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ДИНАМИКА ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ В НИХ 
 
Инвестирование в драгоценные металлы всегда считалось прибыльной дея-

тельностью. Но в настоящее время, в связи с изменением курса валют, а также его 
неустойчивостью, цены на драгоценные металлы, а в особенности на золото, меня-
ются. В данной работе проведен анализ колебания цен на драгоценные металлы и 
изложена сущность инвестирования в данное направление. 

Существует несколько способов вложения в драгоценные металлы в России: 
покупка слитков, открытие в банке металлического счета, приобретение монет и 
ценных бумаг, обеспеченных золотом. 

Разберем более востребованные виды вложения. 
Приобретение слитков всегда считалось изысканным инвестированием. Но 

здесь есть свои преимущества и недостатки. Например, по Налоговому кодексу РФ 
золотые слитки признаются имуществом и облагаются налогом на добавленную 
стоимость при продаже при условии, что срок хранения слитка менее 3 лет. НДС 
составляет 18% к номинальной стоимости товара. Если в намерение инвестора вхо-
дит продажа слитка банку, то инвестор платит 13% налога от дохода. Следователь-
но, чтобы получить доход от вложения, нужно, чтобы первоначальная цена увеличи-
лась хотя бы на 40%, чего добиться очень сложно. Но стоит заметить, что имущест-
вом признаются лишь золотые слитки [1]. 

При приобретении драгоценных монет доход можно получить при продаже их 
коллекционеру, если монеты являются памятными или если монеты инвестицион-
ные, то интерес они вызовут исключительно у других инвесторов. Следует учесть, 
что продажа памятной монеты будет иметь долгосрочный характер. Также данные 
монеты при продаже облагаются 18% НДС. Инвестиционные монеты характерны 
высоким содержанием чистого металла. НДС инвестиционные монеты не облагают-
ся, но налог в размере 13% при продаже придется уплатить государству. 

Ценные бумаги, обеспеченные золотом выпускает Всемирный золотой совет 
(WGC). Одна ценная бумага предоставляет инвестору право на получение 3,1 грамм 
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чистого золота. Главным преимуществом этих бумаг, является то, что они не обла-
гаются налогом на добавленную стоимость. Осуществляются операции с ценными 
бумагами через брокера валютной биржи. 

Цены на драгоценные металлы имели стабильный рост: 
1) На золото с 2005 по 2012 год  
2) На серебро с 2005 по 2011 год 
3) Платина и палладий росли скачкообразно 
Если проанализировать цены на драгоценные металлы за период с 1 января 

2016 года по 1 января 2017 года, то можно увидеть, что: 
1) Цена на золото снизилась на 11 процентов с начала года 
2) Цена на серебро была очень изменчива. Максимальное ее значение было в 

августе (увеличение на 37 процентов), но к концу года по сравнению с началом, она 
понизилась на 5 процентов 

3) Цена на платину была также нестабильна. Максимальное значение анало-
гично серебру было достигнуто в августе (увеличение на 22 процента), к концу года 
наблюдается спад по сравнению с началом на 13 процентов 

4) Отличительной чертой обладает палладий. В начале года цена колебалась, 
имея резкие повышения и понижения в цене, но к концу года в целом возрастала 

Можно предположить, что палладий в целом повысился в цене из-за его широ-
кого применения, как в электронике, так и в медицине. 

Ряд причин, почему золото может снижаться в цене: 
1) Как известно, одним из наиболее крупных законодателей цен на металлы 

сейчас является Китай, чья экономика наконец-таки почувствовала кризис и начина-
ет меняться не в лучшую сторону.  

«Тенденция №4: добыча золота в Китае замедляется: 
Китай сейчас производит больше золота, чем любая другая страна.Но никто не 

застрахован от проблем, особенно если они связаны с длительным падением цен. 
Стоимость золота снижается четыре года подряд, поэтому добыча в ближайшее 
время будет падать и это может продолжаться несколько лет. Стоимость добычи 
выросла, качество руды падает, а запасы не добытого золота в КНР весьма ограни-
чены. Поэтому Китай очень мало экспортирует золото. Все, что добывается в Китае, 
остается в Китае»[2]. 

2) Существует мнение, что мировая золотодобыча достигла своего лимита. 
Падение объемов добычи золота может как увеличить цену уже имеющихся запасов, 
так и снизить ее 

3) В настоящее время инвесторы более заинтересованы вкладывать деньги в 
другие металлы, такие как платина и палладий. Одной из причин является более 
стабильное поведение цен на данные металлы [3-7]. 

В начале 2017 года цены на драгоценные металлы начинают стабилизировать-
ся. В связи с постоянно меняющимся курсом доллара и евро, а также причинами, 
представленными выше, невозможно предсказать рост цен. Золото - самый благо-
родный металл, устойчивость которого, к сожалению, нельзя сейчас прогнозировать. 
Чего не скажешь о таких металлах, как платина и палладий.  
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Особое внимание в системе высшего образования на сегодняшний момент на-

правлено на проблему увеличения эффективности и качества образовательного 
процесса, и в частности на измерение, оценку и контроль в системе образования. 
Одним из важнейших факторов повышения качества образования и конкурентоспо-
собности высших учебных заведений является использование методов математиче-
ского моделирования и современных информационных технологий [1]. 

В данной статье приводится методика построения модели оценки эффективно-
сти учебного процесса, представленная в виде последовательных этапов работ, на 
основании которых построен процесс моделирования образовательного процесса в 
высшем учебном заведении. На основании данной методики запланировано прове-
дение серии экспериментов имитационного моделирования для оценки эффективно-
сти учебного процесса в системе высшего образования. 

Описание методики построения модели оценки эффективности учебного про-
цесса представлено в виде диаграммы при помощи нотации IDEF0 (рис. 1) с указа-
нием входных данных, ресурсов, управляющих и информационных воздействий и 
требуемых результатов [2]. Целью методики является разработка математической 
модели оценки качества учебного процесса в системе высшего образования и ее 
автоматизация с использованием ИТ-систем. 
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Рис. 1. Диаграмма IDF0 методики построения модели эффективности учебного процесса  
в системе высшего образования 

 

Рассмотрим подробнее описание всех этапов методики построения модели 
оценки эффективности учебного процесса. 

1. Постановка цели и задач для моделирования оценки эффективности 
учебного процесса в вузе. Данный этап методики осуществляется на основании 
учебных планов и распоряжений по организации учебного процесса в высших учеб-
ных заведениях. 

Для данного этапа методики проводятся следующие действия: 
1. Анализ факторов, влияющих на эффективность учебного процесса и качест-

во образования в высших учебных заведениях; 
2. Формирование способов стимулирования и повышения активности студентов 

в учебной деятельности; 
3. Формирование перечня работ для оптимизации организации процесса обу-

чения; 
4. Выявление существенных факторов, влияющих на качественные результаты 

освоения учебной программы студентами. 
2. Формирование структурной модели оценки эффективности учебного 

процесса. На основе поставленных целей и задач методики разрабатывается струк-
турная модель, которая предназначена для отображения перечня процессов, входя-
щих в процесс оценки эффективности образования в высших учебных заведениях. 
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На данном этапе выявляются существенные составные компоненты учебного 
процесса, формируется перечень основных работ по каждой составляющей процес-
са, а также определяются взаимосвязи между всеми состояниями процесса. 

3. Определение входных и выходных параметров модели оценки эффектив-
ности учебного процесса. На данном этапе осуществляется выделение необходимых 
входных параметров, существенно влияющих на проведение корректировки эффектив-
ности учебного процесса и задающих условия протекания образовательной деятельно-
сти в высших учебных заведениях. А также проводится подбор показателей и критериев 
результативности учебного процесса, на основе которых формируется набор выходных 
параметров модели, задающих конечные результаты моделирования и позволяющих 
судить об адекватности разработанной математической модели.  

4. Разработка модели оценки эффективности учебного процесса. Для данного 
этапа разработки модели определяется среднее количество изучаемых дисциплин в 
семестре, временные ресурсы по дисциплинам, виды и формы обучения, формы проме-
жуточного и итогового контроля, а также этапы обучения по дисциплинам, как последова-
тельность звеньев учебного процесса. Данный этап подразумевает описание и построе-
ние математической модели оценки эффективности учебного процесса, выбор средств и 
методов моделирования. 

5. Выбор инструментальных средств для построения модели оценки эффек-
тивности учебного процесса. Данный этап методики требуется для анализа и поиска 
программных средств, которые позволят автоматизировать модель оценки качества 
учебного процесса, оптимизировать протекание учебного процесса и построить имитаци-
онную модель. Для этого необходимо учесть все факторы, связанные с оценкой учебного 
процесса, с контролем качества в системе высшего образования, потребности и возмож-
ности вузов в инструментальном сопровождении. 

6. Имитационное моделирование для оценки эффективности учебного про-
цесса. Данный этап методики необходим для получения модели, в наибольшей степени 
удовлетворяющей всем начальным параметрам, целям и задачам процесса [3]. Имита-
ционное моделирование также позволяет выявить и устранить возможные «узкие места» 
в образовательном процессе и в оценке его эффективности. После получения результа-
тов имитационной модели проводится ее проверка на адекватность заданным требова-
ниям, и в случае необходимости проводится корректировка начальных параметров мо-
дели. 

Для данного этапа проводятся следующие действия: 
1. Формирование правил расчета значений параметров учебного процесса на 

основании установленных особенностей имитационной модели; 
2. Построение имитационной модели оценки эффективности учебного процесса; 
3. Проведение экспериментов на имитационной модели оценки эффективно-

сти учебного процесса; 
4. Анализ результатов проведения экспериментов на имитационной модели; 
5. Корректировка входных данных и параметров процесса на основании про-

веденного анализа в соответствии с ожидаемыми результатами. 
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Основным результатом данной статьи является описание последовательных 
этапов разработанной методики оценки эффективности учебного процесса для оп-
тимизации образования в системе высшего образования. Для каждого этапа методи-
ки определен перечень действий, необходимых для ее выполнения, и представлен 
алгоритм выполнения методики с использованием IDF0-диаграммы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 
Одна из основных целей муниципального образования — обеспечение инве-

стиционной привлекательности территории. За счет развития данного критерия про-
исходят позитивные изменения в экономике, увеличивается доля занятого населе-
ния, повышается уровень дохода бюджета.  

Муниципальное образование считается менее рисковым заемщиком, так как 
оно имеет постоянные источники доходов, «встроено» в региональную и федераль-
ную бюджетную систему, обладает значительной собственностью и проч. 

Для повышения конкурентоспособности территории в сфере инвестиций необ-
ходимо сделать акцент на создании или поддержании имиджа муниципалитета. 

Создание имиджа муниципалитета является одним из основных методов по-
вышения конкурентоспособности территории в сфере инвестиций. 

Имиджем территории можно считать относительно устойчивую и проявляю-
щуюся в массовом и индивидуальном сознании населения совокупность эмоцио-
нальных, рациональных представлений, убеждений и ощущений, которые появляют-
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ся у людей по поводу особенностей места их проживания, формируются на основе 
всей информации, полученной о месте их проживания из различных источников, а 
также собственного опыта и впечатлений. [1, с. 45] 

Имидж муниципального образования повышает узнаваемость территории, а это, в 
свою очередь, устанавливает курс социально-экономического развития, увеличивает 
интерес со стороны туристов, активизирует рост инвестиций. Имидж позволяет повысить 
уровень привлекательности территориальных продуктов и услуг. 

Имидж территории складывается исходя из различных факторов: исторических, 
культурных, политических и проч. Комплекс таких факторов уникален для каждой терри-
тории, но среди них присутствуют единые элементы, такие как природно-климатические 
особенности, состав и особенности населения, историко-культурные традиции, экономи-
ческое состояние. [4, с. 22] 

Для создания имиджа территории необходимо объективно оценивать данные факто-
ры, что в свою очередь подразумевает стратегический подход к процессу формирования 
имиджа. Стратегический подход охватывает следующие этапы: проведение ситуационного 
анализа имиджа территории; постановка целей и задач; формирование имиджевой концеп-
ции; разработка программы действий; реализация и оценка эффективности. [5, с. 251] 

Е.З. Яшина предлагает для реализации имиджевой концепции использовать спе-
цифические инструменты формирования имиджа, такие как: 

 Выставки, ярмарки, в том числе постоянно действующие; 
 Тематические парки: декады, месячники культуры и искусства; 
 Гостиничное дело, туризм; 
 Конференции, симпозиумы; 
 Форумы различной тематики; 
 Учреждения образования, культуры, здоровья и отдыха; 
 Прочее. [6, с. 7] 
Большинство из этого списка можно объединить под одним общим названием – со-

бытийный маркетинг (Event-маркетинг). Событийный маркетинг – это инструмент, позво-
ляющий удерживать и привлекать посетителей и инвесторов. Благодаря событийному 
маркетингу создается возможность эффективного построения эмоциональной связи по-
требителя и бренда за относительно короткий срок. 

Струкчинская М.Е. предлагает условно разделить еvent-мероприятия на следую-
щие группы: 

 рабочие, где происходит обмен информацией (конференции, выставки, конгрессы); 
 информативные, нацеленные на передачу информации в развлекательной 

форме (премьера кинофильма, представление новинки, корпоративные праздники, день 
рождения компании); 

 досуговые, ориентированные на проведение свободного времени целевой ауди-
торией (соревнования, концерты, фестивали). [3, с. 26] 

Событийный маркетинг носит социальную направленность и используется в каче-
стве инструмента брендинга территории. 
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Таким образом, благодаря использованию комплекса инструментов, появляет-
ся возможность разработки стратегии формирования имиджа муниципального обра-
зования [2]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что социальный имидж тер-
ритории является мощным инструментом развития инвестиционной привлекатель-
ности и активности муниципального образования. Формирование имиджа должно 
быть первостепенной задачей муниципалитетов Российской Федерации. При качест-
венно разработанной стратегии формирования или совершенствования уже имею-
щегося имиджа территория повышает свои конкурентные преимущества для привле-
чения крупных инвесторов, в том числе и иностранных, что само по себе является 
одним из важнейших факторов развития экономики в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – БАЗОВЫЙ ВЕКТОР  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
 
Неопределенность внешней среды, санкционные ограничения инвестиционного 

капитала и инновационных технологий формируют ряд вызовов перед региональным 
бизнесом, заставляя его разрабатывать и применять на практике новые инструмен-
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ты менеджмента. Особая роль при этом отводится государственному регулятивному 
воздействию, очевидной целью которого является конкурентное развитие регио-
нальной экономики и социальной сферы. Базовым индикатором регионального раз-
вития экономики региона является производительность труда, рассчитанная как от-
ношение валового регионального продукта к численности экономически активного 
населения региона. Производительность труда обусловливает не только уровень 
развития экономики региона (в том числе в отраслевом разрезе), но и программиру-
ет потенциал социального развития региональной системы. Социальное развитие 
региона проявляется через рост уровня и качества жизни. Уровень жизни во многом 
зависит от дохода занятых в экономике, что напрямую задается производительно-
стью труда. Качество жизни формирует государственные институты социального 
развития, финансирование инициатив которых зависит от бюджетных доходов. До-
ходы бюджета в свою очередь также обусловлены уровнем производительности 
труда. Таким образом, именно производительность труда выступает первообразной 
категорией роста экономики и развития социальной сферы региона. Рост производи-
тельности труда в производственном и сервисном секторах региональной экономики 
возможно за счет реализации трех сценариев стратегического развития региональ-
ного бизнеса (одного или нескольких): 

1. Бизнес-процессинговая оптимизация. Данный сценарий стратегического 
развития регионального бизнеса ориентирован на структурирование всех бизнес-
процессов по критерию формирования ценности. В основе этого действа лежат ме-
тоды и модели лин-менеджмента. Как правило, данный сценарий практически не 
администрируются государством. Роль государственных институтов развития сво-
дится к реализации проектов, «расшивающих» инфраструктурные зажимы, поскольку 
инфраструктурные ограничения увеличивают долю непроизводительных процессов, 
что негативно отражается на производительности труда. Инфраструктурные зажимы 
не могут быть ликвидированы за счет бизнес-структур. Государство может предла-
гать корпоративному сектору участвовать в реализации инфраструктурных проектов 
за счет мер государственно-частного партнерства. 

