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Аннотация: В статье рассматривается организация торговли 

продовольственными товарами в 1920-е годы – период формирования системы 

продовольственной безопасности. На основании изучения количества, оборота 

и ассортимента продовольственных товаров в различных секторах торговли 

(государственном, кооперативном, частном) сделан вывод об экономическом 

выдавливании частника, что не соответствовало реальной потребности в нем на 

рынках и создавало угрозу для продовольственного обеспечения города. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, кооперативная 

торговля, частная торговля, государственная торговля, ассортимент, 

Оренбуржье. 

 

TRADE IN FOOD PRODUCTS IN ORENBURG REGION DURING THE 

FORMATION OF THE SOVIET FOOD SECURITY SYSTEM 

 

Kalduzova Violetta Alexandrovna 

 

Abstract: the article deals with the organization of trade in food products in 

the 1920s-the period of formation of the food security system. Based on the study of 

quantity, turnover and range of food products in various trade sectors (state, 

cooperative, private) the conclusion about the economic squeezing of the private 

owner that did not meet the real needs of the markets and threatened the food security 

of the city. 

Key word: food security, cooperative trade, private trade, state trade, 

assortment, Orenburg region. 
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Продовольственная безопасность в различных ракурсах и масштабах (от 

государства до конкретной социальной группы) и процесс ее формирования 

сегодня является одной из важных тем исторического исследования. Сегодня 

под продовольственной безопасностью понимают систему, имеющую главной 

целью надежное и достаточное снабжение населения основными продуктами 

питания и гарантирующую отсутствие опасности голода и недоедания [12, с. 

166]. Представляя собой систему, продовольственная безопасность состоит из 

целого ряда компонентов, подсистем, инструментов и механизмов. 

Одним из инструментов достижения состояния продовольственной 

безопасности является торговля. Ее значение для Оренбуржья – аграрного 

региона с низким уровнем промышленного производства и нестабильными 

урожаями в силу целого ряда объективных причин – в 1920-е годы было 

определяющим. Развитие торговли здесь зависело от запасов хлебной 

продукции. Организовать внутреннюю торговлю путем создания 

государственно-кооперативного торгового аппарата означало для местной 

власти сформировать условия для смычки промышленности и крестьянского 

рынка, обеспечить бесперебойное снабжение городов [11, с. 33–34]. 

Торговая сеть Оренбуржья включала в себя государственную, 

кооперативную и частную торговлю. Целью введения государственно-

кооперативного аппарата было укрепление союза рабочего и крестьянского 

населения [11, с. 33 – 34]. Умелый подбор товара, обходительность с 

покупателем, незавершенность формирования государственной и 

кооперативной торговой сети привели к тому, что к 1924 г. практически вся 

розничная торговля продуктами питания в регионе была сосредоточена в 

частных руках [14, л. 44об]. Усиление позиций частной торговли происходило 

за счет параллельного сокращения их в оптовой торговле, где лидирующие 

позиции перешли к государственному и кооперативному сектору. 

Вторая половина 1920-х гг. стала временем усиленного 

административного давления на частную торговлю. В 1926/1927 г. количество 

частных торговых заведений сократилось на 19,8%, затем еще на 8,8%, а к 1928 

г. сокращение составило 3,7% [18, л. 47–48]. Вытеснение частной торговли 

велось через расширение потребительской кооперации, а также с помощью 

прекращения посредничества государственной торговли в системе 

«промышленное предприятие – частный торговец» [17, л. 1об]. 

Государственная торговля, прежде сосредоточенная в сфере оптовых продаж, 

увеличила количество заведений по сравнению с 1924/1925 г. на 50,9% в 

розничном товарообороте и на 47% в оптовой торговле [18, л. 47]. 

