в разделе придаточ-
ных уступительных предложений, а в ряде работ 
такие конструкции рассматриваются в разделе ус-
ловных придаточных предложений. В персидских 
грамматиках не говорится отдельно об условно-
уступительных отношениях. Придаточные пред-
ложения с условно-уступительной связью даже не 
выделяются и не обосабливаются. Они рассматрива-
ются в разделе сложноподчиненных предложений 
при описании союзов. Относительно подробно тему 
уступительных конструкций рассматривают иран-
ские лингвисты Фаршидвард Х. и Шафаи А. Говоря о 
многозначности союзов, они, указывая на союз ‘агар’           

       если, отмечают, что он может в определенных 
случаях указывать на уступку. «В уступительных 
предложениях оформленных союзом ‘агар’        если 
значение условия может уходить на второй план и 
оказывается под влиянием уступительного или про-
тивительного значения. В таких конструкциях при-
обретает большую необходимость использование 
сочинительных противительных союзов, который 
и отводит на второй план условное значение подчи-
нительного союза. В придаточном уступительном 
предложении условие выступает в значении пред-
положения и возможности. Значение союза может 
ослабляться частицей и, а в главном предложении 
выражается обратное следствие данного условия» 
[13, с.581-582]. Фаршидвард, рассматривая эту тему, 
сначала дает общее определение, а затем, классифи-
цируя предложения на основе подчинительных сою-
зов, разъясняет обстоятельственные придаточные 
предложения. «Сложноподчиненные предложения 
строятся исходя из значений подчинительных со-
юзов и союзных групп. Данные средства подчиняют 
одну часть предложения другому в виде слова, дру-
гими словами   подчиняют подчинительное пред-
ложение главному в виде существительного, прила-
гательного или обстоятельства. <…> В зависимости 
от того, какие обстоятельства или обстоятельствен-
ные дополнения создают данные подчинительные 
союзы, они классифицируются следующим образом: 
подчинительные союзы времени, места, количества, 
качества, состояния, условия, цели, исключения, 
уступки, причины и пр. Данные союзы подчиняют 
придаточное главному в виде обстоятельства или 
обстоятельственного дополнения» [12, с.285-290]. 
Затем автор перечисляет подчинительные союзы, 
которые формируют уступительные отношения, в 
том числе союз ‘вало’              ‘вало ин-ке’                                             
‘хата агар’                если даже, если и [12, с.299]. В 
работах других современных иранских лингвистов 
при изучении сложноподчиненных предложений 
условно-уступительные отношения и союзы, кото-
рые участвуют в построении таких предложений, 
не рассматриваются (Ханлари Н., Ахмади Гиви А. и 
Хасан Анвари и др.). В российской иранистике ус-
ловно-уступительные отношения одними учеными 
рассматриваются при изучении условных прида-
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точных, а другими – уступительных. Рубинчик Ю.А. 
рассматривает условно-уступительные конструк-
ции при изучении сложноподчинительных предло-
жений с придаточными условными. «Особо следует 
отметить придаточные предложения, вводимые со-
юзами ‘вало’            и ‘вало ин-ке’                                    если 
даже. Они указывают на условие, которое не спо-
собствует осуществлению действия главного пред-
ложения, однако последнее осуществляется и при 
его наличии. Эти предложения близки к уступи-
тельным и фактически могут быть заменены ими» 
[8, с.541].

Как мы сказали, при переводе с одного языка на 
другой приходится учитывать действие одних и тех 
же факторов грамматического и семантического 
порядка для передачи одного и того же смыслового 
содержания. Полипредикация особенно характер-
на для персидских религиозных текстов. Примеры 
данной тематики наиболее наглядно отображают 
полипредикативные сложные предложения с ус-
ловно-уступительным значением. В одном предло-
жении может оформляться несколько разных усту-
пительных конструкций.

(1) 

Хотя лицемеры делают вид, что обладают све-
том веры, их плоть – огонь, а если и есть свет, то 
он слаб и недолог. [6, с.110].

Данное предложение имеет более двух предика-
тов, поэтому его можно отнести к числу полипре-
дикативных. И первая и вторая части оформлены 
уступительными союзами: первый союз использу-
ется при оформлении собственно-уступительных 
предложений ‘гар-че’                  хотя, а второй явля-
ется характерным для условно-уступительных при-
даточных предложений ‘агар хам’                       если и.

                                                                            
                                                                                               

                                                                                              (2)  

                                                                                             

Вам в некоторой степени известно, что многие 
из этих пророков жили до Моисея и Иисуса, но если 
даже вы и не знаете, все равно, говорить о них та-
кое, значит наговаривать … [6, с.475].

(3)

                                                              

Имеется в виду, что Бог привел аргументы в до-
статочной степени, поэтому упрямцам не следует 
надеяться на то, что Бог и ангелы снизойдут к ним 
и откроют им истины, ибо такое невозможно, но 
если даже такое было возможным, в этом не было 
необходимости. [6, с.86-87].

                                                               
(4) 

                                                                       

Если ничего не скажет, то проявит халатность, 
а если захочет сказать, то вынужден будет гово-
рить неясно, потому что слушающий на тот мо-
мент не способен на большее … [6, с.436].

Как видно из этого примера, в данном случае 
‘агар хам’                    не является союзной конструкци-
ей, которая используется при составлении сложно-
подчиненных предложений с условно-уступитель-
ным значением. В таких предложениях частица ‘хам’      
            и используется факультативно и это част-
ный случай двойного употребления союза ‘агар’ … 
‘агар’                          если … если для выражения син-
хронности [11, с.532].

Как мы отметили в теоретической части, иногда 
придаточное предложение с условно-уступитель-
ным значением подчиняет главному союз ‘агар-че’             

              в значении  и, если даже, который гипоте-
тически используется в собственно-уступительных 
придаточных предложениях.

                                                                                               
                                                                                              (5) 
                           ...
Те, кому вы поклоняетесь, ни в коем случае не спо-

собны создать даже и мухи, если даже соберут все 
свои силы. [6, с.146].

Ниже приведем примеры с союзом ‘хатта агар’ 
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   :

            
                         
                                                                                             
                                                        (6)

Предложение                               указывает на то, 
что если даже соберутся все люди, кроме Аллаха, 
для того, чтобы создать суру, аналогичную Корану, 
им это не удастся. [6, с.126].

Союз ‘хатта агар’                     может открывать слож-
ноподчиненные предложения:

                                                                                                (7) 

Если даже муха отнимет у них что-то, они не 
способны будут вернуть себе это… [6, с.146].

(8)

 Если он имеет в виду то, что нельзя признавать 
за ними любое знание о тайном, если даже оно по-
лучено от Бога, то это открыто противоречит 
Корану. [6, с.80].

Заключение
Для того, чтобы выполнить адекватный и полно-

ценный перевод, переводчик помимо навыков и тех-
нологии перевода должен обладать также и грамма-
тическими знаниями и отличать их структурные 
особенности. Переводчик должен уметь макси-
мально полно воспроизводить не только смысл, но 
и структуру. Для этого он должен разбираться не 
только в синтаксических особенностях языков (пе-
реводного и переводимого), но и уметь оперировать 
их тонкостями, как было показано на примере ус-
ловно-уступительных отношений в структуре слож-
ноподчиненных предложений. Тем более что в пер-
сидском языке в религиозной литературе зачастую 
используются полипредикативные сложноподчи-
ненные предложения и в одном предложении могут 
быть использованы по форме идентичные союзы, 
выражающие разные синтаксические отношения. 
Результаты данной работы позволили нам опреде-
лить и обозначить способы и средства выражения 
сложноподчиненных предложений выраженных ус-
ловно-уступительными отношениями с персидско-
го языка на русский. ■
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Важной проблемой при переводе произведений 
художественной литературы является перевод 
имён собственных, или поэтонимов. Круг функций, 
выполняемых именами собственными в художе-
ственном произведении, очень широк: они наделе-
ны номинативной, характеризующей, оценочной, 
коммуникативной, эстетической, стилистической и 
другими функциями. Трудности, которые вызывает 
перевод имен собственных у переводчиков, связа-
ны прежде всего с тем, что эти имена направлены 
на достижение определенного эмоционально-эсте-
тического воздействия на читателя. Выбор функ-
ционального эквивалента при переводе играет 
определяющую роль в том, будет ли передан худо-
жественный эффект, которого стремился достичь 
автор произведения. От перевода имен собствен-
ных часто зависит то, насколько читатель перево-
дного текста поймёт замысел автора и определён-
ные черты, присущие персонажам произведения, 
проникнется культурой страны писателя, потому 
что имена собственные также отражают особен-
ности национального ономастикона. Поэтому су-
ществовавший ранее принцип «имена собственные 
не переводятся» в настоящее время пересмотрен [2, 
с.400], и исследователи предлагают различные спо-
собы перевода имён собственных в художествен-
ном произведении. 

Большим своеобразием отличаются имена соб-
ственные в трилогии Дж. Р. Р. Толкина The Lord of 
the Rings. Так, антропонимы в этом произведении 
можно классифицировать на односоставные (имя: 
Legolas, Gandalf; прозвище: Strider, Gollum) и двусо-
ставные по структуре и числу значимых компонен-
тов (имя и фамилия: Bilbo Baggins, Sam Gamgee; имя 
и прозвище: Arwen Undomiel, Saruman the White; имя 
и происхождение: Boromir, son of Denethor; Gimli, son 
of Gloin). По частеречной классификации антропо-
нимы можно поделить на: имена, представленные 
существительным (Arwen, Aragorn); имена, в состав 
которых входит прилагательное, которое указыва-
ет на определённый признак героя, черту харак-
тера (Gandalf the Grey, the Dark Lord и т.д.). Также 
есть имена, в основе которых лежит междометие 
(Gollum), и имена, основанные на фразеологизме 
(Wormtongue от to have a worm in one’s tongue «быть 

сварливым, ворчать»). С точки зрения этимологии 
имен можно выделить придуманные автором (Bilbo, 
Merriadoc, Legolas), заимствованные из скандинав-
ской мифологии и других языков (Gandalf, Thorin) 
и «говорящие» имена (Flourdumpling, Butterbur, 
Tunnelly, Twofoot). 

Выделяют два основных способа перевода имён 
собственных: 1) транскрипция (или транслите-
рация); 2) перевод с учетом внутренней формы, 
собственно перевод [1, с.236]. Собственно перевод 
может осуществляться по разным принципам: ком-
пенсация, остранение, стратегия гибридности, учёт 
национально-языковой принадлежности, транспо-
зиция (принцип этимологического соответствия), 
сохранение тождества имени, принцип благозву-
чия, учёт исторической традиции, учёт компонен-
тов, входящих в состав имени и т.д. [2, c.399-400]. 

Существует множество переводов трилогии The 
Lord of the Rings, сделанных как профессиональными 
переводчиками, так и переводчиками-любителями. 
В данном исследовании мы анализируем пять пере-
водов трилогии, выполненных В.С. Муравьёвым и 
А.А. Кистяковским, А.А. Грузбергом, М. Каменкович 
и В. Карриком, В.А. Маториной, Н.В. Григорьевой и 
В.И. Грушецким. При работе с текстом трилогии 
переводчики использовали разные способы перево-
да имён собственных. Здесь необходимо отметить, 
что Толкин как создатель мира Средиземья предъ-
являл определённые требования к интерпретации 
и переводу своих произведений, поэтому он соста-
вил «Руководство по переводу имён собственных» 
[7]. Писатель хотел, чтобы переводчики сохраняли 
некоторые имена, преимущественно эльфийские, 
без изменений, независимо от переводящего языка. 
Однако он также упоминает имена, при переводе ко-
торых рекомендуется искать в переводящем языке 
эквивалент, способный передать семантику имени, 
например, Baggins [7, p.3]. Кроме того, для перевод-
чика важно знание истории языка, так как в осно-
ве многих топонимов лежат корни, вышедшие из 
употребления или взятые из диалектов, корни с не-
ясным значением. Поэтому желательно, чтобы при 
переводе имён, корень которых восходит к древним 
языкам, эквивалент в переводящем языке раскры-
вал семантику имени и в то же время имел архаич-
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ную форму.

Для Толкина была важна выразительность язы-
ка, поэтому фонетический принцип был положен и 
в основу выбора антропонимов. Эльфийские имена 
благозвучны и гармоничны, так как Толкин исполь-
зует для их создания аллитерацию и ассонанс, а так-
же сонорные звуки: Galadriel, Arwen, Elrond, Legolas. 
И в переводе переводчики стараются сохранить это 
благозвучие, используя транскрипцию: Галадриэль, 
Арвен, Элронд, Леголас.

При сравнении переводов имён и прозвищ персо-
нажей мы пришли к выводу, что в основном все пере-
водчики стараются следовать руководству Толкина, 
хотя в некоторых случаях могут наблюдаться от-
клонения от этих рекомендаций. При переводе имён 
собственных превалирует либо способ транскрип-
ции и транслитерации (особенно если имя эльфий-
ского происхождения, где важно сохранить благо-
звучие), либо раскрывается семантика имени. 

Например, имя царевича эльфов Legolas (бук-
вально 'green-leaves') состоит из компонентов 
-laeg «зелёный» и -golas «листва» на языке синда-
рин, одном из эльфийских языков, придуманных 
Толкином [5, p.298]. При переводе все переводчики 
используют транскрипцию/транслитерацию, со-
гласно руководству Толкина, однако при этом не 
раскрывается семантика этого имени. В.С. Муравьёв 
и А.А. Кистяковский переводят сочетание Legolas 
Greenleaf как царевич Лихолесья. Н.В. Григорьева и 
В.И. Грушецкий не делают попытки передать се-
мантику имени; так же поступает и В.А. Маторина. 
А.А. Грузберг, М. Каменкович и В. Каррик предлага-
ют вариант Зеленолист, переводя каждый элемент 
этого имени. Так как сам Толкин вводит два разных 
варианта имени с одним значением, но разной фо-
нетической оболочкой, мы считаем необходимым 
переводить оба из них, не подменяя одно другим. 
Поэтому вариант перевода Зеленолист считаем 
наиболее удачным и близким тексту оригинала; а 
царевич Лихолесья в переводе В.С. Муравьёва и А.А. 
Кистяковского не сохраняет структуру имени. 