2. Эмоциональный маркетинг. Это совокупность методов, которые генерируют по-
ложительные эмоции потребителя при приобретении и употреблении товара. Чем выше 
уровень положительных эмоций, тем больше ценность товара для потребителя и, следо-
вательно, выше потенциал увеличения цены. Методы эмоционального маркетинга стали 
применять в бизнес-практике относительно недавно, большой толчок их применению 
дали открытия нобелевского лауреата Даниэля Канемана. Роль государственного регу-
лирования в рамках данного сценария также сводится к обеспечению инфраструктурно-
го, институционального и конъюнктурного обеспечения генерации положительных эмо-
ций, трансформируемых в ценность продукта, что приводит к адекватному росту цены и 
производительности труда. 

3. Инновационное развитие. Данный сценарий предусматривает производство, 
диффузию и производственное потребление инновационных решений. Реализация 
инновационных инициатив либо сокращает потребность в трудовых ресурсах, либо 
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увеличивает ценность продукта за счет инновационных характеристик, что положи-
тельно сказывается на производительности труда. В рамках данного сценария раз-
вития государственное регулятивное воздействие сводится к генерации мер акселе-
рации инновационной деятельности, как правило, за счет реализации преференци-
альной политики [1-5]. 

Очевидно, что наибольшие результаты в части роста производительности тру-
да дает симбиоз всех трех сценариев развития. В этой части государственные ин-
ституты развития должны при формировании стратегии регионального развития 
генерировать меры, приводящие к росту производительности труда.  
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
 
В современное время, технологическая модернизация промышленности России 

становится важнейшим условием сохранения экономической независимости и нацио-
нальной безопасности страны. 

Промышленность была и остается главной отраслью мирового производства. В ней 
создается основная часть валового мирового продукта. Как отмечает К.Н. Андрианов, 



Экон



Развитие науки в современном Мире 

 14 

Таблица 
Основополагающие принципы управления региональным развитием 

 

Принцип Характеристика 
Системности Позволяет разрабатывать стратегии в координатах  

эволюционной парадигмы. 
Адаптивности Включает способность социально-экономической системы органи-

чески изменяться и встраиваться в изменяющуюся внешнюю среду. 
Совершенствования Регулярное циклическое совершенствование стратегического 

управления на основе непрерывного мониторинга его реализации, 
обеспечивающее своевременную корректировку разрабатываемых 
перспективных планов согласно изменениям, происходящим во 
внешней и внутренней среде социально- экономической системы 
региона, а также согласованность долгосрочных, среднесрочных  
и годовых планов. 

Прегнантности Позволяет охватывать все сферы производственной и хозяйствен-
ной деятельности на региональном уровне, современные тенден-
ции, изменения, выделяя сущность. 

Коммуникации 
(диалога) 

Позволяет выстраивать новый тип взаимоотношений между вла-
стью, бизнесом и обществом, обеспечивающий согласование целей 
и интересов с формированием социальной базы новой стратегии. 

Необратимости Подразумевает необратимость протекания эволюционного процесса 
развития социально-экономической системы регионального уровня 
под воздействием факторов внешней и внутренней среды, когда все 
произошедшие в системе трансформации, накопленный опыт, дос-
тижения и неудачи в дальнейшем скажутся на развитии системы. 

Учета генезиса  
региона и тенденций 
трансформации  
экономического 
 пространства 

Учет активности использования мягких факторов, учитывающий 
экономический (социально- экономический) генотип региональной 
социально- экономической системы, особенности и совокупность 
свойств, формируемых в процессе индивидуального ее развития. 

 

Опираясь на общие принципы стратегического управления, Ершов К.О. пред-
ложил три группы принципов стратегического управления промышленным комплек-
сом [2, с. 31]: 

– принципы разработки, к которым относят научность, ретроспективный анализ, 
аналитическое предвидение, видение будущего и приоритетность целей развития, 
соотношение тактических, среднесрочных и долгосрочных задач, стоимостное вы-
ражение мероприятий, ответственность и компетентность органов управления, объ-
ективность оценки достижения результатов, их эффективность и др.;  

– принципы реализации – сравнимость и позиционирование на рынках, анали-
зируемость возможностей и угроз, динамичность, оперативность и долгосрочность, 
развитие конкурентных преимуществ, информационная обеспечиваемость процес-
сов управления развитием, ресурсное обеспечение целей и задач и т.д.  

– принципы корректировки связаны с динамикой и тенденциями внешней и 
внутренней среды, воздействующих на потенциалы развития: обратная связь (вход, 
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процессы, выход), оправданность и критерии сущностных изменений, регламентация 
механизмов корректировки и др.  

Несомненно, общие принципы стратегического управления должны лежать в осно-
ве стратегического управления научно-технологическим развитием промышленного ком-
плекса региона. Вместе с тем для данного процесса характерны и специфические прин-
ципы. К их числу, на наш взгляд, следует отнести: 

– сочетание стратегических задач научно-технологического развития промышлен-
ности и социально-экономического развития региона; 

– формирование системы приоритетов и их периодическое уточнение как основы 
принятия решений о поддержке научно-технологической деятельности; 

– ориентация на повышение и эффективное использование научно-
технологического потенциала региона, сформированного с учетом отраслевой и техноло-
гической структуры промышленного комплекса; 

– тесное взаимодействие на региональном уровне федеральных и региональных ор-
ганов власти, четкое распределение полномочий и ответственности в принятии решений; 

– полнота охвата всех стадий процесса научно-технологического развити �g
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АНАЛИЗ АКТИВОВ И КАПИТАЛА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования проводят на основе дан-

ных бухгалтерского баланса. На первом этапе проводят горизонтальную и верти-
кальную оценку активов и пассивов. Выявляются наиболее значимые статьи балан-
са. Баланс организации должен соответствовать нескольким обязательным требова-
ниям, а именно, активы и капитал организации в отчетном периоде увеличиваться, в 
капитале отсутствовать статья непокрытый убыток, темпы роста задолженности по-
ставщикам и покупателям одинаковые, удельный вес собственного капитала более 
пятидесяти процентов.  

Структура активов организации зависит от отраслевой специфики предприятия. 
Так, активы организаций торговли характеризуются наибольшим удельным весом 
оборотных активов, в частности высокой долей дебиторской задолженности и запа-
сов. В связи с чем, наибольшую значимость при оценке активов имеет факторный 
анализ оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов, рентабельности 
дебиторской задолженности и запасов. Факторная модель анализа рентабельности 
активов для организаций торговли, с учетом специфики деятельности следующая: 

 

Ра = Уз  Коз  Рп,                                                       (1) 
 

где Ра – рентабельность активов; 
Уз – удельный вес запасов в совокупных активах; 
Коз – оборачиваемость запасов; 
Рп –рентабельность продаж. 

 

Оценивать влияние факторов по данной модели необходимо логарифмическим 
методом. 

Активы организаций, осуществляющие производственную деятельность, харак-
теризуются высокой долей внеоборотных активов, и соответственно возникает необ-
ходимость более детально оценить эффективность использования внеоборотных 
активов. В этой связи, наиболее значимым является анализ оборачиваемости вне-
оборотных активов. 
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Анализируя капитал субъектов хозяйствования, следует на первом этапе оце-
нить структуру капитала, в совокупном капитале организаций наибольшую долю 
должен иметь собственный капитал, удельный вес заемного капитала не должен 
превышать более пятидесяти процентов.  

Структура заемного капитала хозяйствующих субъектов включает: коммерческие, 
товарные, банковские кредиты, займы внутренние и зарубежные, облигационные, креди-
торскую задолженность. Правильно оценив состав и структуру капитала, аналитик при-
нимает решение о методах анализа, отборе показателей оценки капитала. 

Анализ заемного капитала определен требованиями бухгалтерского учета в части, 
отражения информации о заемном капитале в финансовой отчетности, группировки данных 
о капитале в регистрах бухгалтерского учета, определения размера заемного капитала в 
денежном выражении, определения факторов, влияющих на использование капитала. 

Анализ капитала определен потребностью контроллинга за движением и использова-
нием капитала в части, оценки целевого использования капитала, обоснования потребно-
сти в привлечении заемного капитала, анализа эффективности использования капитала, 
достоверности отражения операций связанных с заемным капиталом, соответствия требо-
ваниям законодательных и нормативных актов, учетной политике организации. 

Эффективность использования капитала оценивается оборачиваемостью капи-
тала и рентабельностью капитала. Оценивая эффективность использования капита-
ла целесообразно провести анализ факторов, влияющих на изменение рентабель-
ности и оборачиваемости. 

Факторная модель анализа рентабельности заемного капитала организаций, 
без учета специфики деятельности имеет следующий вид: 

 

Рзк - Укз  Ккз  Рп,                                                       (2) 
 

где Рзк – рентабельность заемного капитала; 
Укз - удельный вес кредиторской задолженности в заемном капитале; 
Ккз – оборачиваемость кредиторской задолженности; 
Рп – рентабельность продаж. 

 

Данная факторная модель позволяет дать заключение об эффективном ис-
пользовании заемного капитала, оценить влияние оборачиваемости кредиторской 
задолженности на рентабельность, по результатам анализа принять оптимальные 
управленческие решения по сокращению кредиторской задолженности и ускорению 
оборачиваемости [1]. 

Для организаций, осуществляющих торговую деятельность целесообразно в 
факторную модель включить показатель обеспеченности и оборачиваемость обо-
ротных активов, так как данные показатели характеризуют деятельность торговых 
организаций. Тогда факторная модель будет иметь вид: 

 

Рзк = Укз  Ккз  Поб  Коб  Рп,                                           (3) 
 

где Поб – показатель обеспеченности; 
Коб – оборачиваемость оборотных активов. 
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Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования позволяет дать заключе-
ние целесообразности привлечения заемного капитала и обосновать выбор наибо-
лее оптимального варианта привлечения средств. 

 
Список литературы 

1. Сорока С.А. Интеграция предприятий оптовой торговли в условиях глобализации // Вестник 
Хабаровской государственной академии экономики и права. 2012. № 3. С. 15-23. 

© С.А. Сорока, 2017 
 
 

УДК 338 
С.А. Сорока 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учёт,  
анализ и экономическая безопасность» 

Хабаровский государственный университет экономики и права 
г. Хабаровск, Россия 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Управленческий анализ деятельности предприятий направлен на повышение 

эффективности использования ресурсов организация. При проведении анализа не-
обходимо общую методику управленческого анализа конкретизировать частными 
методиками, учитывающими специфику деятельности каждой организации и отрас-
левую направленность. 

Так управленческий анализ деятельности торговых организаций включает 
оценку товарооборота, анализ эффективности использования ресурсов предприятия, 
анализ издержек обращения, анализ финансовых результатов. 

Анализируя товарооборот организаций торговли необходимо отдельно провести 
оценку оптового и розничного товарооборота, определить динамику изменений, структуру 
товарооборота. После оценки структуры товарооборота проводят факторный анализ 
объема продаж на основе балансового метода используя аддитивную модель, согласно 
которой на объем товарооборота влияют товарные запасы имеющиеся на складе в на-
чале отчетного периода, поступление продукции в течении исследуемого периода, остат-
ки нереализованных товарных запасов оставшиеся на складе, естественная убыль про-
дукции, уценка продукции, выявленные излишки товаров [1]. 

Результативность деятельности организации торговли зависит от эффективно-
го использования ресурсов предприятия, в частности от высокой эффективности 
использования средств труда и трудовых ресурсов. Анализ основных средств прово-
дят на основе оценки эффективности использования торговых площадей. При этом 
целесообразно использовать следующую факторную модель: 

 

Vп = Sто  dтп  dтз  Оптз,                                                    (1) 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГИС ЖКХ 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – важнейшая отрасль жизнеобеспечения 

и деятельности человека в современном урбанизированном обществе. Города стали 
основным местом обитания граждан. Человек в современном городе должен быть обес-
печен жильем, водой, канализацией, теплом, городским транспортом и т.д. Современное 
производство также невозможно без обеспечения его услугами ЖКХ, предприятия кото-
рого не только создают условия жизни работнику и доставляют его к месту труда, но и 
поставляют промышленным и строительным предприятиям воду, газ, тепло, электро-
энергию, участвуя сами в процессе производства.Нельзя представить функционирование 
города, нормальную жизнедеятельность населения без городского благоустройства (до-
рог, освещения, озеленения, очистки территории и вывоза мусора). ЖКХ города – этоса-
мостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирова-
ния которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, 
обеспечивающих нормальные условия жизни и работы. 

На сегодняшний день в России в целом ЖКХ является одной из наиболее про-
блемных сфер, причин этому достаточно много, к ним можно отнести монополию и сла-
боразвитость конкуренции в данной сфере, неэффективность системы управления, и 
низкое качество работы предприятий в сфере ЖКХ, несоответствие цены и качества 
оказываемых услуг. В качестве одного из путей решения этих проблем было выбрано 
создание единой государственной информационной системы ГИС ЖКХ [1].  

В свою очередь, на эффективное функционирование системы оказывает существен-
ное влияние ее правовое обеспечение.Правовой режим государственной информацион-
ной системы – это совокупность норм, регулирующих правоотношения, связанные с ее 
созданием, использованием, развитием. Выделяют такие элементы правового режима как 
цель создания (назначение) системы, принципы, требования, информационный ресурс, 
правовой статус пользователей, поставщиков информации, оператора системы [2-3]. 