Переход частной торговли в мелкорозничную сеть, неустойчивую по 

объему товара и кругу операций, отвечал общей направленности 

экономической политики, но уже в 1928 г. в Наркомторге поднимался вопрос о 
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прямой взаимосвязи товарного изобилия и присутствия частника на рынке [15, 

л. 4]. Это подтверждалось и реальными экономическими показателями: в 

периоды сокращения заготовок отдельных продуктов питания (например, в 

1929 г., 1930 г.) частная городская торговля показывала прирост при 

продолжавшемся падении товарооборота государственной и частной сельской 

торговли и некотором повышении доли кооперативной торговли [5, л. 37об]. 

В целом, обзор торгово-посреднического оборота торговых предприятий 

по отдельным социально-экономическим секторам дает интересную картину. 

Несмотря на рост числа государственных предприятий в оптовой и в розничной 

торговле, их торгово-посреднический оборот сокращался. Кооперация 

показывала стабильную тенденцию к увеличению и количества предприятий, и 

размера их оборота. За 1924–1925 г. рост частной торговли в розничном 

обороте составил 22,8%. Незначительное уменьшение числа частных 

предприятий к 1926/1927 г. сопровождалось резким падением размеров их 

торгово-посреднического оборота [13, с. 8]. 

Удельный вес частного сектора по числу торговых заведений в розничной 

торговле в первой половине изучаемого периода оставался выше 

обобществленного, что объяснялось его сосредоточением в сфере 

мелкорозничной торговли базарного типа. Кооперативные торговые заведения 

были представлены крупными универсальными магазинами [18, л. 47–48]. К 1930 

г. торговля частника сосредоточилась исключительно в мелкой торговле 

ларькового и палаточного типа [2, л. 20об]. По данным на январь 1930 г. 

количество частных торговых пунктов в городе Оренбурге составляло 16 

магазинов и лавок, 99 ларьков и палаток, то уже через месяц их количество 

сократилось в 2 раза, составив соответственно 8 и 42 торговых пункта [2, л. 20 об]. 

Резкое сокращение товарного оборота в частной сети к концу 1930 года 

повлекло сворачивание практики планового снабжения частной розницы в 

городах дефицитным товаром [7, л. 4]. Частная торговая сеть в сельской 

местности не удовлетворяла потребностей крестьянского населения в товарах 

пищевой промышленности и непродовольственных товарах фабричного 

производства, что негативно сказывалось на ходе заготовительной компании и 

в целом способствовало ослаблению позиций частной торговли. 

Важным показателем для представления ситуации с продовольственной 

обеспеченностью является ассортимент предлагаемого товара. В первой 

половине 1920-х гг. ассортимент продовольственных товаров, включая продукты 

сельского хозяйства, мясо, овощи, был наиболее полно представлен в базарной 

торговле. Государственные предприятия реализовывали продукцию пищевой 

промышленности (сахар, кондитерские изделия), чай [8, л. 1–2 об], но, например, 

в уездных городах, не торговали овощной продукцией [8, л. 1 – 2 об, 5 – 8]. 
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Изменение доли социально-экономических секторов вызвало 

перераспределение ассортимента. Во второй половине 1920-х гг. государственная 

торговля продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности 

практически отсутствовала. Преобладающие кооперативные торговые заведения 

реализовывали продукцию пищевой промышленности [9, л. 101–102 об, 109; 10, л. 

80–81]. Наметилась тенденция и к специализации: магазины Оренбургского 

ГОРПО торговали овощной и мясной продукцией [6, л. 35], Транспортное 

потребительское общество Оренбург-Ташкентской железной дороги – мукой, 

бакалеей, хлебом [1, л. 138об], Центральный рабочий кооператив – фруктами и 

бакалеей [19, л. 24]. Позиции частника были традиционно сильны в реализации 

мясной и плодоовощной продукции, и его вытеснение вызвало сокращение 

предлагаемого ассортимента в конце 1920-х годов. 

Показателем растущей напряженности в продовольственном вопросе 

было изменение режима рабочего времени продовольственных торговых точек. 