Что касается перевода прозвищ, то он представ-
ляет еще большие трудности. Возьмем для примера 
прозвище Арагорна Stick-at-naught Strider, данное 
ему недоброжелателем (глава A Knife in The Dark). 
Эпитет stick-at-naught может трактоваться как «stop-
at-nothing» [4], «unscrupulous or ruthless, allowing 
nothing to hinder one in accomplishing one's desire» 
[6, p.167], т.е. «не останавливающийся ни перед 

чем, жестокий»; strider – производное существи-
тельное от глагола to stride «идти широким шагом».  
Очень ярким является перевод В.А. Маториной, М. 
Каменкович и В. Каррика – Бродяжник Ни-кола-ни-
двора. Данная версия представляется излишне ру-
сифицированной за счёт использования известной 
фразеологической единицы, однако выразительно 
звучит в данном контексте. А.А. Грузберг предлагает 
вариант Бродяжник Ударь-в Ничто. Но данный пере-
вод мы считаем не очень удачным, так как в русском 
языке подобного выражения нет, и русскоязычному 
читателю смысл прозвища непонятен. Бродяжник 
Оголтелый – так называют персонажа В. С. Муравьев 
и А. А. Кистяковский. Переводчики не сохраняют 
структуру прозвища, представленную в оригина-
ле, и изменяют ритм, достигаемый за счёт дефисов, 
утрачивая, таким образом, и графический эффект. Н. 
В. Григорьева и В. И. Грушецкий переводят прозви-
ще как Дылда Мимохожий. Данное прозвище не со-
храняет структуру имени и графический эффект, и 
появление в переводе слова «дылда» («высокий не-
складный человек»), на наш взгляд, никак не оправ-
дано. 

В настоящее время интерес к произведениям Дж. 
Р. Р. Толкина возрос настолько, что предпринима-
ются попытки отразить имена собственные из его 
произведений в словарях: ономастиконах и глосса-
риях имён собственных. Существуют онлайн-слова-
ри по именам из работ Толкина, которые отражают 
их особенности. Такие словари представляют собой 
список имён собственных, при этом каждое имя со-
провождается толкованием [3]. В словарной статье 
либо даётся описание персонажа произведения, рас-
крываются факты его жизни, происхождение, ука-
зывается место в системе персонажей, описываются 
родственные связи с другими персонажами, либо 
иногда автор словаря раскрывает структуру имени, 
основываясь на руководстве, написанном Толкином. 
Авторы таких словарей углубляются в происхож-
дение компонентов имени и их связь с древними 
языками. Во всех онлайн-словарях по творчеству 
Толкина словник формируется в алфавитном поряд-
ке; эти словари отличаются развитой мультимедий-
ной структурой, наличием гиперссылок; словарные 
статьи иногда сопровождаются иллюстрациями. В 
основном это одноязычные словари. Безусловно, 
знакомство с такими словарями является необходи-
мым для переводчика, работающего над переводом 
произведений Дж. Р. Р. Толкина. ■
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Актуальность. Внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс – неотъем-
лемая часть развития образования.

Использование ИКТ дает принципиально новые 
возможности для повышения эффективности учеб-
ного процесса.

Современный учитель должен считаться с тем, 
что информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. 
Использование новых информационных техноло-
гий расширяет рамки образовательного процесса, 
повышает его практическую направленность, спо-
собствует повышению мотивации учащихся в об-
разовательном процессе, развитию интеллектуаль-
ных, творческих способностей учащихся, их умений 
самостоятельно приобретать новые знания и соз-
данию условия для их успешной самореализации в 
будущем.

Ключевые слова: хакасский язык, информацион-
ные технологии, начальный этап обучения.

Литературные сведения. ИКТ характеризуют-
ся высокой коммуникативной возможностью и ак-
тивным включением учащихся в учебную деятель-
ность, активизируют потенциал знаний, умений 
и навыков говорения и аудирования, эффективно 
развивают навыки коммуникативной компетенции 
у школьников [3].

В учебном процессе для достижения больших 
результатов мы используем следующие виды ИКТ: 
мультимедийные презентации, интерактивные 
плакаты, обучающие компьютерные программы, 
образовательные ресурсы интернета. Данные виды 
ИКТ мы используем на разных этапах урока: 

- для разминки;
- для ввода нового материала;
- для отработки учебного материала;
- для контроля;
- для индивидуализации обучения;
- для самостоятельной работы учащихся;
- для рефлексии. [4]
Использование ИКТ помогает создать информа-

ционно образовательную среду (ИОС), расширяет 
возможности традиционных УМК за счет дополни-
тельных интерактивных упражнений, вариатив-
ности, ориентации на индивидуальные особенно-

сти учащихся, соответствует авторской концепции 
учебника.

На начальном этапе можно использовать раз-
личные виды ИКТ. Например [1],

а) таблица со звуками (на этапе фонетической 
разминки)

б) интерактивные плакаты
в) ОКП, в которой информация представляется 

красочно оформленной, она содержит большое ко-
личество песен, рифмовок, стихов, которые помога-
ют закрепить и отработать лексический и грамма-
тический материал. 

г) В основе любой инновационной деятельности 
лежит творческое начало. Творческая деятельность 
является неотъемлемой частью урока. Она способ-
ствует формированию всех видов речевой деятель-
ности, повышению интереса учащихся к предмету.

В процессе работы проверяется результатив-
ность степени усвоения материала учащимися (ау-
дирование, лексика, чтение, устная речь).

Таким образом, использование ИКТ на уроках 
помогает [2]:

- привлекать пассивных слушателей;
- делать уроки более наглядными;
- обеспечивать учебный процесс новыми, ранее 

недоступными материалами, которые помогают 
учащимся проявлять их творческие способности;

- приучать учащихся к самостоятельной работе;
- обеспечивать моментальную обратную связь;
- повышать интенсивность учебного процесса;
- воспитывать терпимость, восприимчивость к 

разнообразию культур других народов;
- активизировать познавательную активность 

учащихся, а, следовательно, желание изучать пред-
мет;

- объективно оценивать действия учащихся;
- реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении.[5]
Вывод: таким образом,  использование ИКТ на 

уроках способствует повышению качества знаний 
учащихся, их мотивации к обучению, организации 
атмосферы свободного развития каждого ребёнка, 
сопровождаемой радостью и высоким уровнем по-
знавательной активности учащегося. ■
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Актуальность: содержание образования долж-
но обеспечивать адекватный мировому уровень 
общей и профессиональной культуры общества, 
формирование у обучающихся адекватной совре-
менному уровню знаний и уровню образовательной 
программы картины мира, интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру.  

Ключевые слова: компоненты содержания, зна-
ния, учебные и речевые навыки и умения, эмоцио-
нально-оценочные отношения, лингвострановедче-
ский аспект, социокультурный компонент.

Литературные сведения: под понятием «куль-
турный компонент», понимается свод знаний и 
опыта, позволяющий учащимся быть адекватными 
участниками межкультурной коммуникации [2].

Привлечение материалов культуры содейству-
ет пробуждению познавательной мотивации, то 
есть учащиеся не только осваивают программный 
материал, но и знакомятся с неизвестными факта-
ми культуры, что, несомненно, вызывает их инте-
рес. Поэтому процесс обучения с учетом интересов 
школьников становится особенно эффективным.

Современная цель обучения хакасскому языку и 
культуре может быть сформулирована как подго-
товка к реальной межкультурной коммуникации. 
Ряд авторов трактуют межкультурную коммуника-
цию как адекватное взаимопонимание участников 
коммуникации, принадлежащих к разным нацио-
нальным культурам.  

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обуче-
ния хакасскому языку необходимо включать [3]:

- сферы коммуникативной деятельности, темы 
и ситуации, речевые действия и речевой материал, 
учитывающие профессиональную направленность 
учащихся;

- языковой материал (фонетический, лексиче-
ский, грамматический, орфографический), правила 
его оформления и навыки оперирования им;

- комплекс специальных (речевых) умений, ха-
рактеризующих уровень практического овладения 
языком как средством общения, в том числе интер-
культурных ситуациях;

- систему знаний национально-культурных осо-
бенностей и реалий страны изучаемого языка.

Овладение хакасским языком и его использова-
ние предполагает знание социокультурных осо-

бенностей носителей изучаемого языка, широкий 
спектр вербальной и невербальной коммуникации 
[1].

Социокультурный компонент в содержании обу-
чения хакасскому языку играет существенную роль 
в развитии личности обучающегося, так как дает 
возможность не только ознакомиться с наследием 
культуры, но и сравнить его со своими культурны-
ми ценностями, что способствует формированию 
общей культуры учащегося. Данный компонент 
призван расширить общий, социальный, культур-
ный кругозор обучающихся, стимулировать их по-
знавательные и интеллектуальные процессы.

Социокультурные знания помогают адаптиро-
ваться к иноязычной среде, следуя канонам веж-
ливости в инокультурной среде. Следует при этом 
отметить, что главным является не воспитание с 
позиции норм и ценностей страны изучаемого язы-
ка и не зазубривание фактов, а умение сравнивать 
социокультурный опыт народа, говорящего на из-
учаемом языке, с собственным опытом [5].

Использование культурной и страноведческой 
информации в процессе обучения обеспечивает по-
вышение познавательной активности учащихся, 
способствует развитию их коммуникативных воз-
можностей.

Фоновая лексика содержит в себе слова, значения 
которых невозможно описать без определённой 
привязки к лексическим единицам. Эти слова, без-
условно, присутствуют в сознании носителей языка 
и культуры, ассоциируясь с чем-то особенно при-
мечательным, и часто описываются через какое-то 
другое понятие [4]. 

Овладение хакасским языком неразрывно связа-
но с овладением национальной культурой, которая 
предполагает не только усвоение культурологиче-
ских знаний (фактов культуры), но и формирование 
способности и готовности понимать ментальность 
носителей изучаемого языка, а также особенности 
коммуникативного поведения народа.

Вывод. Итак, усвоение содержания националь-
но-культурного компонента в обучении хакасско-
му языку - основное условие приобщения учащих-
ся к культуре страны, язык которой они изучают, а 
именно ознакомление их с народом, традициями и 
обычаями. ■
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ПОДВЕРГшИМИСЯ ДОМАшНЕМУ НАСИЛИю

Гулия Минзагитовна ХАЙСАРОВА
соискатель Ульяновского государственного университета

педагогика

В современном демократическом обществе все 
его члены обладают равными правами. Законом 
установлено равенство между мужчинами и жен-
щинами. Так дело обстоит в теории. К сожалению, 
реальность выглядит иным образом. Насилие опре-
деляется как любое поведение индивидуума, кото-
рый умышленно угрожает, пытается нанести или 
действительно причиняет физический, сексуаль-
ный или психологический вред другим индивиду-
умам. Домашнее насилие – это система поведения 
человека, целью которого является достижение 
власти и контроля над близкими ему людьми [2, с. 
106].

Во многих странах домашнее насилие рассма-
тривается как серьезная социальная проблема и 
входит в сферу интере сов различных академиче-
ских и практико-ориентированных дисциплин. В 
международном профессиональном сообществе 
социальных работников используют ся две клас-
сификации видов насилия, в соответствии с кото-
рыми разрабатываются и внедряются специали-
зированные исследовательские и коррекционные 
программы. Первая классификация, основанная 
на характере насильственных дей ствий, включа-
ет в себя такие виды насилия, как физичес кое, 
сексуальное, психологическое и экономическое. 
Вторая – основана на характеристи ках объекта на-
силия: возраст, пол, состояние здоровья (насилие 
над инва лидами и недееспособными); родственные 
отношения (семей ное насилие, инцест), этническая 
принадлежность, социальный статус, профессия и 
др. 

Специалисты по социальной рабо те должны ру-
ководствоваться как основными программными и 
законодательными актами Российской Федерации, 
так и международными документами.

Сложной проблемой является инцест. Ребенок 
расценивается законом как невинная жертва 
взрослого преступника, искаженные же формы 
взаимоотношений в семьях часто включают всех 
членов семьи в инцестное взаимодействие. Оба ро-
дителя мо гут играть в этом важную роль, но отец 
– единственный, кого привлекают к юридичес кой 
ответственности; роль матери в семье чаще пас-
сивна, она может выступать скры тым сторонником 
инцеста, будучи осведомленной, но не предприни-

мающей активных действий по его прекращению 
по различным причинам, например, вследствие 
хронической депрессии или страха, что события 
отразятся на ней са мой или на одном из ее детей. 
Ребенок расцени вает это как предательство с ее 
стороны. Навязанная секретность и страх ребенка 
разрушить близость и надежность в семье являют-
ся настолько серьез ными препятствиями, что дети 
очень редко рассказывают о том, что они стали 
жертвами насилия, многие об этом вообще никогда 
не рас сказывают. Чем ближе социальные отноше-
ния между ребенком и насильником, тем глубже 
может оказаться травма ребенка. Дети, пережив-
шие насилие, живут в состоянии посто янного 
страха, что оно может повториться, что все уз-
нают о нем, чувствуя душевную боль, смущение и 
стыд, бессилие и замешательство. Унижение чело-
веческого достоинства, эмоциональная холодность, 
грубость по отношению к детям, отсутствие заботы 
со стороны родителей или опекунов также оказыва-
ют негативное вли яние на детей. [1, с.74].