ОсновныезадачиГИС ЖКХ – это сбор, хранение и обработка информации, ведение 
информационного ресурса [4], в состав которого входит в том числе информацияоб объ-
ектах государственного учета жилищного фонда, объектах теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, используемых для производ-
ства и поставки коммунальных ресурсов, предоставления коммунальных услуг, единый 
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реестр управляющих организаций и других организаций жилищно-коммунального ком-
плекса,информация о региональных адресных программах по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов. Кроме того, к задачам ГИС ЖКХ относятся контроль 
деятельности управляющих организаций, сбор и анализ форм статистической отчетно-
сти, анализ полученных данных, формирование отчетов с последующей публикацией и 
их распространением, повышение эффективности взаимодействия ведомственных ин-
формационных систем, информационных систем участников рынка ЖКУ, возможность 
направлениями гражданами обращений по вопросам управления домом и получение по 
ним реакции от контролирующих органов, предоставление возможности оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, проведение голосования собственников помещений и др. 

Принципами ГИС ЖКХ являются открытость, прозрачность и общедоступность ин-
формации, содержащейся в системе; однократность размещения и многократность ис-
пользования информации;использование инфраструктуры предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в электронной форме;обязательность использования 
электронной подписи;полнота, достоверность, актуальность информации и своевремен-
ность ее размещения в системе;бесплатность размещения и доступа к информации и 
подключения к системе;использование единых форматов для информационного взаимо-
действия; надежность программных и технических средств системы;обеспечение нацио-
нальной безопасности при создании, эксплуатации и модернизации системы[5-6]. 

Пользователи информации (граждане и организации) имеют доступ к открытой 
части системы и к информации, размещенной в ней, без прохождения процедур иденти-
фикации и аутентификации.В открытой части системы размещается общедоступная 
информация. Закрытая часть системы предназначена для ведения личных кабинетов 
пользователей системы[7]. Для того чтобы зайти в свой личный кабинет, гражданин дол-
жен быть зарегистрирован на порталегосуслуг. 

Субъекты, размещающие информацию в системе (поставщики информации), – ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, иные лица, которые обязаны в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в системе. 
Стоит отметить, что использование системы является обязательнымтолькодля органов 
власти и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. Для граждан использо-
вание ГИС ЖКХ является добровольным. Если человеку удобнее получать квитанции 
или лично присутствовать на собраниях жителей, то он может делать это как раньше.ГИС 
ЖКХ – это новые современные возможности реализации прав субъекта, и он сам реша-
ет, использовать эти возможности или нет.Самое главное, что ГИС ЖКХ дает простому 
потребителю понятно и прозрачно увидеть начисления тарифы и другую подобную ин-
формацию. Не менее важно удобство платежа и сокращение ошибок при начислении и 
оплате. Для предприятий отрасли – эторазгрузка работы по выгрузки информации в раз-
личные инстанции, т.к. все данные вводятся один раз и распределяются по нужности в 
разные базы. Оптимизирует система управленческих процессов различных сферах жиз-
ни общества в целом[8].Сейчас во многих случаях никто толком не знает, что происходит 
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в сфере ЖКХ. Все под покровом темноты. С внедрением системы будут видны не только 
собираемость денежных средств по дому, но и все взаиморасчеты между ТСЖ, УК и 
ресурсоснабжающими организациями. Для недобросовестных компаний, конечно, это 
большой удар. ГИС ЖКХ позволяет достигнутьнового уровня качества в работе данной 
сферы. Это свойство открытости, которого данной сфере больше всего и не хватает. 

Система обеспечивает возможностьсбора, хранения, обработки и анализа инфор-
мации, имеет доступ к информации, содержащейся в системе, предоставления такой 
информации в электронной форме, получение и использованиетолько достоверной и 
актуальной информации, за этим осуществляется осуществления контроль достоверно-
сти, полноты, а также своевременности размещения информации в системе. Оператор 
системы, поставщик информации и пользователь информации находятся в непосредст-
венном взаимодействии. Недобросовестные участники несут административную ответ-
ственность [1, 9]. 

Система введена в эксплуатацию с 1 июля 2016 года по адресу 
www.dom.gosuslugi.ru, но срок размещения информации в ней органами власти и органи-
зациями сферы ЖКХ –продлен до 1 января 2018 года. Минкомсвязь России совместно с 
Минстроем России специально перенесли данный срок, чтобы все добросовестные уча-
стники смогли выполнить свои обязанности.В жилищный кодекс введена специальная 
норма, про экономическую мотивацию участников рынка, согласно которой,если в ГИС 
ЖКХ отсутствует информация о начислениях за ЖКУ, гражданин имеет право не оплачи-
вать такие услуги до тех пор, пока данная информация не появится в системе. Нет ин-
формации – нет денег. Это отражает юридическое значение информации в ГИС ЖКХ.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 

 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок для государственных и муниципальных нужд» [1] (далее по тексту – Закон о 
контрактной системе) предусматривает несколько способов определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Все 
эти способы можно разделить в зависимости от метода выбора поставщика, подрядчика, 
исполнителя на конкурентные и неконкурентные. Способы определения поставщика, 
которые не предусматривают конкурентную процедуру, называются закупкой у единст-
венного поставщика и регулируются статьей 93 Закона о контрактной системе. В свою 
очередь, среди закупок у единственного поставщика можно выделить особые закупки, 
называемые в отчетной документации заказчиков закупками малого объема. В данной 
статье речь будет вестись именно о таких закупках.  

Закупки малого объема – обобщающее понятие, использующееся для обозначения 
закупок у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе. Объединяет такие закупки, во-первых, то, что законодатель 
ограничил общий возможный объем таких закупок. Так, согласно пункту 4 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе, заказчик вправе осуществить такие закупки в объеме, не 
превышающем два миллиона рублей в год, или не превышающем пять процентов совокуп-
ного годового объема закупок заказчика и не более чем пятьдесят миллионов рублей. По 
пункту 5 части 1 стать 93 Закона о контрактной системе ограничения устанавливаются со-
ответственно в пределах пятидесяти процентов совокупного годового объема закупок за-
казчика и не более чем двадцати миллионов рублей в год. Во-вторых, ограничена цена 
контракта отдельной закупки, ста тысячами рублей в случае ее осуществления по пункту 4 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, и четырьмястами тысячами, в случае ее 
осуществления по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

Отличием между пунктом 4 и пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе является то, что по пункту 5 части 1 стать 93 Закона о контрактной системе 
заказчиками являются исключительно государственные или муниципальные учреж-
дения культуры, а также зоопарки, планетарии, парки культуры и отдыха, заповедни-
ки, ботанические сады, национальные парки, природные парки, ландшафтные парки, 
театры, учреждения, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовеща-
тельные учреждения, цирки, музеи, дома культуры, дворцы культуры, клубы, биб-
лиотеки, архивы, государственные или муниципальные образовательные организа-
ции, физкультурно-спортивные организации.  



Развитие науки в современном Мире 

 24 

Анализируя положения Закона о контрактной системе, можно прийти к выводу 
о том, что закупки малого объема характеризуются максимально упрощенной проце-
дурой их проведения. Так, согласно части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, 
для осуществления такой закупки не требуется размещение извещения, составления 
отчета о нецелесообразности применения конкурентного способа определения по-
ставщика, подрядчика, исполнителя. В соответствие с частью 1 статьи 103 Закона о 
контрактной системе, информация о таких закупках не вносится в реестр контрактов, 
а часть 9 статьи 94 Закона о контрактной системе позволяет не размещать отчет об 
исполнении контракта, заключенного на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе. Также по таким закупкам не требуется привлечение 
экспертов или экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг, (часть 4 
статьи 94 Закона о контрактной системе) и не обязательно требование об обеспече-
нии исполнения контракта (часть 2 статьи 96 Закона о контрактной системе). Что 
касается самого контракта, то, согласно части 15 статьи 34 Закона о контрактной 
системе, при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, части 
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, контракт может быть заключен в любой 
форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совер-
шения сделок. Это говорит о том, что в данной ситуации контракт может иметь лю-
бое наименование, стороны вольны в определении наименования предмета кон-
тракта, установлении прав, обязанностей и меры ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение контракта. На контракты, заключенные в соответст-
вие с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе распространяет-
ся лишь требование о включении в текст контракта информации о том, что цена кон-
тракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

Среди оснований осуществления закупок у единственного поставщика, предусмот-
ренных частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, закупки малого объема выгод-
но отличает абсолютный характер, то есть на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе возможно осуществить закупку, предметом которой будет 
любой товар, работа или услуга. Данный вывод основывается на том, что в соответствие 
с частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе, законодательство Российской Феде-
рации о контрактной системе основывается, в том числе, на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации [2], где основным принципом является принцип диспози-
тивности, согласно которому разрешено делать все, что не запрещено законом. Нормы 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе не ограничивают право 
заказчика на выбор основания для заключения контракта. В связи с этим, заказчик по 
своему усмотрению вправе выбрать одно из нескольких оснований для заключения кон-
тракта. Ограничением служит лишь цена контракта закупки и предел общего объема 
закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

Таким образом, осуществление закупок малого объема позволяет заказчикам про-
водить закупку в более короткий срок за счет отсутствия обязанности проводить конку-
рентные процедуры определения поставщика, подрядчика, исполнителя, а также дает 
заказчику возможность самостоятельно выбрать контрагента, не ограничивая себя ре-



Юридические науки 

 25

зультатами конкурентных процедур определения поставщика, подрядчика, исполнителя 
и заключить обычный гражданско-правовой договор на условиях, определяемых сторо-
нами данного договора.  

Однако, с другой стороны, заключение контракта с единственным поставщиком, и в 
том числе по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, является, 
пожалуй, самой непрозрачной из всех форм размещения заказа, поскольку предполагает 
максимальную дискрецию со стороны заказчика, который, в свою очередь, являясь пред-
ставителем публичной администрации, по собственному усмотрению выбирает контр-
агента [3, С. 2]. Также минусами закупок малого объема являются ограниченность в воз-
можности их использования, обусловленная предельной ценой контракта для отдельной 
закупки и лимитом для общего объема таких закупок, и отсутствие возможности для за-
казчика сэкономить бюджетные средства, вследствие отсутствия конкуренции между 
поставщиками, подрядчиками, исполнителями за право заключить государственный или 
муниципальный контракт.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что закупки малого объема логично и 
закономерно включены законодателем в арсенал способов осуществления закупок, где 
они выполняют роль быстрого и простого способа обеспечить текущие нужды заказчика 
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ВОЗРАСТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 
Данная тема является актуальной и ее изучением, в том числе и имеющимися 

проблемами в этом вопросе занимаются различные науки: биология, медицина, пе-
дагогика, психология, социология и право. Не смотря на это, в юриспруденции до 
настоящего времени не сложилось целостное учение о возрасте, хотя научная и 
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практическая потребность в нем, в том числе и для целей уголовного права, отмеча-
ется учеными и непосредственными приминителями закона не одно десятилетие. 

Для уголовного права правильное понимание сущности данной категории, ее при-
знаков и элементов имеет важное значение, так как возраст является одним из основных 
признаком субъекта преступления и конститутивным признаком ряда квалифицирован-
ных составов в качестве признака потерпевшего от преступления. Кроме того уголовный 
закон не имеет точного, юридически закрепленного понятия возраста. В доктрине уголов-
ного права также отсутствует однообразная позиция по поводу определения понятия 
возраста как уголовно-правовой категории, его элементов и признаков. В настоящее вре-
мя понятие возраста основывается на общеупотребительном его значении, лишь с неко-
торыми специфическими уточнениями. В этой связи представляется важным выработать 
и определить четкие критерии определения возрастных параметров качественных воз-
растных этапов развития личности [1]. 

В русском языке возраст характеризуется через его хронологическое понятие - как 
количество прожитого человеком времени. Но данное понятие не является совершенно 
точным. Среди ученых по данному вопросу возникает множество споров. Судебный пси-
холог М.М. Коченов и его сторонники придерживаются того мнения, что возраст, в том 
числе и в норме закона, следует понимать как указание на количество прожитого челове-
ком времени. Напротив, Щукина Г.И., и ее
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следует пересмотреть вопросы общего минимального возраста уголовной ответственно-
сти и законодательно их закрепить.  

 
Список литературы 

1. Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: монография /  
А.А. Байбарин. М.: Высшая школа, 2009 - 252 с. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. д.ю.н.  
B.C.. Комиссарова, д.ю.н. Н. Е. Крыловой, д.ю.н. И. М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – 879 с. 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник. 2-е изд., испр и доп. / под ред. д.ю.н., 
проф. В. П. Ревина. – М. : Юстицинформ, 2010. – 496 с. 

© А.С. Крутиков, 2017 
 
 

УДК 342.8 
С.Н. Тимиреева 
студент 3 курса 

Ульяновский государственный университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ  

ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 
Большинство современных развитых государств, в том числе и наше, являются 

государствами с таким политическим режимом как демократия, Органы их власти 
формируются путем выборов. Но выборы не всегда полностью соответствуют и со-
ответствовали положениям демократии.  

В данной работе будет прослежен путь, который прошел институт выборов в Рос-
сии со времен Рюрика и до наших дней по основным вехам развития. Но кроме этого, 
будут проанализированы различные исторические этапы выборов с точки зрения их де-
мократичности, определено с чего начинался институт выборов и насколько далеко или 
близко он находился от современных стандартов демократических выборов.  

Эти стандарты содержатся в Конвенции, заключенной в городе Кишинев «О стандар-
тах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств» от 7 октября 2002 года. 

В соответствии с данным актом, стандартами демократических выборов в России яв-
ляются: право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
государственной власти и иные органы; справедливость выборов; подлинность и свобода 
выборов на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, 
обеспечивающие свободу волеизъявления избирателей; открытый и гласный характер 
выборов; осуществление судебной и иной защиты избирательных прав человека и гражда-
нина; равенство избирательного права; принцип прямого избирательного права; принцип 
тайного голосования [1].  

Итак, как отмечают историки, институт выборов в России зародился еще в глубокой 
древности одновременно с началом русской государственности. Согласно летописям пер-
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вые выборы на Руси были проведены еще в девятом столетии в Великом Новгороде. Жи-
тели города собирались на большой площади и слушали, и если были согласны с его ре-
чами, то издавали одобряющие возгласы, при несогласии же рев толпы становился не-
одобрительным.  

В таких выборах участвовали «всем миром», то есть на них не существовало имуще-
ственного или сословного ценза и, тем самым, обеспечивался принцип всеобщности пас-
сивного избирательного права, но не активного. Соблюдалось и право прямого избиратель-
ного права, так как люди голосовали непосредственно за конкретный вопрос о призвании на 
княжение и кандидатуру Рюрика. Принцип справедливости, подлинности и свободы выбо-
ров, равенства, защиты избирательных прав и тайного голосования не соблюдались. Так 
же не существовало и системы учета голосов.  