До введения ограничений, в 1926 году, торговля в кооперативах велась с 7.00 

до 17.00 часов [4, л. 78], а хлебопекарни, фруктовые, гастрономические, 

кондитерские, колбасные магазины и киоски – практически круглосуточно 

(8.00 – 22.00). В 1927 г. время работы было сокращено – на Зеленом базаре 

продовольственные товары разрешалось продавать зимой с 7.00 до 15.30 ч, а 

летом – с 6.00 до 14.30 ч. Фруктовые, гастрономические и кондитерские 

магазины вели торговлю с 9.00 до 17.30 ч [3, л. 129]. 

Проведенное исследование дает основания констатировать процесс 

перераспределения секторов торговли, не всегда отвечающий их реальным 

возможностям, и позволяет утверждать, что «выдавливание» частника 

происходило в русле общегосударственной тенденции и вызвало изменения в 

предлагаемом ассортименте продовольствия. 
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управления кадрами в эпоху просвещенного абсолютизма. В анализе 
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обосновывается принцип меритократии при поступлении на государственную 
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продвижения, четко регламентировавшейся «послужными списками», по чинам 

государственно гражданской службы. Финальным этапом стал анализ политики 

Екатерины в системе государственно гражданской службы. 
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На сегодняшний день невозможно переоценить роль кадровой системы в 

системе государственной гражданской службы. Для ее дальнейшего развития 

перспективным представляется изучение практики управления кадрами в 

контексте исторического анализа. 

Таким образом, целью работы является выявление концептуальны 

особенностей системы управления кадрами на государственной гражданской 

службе в эпоху просвещенного абсолютизма. 

В рамках достижения цели решаются следующие практические задачи: 

1. Выделение основных принципов государственной гражданской 

службы и их применения в эпоху просвещенного абсолютизма; 

2. Анализ таких процессов как: поступление на государственную 

гражданскую службу и продвижение по службе; 

3. Исследование особенностей политики Екатерины II в сфере 

управления государственными кадрами. 

Объектом исследования является система кадров в эпоху просвещенного 

абсолютизма, предметом - концептуальные основы системы управления 

кадрами  

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день 

государственная гражданская служба перешла на новую веху развития, где 

основной принцип – гибкость государственного служащего. Вместе с тем 

следует отметить, что именно в рассматриваемое время был совершен рывок в 

управлении кадрами,следовательно, именно те концептуальные основы должна 

перенять современная кадровая система государственной службы. 

Данному вопросу посвящен узкий ряд исследований. Так, всестороннее 

исследование системы отбора и продвижения государственных служащих того 

периода можно встретить в работе В.А. Воропанова [5]. Таким образом, 

недостаточная исследованность предмета является актуальной предпосылкой 

данного исследования. 

Рассмотрим основные принципы системы управления кадрами в XVIII 

веке. На основе исследований Долгова А.А. [1, 2] выделяются следующие 

основные принципы: обязательность; всесословность и сословность; 

меритократия, как основа для приема и продвижения по службе; 

необходимость поступательного продвижения по службе от низших 

должностей к высшим; обучение; законодательная регламентация. 

Главным принципом при поступлении на государственную службу 

являлась меритократия. Тогда необходимым элементом процедуры поступления 

являлось произнесение присяги на верность императрице и ее власти. Присяга 

— это принципиально новый правовой элемент государственной гражданской 

службы, введенный Петром I [3]. 
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Продвижение по службе строго регламентировалось, его основанием 

были заслуги, определенные и зафиксированные «послужными списками», 

которые фиксировали персональные данные и сведения о карьере офицеров и 

чиновников, представленным к награждению очередным чином или к отставке 

выдавались «аттестаты» («о верной и беспорочной службе»). Процесс 

регламентировался Указом от 17 февраля 1763 г. Учитывались не только 

достижения, но и преступления с 26 декабря 1767 г.  