Социальные работники, специалисты органов 
опеки и попечительства, призван ные решать про-
блемы домашнего насилия, должны правильно по-
нимать и определять понятие «насилие». Реально 
оценивая существующую ситуацию в мире и рос-
сийском обществе, они должны уметь анализиро-
вать факторы, вызывающие и поддержива ющие 
высокий уровень насилия, знать и уметь опреде-
лять последствия, возникающие в результате 
наси лия, учитывать гендеррые особенности наси-
лия, уметь при менять методы и технологии, обе-
спечивающие максимально эффективный резуль-
тат, так как дети – самая незащищенная, уязвимая 
социальная группа. По вине взрослых они оказыва-
ются в зонах военных действий, становятся жерт-
вами физического, сек суального, эмоционального 
насилия. 

К сожалению, несмотря на то, что рассматрива-
емая проблема является очень важной, отношение 
к ней в нашей стране снисходительно-терпимое. 
Факты насилия в семье не принято предавать ог-
ласке, считается, что это внутрисемейное дело. 
Ежегодно около 2 млн детей до 14 лет избиваются 
родителями, для 10% этих детей исходом становит-
ся смерть, 2 тыс. детей со вершают самоубийство, 



104 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 8 (54) / 2014

более 50 тыс. детей уходят из дома, спасаясь от на-
силия в семье. И это неполные данные о фактах 
насилия над ребенком, так как дети не всегда обра-
щаются в социальные или кризисные центры и в 
полицию за помощью и защитой [1, с. 128]. Наряду 
с развити ем кризисных социальных служб, где на-
ходят пристанище жертвы насилия, необходимы и 
места временного содержа ния виновных.

Несмотря на то, что идеал семейной жизни – лю-
бовь, теплота отноше ний и взаимное уважение, в 
реальности на блюдаются многообразные формы 
агрессии в семьях. Серьезными социальными про-
блемами является физическое, сек суальное и эмо-
циональное насилие над детьми, агрессия в отно-
шении к братьям/сестрам, супружеское насилие, 
наси лие и пренебрежительное отношение к по-
жилым людям. Выявление фактов насилия в семье 
и его причин – лишь первый шаг, направленный 
на его преодоле ние. Нужен комплексный подход 
к изучению этого явления, ориентированный на 
диагностику различных сфер личности и оказание 
раз носторонней квалифицированной помощи. Это 
организация телефонов доверия, кри зисных цен-
тров и убежищ для жертв насилия с комплексом со-
циальных услуг. Кроме того, острые экономичес кие 
затруднения дают право жертвам домашнего на-
силия обращаться за адресной или экстренной соци-
альной помощью. Все эти задачи, как правило, вы-
полняются социальны ми работниками совместно 
с сотрудниками различных сфер социального ком-
плекса – правоохранительных органов, служб заня-

тости, медицинских и образовательных учреждений 
и т. п. [1, с. 35]

Социальные работники должны под нять про-
блему семейного насилия до уровня публичной 
дис куссии, показать людям возможности ее реше-
ния, подска зать им верные шаги. Важно не только 
иметь дело с последствиями семейного насилия, 
но и осуществ лять профилактическую работу с 
населением в целом. Гендерный подход в социаль-
ной работе позволяет увидеть мужчин и женщин с 
различных жизненных позиций. В связи с этим не-
обходимо на этапе активной работы в области соци-
ального обслуживания обра тить внимание на ген-
дерное просвещение как социальных работников, 
так и других специалистов, занятых решением про-
блем, связанных с насилием. Это и врачи, и работ-
ники полиции и прокуратуры, и педагоги, и государ-
ственные слу жащие. Насколько четко специалисты 
будут различать муж скую и женскую психологию, 
культурные, классовые, ста тусные составляющие, 
властные взаимоотношения, настолько эффектив-
нее будет проходить разрешение проблемы домаш-
него насилия.

Таким образом, гендерный подход в социаль-
ной работе по преодолению и профилактике до-
машнего насилия осно ван на понимании того, что 
в обществе все взаимосвязано и взаимообусловлено: 
поведение индивида, идеология, господ ствующая в 
обществе, политика государства в социальной и эко-
номической сферах. ■

Педагогика
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РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ МИФОЛОГЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБщЕСТВЕННОЙ жИЗНИ

Гулия Минзагитовна ХАЙСАРОВА
соискатель Ульяновского государственного университета

Гендерные педагогические мифологемы – это не-
адекватные гендерные представления, проявляю-
щиеся в сфере педагогического взаимодей ствия, 
носителями которых являются как сами педаго-
ги, так и учащие ся; в силу своей мировоззренче-
ской значимости такие представления влияют 
на ценностно-смысловые аспекты педагогически 
направленного действия, характер и содержание 
педагогического процесса, ментальные процессы 
его участников.

Гендерные педагогические мифологемы прояв-
ляют себя в двух сфе рах:

- социум, т.е. та сфера, в которой осущест-
вляется процесс социализации вне рамок спе-
циально организованного образовательного 
пространства. В социуме гендерные педагогиче-
ские мифологемы выполняют следующие функ-
ции: социально-идентифицирующую (влия-
ют на самоопределение человека в социуме); 
мировоззренческ и-определяющую (определяют 
мировоззрение членов общества); идеологиче-
скую (способствуют возникновению различного 
рода кодексов); смыслообразующую (транслиру-
ют социальные смыслы и ценности);

- сфера образования, часть первой сферы, в ко-
торой осуществляется специально организован-
ное, целенаправленное образование. В сфере обра-
зования гендерные педагогические мифологемы 
выполняют следующие функции: смыслоустанав-
ливающую (определяют систе му личностных и 
профессиональных смыслов субъектов обучения); 
проективно-регулятивную (задают модели-образ-
цы поведения и мышления субъектов обучения, 
влияют на стратегию и особеннос ти профессио-
нального становления педагогов); профессиональ-
но-идентифицирующую (оказывают существенное 
влияние на профес сиональную идентификацию 
педагога, способствуют уточнению ролевых по-
зиций, статусно-ролевых характеристик); эго-
защитную (поддерживают внутреннюю устой-
чивость субъектов образователь ного процесса); 
группоцентрирующую (консолидируют членов 
пе дагогического сообщества, обеспечивают опре-
деленную координа цию их восприятия и поведе-
ния) [1, c. 84].

Рассматривая функциональное поле гендерных 
мифо логем (педагогических, социальных, про-

фессиональных и др.), можно определить его как 
поле их зарождения и влияния на сознание лично-
сти. Функциональное поле гендерных мифологем 
можно разбить на четыре относительно самосто-
ятельные зоны: зону актуализации (зарождение 
гендерной  мифологемы); зону рефлексии (вы-
явление гендерной мифологемы, ее осознание); 
зону максимизации (взращивания, ценностно-
смысловой подпитки гендерной мифологемы); 
зону минимизации (свертывание, нейтрализация 
отрицательного дей ствия гендерной мифологемы 
посредством прямых и косвенных воздействий на 
нее, перевод ее посредством рефлексии в адекват-
ное представление).

В зоне актуализации под воздействием внеш-
них и внутренних факто ров происходит зарожде-
ние гендерной мифологемы. Процесс зарождения 
гендерной мифологемы можно представить сле-
дующим образом. Мы встречаемся с каким-либо 
сужде нием относительно пола. Наша реакция 
может быть различной: некото рые суждения мы 
сразу «отметаем» как неверные, не соответству-
ющие нашей картине мира; некоторые сужде-
ния вызывают сомнение, тогда мы начинаем со-
относить их со своим опытом и, в конце концов, 
приходим к какому-либо определенному сужде-
нию, которое в дальнейшем может стать гендер-
ной мифологемой. Иногда суждения сразу при-
нимаются на веру: да, это действительно так; не 
может быть и сомнений. Если такое суждение не 
соответствует реальности, действующим образ-
цам, приня тым смысловым и этическим нор-
мам, у него есть шанс стать гендерной мифоло-
гемой. Процесс рождения гендерной мифологемы 
можно считать завершенным, когда мы полно-
стью уверимся в ее истинности. [1, с.318].

В зоне рефлексии происходит дифференциа-
ция мифологемы. Она выявляется, фиксируется 
и осознается. Таким образом, в зоне рефлексии 
можно также выделить логически взаимосвязан-
ные фрагменты: выделения, фиксации, диффе-
ренциации мифологемы, соотнесения ее с нор-
мой. Ре зультативность рефлексии может быть 
различной. Критическая рефлексия предполагает 
соотнесение мифологемы с нор мами конкретной 
деятельности. Такая рефлексия позволяет транс-
формировать мифологему в зону минимизации. 
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Некритическая рефлексия не предполагает со-
отнесения мифологемы с нормами, не позволяет 
обнаружить несоответствие. Такой тип рефлек сии 
трансформирует мифологему в зону максимиза-
ции (активного рос та). 

Зона максимизации – это зона «активного роста» 
мифологемы. В ней создаются все условия для взра-
щивания мифологемы. При этом борьба с мифоло-
гемой либо не ведется совсем, либо является без-
успешной. Как результат этого – стереотипизация 
мифологемы, расширение сферы ее смыслового 
воздействия. Мифологема приобретает характер 
убеждения, установки, что приводит к формиро-
ванию неадек ватных моделей деятельности. Оно 
может детермини ровать возникновение других, 
связанных с ней, мифологем и всякого рода мифо-
логических диад: «мифологема – ошибка», «мифо-
логема – предрассудок», «мифологема – негатив-
ный стереотип» и др. Максимизация мифологемы 
обычно осуществляется посредством культивиро-
вания ценности, лежащей в ее основе; закрепле-
ния психоло гического состояния, которое являет-
ся причиной возникновения мифо логемы (обида, 
страх и др.); поиска и «изобретения» фактов, аргу-
ментов, образов, на которые можно опереться при 
доказательстве правильности своей мифологемы; 
постоянного следова ния мифологеме в практиче-
ских действиях; идентификации личностных по-
зицииий с позицией мифологемы. В зоне максими-
зации можно выделить следующие частные зоны: 
стереотипизации, расширения сферы смыслового 
воздействия, закрепления в практичес ких дей-
ствиях, генерирования новых мифологем.

Зона минимизации – это зона «свертывания» ми-
фологемы, нейтрали зации ее негативного влияния 
на конкретную деятельность. В этой зоне можно 
выделить два вектора воздействия на мифологе-
му: вектор на уменьшение и вектор на усиление. 
Вектор на уменьшение может быть представлен 

следующим образом: минимизация негативного 
смыслоизвлечения, которому способствует мифо-
логема; нейтрализация психологического состоя-
ния, которое спо собствует возникновению мифо-
логемы; снижение значимости ценности, в которую 
интегрируется мифологема; юмористическое обы-
грывание мифологемы. Вектор на усиление пред-
ставлен следующим образом: позитивное смыс-
лоизвлечение, нахождение уникальных смыслов; 
подбор фактов, представлений, опровергающих 
содержание мифологемы; активизация психологи-
ческого состояния, способствующего преодолению 
мифологе мы (например замена страха на любоз-
нательность); культивирование ценностей, про-
тиворечащих ценностно-смысловому содержанию 
мифо логемы, расширение конструктивной части 
мифологемы, усиление ее положительного полюса.

Таким образом, будучи актуализированной в со-
знании личности, гендерная мифологема может 
функционировать как в зоне максимизации, так 
и в зоне минимизации. Если мифологема функ-
ционирует в зоне максимиза ции, мы оказываем-
ся зависимой от нее. Если она функционирует 
в зоне минимизации, мы можем управлять ею, 
перевести ее функционирование в зону борьбы 
или в зону трансформации. Важно, чтобы мифоло-
гема функционировала в зоне минимизации. В 
зоне максимизации все элементы я-концепции 
функционируют согласно мифологеме, вектор-
но совпадая с ее ценностно-смысловым значени-
ем. В зоне минимизации они разнонаправлены. 
Попаданию мифологемы в зону минимизации 
способствуют следую щие элементы я-концепции 
личности: принятие ограниченности соб ственных 
возможностей, сбалансиро ванность личностного, 
социального и профессионального самовосприя-
тия, высокая самооценка, психическое самоуправ-
ление. ■
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ПРЕПЯТСТВУюТ ЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА ДАЛЬНЕЙшЕЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
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Аннотация. Данная статья посвящена пробле-
ме, связанной с процессом демократизации России, 
а именно как влияют исторически сложившиеся 
ценности российского народа на демократию, спо-
собствуют ли они дальнейшей демократизации 
страны, или все же тормозят ее. На данный вопрос 
невозможно ответить однозначно.

Ключевые слова: демократия, общество, госу-
дарство, авторитарный режим, социальная неспра-
ведливость, самоуправление, вовлеченность граж-
дан в политический процесс.

Демократизация в настоящее время, как один из 
видов политического процесса, приобрела особую 
актуальность. В первую очередь это связано с па-
дением авторитарных режимов, а также попыткой 
утверждения во многих государ ствах мира демо-
кратических институтов.

Демократия является неотъемлемой частью со-
временного общества и государства в целом. Именно 
демократия, как показывает мировая политическая 
практика, является наиболее востребованной фор-
мой правления, которая способствует экономиче-
скому росту, политической стабильности, а также 
оказывает позитивное влияние на нравственность, 
поскольку влияние общества на проводимую поли-
тику стимулирует развитие таких качеств лично-
сти, как чувство собственного достоинства, ответ-
ственность, чувство справедливости и стремление 
к общему благу. 