Поэтому можно сделать вывод, что данные выборы не соответствуют современным 
критериям демократичности, но это вполне объяснимо.  

Следующим этапом развития выборов в России можно считать вече Великого Новго-
рода. Народное собрание собиралось на городской площади. Никаких избирательных цен-
зов также не существовало. Люди также как и в IX веке выражали свое согласие или несо-
гласие возгласами. Большинство историков приходят к выводу о том, что вече это следую-
щая ступень после древних народных собраний, так как проходили они гораздо более орга-
низовано, хоть основная суть у них одинакова.  

Подводя итог по данному виду голосования можно сказать, что в нем соблюдались 
такие же принципы избирательного права, как и в более ранних выборах, но хоть и не пол-
ностью, соблюдался и принцип равного избирательного права.  

Следующим важным этапом развития института выборов являются Земские соборы, 
которые проводились в XVI-XVII века. Это сословно-представительный орган, который 
формировался по принципу участия, по должности, по общественно-политическому поло-
жения, а также по принципу выборного территориального и сословного делегирования.  

Голосование во время Соборов проводилось устно, открыто, по сословиям. Окон-
чательное решение принималось на основе «единогласия». Но круг сословных групп был 
ограничен, а значит выборы не были всеобщими. И подводя итог данного этапа развития 
выборов, можно сказать, что они не являлись демократическими, так как, все еще не 
соблюдался принцип тайности голосования, всеобщности, равенства и справедливости 
выборов. Но в отличие от более ранних выборов, существовал, хоть и слабо отработан-
ный, механизм защиты избирательных прав населения.  

Становление и последующее укрепление абсолютной монархии в России прервало 
формирование института выборов в нашей стране, и вновь оно продолжается уже только 
в XIX веке, и пик развития этих идей пришелся на время Первой мировой войны, когда в 
1906 году в стране было создано первое представительное учреждение – Государствен-
ная Дума. Принципы деятельности Государственной Думы были закреплены в Манифе-
сте от 17 октября 1905 года. Он декларировал основы гражданских свобод и созыв зако-
нодательного органа, в формировании которого будут допущены абсолютно все слои 
населения.  
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Избирательная система, сформированная на данном этапе, была самой прогрес-
сивной за всю историю страны, но в ней все еще отсутствовали такие основополагающие 
принципы как всеобщность и равенство. Это проявлялось в том, что выборы в Думу были 
многоступенчатыми, косвенными и по-прежнему имели классовый и цензовый характер, 
например, к выборам допускались только мужчины, достигшие возраста в 25 лет, а жен-
щины вовсе не получили права участвовать в выборах, как и военнослужащие, студенты, 
народы, ведущие кочевой образ жизни.  

Лица же, которые получили избирательные права были, разделены на несколько 
курий, которые были поставлены в неравные условия. В крупнейших городах страны 
выборы были двухступенчатыми, в губерниях– трехступенчатыми, для крестьян – четы-
рехступенчатыми. Это привело к тому, что выборщики от курий представляли разное 
число избирателей. А это прямое нарушение принципа равенства выборов.  

После Февральской революции в избирательном праве страны начался новый 
этап, и хотя продолжался он недолго, но на основе принятых тогда правовых актов были 
проведены самые демократические за всю историю страны выборы в органы земского и 
городского самоуправления и во Всероссийское Учредительное собрание. Так, были 
отменены различные сословные и имущественные ограничения. Эти выборы соответст-
вовали современным принципам избирательного права и были всеобщими, равными и 
прямыми с тайным голосованием. Очевидно, что это огромный прорыв для данного ин-
ститута. Крайне важной особенностью этих выборов является применение на них про-
порциональной системы.  

Демократичность выборов в современной России обеспечивается многими законо-
дательными актами. Это и Конституция РФ, и принятые в стране законы.  

Современное законодательство устанавливает ограничение на право голосовать и 
быть избранным только для трех категорий лиц: не достигших 18 лет, признанных судом 
недееспособными и находящихся в местах лишения свободы по приговору суда. То есть, 
принцип всеобщности избирательного права в нашей стране соблюдается. Как и принцип 
равного избирательного права, так как голос каждого гражданина имеет одинаковый вес 
по сравнению с голосами других избирателей, а также, никто не может воспрепятство-
вать гражданину в его участии в голосовании или ограничить его право выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах.  

В России граждане голосуют непосредственно за кандидатуру депутата или за спи-
сок кандидатов, что является проявлением принципа прямого избирательного права.  

На участках для голосования также создаются специальные условия, которые 
обеспечивают тайну волеизъявления граждан.  

Выборы в России – открытые и гласные. Реализацию данного принципа обеспечи-
вают СМИ и Избирательные комиссии, которые информируют избирателей о ходе подго-
товки проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 
законодательстве РФ о выборах, а также о кандидатах и избирательных объединениях.  

Принцип свободы выборов состоит в том, что избиратель в России свободно (доб-
ровольно) участвует в выборах и голосует в соответствии со своим мнением, и никто не 
имеет права каким либо образом влиять на решение избирателей, ни с помощью наси-
лия, угроз или еще каких-либо методов [2].  
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То сеть, на современном этапе, законодательно закрепленные принципы не 
только провозглашаются, но и осуществляются на практике. В связи с чем, можно 
сказать, что выборы в России сегодня демократичны.  

Но избирательная система нашей страны продолжает отлаживаться и совер-
шенствоваться. Так, был изменен порядок выборов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и теперь они проходят по смешанной системе.  

Очевидно, что российской избирательной системе есть куда стремиться и 
нельзя останавливаться на достигнутом. В частности, многие ученые и политики 
говорят о необходимости упрощения правил агитации или выдвижения кандидатур 
на выборах, а также о том, что необходимо усовершенствовать процедуру подсчета 
голосов, а также обеспечить ее надежность и неподкупность. В последнем направ-
лении уже, как известно, ведется работа. Например, проводится внедрение новых 
информационных технологий.  

Все это крайне трудоемкий и длительный процесс, но быстрое развитие изби-
рательной системы в России ясно видно уже сейчас. Но даже на данном этапе, мож-
но сделать вывод, что выборы в нашей стране можно назвать демократичными, и 
эта тенденция будет сохраняться.  
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На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации остро стоит 

вопрос об ужесточении законодательства в отношении лиц, склоняющих к соверше-
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нию суицида подростков. Это связанно с относительно недавними массовыми под-
ростковыми самоубийствами, произошедшими на территории Российской Федера-
ции. В связи с этим Следственный Комитет Российской Федерации начал проверку 
по данному вопросу. Как установило следствие, около 10 % всех детских само-
убийств произошло после того, как подростки вступали в некую игру под названием 
«Синий Кит». Символом данной игры стал именно кит, потому что это млекопитаю-
щее часто выбрасывается на сушу. Также данные группы могут носить названия: 
«море Китов», «разбуди меня в 4.20», «F57» [1, с. 5]. 

Согласно правилам «игры», будущий самоубийца должен выполнить 50 различных 
заданий, которые c каждым разом носят все более суицидальный характер. Выполняя 
задания, по правилам игры, участник публикует доказательства в coцceтяx. A за ходом их 
выполнения следит, так называемый «куратор игры». После чего на связь выходит «ку-
ратор» или администратор группы, который назначает время и способ самоубийства. 

Первые сообщения о подобной игре появились в 2015 году. Все началось с появ-
ления пабликов суицидальной направленности в социальной сети «ВКонтакте». Это бы-
ли открытые группы, и вступить в них мог каждый желающий – любой подросток, разоча-
рованный жизнью, поссорившийся с родными, друзьями, и в тайне мечтающий о смерти. 
Конечно, администрация «ВКонтакте» предприняла все меры, чтобы заблокировать 
опасные группы и паблики, но игра никуда не делась – пользователи сети активно начали 
вступать во вновь создающиеся сообщества. Преступники, а иначе трудно назвать орга-
низаторов подобных игр, прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную ауди-
торию, на детей с неокрепшей психикой, ведь ими легче управлять и манипулировать, 
чем взрослой сформировавшийся личностью. 

Только в 2016 году 350 детских смертей, это без учета попыток совершения само-
убийств. В 2015 году в РФ было зарегистрировано более 460 суицидов детей, и эта циф-
ра превышает общемировые в три раза, сообщил в своем интервью в 2016 году офици-
альный представитель Следственного комитета РФ В.И. Маркин [2]. 

Для решения данной проблемы необходимо усилить социальную политику госу-
дарства в сфере пропаганды здорового образа жизни в образовательных учреждениях 
РФ, активизировать работу детских психологов, активно проводить беседы с подростка-
ми на тему страшных последствий от «групп смерти», проводить психологическое тести-
рование на предмет склонности к самоубийству среди подростков. Также Общественная 
Палата РФ предложила создать механизм обязательного информирования Роскомнад-
зором органов Министерства Внутренних Дел о создании в сети интернет, ресурсов с 
пропагандой суицидальной деятельности [3]. 

Введение и закрепление на практике механизма взаимодействия между вышеука-
занными органами, позволит быстро пресекать развитие и предотвращать появление 
вышеуказанных групп «смерти» на просторах интернет-сайтов и социальных сетей, а 
также ускоренное информирование о появлении групп «смерти» специально-
уполномоченных должностных лиц, для ускоренного начала оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении их создателей. Ведь самое главное - это немедленное реагиро-
вание на распространение информации на просторах интернета и блокирование таких 
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ресурсов (социальных сетей, интернет-сайтов) в целях недопущения восприятия инфор-
мации подростками. Чем быстрее будут приняты меры, тем меньше информации посту-
пит в мозг ребёнка.  

В Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде ограничения свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок за доведение лица до самоубийства или до покуше-
ния на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического уни-
жения человеческого достоинства потерпевшего [4]. Данную статью необходимо 
расширить: дополнить её новым пунктом (склонение несовершеннолетних к само-
убийству) и увеличить степень наказания за данное преступление в новом пункте 
рассматриваемой статьи.  

Вышеуказанные изменения необходимо ввести в законодательство Российской 
Федерации в срочном порядке, ведь как бы это тривиально не звучало, каждая мину-
та бездействия, исчисляется человеческой, а если быть точнее, детской жизнью. 
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Назначение судебного разбирательства – это самостоятельная стадия уголовного 

процесса, в которой судья единолично, не вынося решения о виновности обвиняемого, в 
результате проверки материалов поступившего к нему уголовного дела, устанавливает 
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димому, разрешает ходатайства сторон об истребовании дополнительных доказательств 
и вызове новых свидетелей, об исключении отдельных доказательств из приведенного в 
обвинительных документах их перечня, чтобы исследовать их в судебном заседании и 
т.д. (ст. 231, 232, 234, 235 УПК РФ). 

В-третьих, судья должен установить окончательный объем обвинения, инкримини-
руемому лицу, предстающему перед судом. Для реализации этой задачи прокурор имеет 
право смягчить обвинение, либо же совсем отказаться от обвинения, что является основа-
нием для прекращения производства по уголовному делу (ч. 5 ст. 236, ч. 1 ст. 239 УПК РФ).  

Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрены общие требования ко всем 
решениям, которые судья принимает в ходе производства по уголовному делу: - это за-
конность, обоснованность, также они должны быть мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК). 
При всем притом уголовно-процессуальный закон не требует от судьи при принятии им 
решения в стадии назначения судебного заседания указывать в нем каких-либо фактиче-
ских обстоятельств, а также анализировать доказательства, на которых основаны его 
выводы, а также, по мнению П.А. Лупинской, мотивов, почему было принято такое или 
иное решение. 5, с.165 

По мнению многих ученых-процессуалистов, судья на данном этапе может при-
знать обоснованным обвинение лишь в том случае, если есть основания считать, что 
имеющиеся в деле доказательства при проверке и подтверждении их достоверности в 
судебном заседании позволят суду прийти к выводу о виновности обвиняемого по тому 
обвинению, по которому он предан суду. В настоящее время этот вопрос актуален в свя-
зи с тем, что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 29 октября 2009 г. 
прямо указал, что «избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допус-
кается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к 
совершенному преступлению». 2, с.3 Поясняется, что обоснованным подозрение может 
быть признано, если оно содержит достаточно данных о том, что это лицо причастно к 
совершенному преступлению (например, застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения, либо потерпевший или очевидцы указали на 
данное лицо как на совершившее преступление и т.п.). 

Говоря о проверке доказательств в стадии назначения судебного заседания,  
Т.К. Рябинина отмечает то, что речь, прежде всего, идет о проверке полученных в ходе 
расследования доказательств, при этом она производится по уже имеющимся письменным 
материалам дела, и как правило, имеет опосредованный характер. Непосредственное ис-
следование материалов дела, как отмечают многие авторы, такие как Н.П. Кузнецова, А.А. 
Юнусов, проводится на предварительном слушании. 4,с.279 Более того, в данной стадии, 
как видно, проверяются только те обстоятельства уголовного дела, которые необходимы 
для разрешения вопросов о подсудности дела данному суду, об избрании меры пресече-
ния, для принятия решения наличии или отсутствии оснований для предварительного слу-
шания, а также иные вопросы, которые судья должен выяснить с целью принятия соответ-
ствующего решения (ст. 228 и ч.2 ст.231 УПК РФ). Но судья, решая эти вопросы, безуслов-
но, не может не углубиться в суть фактов, обосновывающих предъявленное обвинение, 
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сопоставляя их друг с другом, определяя их источники, принимая решение о получении 
иных доказательств. 

Полномочия судьи по оценке доказательств в этой стадии, очевидно, более ограни-
чены, чем в стадии судебного разбирательства, но данный факт, в сущности, не уменьшает 
значения и важности оценки доказательств в стадии назначения судебного заседания, а, 
напротив, увеличивает ее роль как важной гарантии обеспечения интересов правосудия и 
личности в уголовном судопроизводстве. Т.К. Рябинина в своей научной работе задет 
вполне закономерный вопрос: «судья, проверив и оценив доказательства, представленные 
в деле, и найдя в итоге достаточно оснований для рассмотрения дела в судебном заседа-
нии, не предрешает ли вопрос о виновности обвиняемого?» 6, с.22 Автор пишет, что ответ 
должен быть отрицательным, с чем я согласна. Ведь назначая судебное заседание, судья 
может только предполагать, что если факты, которые указаны в материалах уголовного 
дела, подтвердятся при судебном рассмотрении дела по существу, то подсудимый может 
быть признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Вопрос о достоверности этих 
фактов, разумеется, предстоит проверить в стадии судебного разбирательства. 