Одной из необходимых составляющих продвижения по службе, как было 

отмечено выше, являлась необходимость замещения нижестоящих должностей 

в течение определенного времени. Этот принцип стал одним из механизмов 

сдерживания процесса получения лицами недворянского происхождения 

личного и потомственного дворянства, так получение лицом недворянского 

происхождения чина коллежского асессора, связанного с получением 

потомственного дворянства, сдерживал «высочайше утвержденный доклад 

Сената» от 5 сентября 1765 года , предусматривавший производство в ранг VIII 

класса, открывавший доступ в состав коллегий государственных органов («в 

судейские чины») только для тех канцелярских работников («которые из 

приказных чинов»), кто «не менее 12 лет с особливою беспорочностью и 

способностью к судейскому достоинству выслужили». [3]. 

Императрица учитывала также принципиальные особенности России, 

связанные с неравномерностью расселения и географической протяженностью. 

Области Сибири были наименее обеспечены кадрами, поэтому Указом от 31 

октября 1765 г. было предписано особым порядком представлять к 

производству в следующий чин лиц, служивших в данных областях. Чином 

поощрялись командированные за Урал и стабильно повышались каждые 6 лет 

[4, с. 177-178]. 

Отдельно регламентировалась выплата пенсий и иных пособий. 

Содержание после отставки в объеме половины оклада жалованья получали 

лица после 35 лет действительной государственной службы или уволенные 

вследствие тяжелой болезни. Пенсии статских чиновников ограничивал 

одноименный Акт от 7 июня 1764 г., формирующий специальный фонд в 25 

тыс.руб. Государство также обеспечивало отдельными выплатами вдов и 

несовершеннолетних детей чиновников [5, с. 106, 6].  

Таким образом, в период просвещенного абсолютизма в России 

соблюдался ряд очень важных принципов кадровой политики. Так, 

поддерживался принцип меритократии (учет заслуг при помощи «послужных 

списков»); были введены механизмы контроля и ограничения продвижения 

провинившихся перед государством и гражданами чиновников; учитывался 

стаж работы при получении более высокого чина; отдаленным губерниям 
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предоставлялись квалифицированные управленческие кадры; и наконец, 

обеспечивалось материальное содержание чиновников, вышедших на пенсию. 

Из вышеперечисленных факторов следует вывод, что ряд принципов 

применим в современной практике государственной гражданской службы. Так, 

необходимо разработать более систематизированный механизм обеспечения 

отдаленных регионов РФ качественными государственными кадрами. Кроме 

того, стоит всерьез задуматься над современными способами контроля и 

ограничения чиновников, занимающихся коррупционной деятельностью. 

Таким образом, опыт кадровой политики эпохи просвещенного абсолютизма 

остается актуальным и по сей день.  
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Коммерческая деятельность – это самостоятельный вид деятельности, 

основанный на рыночных принципах и законах, он проявляется в разных 

формах, занимая в сфере обращения важное место. 

Гарвардская школа бизнеса впервые сформулировала понятие 

коммерческой деятельности в 1958 году. Коммерческая деятельность - это 

деятельность, направленная на удовлетворение потребительских требований с 

целью получения прибыли. 
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Под коммерцией часто понимают любую деятельность, направленную на 

получение прибыли. 

Понятие «коммерческая деятельность» представлено некоторыми 

источниками на рис. 1. 

 

Трактовка понятия «коммерческая деятельность» разными авторами 

 

 
 

Рис. 1 Трактовка понятия «коммерческая деятельность»  

разными авторами 

 

Коммерция (от лат. commercium) переводится как торговля. Понятие 

«торговля» рассматривается, как независимая отрасль народного хозяйства. 

Торговля связана с коммерческой деятельностью другим определением – 

торговые процессы, направленные на реализацию актов купли-продажи с 

целью получения прибыли. Торговой деятельности присущи все основные 

признаки предпринимательской деятельности. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, такая 

деятельность является самостоятельной, она выполняется субъектами этой 

деятельности на свой риск. Компания должна покрывать риски за собственный 

счет. 

Компании для получения прибыли необходимо придерживаться 

следующих принципов, представленных на рис. 2. 
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Рис. 2 Принципы коммерческой деятельности 

 

Рассмотрим каждый принцип более подробно. 

Основополагающим в концепции маркетинга является то, что необходимо 

одновременно создавать товары и потребителя. 