Россия также находится на этапе перехода к де-
мократии, но существуют несколько факторов, ко-
торые тормозят процесс демократизации. К одним 
из таких факторов относится неготовность россий-
ского общества к восприятию новых реформ, пре-
образований, предлагаемых государством. Причем 
данная проблема связана не только с исторически 
сложившимися ценностями российского народа, но 
и с тем, что «нововведения», проводимые государ-
ством в экономической, политической, социальной 
и других сферах жизни общества, не совсем можно 
назвать народными.

Начнем с первой проблемы. Русский народ при-
вык к вековому авторитарному управлению и поэ-
тому лишен всякого стремления к самоуправлению. 
Причем так называемая «тоска» к авторитарному 
режиму не связана в понимании общества с возвра-

том к политической диктатуре. Российский народ 
нуждается в авторитарном регулировании эконо-
мики и защите прав личности. При этом граждане 
не хотят взять инициативу в свои руки. Мы привык-
ли жить согласно системе «лидер-партия-народ». 
Мы не вникаем в суть политического процесса, нам 
проще винить во всем государство вместо того, 
чтобы взять инициативу в свои руки и помочь, пре-
жде всего, самим себе, не надеяться на помощь го-
сударства, а стараться самостоятельно решать свои 
жизненные проблемы, хоть как-то уменьшить зави-
симость общества от государства, хоть как то при-
близиться к демократии. Для этого необходима пси-
хологическая готовность личности, а также помощь 
со стороны государства, которое с помощью право-
вых норм должно обеспечить реализацию свободы 
гражданина в политической, экономической, соци-
альной, культурной и других сферах [1, c. 50]. 

Что же касается второй проблемы, то на уровне 
государства тоже существуют «пережитки прошло-
го». Что тогда, что и сейчас, в России пока приоритет 
государства над обществом. Все реформы, которые 
проводились в России, в основном проводились в 
интересах государства, нежели общества. При при-
нятии тех или иных реформ, государство должно 
учитывать особенности национального менталите-
та, ценностную структуру. Реформы должны приме-
няться последовательно, ибо каждая реформа вле-
чет за собой не только изменения в политической и 
экономических сферах жизни общества, но и в пси-
хологии человека, в переоценке уже сложившихся 
стереотипов и ценностей.

В результате проводимых реформ в стране обра-
зовался огромный разрыв между богатыми и бед-
ными, о чем свидетельствуют следующие данные: 
высоко- и среднеобеспеченные слои составляют 
менее четверти (0,5% и 23%), а основная масса - это 
люди низкого достатка (57%) и живущие вовсе за 
чертой бедности (17%) [2]. Отсюда и возникает си-
туация отчужденности народа от политических пре-
образований, происходящих в стране. Демократия 
для российского общества связана с неудавшимися 
либеральными реформами, перераспределением 
общенародных богатств в пользу узкого круга лиц, 
которые стали называться олигархами. С социаль-
ной несправедливостью российский народ не ми-



108 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 8 (54) / 2014

рился никогда, не будет и сейчас!
В российском менталитете исторической базо-

вой ценностью является порядок. Российское обще-
ство не умеет пользоваться той самой свободой, 
которая является неотъемлемой частью демокра-
тии. Ему это чуждо. Российское общество привыкло 
жить согласно предписаниям, руководствоваться 
принципом  «запрещено все, что не разрешено», а 
свободу выбора, свободу действий общество вос-
принимает как беспорядок [3, с. 511]. Государство 
должно стать социальной опорой для граждан, дать 
ему ориентиры для самоуправления, разработать 
меры, призванные обеспечить вовлеченность граж-
дан в политический процесс. Ведь пока граждане бу-

дут пассивны, не о какой демократии не может быть 
и речи! Так реформы должны регламентировать все 
сферы жизни общества, содержать в себе больше от-
ветов, нежели вопросов, тогда у общества не будет 
ощущения неопределенности и беспорядка в стра-
не.

Демократия должна стать ценностью российско-
го народа и государства в целом. И пока граждане 
будут пассивны в политической жизни страны, а 
государство не будет в полной мере учитывать ин-
тересы общества, особенности национального мен-
талитета, Россия так и останется в процессе демо-
кратизации. ■
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кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 

Нижегородской лаборатории ФГБНУ ГосНИОРХ

Негативное влияние на водные биологические 
ресурсы (ВБР) оказывает любое антропогенное 
воздействие, приводящее к нарушению сложив-
шихся в водоеме экологических связей. Таким об-
разом, изучение воздействия водозаборных соору-
жений на ВБР водохранилищ  является актуальным 
исследованием. 

При работе водозаборов на Горьковском и 
Чебоксарском водохранилищах негативное влия-
ние на рыбные запасы оказывают:               

- забор/изъятие воды для промышленных, пи-
тьевых, энергетических нужд при работах водоза-
боров из рек Волга, Ока и Сура, при котором проис-
ходит гибель кормовых организмов (зоопланктон). 
Срок восстановления продуктивных свойств русла 
принимается 1 год;

- забор/изъятие воды для промышленных, пи-
тьевых, энергетических нужд при работах водоза-
боров из рек Волга, Ока и Сура, при котором проис-
ходит ущерб рыбным запасам. 

По имеющимся данным ФГБНУ ГосНИОРХ бо-
лее 20% водозаборов на Горьковском водохрани-
лище не имеют РЗУ, а на Чебоксарском водохра-
нилище 43% соответственно. В пределах региона 
(Нижегородская область) 20% водозаборов не име-
ют рыбозащитных устройств/сооружений.

Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы и среду их обитания  Горьковского 
и Чебоксарского водохранилищ выполнена по 
[1]. По рр. Волга, Ока, Сура использованы данные 
многолетних ихтиологических и гидробиологиче-
ских исследований Нижегородской лаборатории 
ГосНИОРХ за 1980-2013 гг. 

Видовой состав молоди рыб, попадающей в во-
дозаборы при изъятии волжской воды весной со-
стоит из представителей семейств: карповых (бе-
логлазка, верховка, густера, елец, жерех, карась, 
красноперка, лещ, пескарь, плотва, синец, уклейка, 
чехонь, язь), окунёвых (берш, ёрш, окунь, судак), 

бычковых (бычок кругляк, бычок цуцик, бычок пе-
сочник, звездчатая пуголовка), баллитовых (голец), 
тресковых (налим), керчаковых (подкаменщик), го-
ловешковых (ротан), корюшковых (снеток), сель-
девых (тюлька), вьюновых (щиповка) и щуковых 
(щука) 31 вида.

Основную часть рыб, попадающих в водозабор-
ные сооружения представители семейств карпо-
вых (74,4%), окунёвых (16,4%) и сельдевых (5%). 
Закачивание в насосные станции представителей 
других семейств отмечалось в меньших количе-
ствах (4,1%). 

Рассматривая видовой состав молоди рыб по от-
дельным семействам на водохранилищах следует 
отметить. Что из семейства карповых наиболее ин-
тенсивно попадает молодь уклейки (33%), плотвы 
(12,1%), леща (11%), густеры (6,5%) и белоглазки 
(6,5%). Из семейства окунёвых по численности пре-
обладает молодь окуня (10,4%). Из представителей 
других семейств чаще попадает молодь тюльки се-
мейства сельдевых (5%). 

Суммарная величина ущерба ВБР Горьковского 
и Чебоксарского водохранилищ, наносимого при 
работе десяти водозаборов весной представлена 
в табл. Суммарный ущерб ВБР при работе 10 во-
дозаборов составил 45056 кг или 45 т в натураль-
ном выражении. В том числе по рр. Волга 2 т, Ока 
– 42,1 т, Сура – 0,857 т в натуральном выражении. 
Наибольший ущерб ВБР в натуральном исчислении 
(кг, т) наносит водозабор Дзержинской ТЭЦ с ого-
ловком ковшового типа. Суммарная гибель молоди 
рыб, попадающей в водозаборы в весенний период 
времени составил 16 млн. экз. (табл. 139).

Уравнение регрессии, аппроксимирующее ли-
нейную зависимость между ущербом от гибели 
кормовых организмов (зоопланктона) выраженной 
в натуральном выражении (т) и объемом изъятой 
воды водозабором в весенний период времени (м3) 
имеет вид: Y2 = 0,00000120 × X2 – 0,4486 (R2 = 0, 97; r 



110 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 8 (54) / 2014

Библиографический список

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам [Текст]. – Введ. – 2011 – 25 11. 
– Приказ № 1166. – 69 с.

Химия и биология

= 0.98; p = 0,0000002).
Определить более точно действительный ущерб 

рыбному хозяйству от изъятия воды затруднитель-
но из-за значительной численности водозаборного 

парка, насчитывающего более 155 единиц по раз-
ным оценкам специалистов. Кроме того, попадание 
мигрирующей молоди рыб в водозаборы происхо-
дит в сравнительно короткий период ее ската. ■

№ 
п/п

Водозаборы W*, м³
Оголо-

вок

Зоопланктон Ихтиопланктон Ущерб ВБР 

кг т кг т кг т

Волга

1 Нижегородская ГРЭС 240333 русло-
вой 271 0,271 5 0,005 276 0,276

2 Сормовская ТЭЦ 2838244 ковш 415 0,415 17 0,017 432 0,432

3 Чебоксарская ТЭЦ-2 242555 глубин-
ный 567 0,567 28 0,028 595 0,595

4 Заволжский моторный 
завод 353904 ковш 310 0,31 6 0,006 316 0,316

5 МУП "Жилкоммунсер-
вис" 101616 ковш 124 0,124 5 0,005 129 0,129

6 Костромская ТЭЦ-2 350400 ковш 307 0,307 5 0,005 312 0,312

Всего по р. Волга 4127052  1994 1,994 65,767 0,066 2060 2,060

Ока

7 Завод им. я.М. Сверд-
лова 1559833 глубин-

ный 1665 1,665 140 0,14 1805 1,805

8 Дзержинская ТЭЦ 16502278 ковш 21721 21,721 361 0,361 22082 22,082

9 Автозаводская ТЭЦ 17093544 глубин-
ный 18249 18,249 3 0,003 18252 18,252

Всего по р. Ока 35155655  41635 41,635 504 0,504 42139 42,139

Сура

10 ядринский машзавод 1460000 глубин-
ный 854 0,854 3 0,003 857 0,857

 Всего 40742707  44483 44,483 573 0,573 45056 45,056

Примечание: * - объем изъятой воды водозабором в весенний период времени, м3

Таблица - Суммарный ущерб водным биологическим ресурсам Горьковского и Чебоксарского водохранилищ 
при изъятии/заборе воды парком водозаборов в натуральном выражении в весенний период
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drOsOphILa MeLanOGasTer К ТОКСИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ МУТАГЕНОВ

Виола Анатольевна СИДОРСКАЯ
кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и химии

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Общеизвестно, что большинство мутагенов об-
ладают способностью поражать не только нукле-
иновые кислоты и протеины хромосом, но также 
белки мембран, митохондрии и другие клеточные 
структуры, что вызывает разнообразные функци-
ональные повреждения клетки, ведет к торможе-
нию ее митотической активности и даже к ее ги-
бели, обуславливая так называемый токсический 
эффект. 

Был предпринят анализ чувствительности соз-
данных нами линий дрозофилы mus(2)201;mwh, 
l(1)ts403;mwh, l(1)ts403;mus(2)201;mwh   к ток-
сическому действию мутагена прямого действия 
- этиленимину и мутагену косвенного действия 
-диэтилнитрозоамину по критерию гибели на ста-
дии личинки и куколки, а также по выживаемости, 
которую определяли как отношение числа вы-
летевших особей - имаго к числу яиц.  Обработке 
препаратами подвергались личинки, поэтому и 
учет летальности организмов, связанный с токсич-
ностью мутагенов, велся, начиная с этой стадии. 
Анализ полученных данных  позволяет констати-
ровать следующее: во-первых, этиленимин и диэ-
тилнитрозоамин во всех концентрациях показали 
токсический эффект у всех тестерных линий, что 
выразилось в значительном увеличении (Р<0,001) 
гибели потомков на всех стадиях развития и в ито-
ге отразилось на общий вылет имаго; во-вторых, 
различие по смертности особей мутантных линий 
в сравнении с контрольной линией mwh/+ при 
действии химических агентов были минимальны 
на стадии куколки и весьма существенны на ста-
дии личинки и вылета имаго, причем, если у ли-
нии ts;mwh/+ они касались только этиленимина 
(Р<0,05 - 0,001), то у мутагенчувствительных ли-
ний как мутагена прямого действия (P<0,001), так 
и косвенного (P<0,05 - для mus;mwh/+ и Р<0,001 - 
для ts;mus;mwh/+).

Для оценки участия мутаций l(1)ts403 и 
mus(2)201G1 в индуцированной различными хи-
мическими агентами гибели потомков, был пред-
принят дисперсионный анализ силы влияния этих 
мутаций. При этом обнаружилась закономерность: 
с увеличением концентрации мутагенов проис-

ходило постепенное перераспределение влияния 
мутаций на индуцированную гибель организмов  
между стадиями индивидуального развития – ли-
чинки и куколки - в зависимости от наличия опре-
деленных мутантных аллелей - для этиленимина 
- mus(2)201G1 и l(1)ts403, для диэтилнитрозоамина 
- mus(2)201G1 и mus(2)201G1;l(1)ts403.

Стоит отметить, что на общую выживаемость 
мух в большей мере влияет личиночная смерть, 
так как относительная доля этого вида гибели сре-
ди потерь потомков на других стадиях онтогенеза 
более весома. В связи с этим важность роли каж-
дой мутации в данном показателе определяется 
силой их влияния на личиночном этапе развития. 
Причину столь избранного влияния мутаций на ги-
бель потомков, видимо, следует искать в специфи-
ке их действия в условиях различного анеугенного 
воздействия.