Также целесообразно обратиться к суждениям М.С. Строговича, который писал, что 
«…судья в стадии назначения судебного разбирательства не ставит перед собой вопрос, 
доказано обвинение или нет. Данный вопрос решается в судебном заседании. Но в момент 
предания суду судья обязательно должен задать себе и решить вопрос, имеются ли в деле 
достаточные обстоятельства для того, чтобы обвиняемого судить, чтобы дело рассмотреть 
в судебном заседании». 7, с.191 Вот почему положительное решение о направлении дела 
на рассмотрение по существу ни в коем случае не связывает суд при вынесении приговора 
в судебном разбирательстве и не предрешает вопрос о виновности подсудимого. 

Следует поднять еще один спорный вопрос - что нужно понимать под достаточными 
основаниями для принятия решения о назначении судебного заседания. Надо полагать, что 
сложившееся в теории уголовного процесса деление оснований для назначения судебного 
заседания на фактические и юридические не утратило своего значения и в настоящее вре-
мя. К фактическим основаниям относятся: наличие достаточных, допустимых и относимых 
доказательств. К юридическим основаниям - соблюдение норм уголовно-процессуального 
закона в досудебном производстве, такие как отсутствие обстоятельств, влекущих направ-
ление дела по подсудности, возвращение дела прокурору, приостановление производства 
по делу, прекращение уголовного дела. 

Однако в условиях современного правового регулирования полномочий суда в ста-
дии назначения судебного заседания, как отмечает в своих трудах А.А. Юнусов, «как бы 
ни старался законодатель уйти от "неудобного", "несвоевременного" вопроса о праве 
суда войти в оценку фактической стороны обвинения, внесенного в суд, ему, к сожале-
нию, это в полной мере не удается, поскольку судья, изучая материалы поступившего 
дела, не может не вникать в суть представленных стороной обвинения доказательств, не 
анализировать квалификацию деяния»3, с.33.  

Таким образом, проведенный анализ научной и специальной литературы, а также 
проанализировав полномочия судьи при осуществлении им проверки поступившего уго-
ловного дела, можно прийти к следующим заключениям. В самом деле, закон фактически 
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не устанавливает жестких рамок в деятельности судьи на данном этапе - ни в одной нор-
ме, относительно этой деятельности, нет запрета на выяснение каких-либо вопросов, 
необходимых для принятия решения в этой стадии, также нет запрета на производство 
каких-либо процессуальных действий, связанных с проверкой уголовного дела. Закон 
указывает, что судья должен выяснить в отношении каждого обвиняемого обстоятельст-
ва, перечисленные в ст. 228 УПК (подсудно ли дело данному суду, решить вопрос о мере 
пресечения, вручены ли копии обвинительного заключения и т.д.).  

Одновременно с этим, к сожалению, законодатель не дает никакой подробный ин-
структаж судье, как именно он должен их устанавливать, по-видимому, судья, отвечая на 
вопросы, поставленные в ст. 228 УПК, обязан проверить уголовное дело не избиратель-
но, частично, а всесторонне - фабулу дела, объем и обоснованность инкриминируемого 
обвинения, доказательственную базу, точность правовой квалификации, соответствие 
закону производства всех процессуальных действий в стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования, прежде всего законность предъявления обви-
нения и избрания мер пресечения, правильность составления обвинительного заключе-
ния (акта) и пр. Следовательно, единственным ограничением для суда на данной стадии 
является запрет на предопределение вопроса о виновности лица, в отношении которого 
дело назначено к рассмотрению по существу [1]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что высказываемые в правовой лите-
ратуре идеи об усеченных полномочиях 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
На сегодняшний день договор купли-продажи регулируется множествами нор-

мативно-правовыми актами как гражданского, так и других отраслей права.  
Прежде всего, необходимо рассмотреть действующее законодательство, на-

правленное на регулирование договора купли-продажи, базирующиеся международ-
ными правовыми нормами. В соответствии с п.4 ст.15 Конституции РФ и ст.7 ГК РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Представим их иерархию. 

1. "Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже"(Заключена в г. Же-
неве 21.04.1961) (вместе со "Статусом Европейской Конвенции о внешнеторговом 
арбитраже" (по состоянию на 16.02.2017)) 

2.  "Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров" (Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Кон-
венции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 17.05.2016)) СССР 
присоединился к Конвенции 23 мая 1990 года. 

3. Соглашение от 20.03.1992 "Об общих условиях поставок товаров между ор-
ганизациями государств - участников Содружества Независимых Государств" 

4. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (Публи-
кация Международной торговой палаты 1990 г., N 460; Публикация Международной тор-
говой палаты N 560; Публикация Международной торговой палаты N 620) [1-3]. 

Приоритет над национальным законодательством имеют ратифицированные Рос-
сийской Федерацией международные акты. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

Договором международной купли - продажи признается такой договор, который со-
держит в себе иностранный признак. Его стороны из разных государств (или коммерче-
ские предприятия находятся в разных государствах). Предметом международного дого-
вора купли-продажи являются операции по экспорту или импорту товаров. В качестве 
средства платежа применяется валюта, которая для сторон является иностранной. 
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Один из существенных элементов является создание новых путей и торговых от-
ношений с разными государствами, проводимой социально-экономическими изменения-
ми Российской Федерации.  

Длительное время существовала государственная монополия торговли, в системе 
административно-командного управления общественностью, а также система централи-
зованного распределения, планирования производства, механизм государственного це-
нообразования. 

Это определяло специфический подход к управлению внешнеторговыми связями в 
том, что касается задач и методов, а также их правового обеспечения. 

Переход к рыночной системе хозяйствования, с одной стороны, существенно повы-
сил значение международной торговли для внутреннего экономического развития, а с 
другой стороны, потребовал коренного пересмотра правовой базы регулирования меж-
дународной торговли. Актуальной стала необходимость пересмотра существующих меж-
дународно-правовых обязательств и нормативно-правовых актов внутреннего законода-
тельства России. 

Действенный и эффективный механизм правового регулирования является мето-
дом устойчивого развития внешнеэкономической деятельности государства. 

Успех экспортёра на рынке той или иной страны определяется целым рядом эко-
номических, организационных и правовых факторов. Одного только благоприятного со-
отношения цены и качества предлагаемой продукции или услуги недостаточно. Любая 
экономическая деятельность во внешней сфере предполагает в первую очередь чёткое 
представление о правовых рамках, в которых она ведётся. 

Регулирование взаимоотношений между государствами и участниками внешнеэко-
номического оборота осуществляется посредством комплексной правовой системы, со-
держащей зафиксированные, исходя из национальных интересов и в соответствии с 
нормами международного права, правила предпринимательской деятельности в области 
международного обмена товарами и услугами, информацией и результатами интеллек-
туальной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ КИКБОКСИНГА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
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В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ГЛАДИАТОР») 

 
В настоящее время возрастает роль физического воспитания не только в общеоб-

разовательных учреждениях, но и в учреждениях дополнительного образования.  
Физическое воспитание – это процесс, направленный на обучение двигатель-

ным действиям, развитие физических качеств. В норме этот процесс должен распро-
страняться на все периоды жизни человека, хотя его содержание и формы могут 
изменяться в зависимости от целого ряда условий: возраст человека, уровень жизни, 
состояние здоровья. Процесс физического воспитания может осуществляться на 
материале движений из самых различных видов спорта. При этом, как показывает 
практика, в разные периоды жизни человека его пристрастия к различным видам 
двигательной активности могут существенно изменяться. [1, с.3] 

При этом важным условием успешной работы с учащимися является единство 
воспитательных воздействий, направленных на формирование личности как итог 
комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: се-
мьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей на занятиях спортом является воспитание высоких мораль-
ных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании учащихся играет непосредст-
венно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 
воспитания всех этих качеств. [2, с.3] 
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Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-
преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руко-
водством поведения учащихся во время занятий и соревнований. Успешность воспи-
тания учащихся в детских объединениях физкультурно-спортивной направленности 
во многом определяется способностью тренера-преподавателя повседневно соче-
тать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бел-
городский Дворец детского творчества» г. Белгорода существует спортивный клуб 
«Гладиатор». В этом объединении учащиеся занимаются кикбоксингом. Этот клуб 
был создан в 1993 году одним из опытных тренеров-преподавателей Олегом Юрье-
вичем Киселёвым – на сегодняшний день это «Почётный работник общего образова-
ния РФ», судья международной категории. 

Основной целью образования в системе единоборств является обучение и 
воспитание учащихся различного уровня подготовленности и создание условий для 
формирования и развития личности в образовательном процессе. Достижение этих 
целей зависит от того, как будет сформировано содержание образования. 

Образовательный процесс в клубе «Гладиатор» осуществляется по дополни-
тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Обучение основам 
кикбоксинга», в ходе реализации которой предусматривается восьмилетнее обуче-
ние детей в возрасте от 10 до 18 лет. Программа реализует задачи многостороннего 
развития спортивных способностей детей. 

Форма занятий групповая, но в своей педагогической деятельности тренер-
преподаватель использует личностно-ориентированный подход к каждому учащему-
ся, о чем свидетельствуют высокие спортивные достижения учащихся. 

Самым действенным фактором в образовании были и остаются отношения и 
действия тренера-преподавателя, который определяет собой ту или иную степень 
успешности образования. 

Образовательный процесс невозможен также без поддержания тренером-
преподавателем интереса, любопытства, любознательности и положительного эмо-
ционального настроя учащихся. Устойчивый интерес учеников побуждает их к даль-
нейшей деятельности и реалистической самооценке достижений лучше и с большей 
пользой, чем мотивы экзаменационного успеха и внешних поощрений. Это один из 
важных моментов дополнительного образования. 

Для сплочения юных кикбоксеров в клубе «Гладиатор» значительное внимание 
тренер-преподаватель уделяет духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию, формированию у юных спортсменов основ спортивной этики, ценного отноше-
ния к спорту и собственному здоровью. По инициативе и под непосредственным ру-
ководством тренера-преподавателя Киселева Олега Юрьевича в течение 15 лет 
проводится традиционный открытый Кубок Дворца детского творчества по кикбок-
сингу, где соревнуются спортсмены со всей России. 
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С целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения 
тренер-преподаватель со своими учащимися активно участвует в показательных вы-
ступлениях при проведении спортивно-массовых мероприятий в городе Белгороде. 

Об отношении к своим обязанностям и том, как их тренер-преподаватель вы-
полняет, говорят результаты его учащихся. В детском объединении занимаются по-
бедители и призеры Кубка мира, серебряный и бронзовый призеры первенства Ев-
ропы 2015 года, Победители и призеры первенства России по кикбоксингу. Под руко-
водством О.Ю. Киселева его учащиеся становились неоднократными чемпионами и 
призерами Всероссийских и международных соревнований. Приведем в пример по-
следние результаты: 

Первенство Европы по кикбоксингу (место проведения: город Сан-Себастьян 
Испания, 24 – 28. 08. 2015) 

3 место – Сылка Никита (лайт-контакт), (кик-контакт). 
Кубок Мира-2015 по кикбоксингу (место проведения: город Анапа, 21-28.09. 2015) 
Турнир по кикбоксингу «Чемпионат Юность России-2015» в разделах К-1, фулл-

контакт, лайтр-контакт, кик лайт (место проведения: город Орел, 12-15.11. 2015) 
1 место – Волошкин Никита, Знаменщиков Александр, Кучеревский Денис, Лос-

кутов Илья, Сухов Олег, Сылка Никита. 
2 место – Воронцов Максим, Калитин Константин, Понамарев Илья. 
3 место – Штарлаков Дмитрий, Дубцов Роман, Болотов Николай. 
Кубок России по кикбоксингу в разделах К-1, лайт-контакт (место проведения: 

город Воронеж, 21-26.12. 2015) 
1 место – Сылка Никита. 
3 место – Волошкин Никита, Знаменщиков Александр, Калитин Константин, 

Штарлаков Дмитрий. 
Международные соревнования по кикбоксингу«WORLD CUP DIAMOND» в 

дисциплинах: «лайт-контакт» (место проведения: г-к. Анапа, с Витязево, 22 –  
25. 09. 2016) 

1 место – Волошкин Илья. 
2 место – Сылка Никита, Знаменщиков Александр, Калитин Константин. 
3 место – Лоскутов Илья. 
Кубок России по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу киком», 

«лайт-контакт» (место проведения: город Уфа, 14-19. 11. 2016) 
2 место – Понамарев Илья. 
Первенство России по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт» 

(место проведения: город Омск, 13-18.03. 2017) 
3 место – Сылка Никита. 
Таким образом, мы видим, что при обучении кикбоксингу у учащихся спортив-

ного клуба «Гладиатор» происходит не только развитие физического воспитания, но 
формирование здорового образа жизни. 
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На фоне социальных и экономических катаклизм общества идет увеличение 
количества общественных организаций, спортивных клубов, кружков, секций, причем 
большую долю среди них составляют различные клубы и секции. При этом профес-
сионализм педагогов-тренеров, занимающихся подготовкой спортсменов такого ти-
па, к сожалению, часто не соответствует современным профессиональным требова-
ниям, предъявляемым к специалистам этого уровня. В нашем случае учащимся соз-
даны условия, в том числе и опытные тренеры-преподаватели. Поэтому дети идут с 
удовольствием на занятия в это детское объединение и добиваются хороших ре-
зультатов. 

В настоящее время еще остается открытыми вопросы изучения особенностей 
обучения и воспитания учащихся, которые отличаются некоторой особенностью в 
развитии своих личностных качеств, в силу специфики спортивной деятельности. 
Знание закономерностей формирования личности в процессе ее, в том числе спор-
тивного становления позволяет оптимизировать процесс воспитания подрастающего 
поколения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВА И МЕСТО  

«НЕПРИЗНАННЫХ» ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Процесс возникновения новых государств неразрывно связан с развитием ме-

ждународных отношений и политическими реформациями в мире. И, прежде чем 
останавливаться на формах и критериях международного признания, необходимо 
определиться, в каких случаях возникает его необходимость. Подробный перечень 
различных случаев возникновения новых государств приведен в работе И. Кристена. 
В его списке содержаться случаи, при которых признание может потребоваться как 
государству, так и правительству. Таковыми могут быть:  

1) Смена типа государства (например, при помощи социалистической револю-
ции). В таком случае признание будет адресовано именно вновь пришедшему прави-
тельству; 

2) Расчленение одного государства, когда возникают новые государства (Ко-
лумбия в 1829-1831гг.), сецессия (в случае освободительной борьбы), цессия; 

3) Объединение государств, включение одного государства в состав другого, 
образование федерации и т.д. 

Безусловно, не всякий факт возникновения нового государства бесспорен. Де-
ло и в критериях, которым должно удовлетворять новое государство, и в способе 
возникновения. Только то новое государство может считаться субъектом междуна-
родного права и рассчитывать на международное признание, которое образовалось 
в полном соответствии с принципом самоопределения наций и не нарушало бы 
принципа территориальной целостности.  