Коммерческий риск - вероятные убытки в сфере коммерческой 

деятельности, итоговую величину ущерба, возникшего в результате принятия 

неверного решения и затрат до его реализации. Он может возникнуть в 

результате воздействия непредсказуемых внешних и внутренних факторов. Во 

время планирования коммерческой деятельности важно предусмотреть влияние 

всех возможных рисков. Коммерческая деятельность без рисков невозможна.  

Риск представляет собой уровень неопределенности результата. 

В коммерческой деятельности важен поиск приоритетов, который может 

быть выполнен путем постоянного исследования всех составляющих 

коммерческой деятельности организации. 

Инициативность работников всегда приветствуется в компаниях. 

Следующим принципом является гибкость коммерции, которая 

проявляется в постоянном учете требований рынка. Для этого необходимо 

внедрять инновационные технологий, изучать и прогнозировать товарные 

рынки. 

Для изучения и знания всех деталей коммерческой деятельности 

выделяют их приоритеты. 

Функции коммерческой деятельности представлены на рис. 3. 
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Рис. 3 Функции коммерческой деятельности 

 

Результаты коммерческой деятельности предприятия зависят от 

эффективности использования производственных ресурсов. Эффективное 

ведение коммерческой деятельности зависит от влияния многочисленных 

факторов таких, как цена реализации, себестоимость, выгодные каналы 

реализации продукции и многие другие факторы. 

Одним из главных составляющих управления коммерческой 

деятельностью организации является планирование. Процесс планирования 

включает в себя следующие основные функции: определение целей; выработка 

стратегии и тактики; определение путей и ресурсов для достижения 

намеченных целей. 

Коммерческую деятельность можно условно разделить на несколько 

этапов, которые представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Этапы коммерческой деятельности 

 

Выше представленные этапы имеют определенные коммерческие 

операции, которые зависят от того, на какой стадии движения товара они 

осуществляются. 

Таким образом, при осуществлении коммерческой деятельности состав 

коммерческих операций зависит от того, как продвигается товар и на каком 

этапе товародвижения он находится. 
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Некоторые аспекты данного вопроса обсуждались в мировой философии 

и экономике столетия назад. Самыми значимыми представителями данной 

эпохи, рассматривающих эту проблему, являются Сократ, Платон, Аристотель, 

Эпикур и др. В своих работах они представляли человека как безвольное и 

бесправное существо, подчиняющееся желаниям и прихотям правителя. В 

своем трактате «Политика» [1]. Аристотель говорит о том, что человек является 

«политическим животным», также вводит понятие «класс» и представляет 
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общество в виде структуры, в которой высший и богатый класс обладает 

свободой, а бедные заключены в рабство. И на это различие человек не мог 

повлиять, так как судьбу, определенную природой, было не изменить. 

Бесспорно, в эпоху Возрождения такие великие философы, как Г. Гоббс, 

Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Т. Мор принесли огромный вклад в 

развитие учений о человеке. Они определили его как высшую ценность, 

обладающую индивидуальностью и имеющую самое важное значение в 

обществе, несмотря на то, что в нем существовали проблемы устройства и 

качества жизни. 

Один из великих мыслителей своего времени Н. Макиавелли также 

обратил свое внимание на определение благосостояния общества, считая, что 

это возможно только при тоталитарном и насильственном политическом 

режиме. По Макиавелли, общая сумма нравственных качеств всего населения 

является могуществом и силой государства [2, c. 74]. 

XVI – XVIII века приходятся на время развития теории «общественного 

договора», в которой определение качества жизни нашло себя в Т. Гоббса, Дж. 

Локка, Ж.-Ж. Руссо. Так, Т. Гоббс заявил, что государство заинтересовано в 

благополучии граждан, оно стремится к нему, даже несмотря на отсутствие 

мира среди людей [3, c. 37]. В свою очередь, Ж.-Ж. Руссо высокое качество 

жизни, которое решит проблемы общественного неравенства, видит в 

проявлении жестокости к человеку, лишении его прав [4, c. 84]. 