Очевидно, что высокие дозы обоих мутагенов 
являются токсичными в момент воздействия для 
многих структур клетки, значительно снижая или 
полностью блокируя их функции, что ведет к гибе-
ли клеток и, в итоге, целого организма на стадии 
личинки.

Наличие мутагенчувствительной мутации 
mus(2)201G1 в генотипе линий дрозофилы, воз-
можно, серьезно усугубляет этот процесс, так как 
в отсутствии необходимых ферментов репарации 
генетический материал становится еще более уяз-
вим. По мере снижения концентрации этиленими-
на уменьшается и его токсический эффект, что, в 
основном, приводит к ослаблению пролифератив-
ной активности клеток, но не к их гибели. С насту-
плением периода метаморфоза, когда происходят 
наиважнейшие для последующей жизни особи со-
бытия детерминации и диференцировки органов 
и тканей, чувствительность некоторых генов и от-
дельных клеточных структур к внешним факторам 
резко возрастает, что может вести к репрессии их 
активности и гибели организма на стадии куколки.

Противоположная тенденция влияния темпера-
турочувствительной мутации l(1)ts403 на гибель 
организмов в постэмбриональной период может 
быть обусловлена и отличительными особенностя-
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ми экспрессии данного гена, 
и возможной инактивации 
мутантной аллели или ее про-
дукта химическими агентами, 
и, вследствие этого, наруше-
нием элиминаций поврежде-
ний, вызванных мутагенами 
по прямому механизму либо 
опосредованно. Совместное 
влияние мутаций l(1)ts403 
и mus(2)201G1 значительно 
только в отношении куко-
лочной гибели при использо-
вании диэтилнитрозоамина. 
Видимо, многостадийность 
процесса биотрансформации 
определяет то, что активные 
метаболиты промутагена на-
капливаются в клетке со вре-
менем, оказывая существен-
ное не только мутагенное, но 
и токсическое действие на ста-
дии куколки.

С целью установления на-
правления, формы связи и 
степени ее глубины между 
такими варьирующими при-
знаками, как личиночная и 
куколочная гибель потом-
ства при действии экзоген-
ных факторов, был проведен 
корреляционный анализ с 
z-преобразованием Фишера, 
который указывают на на-
личие положительной и до-
статочно высокой силы кор-
реляционной связи между 
исследуемыми показателями 
у всех линий дрозофилы при 
увеличении доз мутагенов 
(Таблица). ■

Линии r tZ

tsT k
a=5% a=1% a=0,1%

К - ТШ

mwh/+ 0,69±0,26 2,40

2,31 3,36 5,04 8
ts;mwh/+ 0,93±0,13 4,60

mus;mwh/+ 0,51±0,30 1,60

ts;mus;mwh/+ 0,61±0,28 1,96

ЭИ - ЭИ*

mwh/+ 0,98±0,08 5,14

2,45 3,71 5,96 6
ts;mwh/+ 0,95±0,13 4,35

mus;mwh/+ 0,79±0,25 2,59

ts;mus;mwh/+ 0,98±0,08 5,14

ЭИ - ЭИ + ТШ

mwh/+ 0,97±0,08 5,92

2,26 3,25 4,78 9
ts;mwh/+ 0,96±0,09 5,71

mus;mwh/+ 0,78±0,21 3,11

ts;mus;mwh/+ 0,93±0,12 4,92

ДЭН - ДЭН*

mwh/+ 0,97±0,12 3,98

2,78 4,60 8,61 4
ts;mwh/+ 0,96±0,14 3,62

mus;mwh/+ 0,67±0,37 1,61

ts;mus;mwh/+ 0,93±0,18 3,17

ДЭН - ДЭН + ТШ

mwh/+ 0,84±0,22 2,89

2,45 3,71 5,96 6
ts;mwh/+ 0,84±0,22 2,89

mus;mwh/+ 0,58±0,33 1,62

ts;mus;mwh/+ 0,93±0,15 3,89
Условные обозначения: r - коэффициент корреляции, tZ - критерий достовер-

ности в отношении z-преобразованного коэффициента корреляции, tST - критиче-
ские точки t-критерия Стьюдента при различных уровнях значимости a

Таблица - Изучение корреляционной зависимости между личиночной и 
куколочной гибелью у разных линий дрозофилы при действии этиленими-
на, диэтилнитрозоамина и теплового шока
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Химия и биология

Многие птицы приспособились к жизни в ур-
банизированных ландшафтах и в поселениях 
человека. Жизнедеятельность ряда видов птиц-
синантропов стала одной из важнейших проблем, 
особенно в больших городах.

Орнитологи проявляют интерес к городским 
птицам с середины 19 века, а их первые публика-
ции появились одновременно в России и Западной 
Европе. В последние годы исследования городских 
птиц оформились в самостоятельное направление 
орнитологии: Продолжительные исследования по-
зволили провести анализ многолетних изменений 
в видовом составе и численности птиц крупных 
городов Европы. Последовательность урбаниза-
ции естественных ландшафтов привела к тому, 
что в период быстрого строительства жилых мас-
сивов общая плотность птиц сократилась в 5 раз. 
Уменьшилось и число гнездящихся видов. Резко 
увеличилась общая плотность птиц за счет домово-
го воробья и сизого голубя.

Значение птиц для города неоднозначно. С од-
ной стороны, птицы в городе выступают в роли 
естественных регуляторов численности вредных 
насекомых. Если химические средства защиты за-
грязняют окружающую среду и дорогие, то исполь-
зование птиц для этой цели требует гораздо мень-
ших затрат. Чутко реагируя на изменения среды, 
комплексы птиц и отдельные виды могут исполь-
зоваться в качестве индикаторов как общего со-
стояния урбанизованного ландшафта, так и эколо-
го-экономической сбалансированности структуры. 
Присутствие птиц в городе имеет большое эстети-
ческое и моральное значение.

С другой стороны, в связи с ростом численности 
серых ворон и сизых голубей существенно усили-
лась их повреждающая деятельность. В последние 
годы возросло медицинское значение птиц как 
носителей инфекции. Из птиц, наиболее характер-
ных для города, следует назвать в первую очередь 
серую ворону, галку, домового и полевого воробья, 
большую синицу и сизого голубя.

Целью нашей работы явилось изучение видо-
вого и численного состава зимней и ранневесен-
ней орнитофауны центральных улиц г. Арзамаса 
Нижегородской области. 

По данным И.И. Пузанова, Е.П. Кипарисова и В.И. 
Козлова [10] в пределах области можно встретить 

260 видов птиц. Из них 55 видов являются оседлы-
ми, проводившими у нас весь год; 134 вида – только 
гнездящиеся, улетавшие в зимний период; 11 видов 
зимующие; 2 летающих вида; 31 вид можно встре-
тить у нас в осенний и весенний пролетах; 21 вид 
зарегистрирован в качестве случайно залетных. 

В городе Арзамасе изучением орнитофауны за-
нимаются преподаватели и студенты естественно-
географического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ (бывшего педагогического института), которые 
исследовали влияние разного типа застройки город-
ских районов на орнитофауну [2,7,8] .  В 2002-2004 
годах отмечено сокращение видового состава, но уве-
личение численности синантропных видов на улицах 
города и в дендрарии [8,9]. 

Вместе с тем, за последние 10 лет существенно 
больше стало гнездиться в городе галок, ворон, со-
рок, голубей, воробьев. В зимний сезон пернатое 
население города и его окрестностей убывает, со-
кращаясь в среднем до 25 видов. Обычные и наи-
более часто встречающимся в холодный период 
в городе птицы – голубь сизый, воробей полевой, 
галка, ворона серая, сорока, синица большая, лазо-
ревка,  большой и малый пестрые дятлы, снегирь, 
свиристель, чечетка. Изредка в городе зимой по-
являются: дрозд-рябинник, поползень,  королек 
желтоголовый, зеленый дятел, грач, неясыть серая. 
Видовой состав птиц зимой и в гнездовой период 
значительно может различаться, особенно на тер-
ритории города, близкой к пригородным лесам.. В 
осеннее-зимний период птицы в пригородных ле-
сах объединяются в стаи и откочевывают на терри-
тории жилой застройки [1].

Городские условия жизни птиц очень сложны и 
многообразны. Широко распространенное явление 
– синантропизация врановых. Исследованиями В.М. 
Константинова и В.Г. Бабенко [3]. (1974) было пока-
зано, что в условиях средней полосы серые вороны 
связаны с культурным ландшафтом во все перио-
ды жизненного цикла. Главной причиной является 
обилие корма в виде пищевых отходов на помойках 
и свалках, отсутствие хищников и серьезных конку-
рентов [4]. 

Птицы являются неотъемлемой частью городов. 
Поэтому по изучению их биологии и структуре на-
селения будут появляться всё новые работы, допол-
няющие наши знания о сложных взаимоотношени-
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ях агрессивной городской среды и животных.

В настоящее время Арзамас – крупнейший про-
мышленный центр южной зоны Нижегородской 
области с относительно высокой плотностью на-
селения и хорошо развитой транспортной инфра-
структурой. Серьезное внимание вызывает  эколо-
гия г. Арзамаса. С расширением городской застройки 
и ростом промышленности происходит изменение 
микроклиматических условий. В зимний период 
город становится в некоторой степени источником 
тепла. Наличие котельных и других отопительных 
систем, неплотно прикрытые форточки и двери по-
мещений, работающий транспорт – все вместе взя-
тое повышает температуру в городе на 1-2°

В центральной части города в течение зимнего 
сезона мы встретили 11 видов птиц, причем на раз-
ных улицах их число неодинаково. Большее видовое 
разнообразие представлено на маршруте 1 (9 ви-
дов), затем 3 (8 видов). На маршруте 2 мы обнару-
жили только 5 видов. Однако общая плотность на-
селения птицами гораздо больше на маршруте 2 в 
1,5, чем на маршруте 3, в 2,2 раза, чем на маршруте 1.

Видом-доминантом на всех трех маршрутах был 
полевой воробей. Его 
плотность населения 
на маршруте 2 соста-
вила 54,7 % от общей 
плотности, на  марш-
руте 3 - 31,2%, на 
маршруте 1 – 40,5%.

В течение ран-
невесеннего пери-
ода  встретили те 
же 11 видов, однако 
на маршрутах 2 и 3 
доминантом стал 
свиристель. На этих 
улицах растет много 
диких яблонь с боль-
шим урожаем мелких 
яблочек, которые 
были востребованы 
после того, как сви-
ристели объели всю 
рябину в садах и 
на других улицах 

города. На маршрутах 1 и 3 число видов уменьши-
лось на 1 по сравнению с зимой, а на маршруте 2 
наоборот возросло на 2 вида.  В то же время общая 
плотность населения птицами улиц изменилась. На 
маршруте 1 она возросла в 1,4 раза, в то время как на 
2 и 3 маршрутах снизилась на 1,2 раза (рис.1).  

На маршруте 2 (улица с интенсивным транспорт-
ным движением) в зимний период обитали только 
синантропные виды. Самый низкий показатель это-
го индекса на первом маршруте в оба сезона (улица, 
расположенная вблизи зеленой парковой зоны).  В 
конце марта – начале апреля на маршрутах 1 и 3 по-
явилась белая трясогузка, на маршруте 2 скворец, 
на маршруте 3 – зяблик. На маршруте 1 резко воз-

росла плотность населения сизого голубя. Улица на-
чинается с главной площади города, заканчивается 
небольшой площадью с фонтаном. Это излюблен-
ные места прикорма голубей. Следует отметить, что 
даже в весенне-летний период плотность населения 
грача в этой части города невелика, так как нет ни 
одного места гнездования на этих улицах, в зимний 
же период здесь остаются одиночные особи, кото-
рые встречаются у контейнеров с мусором.

№ Параметры
Маршрут 1 Маршрут 2 Маршрут 3

Зима весна Зима весна Зима весна

1 Общее число 
видов 9 8 5 7 8 7

2 Плотность насе-
ления ос/км2 373,1 510,7 821,7 698,5 562,1 477,4

3 Индекс синантро-
пизации 0,5 0,4 1,0 0,8 0,7 0,8

4 Индекс домини-
рования 0,40 0,39 0,55 0.53 0,31 0,34

5 доминант Пол. воро-
бей

Пол. воро-
бей

Пол. воро-
бей Свиристель Пол. воро-

бей Свиристель

Рисунок 1 - Сравнение плотности населения птицами 3 маршрутов  
в зимний и ранневесенний сезоны
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Учитывая появление в конце ранневесенне-

го периода скворца, зяблика и белой трясогузки, 
на центральных улицах города мы обнаружили 
14 видов птиц, которые относились к отрядам 
Воробьинообразные (93%) и Голубеобразные. Среди 
них 5 видов – синантропные птицы, которые на-
ходят пропитание во все сезоны года, не смотря на  
высокий антропогенный пресс на этих улицах горо-
да.

Только 3 вида птиц (синица большая, воробей 
полевой и голубь сизый) встречены в течение всех 
учетов на всех исследованных улицах. Эти виды фо-
новые для города и относятся к группе синантроп-
ных. 

Сравнение наших данных с последними исследо-
ваниями в начале 21 века [5,6].Т.Горбунчиковой по-
казало сокращение количества видов птиц на этой 
улице на 1 в зимний период и на 2 в весенний. В ве-
сенний период мы не обнаружили 3 вида из списка 
Т.Кондратовой[5,6]. (воробья домового, свиристеля 
и снегиря), но встретили скворца обыкновенного, 
которого не было её в списке. Таким образом, раз-

ница численного состава в весенний период со-
ставила 2 вида и тенденция сокращения видового 
состава птиц на улице, которая отмечена в начале 
21 века, остается, что связано с возросшим потоком 
частного автотранспорта на этой пешеходной ули-
це, застройкой её многоэтажными домами. Однако, 
сокращение это пока  не значительно. 