В международном праве до сих пор нет единства мнений и не установлены 
конкретные нормы, которые бы регулировали процесс возникновения новых госу-
дарств, а также разграничивали правомерные и неправомерные с точки зрения меж-
дународных принципов способы возникновения новых государств. Учитывая этот 
факт, исследователи, теоретики международного права отмечают, что новое госу-
дарство должно отвечать определенным критериям. Данные критерии были вырабо-
таны и явились обобщением международно-правовой практики государств и истории 
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дипломатии. Изначально высказывались различные мнения по этому поводу. К примеру, 
Г. Лаутерпахт утверждал, что «признать политическое образование как государство, зна-
чит декларировать, что оно удовлетворяет условиям государственности, требуемым 
международным правом». Он приводил следующие основные критерии: 

1) независимое правительство; 
2) эффективность власти; 
3) наличие определенной территории.  
К второстепенным критериям он относил степень цивилизации нового государства, 

законность его происхождения, религию, политическую систему.  
Профессор Д. И. Фельдман считал, что главным признаком субъекта международ-

ного права должно быть соответствие принципу самоопределения нации. Во второй по-
ловине ХХ века это был главный критерий, который учитывался советским государством 
при даровании признания. По его мнению, во-первых, важнейшим показателем право-
субъективности является политическая независимость по отношению к другим государ-
ствам. Главным условием этого автор определил усиление антиимпериалистической 
борьбы и укрепление солидарности с мировыми революционными силами. Очевидно, 
что данная точка зрения устарела и не соответствует реалиям современной политиче-
ской обстановки в мире. Однако политическая независимость как таковая действительно 
должна быть одним из критериев международно-правового признания.  

Далее отмечается, что важным критерием, мимо которого проходят западные ис-
следователи, является миролюбие нового государства [1, с 2]. Действительно, государ-
ство, проявляющее агрессию, стремящееся к нарушению международного мира и безо-
пасности, не может быть признано в качестве такового – оно нарушает важнейший прин-
цип международного права.  

Гасымов Р. в своей работе указывает, что, наряду со «старыми» критериями при-
знания (эффективность власти, выполнение международных обязательств), в современ-
ной практике появились и новые. Это наиболее отчетливо выявилось в деятельности ЕС 
по признанию бывших советских и югославских республик. ЕС уделил особое внимание 
внутренней политической обстановке в стране – господству демократии, осуществления 
основных прав и свобод человека и гражданина, гарантиям национальных меньшинств. 
Далее, должна соблюдаться региональная безопасность, принцип нерушимости границ, а 
все споры должны решаться исключительно мирными средствами. Также, государства 
должны взять на себя обязательства, такие как нераспространение ядерного оружия и 
другие [2, с. 15].  

При таком количестве мнений многие ученые высказывались о том, что междуна-
родным институтам следовало бы разработать универсальные критерии, которые долж-
ны применяться для предоставления признания. Это совершенно справедливое замеча-
ние, ведь так практика признания стала б более единообразной, и, зачастую, менее 
спорной. Однако, это не единственная трудность. Современная политическая обстановка 
в мире свидетельствует о том, что за последние десятилетия стало появляться все 
большее число небольших территорий, которые провозглашают себя самоуправляемы-
ми образованиями.  
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Вот как высказался В. Барановский по данному вопросу: «Во-первых, получила 
распространение практика двойных стандартов: одним народам, по не вполне понятным 
основаниям, позволяют реализовать свое право на самоопределение, а другим в этом 
отказывают. Во-вторых, существуя вне правового поля и практически никем не призна-
ваемые официальноквазигосударственныеобразования почти неизбежно криминализи-
руются внутренне, обрастают не вполне легальными внешними связями и становятся 
катализатором противоречий и конфликтов между вовлеченными в эти связи государст-
вами. Наконец, в-третьих, и это особенно тревожно, примеры уже существующих квази-
государственных образований создают опасный прецедент, вдохновляя все новых пре-
тендентов на самоопределение [3, с. 34-37]. 

Исходя из вышеперечисленного, определение конкретных критериев представля-
ется весьма важным. Обобщая приведенные мнения, можно прийти к выводу, что основ-
ными критериями признания можно считать: 

1) реальная организация легитимной политической власти, способной к урегулиро-
ванию внутренней ситуации в стране; 

2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также отсутст-
вие дискриминации народов; 

3) соблюдение принципа мирного разрешения споров, неприменения силы или уг-
розы силой, то есть становление нового государства не должно нарушать права других 
государств на территориальную целостность, независимость и т.д.; 

4) экономическая самостоятельность;  
5) способность вступать во взаимоотношения с другими государствами и выпол-

нять принятые международные обязательства.  
После принятия решения о признании нового государства следует определиться с 

объемом завязываемых правоотношений и их юридическими последствиями. Речь идет 
об определении формы признания, то есть способа его внешнего выражения. Поскольку 
все нормы, касающиеся данного института, носят диспозитивный характер, это касается 
и выбора конкретной формы признания. Изучение этого вопроса, а также его связи с 
объемом правоотношений, складывающихся в результате признания, важно для совре-
менной международной практики.  

Различают следующие формы признания: 
1) де-юре; 
2) де-факто; 
3) аd hoc. 
Признание де-юре является наиболее полной его формой и является окончатель-

ным. Данная форма признания, как правило, выражается в официальном акте или заяв-
лении и влечет за собой установление дипломатических или иных отношений. В этом 
случае между государствами открывается широкий спектр отраслей сотрудничества, 
государству предоставляется полное право участия в многосторонних международных 
договорах, двусторонних договорах, международных конвенциях, международных орга-
низациях и конференциях. Официальное заявление об установлении дипломатических 
отношений является классическим примером признания де-юре. 







Политические науки 

 49

распоряжениях. Таким образом, правовая основа взаимодействия непризнанных госу-
дарств с мировым сообществом и между собой формируется стихийно. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что, государство, на наш взгляд, 
становится субъектом международных правоотношений с момента его возникнове-
ния. В международном праве отсутствует какой-либо орган, наделяющий государст-
во правосубъективностью, государства сами являются первичными субъектами ме-
ждународного права и наделяют правосубъектностью другие образования. Ключе-
вым признаком возникновения нового государства является способность его органов 
осуществлять фактическую власть на данной территории, а также легитимность этих 
органов государственной власти, то есть признание этих органов большинством на-
селения данной территории и готовность им подчиняться. При этом готовность насе-
ления подчиняться данным органам власти должна быть добровольной, без насиль-
ственного принуждения и запугивания.  

Официальное признание фактически существующего государства является по 
существу актом политической воли. Решение о признании, как правило, принимает 
высший орган власти или глава государства признающего государства. Признание 
нового государства членами международного сообщество, на наш взгляд, не являет-
ся основанием для появления нового субъекта международных отношений, оно 
лишь констатирует уже свершившийся факт.  

Отсутствие признания со стороны других государств не должно влиять на спо-
собность государства вступать в международно-правовые отношения. 

Длительное отсутствие официального признания вновь образованного госу-
дарства со стороны участников международно-правовых отношений в первую очен
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РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ МОТОЭКИПИРОВКИ 

 
В последнее время во всех странах мира, в том числе и в России, увеличива-

ется число любителей мототранстпортных средств. Скоростное передвижение на 
мотоцикле осуществляется в любой местности, в разных видах езды и в различ-
ных скоростных режимах. Любое передвижение на мотоцикле опасно, даже про-
фессиональные мотоциклисты с длительным стажем вождения в определенных 
ситуациях не застрахованы от падений или аварий, поэтому водители мототранс-
портных средств должны быть обеспечены наличием средств безопасности, в 
данном случае – мотоэкипировкой. 

В последнее время уделяется повышенное внимание к защищающей одежде 
тело мотогонщика. Но, вместе с тем, классификации, объединяющие виды одежды 
данного назначения не существует. 

На основе проведенного аналитического обзора литературных источников и 
патентной информации нами разработана общая классификация одежды для мото-
езды (мотоэкипировки) (рис.1).  

Всю мотоэкипировку можно разделить на несколько уровней, состоящих из 
классов, подклассов, видов, групп и подгрупп. В основу классификации в качестве 
основного положен принцип деления по характеру езды: 

1. Туристическая экипировка предназначена для продолжительных путешест-
вий и должна обеспечивать максимальный комфорт во время езды на мотоцикле, 
при этом она должна быть оснащена защитными элементами от внезапных падений 
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ɢ� ɭɞɚɪɨɜ�� Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�� ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɞɚɧɧɚɹ� ɦɨɬɨɨɞɟɠɞɚ�� ɞɨɥɠɧɵ� ɨɛɥɚ�
ɞɚɬɶ�ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ��ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɛɚɥɚɧɫ���

�� ȼɧɟɞɨɪɨɠɧɚɹ�ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ�ɞɥɹ�ɝɨɧɳɢɤɨɜ�ɦɨɬɨɤɪɨɫɫɚ�ɢ�ɥɸɛɢ�
ɬɟɥɟɣ�ɟɡɞɵ�ɧɚ�ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɯ�ɷɧɞɭɪɨ��ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɧɚ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ�ɫɤɨɪɨ�
ɫɬɹɯ�ɢ�ɩɨ�ɜɧɟɞɨɪɨɠɶɸ��ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɪɢɫɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɬɪɚɜɦ�ɩɪɢ�ɩɚɞɟɧɢɢ��ɩɨ�
ɷɬɨɦɭ�ɦɨɬɨɷɤɢɩɨɪɨɜɤɚ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ�ɨɫɧɚɳɟɧɚ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɨɣ�ɨɬ�ɦɟɯɚɧɢɱɟ�
ɫɤɢɯ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ���

�� ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ�ɢ�ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ�ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɦɨɬɨɝɨɧɳɢɤɚɦɢ�ɢ�ɝɨɪɨɞ�
ɫɤɢɦɢ� ɦɨɬɨɰɢɤɥɢɫɬɚɦɢ� ɞɥɹ� ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɬɪɟɤɚɦ� ɢ� ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɞɨɪɨɝɟ��
ɉɨɷɬɨɦɭ�ɜ�ɧɟɣ�ɦɨɝɭɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɤɚɤ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ��ɬɚɤ�ɢ�ɤɨɦ�
ɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɡɚɳɢɬɚ��

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɢ� ɝɥɚɜɧɨɣ� ɮɭɧɤɰɢɟɣ� ɦɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɡɚɳɢɬɧɚɹ�� ɋɨɝɥɚɫɧɨ�
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ�Ʌɢɱɧɨɝɨ�Ɂɚɳɢɬɧɨɝɨ�Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�>�@�ɩɨ�ɭɪɨɜɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɫɜɨɣɫɬɜ�ɨɞɟɠ�
ɞɭ�ɞɥɹ�ɦɨɬɨɰɢɤɥɢɫɬɨɜ�ɦɨɠɧɨ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ��

�� ɇɟɡɚɳɢɬɧɚɹ��ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɨɞɟɠɞɟ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɡɚɳɢɬɭ�ɨɬ�
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɜɧɟɲɧɟɣ� ɫɪɟɞɵ� �ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ� ɢ� ɩɨɧɢɠɟɧ�
ɧɵɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ�ɨɫɚɞɤɢ��ɜɟɬɟɪ����

�� �ɇɟɡɚɳɢɬɧɚɹ��ɜ�ɨɬɥɢɱɢɟ�ɨɬ�ɩ����ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɚɹ�ɩɪɨɬɢɜɨɭɞɚɪɧɵɦɢ�ɡɚɳɢɬ�
ɧɵɦɢ�ɧɚɤɥɚɞɤɚɦɢ���ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɦɢ�ɫ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ�ɋȿ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɫɚɦɵɯ�ɭɹɡɜɢɦɵɯ�ɦɟɫɬ�
�ɩɥɟɱ��ɥɨɤɬɟɣ��ɤɨɥɟɧɟɣ��ɫɩɢɧɵ���

�� �Ɂɚɳɢɬɧɚɹ��ɤɭɪɬɤɢ��ɛɪɸɤɢ��ɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧɵ��ɛɨɬɢɧɤɢ��ɩɟɪɱɚɬɤɢ��ɉɪɟɞɦɟɬɵ�ɨɞɟ�
ɠɞɵ� ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ� ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ� ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɦɢ� ɫ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ� ɋȿ�� ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ�
ɞɥɹ� ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ� ɦɨɬɨɫɩɨɪɬɚ�� Ⱦɚɧɧɚɹ� ɦɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ� ɞɨɥɠɧɚ�
ɨɛɥɚɞɚɬɶ� ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ� ɢ� ɭɞɚɪɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ�
ɥɭɱɲɭɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ��

Ɇɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ� ɞɟɥɢɬɫɹ� ɧɚ� ɜɢɞɵ�� ɦɨɬɨɤɭɪɬɤɚ�� ɦɨɬɨɛɪɸɤɢ�� ɦɨɬɨɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧ��
ɦɨɬɨɩɟɪɱɚɬɤɢ��ɦɨɬɨɛɨɬɵ��ɦɨɬɨɨɱɤɢ��ɦɨɬɨɲɥɟɦ��Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɦɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ�ɩɪɟ�
ɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɚ� ɝɪɭɩɩɵ� ɩɨ�ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ� ɩɪɢɡɧɚɤɭ�� ɦɭɠɫɤɚɹ�� ɠɟɧɫɤɚɹ��
ɞɟɬɫɤɚɹ��

ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɧɚ�ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ�ɩɨ�ɫɟɡɨɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ��
ɡɢɦɧɹɹ��ɥɟɬɧɹɹ��ɜɟɫɧɚ�ɨɫɟɧɶ��

ȼ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɜɢɞɵ� ɦɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ�
ɨɫɧɚɳɟɧɵ�ɠɟɫɬɤɨɣ�ɡɚɳɢɬɨɣ�ɬɟɥɚ��ɪɢɫ�����
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ɡɢɦɧɹɹ�

Ɇɨɬɨɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ�

ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ�
�

ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɜɧɟɞɨɪɨɠɧɚɹ�

ɇɟɡɚɳɢɬɧɚɹ� ɇɟɡɚɳɢɬɧɚɹ��
ɫ�ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɦɢ�

Ɂɚɳɢɬɧɚɹ�

ɦɭɠɫɤɚɹ� ɠɟɧɫɤɚɹ� ɞɟɬɫɤɚɹ�

ɦɨ
ɬɨ

ɤɭ
ɪɬ

ɤɚ
�

ɦɨ
ɬɨ

ɛɪ
ɸɤ

ɢ�

ɦɨ
ɬɨ

ɤɨ
ɦɛ

ɢɧ
ɟɡ

ɨɧ
�

ɦɨ
ɬɨ

ɩɟ
ɪɱ

ɚɬ
ɤɢ

�

ɦɨ
ɬɨ

ɛɨ
ɬɵ

�

ɦɨ
ɬɨ

ɨɱ
ɤɢ

�

ɦɨ
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Рис. 1.�Общая классификация мотоэкипировки 
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Рис. 2.�Классификация жесткой защиты тела мотоциклиста 
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Данная классификация позволяет систематизировать знания в области проектиро-
вания мотоэкипировки и определить пути совершенствования ее отдельных элементов.  
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МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 
 
Поиск высочайшей производительности для математической задачи требует нали-

чие надежного метода. Несмотря на высокую точность в различных направлениях ней-
ронных сетей, невоспроизводимость результатов является критическим недостатком, 
который связан со случайной инициализацией в системе. Для получения лучших данных 
из этих моделей, необходимо использовать методы, такие как LSSVM и ANFIS. При раз-
работке математической модели существует очень важный аспект, называемый диагно-
стикой изолированной части.  

Изолированная часть имеет индивидуальные расходящиеся данные. Основной ис-
точник расхождений экспериментальная ошибка. Эти ложные данные, могут оказать 
нежелательный эффект на модели, что может привести к снижению ее точности в зави-
симости от расходимости от основной массы данных. 

Согласно теории статистического обучения, метод опорных векторов (SVM) ‒ это 
повсеместный подход к обучению, и впервые он был предложен Вапником. Кроме того, 
подход в основном используется для решения регрессии, и полученный результат часто 
является более точным и лучшим, чем другие подходы машинного обучения, такие как 
многослойные персептроны искусственных нейронных сетей и нечеткая логика системы. 
На основе принципа структурной минимизации риска, SVM примеряет сторону подготов-
ки данных и сложность обучения как образец во внимание. SVM был представлен отно-
сительно недавно как модель с большей точностью по сравнению с другими системами. 
Этот новый подход основан на статистической теории обучения (SLT) и структурной ми-
нимизации риска (SRM). LSSVM методом можно решать системы линейных уравнений, и 
ее решение обеспечивает поддержку значений и решения в целом. Поддержка значения 
не зависят от опорного вектора в классической SVM и является связанной с ошибками. 
Уравнения регрессии в LSSVM выглядят следующим образом: 
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ɜɦɟɫɬɨ� ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɨɲɢɛɤɢ� �ȻȺɁɈȼȺə�ɌɈɑɄȺ���ɋ� ɞɪɭɝɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ��
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другие вычислительные алгоритмы, например, генетический алгоритм, частица Роя 
и т. д., могут быть применены для оптимизации структуры. Цель этих алгоритмов 
оптимизации является определение разницы между соответствующим целевым зна-
чением и выходным значением в наборе данных, который был введен в сети.  
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РАЗВИТИЕ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Введение. Газоперерабатывающая промышленность является одной из наи-

более важных отраслей экономики современной России. Начиная с 1943 г., когда в 
эксплуатацию было введено первое предприятие по переработке газа – Сосногор-
ский ГПЗ, отечественные технологии подготовки и переработки углеводородного 
сырья значительно расширились по составу и качественно изменились. Современ-
ные газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) позволяют осуществлять переработку 
газа с высоким коэффициентом извлечения ценных углеводородных компонентов и 
выпускать товарную продукцию высшего качества [1, 2]. 

Одной их актуальных проблем российского нефтегазового комплекса в настоящее 
время является увеличение объемов утилизации попутного нефтяного газа, т.к. показа-
тели по сжиганию газа в России являются одними из самых высоких в мире [3-5]. 

Целью настоящей работы является анализ состояния и возможностей развития 
газопереработки в современной России.  

 
Состояние российской газопереработки 

Правительство РФ с начала 2000-х годов целенаправленно проводит политику 
по увеличению объемов утилизации нефтяного попутного газа путем сокращения его 
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ɫɠɢɝɚɧɢɹ�ɧɚ�ɮɚɤɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ�� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɦɨɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɫɠɢɠɟɧɧɵɯ�
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ� ɝɚɡɨɜ� �ɋɍȽ��� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ� ɢ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɪɵɧɤɚ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�
ɋɍȽ��ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�ɜɜɨɞɚ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɝɚɡɨɯɢɦɢɢ�>�@��Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ�
ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ� ɜɵɝɨɞɭ� ɨɬ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ� ɧɟɮɬɟ�� ɢ� ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ��
ɱɟɦ�ɨɬ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ�ɫɵɪɶɹ��Ɂɚ�ɫɱɟɬ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɟɪ�
ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜɵɲɥɚ�ɢɡ�ɡɚɬɹɠɧɨɝɨ�
ɤɪɢɡɢɫɚ������ɯ�ɝɨɞɨɜ�ɢ�ɢɦɟɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ���
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ɫɦɨɬɪɟɧɵ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɲɬɪɚɮɧɵɟ�ɫɚɧɤɰɢɢ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ�ɡɚ�ɟɝɨ�ɫɠɢɝɚɧɢɟ�ɫɜɟɪɯ�
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɨɛɴɟɦɨɜ���
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ɝɚɡɚ��ɡɚɤɚɱɢɜɚɧɢɟ�ɝɚɡɚ�ɜ�ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɩɥɚɫɬɵ�ɞɥɹ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɧɟɮɬɟɨɬɞɚɱɢ��ɢɫɩɨɥɶɡɨ�
ɜɚɧɢɟ�ɜ�ɝɚɡɥɢɮɬɧɨɣ�ɞɨɛɵɱɟ�ɧɟɮɬɢ��ɫɠɢɝɚɧɢɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɧɚ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɧɭɠɞɵ��
ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɧɚ�ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ��ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɜɫɟ�ɰɟɧɧɵɟ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ�ɤɨɦɩɨ�
ɧɟɧɬɵ�ɫɠɢɝɚɸɬɫɹ�ɛɟɡ�ɢɯ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ�>����@���

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ� ɨɛɴɟɦɵ� ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɉɇȽ�
ɨɛɵɱɧɨ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɝɚɡɚ�ɜ�ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ��ɇɨ�ɩɨɩɭɬɧɵɣ�ɧɟɮɬɹɧɨɣ�ɝɚɡ�
ɧɟ�ɞɨɥɠɟɧ�ɬɨɥɶɤɨ�ɫɠɢɝɚɬɶɫɹ��ɜɫɟ�ɟɝɨ�ɨɛɴɟɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɫɬɚɬɶ�ɫɵɪɶɟɜɨɣ�ɛɚɡɨɣ�ɞɥɹ�ɨɬɟɱɟɫɬ�
ɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɝɚɡɨɯɢɦɢɢ��ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɫɠɢɝɚɟɦɨɝɨ�ɉɇȽ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɬɚɤɠɟ�
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ɞɨɥɹ�ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�����>�@���
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ɦɥɪɞ��ɦ��ɝɨɞ��ɇɚ�ɋɭɪɝɭɬɫɤɨɦ�ȽɉɁ�ɫ������ɝ��ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ�ɬɪɟɬɶɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɡɚɜɨɞɚ�ɩɨ�ɩɟɪɟ�
ɪɚɛɨɬɤɟ�ɝɚɡɚ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ���ɦɥɪɞ��ɦ��ɝɨɞ���

ɇɚ�Ʉɨɪɨɛɤɨɜɫɤɨɦ�ȽɉɁ�ɜ������ɯ�ɝɨɞɚɯ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ�ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ�ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɢɡ�
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ��ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ�ɢ�ɜɜɟɞɟɧɵ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɧɨɜɚɹ�ɭɫɬɚ�
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В настоящее время вблизи г. Благовещенска осуществляется строительство 
Амурского ГПЗ, который станет крупнейшим предприятием по переработке углево-
дородного газа в Российской Федерации – его производительность по газу составит 
42 млрд. м3/год.  

 
Заключение 

Государственная политика по развитию газоперерабатывающих мощностей по-
казала свою эффективность и действенность в условиях современной России. Неф-
тегазодобывающие компании проводят масштабные работы по модернизации и ре-
конструкции газоперерабатывающих предприятий, развитию сети газопроводов, со-
вершенствованию технологий подготовки и переработки углеводородных газов, 
строительству новых заводов.  

Возможности дальнейшего развития газоперерабатывающей промышленности 
России связаны с реализацией направлений по масштабной утилизации попутного неф-
тяного газа, увеличением технологических мощностей по переработке газа, развитием 
газохимии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 
 
В современном мире разработка числового программного управления набирает 

широкие обороты. Числовое программное управления это компьютеризованная сис-
тема управления, которая управляет приводами технологического оборудования. К 
такому числу оборудования можно отнести станки для обработки металла, дерева, 
пластмасс, приводы асинхронных двигателей, 3D принтеры и сканеры.  

Большая часть оборудования с числовым программным управлением в своей 
структуре имеет шаговый двигатель, который является один из самых простых, недоро-
гих и легких решений для возможности осуществлять точное позиционирование и регу-
лировку скорости без датчика связи. Вместе с тем это подходит только для систем, рабо-
тающих при низком ускорении и с относи-тельно постоянной нагрузкой. Системы с об-
ратной связью способны работать с большими ускорениями даже при переменном ха-
рактере нагрузки. Если нагруз-ка шагового двигателя превысит его момент, то информа-
ция о положении рото-ра теряется и система требует базирования с помощью концевого 
выключателя или другого датчика. Системы с обратной связью не имеют подобного не-
дос-татка. При работе шагового двигателя без обратной связи есть возможность поте-
рять контроль положения, на практике же при осуществлении каждого шага ротор не 
сразу останавливается в новом положении равновесия [1]. 



Развитие науки в современном Мире 

 60 

Ɇɨɠɧɨ� ɪɟɲɢɬɶ� ɷɬɢ� ɹɜɥɟɧɢɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɪɚɬɧɭɸ� ɫɜɹɡɶ� ɢ� ɦɢɤɪɨɲɚɝɨɜɵɣ�
ɪɟɠɢɦ��ɂɞɟɹ�ɦɢɤɪɨɲɚɝɚ�ɢɡɦɟɧɢɬɶ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɨɬ�ɨɞɧɨɝɨ�ɲɚɝɚ�ɤ�ɞɪɭɝɨɦɭ�
ɩɨɡɜɨɥɹɹ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɛɨɥɟɟ� ɝɥɚɞɤɨɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ� ɲɚɝɨɜɨɝɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�� ɤɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�
ɪɵɜɤɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ�ɤ�ɦɨɬɨɪɭ��ɬɚɤɠɟ�ɤɚɤ�ɢ�ɫɚɦɢ�ɬɨɥɱɤɢ�ɦɨɬɨɪɚ�
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ��

ȿɫɬɶ�ɬɪɢ�ɪɟɠɢɦɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɥɧɨɲɚɝɨɜɵɣ�ɪɟɠɢɦ��ɩɨɥɭɲɚɝɨɜɵɣ�ɢ�ɦɢɤɪɨɲɚɝɨ�
ɜɵɣ� ɪɟɠɢɦɵ�� ɉɨɥɧɨɲɚɝɨɜɵɣ� ɪɟɠɢɦ�� ɷɬɨ� ɥɢɛɨ� ɩɨɥɧɵɣ� ɬɨɤ� ɜ� ɨɞɧɨɣ� ɨɛɦɨɬɤɟ�� ɥɢɛɨ�
ɩɨɥɧɵɣ�ɬɨɤ�ɜ�ɞɪɭɝɨɣ��ȼɚɥ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɨɞɢɧ�ɲɚɝ��ɪɢɫɭɧɨɤ�����

�

�
��������������������������ɚ�����������������������������������������������������������������������ɛ��

Рис. 1. Управления в полношаговом режиме:  
а) полношаговый режим, включена одна фаза; б) полношаговый режим, включены две фазы 
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вать для реализации микрошагового режима взамен специальных контроллеров. Это 
позволит сделать практически одинаковую стоимость устройство для полношагового 
и также для микрошагового режима. 

Наиболее характерным качеством микроконтроллера является гибкость про-
граммирования. Преимущества микроконтроллера состоит также в том, что он по-
зволяет осуществлять генерацию временных импульсов, управление логической 
последовательностью и выполнения функций входного контроллера. Более сложные 
способы регулирования частоты вращения могут быть реализованы при помощи 
программ для микроконтроллера [3]. 

При оптимизации работы в микрошаговом режиме системы управления можно 
использовать микроконтроллеры на базе нового ядра ARM Cortex-M3, Stm32. Изучив 
другие современные средства микроконтроллеров, выбор остановился на этом се-
мействе микроконтроллеров в связи с тем, что они сочетают в себе высокую произ-
водительность и низкое энергопотребление, также цена этих микроконтроллеров 
достаточно низкая чтобы конкурировать с 8 – и 16 – разрядными микроконтроллера-
ми [4]. Учитывая все преимущества, используем микроконтроллер Stm32 чтобы раз-
работать прототип системы управления для шаговых двигателей с микрошаговым 
режимом.  

Данная система будет реализоваться как открытое аппаратное обеспечение – 
это новая концепция, у которой основной способ мотивации участников – нефинан-
совый уровень, то есть без каких либо вложений пользователь сможет получить дос-
туп к программам и конструкторской документации. Это открытая часть культуры, 
которая только набирает популярность [5].  

В отличие от коммерческих проектов, которые стоят дорого и являются закры-
тыми, потребителю будет предложен отечественный проект, где все в открытом дос-
тупе, где любой из пользователей может пройти по ссылке и посмотреть с какой про-
граммой была проведена работа и пошагово попробовать сделать все самому. По-
лучив доступ к программному коду, каждый самостоятельно сможет воспроизводить, 
копировать или же вносить изменения в параметры кода, и совершенствовать свой 
навыки и умения. 
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры и искусств» 
г. Казань, Россия 

 
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ КАЗАНСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Становление и последующее развитие среднего педагогического образования 

в Казанской губернии относится к 60-70-м годам XIX столетия. Такой процесс, в пер-
вую очередь, был связан с проведением реформ в системе школьного образования, 
а именно преобразования уездных училищ в городские. Согласно Положению от 31 
мая 1872 года городские училища являлись «самыми юными среди общеобразова-
тельных школ». Они представляли собой «низшие общеобразовательные школы, 
составляющие высший тип начальных, и предназначенные, главным образом, для 
детей небогатых городских жителей» [1, с.5]. 

В связи с вопросом об этом преобразовании возник вопрос и об учреждении 
педагогических учебных заведений для подготовки учителей в планируемые город-
ские училища – учительских институтов с трехгодичным (общеобразовательным и 
педагогическим) курсом обучения. Они были открыты в Санкт-Петербурге, Москве, 
Казани, Белгороде, Вильно, Тифлисе, Глухове, Феодосии и Оренбурге [2, с.3]. 