Результаты исследования орнитофауны цен-
тральных улиц г. Арзамаса показали, что видовое 
разнообразие довольно бедно, преобладают птицы  
средних и мелких размеров, в основном предста-
вители отряда Воробьинообразных. Доминантным 
видом в городе в зимний период является полевой 
воробей,  в весенний на 2 –х маршрутах прилетают 
большие стаи свиристелей, возрастает плотность 
населения голубя сизого. В последние годы не 
встречается домовый воробей. Птицы в централь-
ной части города распределены неравномерно. Это 
зависит от наличия зелёных насаждений, кормовых 
и гнездовых условий и большой автотранспортной 
нагрузки. Отмечена некоторая тенденция сокраще-
ния числа видов на ул. К.Маркса  (маршрут 3). ■
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Экология

Актуальность. Вредные вещества попадают в 
водоемы в результате смывов с поверхности почвы, 
а также при сбросе их промышленными предпри-
ятиями. Особенно опасно содержание в гидросфере 
тяжелых металлов, так как они способны нака-
пливаться в водной растительности и восходить 
таким образом вверх по пищевой цепи, добираясь в 
конечном итоге до человека.

Ключевые слова: ртуть, мышьяк , кадмий. 
Литературные сведения.  Ртуть. В наши дни 

отравления ртутью редки, но, тем не менее, эта 
проблема заслуживает внимания. Производные 
ртути способны инактивировать энзимы, в част-
ности цитохромоксидазу, принимающую участие 
в клеточном дыхании. Кроме того, ртуть может 
соединяться с сульфгидрильными и фосфатными 
группами и, таким образом, повреждать клеточные 
мембраны. Соединения ртути более токсичны, чем 
сама ртуть. Морфологические изменения при от-
равлении ртутью наблюдаются там, где наиболее 
высокая концентрация металла, то есть в полости 
рта, в желудке, почках и толстой кишке. Кроме того, 
может страдать и нервная система. [1]

Мышьяк. В природе присутствует в виде сульфа-
тов. Его содержание в свинцово-цинковых концен-
тратах около 1 %. Вследствие летучести он легко 
попадает в атмосферу. Самыми сильными источни-
ками загрязнения этим металлом являются герби-
циды (химические вещества для борьбы с сорными 
растениями), фунгициды (вещества для борьбы с 
грибными болезнями растений) и инсектициды 
(вещества для борьбы с вредными насекомыми). 
По токсическим свойствам мышьяк относится к 
накапливающимся ядам. По степени токсичности 
следует различать элементарный мышьяк и его со-
единения. Элементарный мышьяк сравнительно 
мало ядовит, но обладает тератогенными свойства-
ми. Соединения мышьяка медленно поглощают-
ся через кожу, быстро всасываются через лёгкие и 
желудочно-кишечный тракт. Смертельная доза для 
человека - 0,15-0,3 г.  [2]

Хроническое отравление вызывает нервные за-
болевания, слабость, онемение конечностей, зуд, 
потемнение кожи, атрофию костного мозга, изме-
нения печени. Соединения мышьяка являются кан-
церогенными для человека. Мышьяк и его соедине-
ния относятся ко II классу опасности. Соли, оксиды 
и пары мышьяка чрезвычайно опасны. Препараты 
на основе мышьяка используются в качестве гер-
бицидов для опрыскивания фруктов, в качестве ин-
сектицидов, яда для крыс и во многих промышлен-
ных процессах. Различают острый и хронический 
арсенизм.

Острое отравление, обычно, наблюдаемое при 
суициде или гомициде, редко, но хроническое от-
равление из-за продолжительного контакта с мы-
шьяковой пылью, парами, как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве является нередко при-
чиной смерти и в наши дни. 

Кадмий. Кадмий и цинк (так же как свинец и 
ртуть) обнаружены в основном в сульфидных осад-
ках. В результате атмосферных процессов эти эле-
менты легко попадают в океаны. В почвах содер-
жится приблизительно 4,5х10 -4 %. Растительность 
содержит различное количество обоих элементов, 
но содержание цинка в золе растений относитель-
но высоко -0,14;, так как этот элемент играет суще-
ственную роль в питании растений. Около 1 млн. кг 
кадмия попадает в атмосферу ежегодно в резуль-
тате деятельности заводов по его выплавке, что 
составляет около 45 % общего загрязнения этим 
элементом. 52 % загрязнений попадают в результа-
те сжигания или переработки изделий, содержащих 
кадмий. Кадмий обладает относительно высокой 
летучестью, поэтому он легко проникает в атмос-
феру. [3]

Потенциальным источником загрязнением кад-
мием являются удобрения. При этом кадмий вне-
дряется в растения, употребляемые человеком в 
пищу, и в конце цепочки переходят в организм че-
ловека. Кадмий и цинк легко проникают в морскую 
воду и океан через сеть поверхностных и грунтовых 
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вод. Кадмий накапливается в определённых орга-
нах животных (особенно в печени и в почках).

Кадмий и его соединения относятся к I классу 
опасности. При хроническом отравлении кадмием 
в моче появляется белок, повышается кровяное 
давление.

Вывод. Без всякого преувеличения можно ска-

зать, что высококачественная вода, отвечающая 
санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим 
требованиям, является одним из непременных ус-
ловий сохранения здоровья людей. Но чтобы она 
приносила пользу, ее необходимо очистить от вся-
ких вредных примесей и доставить чистой челове-
ку, и это является основной задачей государства. ■
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Актуальность. Хозяйственная деятельность 
человека, приобретая все более глобальный харак-
тер, начинает оказывать весьма ощутимое влияние 
на процессы, происходящие в биосфере. Вы уже узна-
ли о некоторых результатах деятельности челове-
ка и их влиянии на биосферу. К счастью, до опреде-
ленного уровня биосфера способна к саморегуляции, 
что позволяет свести к минимуму негативные по-
следствия деятельности человека. Но существует 
предел, когда биосфера уже не в состоянии поддер-
живать равновесие. Начинаются необратимые про-
цессы, приводящие к экологическим катастрофам. С 
ними человечество уже столкнулось в ряде регионов 
планеты. 

Ключевые слова: парниковый эффект, отходы 
производства, массовое сведение лесов, производ-
ство энергии.

 Литературные сведения. Человечество суще-
ственно изменило ход течения целого ряда процес-
сов в биосфере, в том числе биохимического кру-
говорота и миграции ряда элементов. В настоящее 
время, хотя и медленно, происходит качественная и 
количественная перестройка всей биосферы плане-
ты. Уже возник ряд сложнейших экологических про-
блем биосферы, которые необходимо разрешить в 
ближайшее время. 

“Парниковый эффект”. По новейшим данным 
ученых, за 80-е гг. средняя температура воздуха в се-
верном полушарии повысилась по сравнению с кон-
цом XIX в. на 0,5-0,6 "С. По прогнозам, к началу 2000 г. 
средняя температура на планете может повыситься 
на 1,2 "С по сравнению с доиндустриальной эпохой. 
Ученые связывают такое повышение температуры 
в первую очередь с увеличением содержания угле-
кислого газа (диоксида углерода) и аэрозолей в ат-
мосфере. Это приводит к чрезмерному поглощению 
воздухом теплового излучения Земли. Очевидно, 
определенную роль в создании так называемого 
“парникового эффекта” играет и тепло, выделяюще-
еся от ТЭЦ и АЭС.  [1]

Потепление климата может привести .к интен-
сивному таянию ледников и повышению уровня 
Мирового океана. Изменения, которые могут прои-
зойти вследствие этого, просто трудно предсказать. 

Решить данную проблему было бы можно, сокра-
тив выбросы углекислого газа в атмосферу и устано-

вив равновесие в цикле круговорота углерода. 
Массовое сведение лесов - одна из наиболее важ-

ных глобальных экологических проблем современ-
ности. 

Вы уже знаете, что лесные сообщества играют 
важнейшую роль в нормальном функционировании 
природных экосистем. Они поглощают атмосфер-
ные загрязнения антропогенного происхождения, 
защищают почву от эрозии, регулируют нормаль-
ный сток поверхностных вод, препятствуют сниже-
нию уровня грунтовых вод и заиливанию рек, кана-
лов и водохранилищ. 

Уменьшение площади лесов нарушает процесс 
круговорота кислорода и углерода в биосфере. 

Несмотря на то что катастрофические послед-
ствия сведения лесов уже широко известны, уничто-
жение их продолжается. В настоящее время общая 
площадь лесов на планете составляет около 42 млн 
км2, но она ежегодно уменьшается на 2%. Особенно 
интенсивно уничтожаются влажные тропические 
леса в Азии, Африке, Америке и некоторых других 
регионах мира. Так, в Африке леса занимали рань-
ше около 60% ее территории, а сейчас - всего около 
17%. Значительно сократились площади лесов и в 
нашей стране. [2]

Сведение лесов влечет за собой гибель их бога-
тейших флоры и фауны. Человек обедняет облик 
своей планеты. 

Однако, кажется, человечество уже осознает, что 
его существование на планете неразрывно связа-
но с жизнью и благополучием лесных экосистем. 
Серьезные предупреждения ученых, прозвучавшие 
в декларациях Организации Объединенных Наций, 
других международных организаций, начали нахо-
дить отклик. В последние годы во многих странах 
мира стали успешно проводиться работы по искус-
ственному лесоразведению и организации высоко-
продуктивных лесных плантаций. 

Отходы производства. Серьезнейшей экологи-
ческой проблемой стали отходы промышленного и 
сельскохозяйственного производств. Вы уже знаете, 
какой вред они наносят окружающей среде. В насто-
ящее время делаются попытки уменьшить количе-
ство отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Подсчеты показывают, что на все виды водополь-
зования тратится 2200 км3 воды в год. На разбав-
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ление сто ков уходит почти 20% ресурсов пресных 
вод мира. Расчеты на 2000 год показывают, что если 
даже очистка охватит все сточные воды, все равно 
на их разбавление потребуется 30-35 тыс. км3 пре-
сной воды. Это означает, что ресурсы полного миро-
вого речного стока будут близки к исчерпанию. А 
ведь во многих районах такие ресурсы уже находят-
ся в остром дефиците, 

Очевидно, решение проблемы возможно при 
разработке и внедрении в производство совершен-
но новых, замкнутых, безотходных технологий. При 
их применении вода не будет сбрасываться, а будет 
многократно использоваться в замкнутом цикле. 
Все побочные продукты будут не выбрасываться в 
виде отходов, а подвергаться глубокой переработке. 
Это создаст условия для получения дополнитель-
ной нужной человеку продукции и обезопасит окру-
жающую среду. [3]

Сельское хозяйство. В сельскохозяйственном 
производстве важно строго соблюдать правила 
агротехники и следить за нормами внесения удо-
брений. Так как химические средства борьбы с вре-
дителями и сорняками приводят к существенным 
нарушениям экологического равновесия, ведутся 
поиски путей преодоления этого кризиса в несколь-
ких направлениях. 

Ведутся работы по выведению сортов растений, 
устойчивых к сельскохозяйственным вредителям 
и болезням: создаются бактериальные и вирусные 
препараты избирательного действия, поражаю-
щие, например, только насекомых -вредителей . 
Изыскиваются пути и способы биологической борь-
бы, то есть ведется поиск Гидроэлектростанция и 
размножение естественных врагов, уничтожающих 
вредных насекомых. Разрабатываются высокоизби-
рательные препараты из числа гормонов, антигор-
монов и других веществ, способных действовать на 
биохимические системы определенных видов насе-
комых и не оказывать ощутимого действия на дру-
гие виды насекомых или иные организмы. [4]

Производство энергии. Очень сложные эколо-
гические проблемы связаны с получением энергии 
на теплоэлектро-энергетических предприятиях. 
Потребность в энергии - одна из основных жизнен-
ных потребностей человека. Энергия нужна не толь-
ко для нормальной деятельности современного 

сложно организованного человеческого общества, 
но и для простого .физического существования каж-
дого человеческого организма. В настоящее время в 
основном электроэнергию получают на гидроэлек-
тростанциях, тепловых и атомных станциях. 

Гидроэлектростанции на первый взгляд явля-
ются экологически чистыми предприятиями, не 
наносящими вреда природе. Так считали многие де-
сятилетия. В нашей стране построили много круп-
нейших ГЭС на великих реках. Теперь стало ясно, 
что этим строительством нанесен большой урон и 
природе, и людям. 

Прежде всего строительство плотин на больших 
равнинных реках приводит к затоплению огромных 
территорий под водохранилища. Это связано с пе-
реселением большого числа людей и потерей паст-
бищных угодий. 

Во-вторых, перегораживая реку, плотина созда-
ет непреодолимые препятствия на путях миграций 
проходных и полупроходных рыб, поднимающихся 
на нерест в верховья рек. 

В-третьих, вода в хранилищах застаивается, ее 
проточность замедляется, что сказывается на жиз-
ни всех живых существ, обитающих в реке и у реки. 

В-четвертых, местное повышение воды влияет 
на грунтовые воды, приводит к подтоплению, забо-
лачиванию, к эрозии берегов и оползням. [5]

 Вывод: хозяйственная деятельность человека, 
приобретая все более глобальный характер, на-
чинает оказывать весьма ощутимое влияние на 
процессы, происходящие в биосфере. К счастью, до 
определенного уровня биосфера способна к само-
регуляции, что позволяет свести к минимуму не-
гативные последствия деятельности человека. Но 
существует предел, когда биосфера уже не в состо-
янии поддерживать равновесие. Начинаются необ-
ратимые процессы, приводящие к экологическим 
катастрофам. С ними человечество уже столкнулось 
в ряде регионов планеты. 

Из-за увеличения масштабов антропогенного 
воздействия (хозяйственной деятельности чело-
века), особенно в последнее столетие, нарушается 
равновесие в биосфере, что может привести к необ-
ратимым процессам и поставить вопрос о возмож-
ности жизни на планете. ■
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Поисково-спасательное обеспечение (ПСО) поле-
тов авиации является трудоемкой и ответственной 
деятельностью. Особенно это проявляется в со-
временных условиях, когда парк воздушных судов 
(ВС) постоянно расширяется, а количество пасса-
жиров увеличивается. Маршруты полетов авиации, 
как правило, проходят через малонаселенные и 
труднодоступные районы [4]. Следовательно, есть 
большая вероятность того, что экипаж и пассажи-
ры потерпевшего бедствие ВС могут оказаться в 
сложной ситуации (низкие температуры, множе-
ственные ранения, напряженная психологическая 
обстановка) до тех пор, пока им не будет оказана 
необходимая специализированная помощь. В такой 
ситуации вероятность выживания людей зависит 
от многих факторов: от оперативности действий 
спасателей, их профессиональной подготовки, воз-
можностей спасательной техники, адекватности 
действий экипажа ВС и т.д.

Порядок организации работы спасательных 
служб, оказание помощи пострадавшим, ответ-
ственные лица, требования к осуществлению по-
исково-спасательных операций формулируются и 
утверждаются Государством в соответствующих 
нормативно-правовых документах: Федеральных 
авиационных правилах поиска и спасания, руковод-
стве по управлению безопасности полетов, руко-
водстве по международному авиационному и мор-
скому поиску и спасанию, нормах летной годности 
самолетов и вертолетов, нормах годности к эксплу-
атации аэродромов, квалификационных требова-
ниях к авиаспециалистам, а также в соответству-
ющих инструкциях, наставлениях, руководствах и 
других актах. На практике эти документы реализу-
ются в требованиях к аварийно-спасательному обе-
спечению воздушных судов, к оснащению поиско-
во-спасательных групп и аварийно-спасательных 
расчетов, а также к уровню подготовки авиацион-
ного персонала, обеспечивающего полеты.

Организация поисково-спасательных сил и 
средств осуществляется в семи федеральных окру-
гах. Границы зон ответственности ПСО совпадают 

с границами зон ответственности Единой системы 
организации воздушного движения Российской 
Федерации (ЕС ОВД).  В свою очередь, зоны делят-
ся на районы, в которых непосредственно органи-
зовывается и осуществляется дежурство поиско-
во-спасательных сил и средств. При этом маршрут 
полета должен находиться в зоне их досягаемости.

В связи с такими условиями, для полномас-
штабного ПСО полетов, согласно приказу №74 
Федерального агентства воздушного транспорта, 
в РФ должно нести дежурство 126 поисково-спаса-
тельных ВС [1]. Указанный состав позволяет пере-
крывать 75% территорий [5]. По состоянию на 2013  
год в России дежурят 82 ВС, из них 23 самолета и 59 
вертолетов.

Из рисунка видно, что в Сибири не достигается 
должного перекрытия радиусами действий поиско-
вых ВС или осуществляется только однократное пе-
рекрытие. В районе Дальнего Востока имеет место 
недостаточная укомплектованность поисково-спа-
сательными воздушными судами (ПСВС). В случае 
их неисправности или отсутствия должной подго-
товки органов ОВД и личного состава, возможность 
эффективного проведения ПСР значительно умень-
шается. А в случае если авиационное происшествие 
произойдет одновременно в нескольких районах, 
то будет невозможно осуществить оперативное ре-
агирование и оказать необходимую помощь.

В связи с упущениями административного и 
организационного управления личному составу 
и поисковой технике необходимо решать задачи в 
большем объеме для соблюдения принципа «обяза-
тельности» ПСО [3].

Вместе с дежурными экипажами ПСВС в со-
стоянии готовности находятся и спасательные 
парашютно-десантные группы (СПДГ), которые 
формируются из медицинского специалиста и 
парашютистов-спасателей, подготовленных для 
выполнения десантирования парашютным спо-
собом или при помощи специальных спусковых 
устройств. Специалисты должны уметь работать 
днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. 
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Кроме того, для проведения наземного поиска на 
всех действующих аэродромах и в аэропортах гото-
вятся к работе наземные поисково-спасательные 
и аварийные команды. В их состав входят, как пра-
вило, 8-10 человек, в том числе медицинский ра-
ботник, радист (специалист по связи) и пожарный. 
Для перевозки таких команд выделяются автомо-
били высокой проходимости и специальное тех-
ническое оборудование, позволяющее выполнять 
работы в любых условиях. Также, для проведения 
визуального поиска, эвакуации или оказания по-
мощи при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, происшедших на море и 
речных бассейнах, могут привлекаться ВС не осна-
щенные поисково-спасательным оборудованием 
[2]. Привлечение таких ВС дает возможность более 
оперативно осуществить поисковые мероприятия. 
При этом ВС должны знать и уметь взаимодейство-
вать с речными и морскими судами при помощи 
радиосвязи, или, при её отсутствии, с помощью ви-
зуальных сигналов.

Выход дежурных сил и средств в район ПСО осу-
ществляется только после анализа полученных 
данных о терпящем или потерпевшем бедствие 
ВС и полученной метеорологической сводке. При 
срочном взлете ПСВС вся необходимая информа-
ция может быть получена по радио.

По прибытию в район бедствия ПСВС осущест-
вляет его навигационный поиск при помощи ради-
осредств. Если этого не удается сделать, то поиск 
осуществляется визуально. К схемам визуального 

поиска относятся такие методы, как поиск по рас-
ширяющимся квадратам, секторный поиск, об-
следование линии пути параллельным образом, 
контурный поиск, координируемый поиск по вол-
нообразной линии. Исходя из имеющихся сил и 
средств, условий рельефа местности и других усло-
вий, применяется любая вышеуказанная схема.

После обнаружения места бедствия экипаж со-
общает органам ОВД необходимую информацию и 
одновременно с этим приступает к оказанию помо-
щи потерпевшим. При невозможности совершить 
посадку СПДГ десантируется парашютным спосо-
бом или с помощью спусковых устройств (на верто-
лете). В случае развития пожара, личным составом 
принимаются все возможные меры по его ликви-
дации и эвакуации людей из ВС. Первая помощь 
оказывается непосредственно на месте бедствия 
медицинским персоналом. Поэтому важно иметь в 
составе персонала СПДГ и НПСГ аттестованных по-
жарных и медицинских специалистов.

Отработка вышеуказанных задач невозможна 
без соответствующей подготовки авиационных 
спасателей, которые ответственны не только за ка-
чественность, но и своевременность выполнения 
данных мероприятий. личный состав должен быть 
готов к решительным действиям и уметь оказать 
помощь в любой неблагоприятной ситуации. В 
связи с этим, процессы подготовки должны иметь 
комплексный характер с вариативными методами 
обучения. Также, оперативность и полнота прове-
дения всей поисково-спасательной операции зави-
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сит от технических возможностей и территориаль-
ного размещения сил и средств ПСО.

Таким образом, технологическая составляющая 
поисково-спасательного обеспечения полетов ави-

ации играет немаловажную роль в обеспечении 
безопасности полетов и должно иметь непосред-
ственную поддержку со стороны руководящего ап-
парата Российской Федерации. ■

Технические науки
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
экономической сущности производительности тру-
да, важнейшего экономического показателя, служа-
щего для определения результативности трудовой 
деятельности, как отдельного работника, так и 
коллектива предприятия.
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Как показывает мировой опыт, темпы роста про-
изводительности труда на различных ступенях раз-
вития общества были неодинаковы. До промышлен-
ной революции XVIII-XIX вв. производительность 
труда росла медленно (не более 4% за каждые 10 
лет), поскольку основной базой производства оста-
вался ручной труд и лично зависимый от хозяина 
работник (раб, крепостной крестьянин). Переход от 
ручных орудий труда к машинам и появление лично 
свободного рабочего, собственника своей рабочей 
силы, явились главными факторами резкого роста 
производительности труда. Машинное производ-
ство, предполагающее постоянное совершенствова-
ние техники и технологии, углубление разделения 
и кооперации труда на его основе, применение до-
стижений науки и техники в производстве привело 
к скачкообразному, резкому росту производитель-
ности труда в обществе [4, с. 23].

В экономической литературе можно найти множе-
ство трактовок такой экономической категории как 
«производительность труда». Производительность 
труда  определяется как плодотворность, эффектив-
ность производственной деятельности работников, 
измеряемая количеством продукции (благ и услуг), 
произведенной в единицу рабочего времени (час, 
смену, месяц, год), или величиной времени, затрачи-
ваемого на единицу продукции. 

Производительность труда представляет собой 
один из важнейших показателей эффективности 
общественного производства, который зависит от 
уровня развития производительных сил в экономи-
ке, степени использования его производственного, 
трудового, научного и природного потенциала, со-
ответствия производственных отношений характе-
ру производительных сил. 

Некоторые авторы отмечают, что производи-
тельность труда – это качественная характеристика 
работы персонала, связанная с уровнем эффектив-
ности труда. Однако, производительность труда свя-
зана как с количественными (количеством часов, 
трудозатратами), так и качественными характери-

стиками труда (уровнем квалификации персонала, 
объемом вложений, особенности технологии). 

По мнению Ивашковского С.Н.  полезность труда 
-это его продуктивность, т. е. возможность транс-
формировать вещи таким образом, чтобы возросла 
степень удовлетворения потребностей. Когда полез-
ность труда отождествляется с его производитель-
ностью, то подразумевается производительность 
труда в экономическом смысле. Ее не следует путать 
с производительностью в техническом смысле (ко-
личество предметов в единицу времени).

Мировая экономическая наука трактует произво-
дительность труда как его полезность по-разному. 
Французские экономисты-физиократы полагали, 
что продуктивна только земля и поэтому лишь труд 
сельскохозяйственных работников полезен, т.к он 
создает чистый продукт. Согласно этому подходу 
физиократы разделяли все общество на бесплодные 
классы (промышленники, торговцы) и продуктив-
ный класс (земельные собственники и земледель-
цы).

А. Смит считал что только такой труд, который 
увеличивает количество материальных благ, яв-
ляется производительным. Труд, затраченный на 
производство нематериальных услуг, — непродук-
тивный. Также он считал, что торговая и промыш-
ленная деятельность наименее продуктивна, чем 
сельскохозяйственная, так как в сельском хозяйстве 
"вместе с человеком работает природа".

По-другому на характер труда смотрел Ж. Б. Сэй. 
Он считал всякий труд, приносящий пользу, про-
изводительным. Таким может быть не только труд 
рабочего или фермера, но и труд служащего, парик-
махера, священника, артиста и т. д. Труд балерины 
является производительным, т. е. создает полез-
ность, так как он ценится, люди готовы платить за 
создаваемую им услугу определенную цену.

К. Маркс полагал, что производительным явля-
ется  лишь тот труд, который создает прибавочную 
стоимость. Таким трудом, согласно К. Марксу, явля-
ется только труд наемных работников (как физиче-
ский, так и умственный).

Современная же экономическая теория основы-
вается на взглядах Ж.Б. Сэя, полагая, что любой труд 
независимо от его природы и субъектов является 
производительным, если он создает для людей по-
лезность.

Высокая производительность — основа устой-
чивого экономического роста. Однако на сегодняш-
ний день производительность в России, несмотря 
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на заметную положительную динамику последнего 
времени, по-прежнему низка: в среднем по проана-
лизированным исследователями секторам она со-
ставляет лишь 26% по одним источникам, меньше 
в 5,9 раза по другим, от уровня производительности 
в США. Незадолго до кризиса российское правитель-
ство поставило амбициозную цель — к 2020 году уд-
воить ВВП на душу населения. Для этого России по-
требуется обеспечить прирост производительности 
труда на уровне 6% в год. Иными словами, за 12 лет 
необходимо удвоить производительность труда [6, с. 
13].

Производительность труда – это показатель, по 
которому можно сравнивать между собой не только 
отдельные компании, хотя и с определенными ого-
ворками, потому что нет двух абсолютно идентич-
ных  предприятий (они отличаются ассортиментом 
продукции, составом оборудования, квалификацией 
персонала и т. д.), но и целые страны.  Так вот, если 
иметь в виду последнее, то можно с сожалением кон-
статировать: производительность труда в России  в 
разы ниже, чем на  Западе. 

Производительность труда измеряется различ-
ными показателями. Выражением общественного 
уровня, применяемого при международных сопо-
ставлениях, является показатель произведенного 
национального дохода на душу населения или на 
занятого в общественном производстве. На уровне 
отраслей, предприятий применяется показатель — 
производство валовой (товарной, в отдельных от-
раслях чистой) продукции на одного работника. В 
некоторых монопродуктивных отраслях для измере-
ния производительности труда используются нату-
ральные измерители (например добыча нефти, угля 
на 1 работника промышленно-производственного 
персонала).

Основными показателями производительности 
труда на уровне не предприятия являются показате-
ли выработки и трудоемкости.

Выработка (В) определяется отношением коли-
чества произведенной продукции (Q) к затратам ра-
бочего времени на производство этой продукции (Т), 
т.е. по следующей формуле:

                                         B = Q/T.                                     (1)
Трудоемкость - это величина, обратная выработ-

ке. 
Выработка продукции является наиболее распро-

страненным и универсальным показателем произ-
водительности труда.

В зависимости от единицы измерения объема 
продукции различают три метода измерения произ-

водительности труда: натуральный, трудовой и сто-
имостной.