Казанский учительский институт был основан 24 октября 1876 г. и по времени от-
крытия являлся восьмым в общем числе этих учебных заведений. Институт являлся 
закрытым учебно-воспитательным заведением, поэтому воспитанники должны были 
проживать в интернатах при институте. Однако были исключения и свидетельством это-
му является ст. 2253 «Свода уставов ученых учреждений и учебных заведений Мини-
стерства народного просвещения». В статье говорилось: «Министру народного просве-
щения предоставляется право разрешать начальству институтов прием в оные, при 
имеющейся к тому возможности и надобности, и приходящих воспитанников». 

Приемные испытания в институт проводились один раз в год, в сентябре. Пра-
вом поступления пользовались только юноши «не моложе 16 и не старше 23 лет, 
здорового телосложения и хорошей нравственности». В первые годы существования 
института в состав воспитанников входили большей частью молодые люди, окон-
чившие курс в учительской семинарии. Не имевшие образования, должны были 
пройти предварительное испытание в знании закона Божия, русского языка, ариф-
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метики, геометрии, истории и географии России по программам, утвержденным Ми-
нистерством народного просвещения. Разный уровень подготовки будущих воспи-
танников первоначально ставил в затруднение преподавателей института в опреде-
лении объема и содержания курса учебных предметов. Проблема была разрешена 
включением в учебный курс предметов не в полном объеме и ознакомлением уча-
щихся с важнейшими специальными пособиями для изучения предметов [3, с.311]. 

По «Положению» об учительских институтах в состав учебного курса входили такие 
предметы как Закон Божий, педагогика, логика, дидактика, история педагогики, русский 
язык, математика, естествознание, физика, история, география и пр. Особое внимание 
уделялось дисциплинам, раскрывающим методику обучения грамоте; методику чтения и 
логико-стилистических, устных и письменных упражнений; методику грамматики и пись-
менных грамматических упражнений; методику церковно-славянского языка. Второсте-
пенными предметами учебного курса являлись рисование, черчение, чистописание, пе-
ние и гимнастика. С 1897 года в курс института были введены анатомия, физиология и 
гигиена (общая и школьная). Практические занятия воспитанников проходили в город-
ском училище при институте, которое было открыто 12 января 1877 г. Практика преду-
сматривала практические занятия (посещение «образцовых» уроков учителей, составле-
ние конспектов); пробные уроки; участие в обсуждении и разборе пробных уроков своих 
сокурсников. Таким образом, учебная программа института включала в себя не только 
общую подготовку будущих городских учителей, но и методическую подготовку, способ-
ствующую умению разумно использовать методы и приемы обучения [4, с. 375]. 

Непосредственным начальников института являлся директор, который избирался 
попечителем учебного округа и утверждался министром народного просвещения. Он 
контролировал учебный процесс в институте, следил за успеваемостью учащихся и об-
щим порядком в учебном заведении. Кроме должностного лица, он выступал и в роли 
преподавателя. По его усмотрению он мог вести занятия по педагогике или по другой 
дисциплине. В течение всего периода существования института сменилось 4 директора 
[5, с. 232]. Это Егор Иванович Парамонов, директор Самарской учительской семинарии; 
русский педагог и методист начальной школы Андрей Иванович Анастасиев; Алексей 
Степанович Никольский, переведенный в институт с должности директора народных 
училищ и Василий Михайлович Гаиев, работавший инспектором народных училищ и 
директором учительской семинарии. Их многолетний опыт и педагогическое мастерство 
сыграли значительную роль в организации работы института.  

Преподавательский состав института избирался директором и утверждался попе-
чителем учебного округа. Избираемые на должность преподаватели должны были окон-
чить курс в высших учебных заведениях. Их обязанности несли как учебный, так воспита-
тельный характер. Так, надзор за воспитанием учеников поручался всем преподавате-
лям, они назначались дежурными воспитателями по очереди. Первыми преподавателя-
ми института являлись законоучитель Василий Афанасьевич Курганов, филолог Николай 
Кесарьевич Невзоров, математик Михаил Михайлович Мальцев, историк и географ Виль-
гельм Христианович Эккерман и естествовед Николай Алексадрович Износков [4, с.378]. 
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Важным условием организации учебного процесса было обеспечение учеников ин-
ститута книгами и учебными пособиями. Эту функцию выполняла библиотека института. В 
первое время учительский институт нуждался во многих учебных руководствах и пособиях. 
Из суммы на первоначальные затраты института, ежегодно выделялось 500 рублей на 
покупку книг в библиотеку. Однако этого было недостаточно для приобретения самой необ-
ходимой учебной литературы, как для преподавателей, так и для воспитанников. Дополни-
тельные средства для библиотеки были выделены Министерством народного просвеще-
ния по ходатайству директора института посредством сумм, оставшихся в 1876-1878 гг. от 
содержания воспитанников, не вошедших в число обучающихся. Так, библиотека института 
к началу 1880 года включала в себя 1993 названия и 4716 томов на сумму 5205 руб.; на-
глядных пособий для преподавателей на сумму 6870 руб.; 15 названий периодических из-
даний (2-духовные, 5-педагогические, 3-официальные, 2-общеобразовательные,  
3-детские).  

Библиотека института подразделялась на фундаментальную (для преподавателей 
института и учителей городского училища) и ученическую (для воспитанников института). 
На остаточную сумму в 200 рублей была открыта библиотека для учеников городского учи-
лища. Кроме этого, в 1877 году для внеклассного чтения воспитанников по учебным пред-
метам были образованы классные библиотеки, основанные на фонде ученической библио-
теки. В каждой из библиотек был заведен список находящихся в них книг. Ответственность 
за хранение и раздачу книг в такой библиотеке возлагалась на классных наставников и 
одного из воспитанников института.  

Работу с фондами фундаментальной и ученической библиотек осуществлял библио-
текарь, выбираемый из числа преподавателей. В его обязанности входило «составление и 
содержание в исправности каталогов, систематического и алфавитного; размещение книг 
по избранной Педагогическим Советом системе и хранении их; выдача книг преподавате-
лям, учителям, воспитанникам и ученикам, также по правилам, определенным Педагогиче-
ским Советом; ведение журналов, выдаваемых для чтения и получаемых обратно книг; 
представление в конце года Педагогическому Совету отчетных сведений о библиотеке». 
Учебные пособия и книги, составляющие фонд библиотеки городского училища передава-
лись библиотекарем по особому списку одному из учителей училища [6, C. 52]. 

Фонд библиотеки увеличивался и пополнялся в течение всего существования инсти-
тута по предложению Министерства народного просвещения и попечителей Казанского 
учебного округа. Однако большая часть книг приобреталась по запискам директоров и пре-
подавателей института. Особую роль преподаватели уделяли заказу наглядных пособий и 
периодических изданий.  

Учет фонда библиоти
о

и

тти

ф

�и

т

т

т

и

ч

тт ти��သои
�

тࠀ�итттч и Ѐт ити тт

�

ᔀ

т

�ттт�匀

и

ититтти и

и

ити

�搗ₑт

и ─
и

ттит�夐

耀

иит�䈀ит

�挀

т

и

 

Ȁ

итт

�
ℤ



ит�ᣠ聨
тит

и

ии и 䋤h
тт и�

鄀

т�
倀
ттт�ᄀ�

㌀

и иии



Исторические науки 

 65

учета всех пособий, так и для удобства их поиска в фондах библиотеки [6, с. 55]. Так, сис-
тематический каталог фундаментальной библиотеки включал в себя 12 отделов: 

1. Богословие и книги религиозно-нравственного содержания 
2. Филология и русский язык 
3. Словесность 
4. Педагогика, психология, логика и философия 
5. Математика 
6. История русская и всеобщая 
7. География русская и всеобщая 
8. Физика и естествоведение 
9. Искусство 
А) рисование 
Б) черчение 
В) Чистописание 
Г) Музыка 
10.  Законоведение 
11.  Периодические издания 
12.  Смесь 
В то время как систематический каталог ученический библиотеки состоял из 6 

отделов: 
1. Закон Божий 
2. Сочинения философские 
3. История отечественная и общая 
4. География  
А) География математическая и физическая 
Б) Отечествоведение 
В) Всеобщая география 
5. Математика и естествоведение 
6. Русский язык (русская словесность, история русской литературы, теория словес-

ности, классическая словесность, всеобщая литература). 
Особый интерес представляли отделы «История», «География и путешествия», «Ис-

кусство». В них, кроме учебной литературы были представлены наглядные пособия, а 
именно «собрание глобусов, атласов, географии, исторических и других карт 249 нумеров 
на 1786 руб. и 86 коп.; собрание пособий по рисованию и черчению 875 нумеров на 1697 
рублей 13,5 коп.; собрание пособий для преподавания музыки и пения (музыкальные инст-
рументы, ноты и пр.) 370 нумеров на сумму 1534 руб. и 44 коп.»  

Периодические издания регистрировались в другом реестре – в нем при наименова-
нии отмечался каждый выпуск и номер издания. Для их пользования были составлены 
специальные правила, согласно которым журналы выдавались воспитанникам в строго 
назначенное время. За соблюдением правил и выдачей периодической литературы следил 
преподаватель. Выписываемые периодические издания были преимущественно педагоги-
ческого характера, они служили пособием для преподавателей и средствами самообразо-



Развитие науки в современном Мире 

 66 

вания и педагогической подготовки для воспитанников института. В число таких журналов 
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СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 
Номенклатура (лат. Nomenclatura – роспись имён) – перечень названий, система 

терминов, категорий,  употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники и пр. [1, с. 817] 
Терминология – совокупность понятий (дефиниций) определённой отрасли науки, 

техники, производства, области искусства, общественной деятельности [2, с. 4]. 
Таким образом, понятия «терминология» и «номенклатура» выглядят идентичны-

ми. Однако следует отметить, что понятие  «номенклатура» носит более системный ха-
рактер, терминология – более общий. Чтобы убедиться в том, что номенклатура, в отли-
чие от терминологии, подразумевает не только совокупность понятий, но и определён-
ный набор правил, можно процитировать два фрагмента из учебного пособия для сту-
дентов-первокурсников ФЕН НГУ: «Основным отличием языка химии от обычных языков 
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Современная естественнонаучная терминология – это естественно сложив-
шаяся на протяжении тысячелетий совокупность терминов естественнонаучных об-
ластей знания или их фрагментов. 

Формирование терминологии обусловлено научно-техническим развитием. 
Терминологическая система соответствует уровню современного развития опреде-
ленной отрасли науки и техники, области человеческой деятельности; она историче-
ски изменчива, имеет разные источники формирования.  

Естественнонаучная терминология сложилась благодаря нескольким языкам, кото-
рые в определенные исторические эпохи становились также международными научными 
языками. Первым из таких языков был греческий язык. В частности, сами названия таких 
наук, как физика и математика, имеют древнегреческое происхождение. С развитием 
философии и науки на Ближнем Востоке основой терминологии стран мусульманского 
Востока стали исследования арабских ученых и арабский язык.  

В Европе с эпохи Ренессанса возобладала тенденция к формированию терми-
нологии на базе греческого и латинского языков. Так, научное рождение биологии 
относится к XIX веку, и сам термин был искусственно построен Ж.Б. Ламарком из 
слов древнегреческого языка «βιός» – жизнь и «λόγός» – «учение». В Новейшее вре-
мя получили распространение немецкий и английский языки [2, с. 4-5]. На одной из 
лекций по неорганической химии упоминалось, что «раньше любили немецкую но-
менклатуру», и потому минерал, который теперь носит название «шеелит», раньше 
называли «тунгстеном».  В позднейшее время увеличилось количество терминов, 
созданных как на основе национальных языков, так и с привлечением основ уже 
сложившихся научных языков. 

Одной из актуальных задач современной терминологической работы является 
разработка моделей для построения однозначных терминов. С этой целью прово-
дится упорядочение и стандартизация терминологии. Упорядочение терминологии 
является одним из видов улучшения качества естественно сложившихся терминоло-
гий. Упорядоченная терминология может быть издана в виде статьи, «Сборника ре-
комендуемых терминов», нормали, стандарта, РТУ и т.д. Здесь следует отметить, 
что упорядочение терминологии не подразумевает её официального оформления. 
Стандартизация, напротив, подразумевает официальную регистрацию. Её первый 
этап – подготовка упорядоченной терминологии, второй – официальное оформление 
в виде официального государственного стандарта [3]. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 14 апреля 2017 г. в г. Санкт-Петербург 
Международной научно-практической конференции 

«Развитие науки в современном мире» 
 

В соответствии с планом проведения 
Международных научно-практических конференций 

Центра научных исследований консалтинга 
 
1. Цель конференции заключается в повышении качества научных исследований в России и 
Мире, обсуждении современных научных проблем, а также проведении качественного 
ретроспективного анализа развития научного знания. 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 
сборника по итогам конференции) в составе: 

 Белохвостов Алексей Александрович, кандидат педагогических наук (г. Витебск, 
Беларусь); 

 Грабоздин Юрий Павлович, кандидат экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Ермошкин Андрей Александрович, кандидат технических наук (г. Москва, Россия); 
 Сураева Мария Олеговна, доктор экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Шингарева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия). 

3. Определить следующие направления конференции: 
 
Секция 01. Философские 
науки 
Секция 02. Филологические 
науки 
Секция 03. Юридические 
науки 
Секция 04. Педагогические 
науки 
Секция 05. Медицинские 
науки 
Секция 06. 
Фармацевтические науки 
Секция 07. Экономические 
науки 

Секция 08. Физико-
математические науки 
Секция 09. Химические науки 
Секция 10. Биологические 
науки 
Секция 11. Геолого-
минералогические науки 
Секция 12. Технические 
науки 
Секция 13. 
Сельскохозяйственные науки 
Секция 14. Исторические 
науки 
Секция 15. Науки о земле 

Секция 16. Ветеринарные 
науки 
Секция 17. Искусствоведение 
Секция 18. Архитектура 
Секция 19. Психологические 
науки 
Секция 20. Социологические 
науки 
Секция 21. Политические 
науки 
Секция 22. Культурология 
 

 
4. В течение 3-х рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения. 
 
 
 
Директор 
Кандидат экономических наук  Ю.П. Грабоздин  
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Акт  
по итогам Международной научно-практической конференции 

«Развитие науки в современном мире», 
состоявшейся 14 апреля 2017 г. в г. Санкт-Петербург  

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными; 
2. На конференцию было прислано 35 статей, из них в результате проверки было отобрано  
22 статьи; 
3. Участниками конференции стали 27 делегатов из России и Казахстана;  
4. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей Международной 
научно-практической конференции; 
5. По итогам конференции издан сборник научных трудов, который постатейно размещён в 
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) по договору № 442-02/2017K от 21 февраля 2017 г. 
 
 
 
Директор 
Кандидат экономических наук  Ю.П. Грабоздин  
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