Натуральный метод измерения производитель-
ности труда характеризует выработку продукции 
в натуральной форме в единицу рабочего времени. 
Натуральные показатели производительности тру-
да выражаются в килограммах, метрах, штуках и 
т.д. Если предприятие выпускает несколько видов 
однородной продукции, то выработка исчисляется 
в условно-натуральных единицах. Натуральные по-
казатели применяются на предприятиях нефтяной, 
газовой, угольной, лесной и других отраслей про-
мышленности, а условно-натуральные - на предпри-
ятиях текстильной, цементной, металлургической 
промышленности.

Трудовой метод измерения производительно-
сти труда характеризует отношение нормативных 
затрат к фактическим затратам рабочего време-
ни. Трудовой метод применяется для определения 
эффективности использования труда рабочих по 
сравнению с нормами, уровня выполнения норм вы-
работки или степени сокращения нормативного вре-
мени рабочим в процентах [3, с. 110].

Стоимостной метод измерения производитель-
ности труда получил более широкое применение, 
особенно на предприятиях, выпускающих разнород-
ную продукцию, так как дает возможность учета и 
сравнения разнообразных видов работ путем при-
ведения их к единому измерителю. Так  выработка 
может быть определена в расчете на один отрабо-
танный человеко-час (часовая выработка), один от-
работанный человеко-день (дневная выработка), 
на одного среднесписочного работника (рабочего) 
в год, квартал или месяц (годовая, квартальная или 
месячная выработка) [5, с. 50].

Таким образом, уровень производительности 
труда характеризуется соотношением объема про-
изведенной продукции или выполненных работ и 
затрат рабочего времени. От уровня производитель-
ности труда зависят темпы развития промышлен-
ного производства, увеличение заработной платы и 
доходов, размеры снижения себестоимости продук-
ции. Производительность труда, вне зависимости 
от политического устройства, является важнейшим 
показателем развития экономики. Рост производи-
тельности труда обеспечивает предприятиям и все-
му общественному производству дальнейшее раз-
витие и благоприятные перспективы, а в сочетании 
с грамотной маркетинговой и сбытовой политикой, 
конкурентоспособность, что является непременным 
условием рыночной экономики. ■
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ В СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ 

Валентин Павлович ДОЛЖЕНКО

Физика

Аннотация. В поиске закономерности, ответ-
ственной за расположение звёзд, планет и спутни-
ков, астрономы используют метод орбитального 
резонанса, обладающий недостаточной точностью. 
А теорию чередования гравитационных волн астро-
номы предлагают в качестве обоснования процес-
са формирования спиралей в Галактиках. Того же 
стоит и ложное обоснование вращения спиралей в 
Галактиках подобно спицам в колесе телеги. Это ис-
кажённое представление в астрономии  абсолютно 
противоречит установленному явлению, которое 
лежит в основе процесса формирования спиралей, 
что будет далее рассмотрено  вместе с обоснова-
нием их вращения с последующим преобразованием 
Галактик из спиральной формы в эллиптическую 
размазню, по отношению к их начальной стадии раз-
вития.

- Открытие нейтральной орбиты в системах 
звёзд, планет и спутников, позволило установить:

- Неизвестный ранее Закон противостояния заня-
тых и запретных орбит в природе; 

- Открытие спирали в солнечной системе планет 
и спиралей в системе спутников каждой из планет, 
подобных спиралям галактик;

- Установлено, что параметры нейтральных ор-
бит, типичные для разнообразия спиралей звёзд, 
планет и спутников, заключают в себе индивидуаль-
ную и видовую принадлежность. 

- В системе двойных планет на примере Земля 
и Луна показано, что двойные системы небесных 
тел, имеют две нейтральные орбиты в отличие от 
обычных систем;

- Закон неразрывности пространства и времени;
- Точные параметры Земной орбиты;
- Правило маятника в расчёте орбитальных па-

раметров для звёзд, планет и спутников;
- Открытие явления природной параболы, фоку-

сирующей параллельные лучи света в точку;
- Способ изготовления гигантских телескопов в 

соответствие с открытием явления природной па-
раболы; 

- Формирование спиралей у звёзд, планет и спут-
ников в соответствие с явлением природной пара-
болы, фокусирующей параллельные лучи света в 
точку.

Ключевые слова: астрономия; нейтральные ор-
биты в системах звёзд, планет и спутников; проти-

востояние занятых и запретных орбит в природе; 
неразрывность  пространства и времени; форми-
рование  спиралей у звёзд, планет и спутников; ин-
дивидуальная и видовая принадлежность спиралей; 
точные параметры Земной орбиты; двойные систе-
мы небесных тел; правило маятника; изготовление 
гигантских телескопов; явление природной парабо-
лы, которая фокусирует  параллельные лучи света 
в точку.

В процессе тщательных расчётов у меня возник-
ло предположение о возможности существования в 
солнечной системе планет промежуточной орбиты, 
которая бы обозначала рубеж между увеличением 
или наоборот, уменьшением орбитальной скорости 
у планет в соответствие с изменением, то есть с уве-
личением или уменьшением их орбитального ра-
диуса. Тем более что к этому времени мне довелось 
обнаружить отсутствие объектов на орбитах в сол-
нечной системе планет и в системе их спутников, 
орбитальный радиус которых составляет значение 
возведенной во вторую степень скорости, принад-
лежащей объекту занятой им орбиты. А скорость 
на запретной орбите в отсутствие объекта, соответ-
ствует значению извлечённого корня квадратного 
из  радиуса занятой орбиты. 

Одновременно возник вопрос: 
в чём же может состоять отличие нейтральной 

или промежуточной орбиты, если уменьшение или 
увеличение орбитальной скорости всегда и везде 
сопряжено с изменением орбитального радиуса, и в 
частности, в солнечной системе планет?

Однако нашлась такая орбита, и отличалась она 
от остальных орбит тем, что её орбитальная ско-
рость составила значение извлечённого корня ква-
дратного из радиуса собственной орбиты. Именно 
эта характеристика заключает в себе переходный 
рубеж для занятых и запретных орбит.

Суть нейтральной орбиты заключается в том, что 
занятые планетами орбиты, расположенные вну-
три, то есть между нейтральной орбитой и Солнцем 
указывают на противостоящие им запретные орби-
ты, которые находятся за пределами нейтральной 
орбиты, то есть дальше от звезды. И наоборот, за-
нятые планетами орбиты, которые расположены 
дальше от Солнца, то есть за пределами нейтраль-
ной орбиты, указывают на противостоящие им за-
претные орбиты, расположенные между нейтраль-
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ной орбитой и Солнцем. 

Обнаружение нейтральной орбиты в солнечной 
системе планет и в системе спутников каждой из 
планет позволило одновременно проследить при-
сутствие в природе запретных орбит, которые зако-
номерно противостоят занятым орбитам. 

В процессе сравнения нейтральной орбиты, ко-
торая характерна для солнечной системы планет с 
нейтральной орбитой спутников в системе каждой 
из планет - найден точный радиус обращения Земли 
вокруг Солнца 149,5872869757424679518150917
5871 млн. км, который именуют в астрономии как 
средний или большой орбитальный радиус. Данный 
радиус указал на не точность астрономической еди-
ницы, в качестве которой принято среднее расстоя-
ние между Землёй и Солнцем.

Парадокс заключается в том, что величина ра-
диуса нейтральной орбиты в солнечной системе 
планет полностью соответствует цифровому зна-
чению орбитального периода Земли, где коли-
честву суток соответствуют 365, 256366 млн. км. 
Характерная для данной орбиты скорость 19, 
111681401697758523672271346971 км/сек, являет 
собой значение извлечённого корня квадратного из 
радиуса собственной орбиты (√365,256366 млн. км).

К этому же времени мне довелось проследить и 
составить схему формирования спиралей подобных 
звёздам в Галактиках, но уже спиралей, характерных 
для системы планет и их спутников в соответствие 
с явлением природной параболы, которая фокуси-
рует параллельные лучи света в точку. На представ-
ленной схеме показано, что любой из отрезков спи-
рали являет собой половину параболы, которая с её 
второй половиной (плечом) зеркального отражения 
составляют целую параболу, отражающую парал-
лельные лучи света в точку.

Выяснилось и то, что при увеличении или умень-
шении массы центрального тела, вокруг которого 
обращаются небесные тела, соответственно изме-
няется радиус их нейтральной орбиты, а, следова-
тельно, и сопряжённые с ним параметры занятых и 
запретных орбит.

- Формирование спиралей у звёзд, планет и спут-
ников в соответствие с явлением природной пара-
болы, фокусирующей параллельные лучи света в 
точку.

Да и кому же предстояло установление но-
вых Законов в современной астрономии вместе 
с Законом противостояния занятых и запретных 
орбит в природе, как не автору, рождённому для 
установления Закона противостояния уровней об-
менного взаимодействия между организмом и окру-

жающей средой. Тем более что данный Закон лежит 
в основе тайны природного отбора и репродукции 
жизнеспособных организмов, где высокие значения 
уровней запрещают, и наоборот, низкие – разреша-
ют проявление бесконечных вариантов патологии. 
Не менее важным оказалось и то, что установлен-
ный Закон позволяет осуществлять контроль уров-
ней жизнеспособности у родителей перед зачатием 
потомков и открывает новую эру в предотвращении 
болезней у людей и животных в процессе их воспро-
изводства в период неукротимого роста широкого 
спектра наследственных, врождённых и приобре-
тённых болезней, угрожавших исчезновением чело-
вечества.

А чтобы не стало скучно созерцателям Мира 
сего - философам, на примере противоречивых 
уровней обменного взаимодействия, представлен 
установленный Закон неразрывности сохранения 
и развития природы наряду с неразрывностью про-
странства и времени, синтеза и деструкции, то есть 
отрицания и утверждения, всеобщего и частного, 
потенциального и кинетического и так далее. Это 
означает, что множество известных фактов в науке, 
констатирующих такие явления в природе как со-
хранение и её развитие, по ошибке, то есть в отсут-
ствие обоснования были возведены наукой в ранг 
изолированных и, следовательно, искажающих ре-
альность Законов.

По поводу обнаруженного мной противостояще-
го сквозь сотни миллионов лет уровня цивилизации 
предков по отношению к нашему времени, здесь не-
обходимо подчеркнуть, что исследователям в Мире 
антропологии с палеонтологией и археологией так 
и не удалось обнаружить окаменевшие останки ци-
вилизованных людей, кроме лёгких на вес черепов, 
потому как не успевших претерпеть полную мине-
рализацию. В то время как окаменевшие головы 
цивилизованных людей, найденные в России в виде 
тяжёлых камней вместе с множеством изготовлен-
ных человеком изделий, «сами гоняются за мной» 
и при том в отсутствие целенаправленного поис-
ка, что неизбежно обусловлено пересечением моей 
судьбы с судьбой Чарльза Дарвина в процессе пости-
жения тайны естественного отбора. ■

Патент Российской Федерации №2111660: «Способ от-
бора и воспроизводства жизнеспособных организмов».

http://picasaweb.google.ru/valentindolzhenko
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=550376 
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /

p h o t o s / 1 1 3 2 9 2 8 2 7 1 1 1 6 0 6 3 0 3 6 3 6 /
albums/5231094456569356961
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ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (917) 372-06-78, post@nauchoboz.ru.





Уважаемые читатели!

В ближайшее время готовятся к выходу книги Сайфуллаева Ш.Р. «Владимир Путин и 
триумвират империй», «Путинизм и Европейский Союз». 

Путинизм – это есть исторически обусловленный феномен современности, состоящий из 
гуманной идеологии, которая направлена на объединение вокруг России стран и народов, с общими и 
едиными двумя главными целями, преследующими построение на современном этапе существования 
человечества цивилизационной основы для миропорядка и мироустройства, направленных на социально 
справедливое и геополитически равноправное содружество в экономической сфере, и создание во 
главе с Россией системы обеспечения коллективной безопасности в условиях  мирного перехода – без 
мировых войн, пока ещё лишь части человечества в последующую эпоху своего развития.

Автор  -  доктор физико-математических и технических наук, гранд-доктор философии, доктор 
юриспруденции, психологии и экономики, профессор Сайфуллаев Шухрат Рауфович.

Является автором идеи стратегической оборонной инициативы – СОИ СССР. Имеет 35 научных 
монографий и более 400 научных и научно-технических работ и изобретений по физике, математике, 
различным видам техники, включая военную технику, а также по философии, психологии, истории, 
экономике, юриспруденции и эволюционной теории. Автор десяти научных открытий в области 
естествознания и гуманитарной сфере, за первое из которых награжден Серебряной медалью им. 
А.С.Попова. С 1991 года президент ОАО «Петр Великий». Многие научные и научно-технические 
работы, и изобретательская деятельность посвящены научно-техническому и стратегическому 
обоснованию, разработке и созданию эффективных альтернативных военных и экономичных вариантов 
противодействия возникающим внешним военно-стратегическим, но в основном, ракетно-ядерным 
угрозам России, в том числе исходящим и от многих внешне-политических и военных систем таких, 
например,  как ЕвроПРО. 

Издания будут интересны всем занимающимся вопросами современной истории, политики и 
геополитики,  активно интересующимся современным положением дел в мире в области экономики, 
формирования межгосударственных союзов, расстановкой сил в мире. 

Готовящиеся издания могут служить дополнительными источниками информации в области 
гуманитарных и геополитических исследований для научных работников, преподавателей и аспирантов 
НИИ,  а также всех стремящихся к своему интеллектуальному развитию и выработке иммунитета в отношении 
манипуляций сознанием.

Приглашаем всех заинтересованных обращаться в редакцию: post@nauchoboz.ru, тел. (347) 298-33-06.

C уважением, издательство "Инфинити".





Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, 
и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, 
мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.naupers.ru Или же обращайтесь к нам по электронной почте post@naupers.ru

C уважением, редакция журнала “Научная перспектива”.
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