Термин «качество жизни» начал активно использоваться в научном 

обороте с 1960-х гг. XX века, что было непосредственно связано с попытками 

моделирования зарубежными исследователями траектории промышленного 

развития. Но только в 1980-е годы работа Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» 

[5, c. 15] дала толчок в применении термина «качество жизни». Однако его до 

сих пор определяют по-разному, ведь точного и однозначного мнения по этому 

вопросу не существует. Рассматривая «качество жизни» с разных сторон, 

можно отметить, что в узком значении это общие процессы 

жизнеобеспеченности человека, а в широком – совокупность разных форм 

деятельности человека в обществе. Несмотря на все разночтения, многие 

учѐные сошлись во мнении, что качество жизни зависит от степени 

удовлетворения человека, его социально-экономическим положением и 

необходимыми условиями жизнедеятельности. 

В частности, Е. Капустин рассматривал состояние и перспективы роста 

уровня жизни российского населения. Он научно обосновал тот факт, что такие 

понятия как «уровень», «качество» и «образ жизни» дают возможность 

расширить обзор на детерминацию степени удовлетворенности человека своей 

жизнью [6, c. 324]. 
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К определению качества жизни существует множество подходов, которые 

изменялись на протяжении многих лет от масштаба общества к уровню 

отдельного человека, от объективных к субъективным условиям. Аспекты 

человеческого развития также привлекли внимание ПРООН, которая начала 

издавать доклады, посвященные развитию человека. ПРООН представляют 

качество жизни человека в виде функции и результата его деятельности, 

направленной на реализацию собственного потенциала. Чтобы достичь 

высокого уровня жизни, должны существовать условия, в которых этот процесс 

приводит к долгой, счастливой жизни с возможностью саморазвития и 

реализации [7]. 

По мнению Д. Ручьевой и О. Кадниковой проблема определения уровня 

жизни населения беспокоит ученых на протяжении многих лет. Они считают, 

что понятие «качество жизни» проистекает из экономических показателей, 

характеризующих уровень жизни населения и степень удовлетворения их 

потребностей в материальном достатке и участии в жизни общества в целом [8]. 

То есть качество жизни определяется не только количеством 

продовольственных продуктов, определенных благ, но и как уровень их 

потребления. 

А. Кутищева утверждает, что качество жизни необходимо для 

иллюстрации возможной свободы действия человека в современном обществе. 

В конечном счете, под уровнем жизни необходимо понимать совокупность 

материальных и духовных благ, получаемых гражданами в обмен на их 

денежные доходы, а также совокупность средств, поступающих из фонда 

перераспределения доходов [9, c. 466]. 

Г. Имагес утверждает, что качество жизни может включать не только 

материальные, но и нематериальные активы. Если к материальным активам он 

относит широкий доступ к продовольствию и жилью, к качественному 

образованию и здравоохранению, к занятости, которая поддерживает индивида, 

то нематериальными активами, по мнению автора, являются такие как 

безопасность рабочих мест, политическая стабильность, свобода личности 

и качество окружающей среды [10]. 

Таким образом, в экономической науке нет единственного и 

исчерпывающего определения уровня и качества жизни. Кроме того, учѐные на 

протяжении веков строили собственные теории и концепции, которые 

изменялись в зависимости от уровня социально-экономического развития 

общества и сознания людей. В этих концепциях можно проследить проблемы и 

цели, которые волновали людей в каждый период исторического развития. 
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Рассмотрение привлечения культуры как ресурса развития территорий 

является одной из ключевых проблем наук в области государственного и 

муниципального управления. В социально-экономической сфере инновации 

неотделимы от творческого процесса, в значительной степени связанного с 

культурой. Деятельность, объединяющая инновации в социально-культурной, 

политической и экономической сферах и представляющая собой производство 

и распространение товаров и услуг на основе творчества и интеллектуального 

капитала, получила в конце XX века название креативных (творческих) 

индустрий [1]. 
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Термин "креативные индустрии" можно рассматривать с точки зрения 

разных аспектов, однако основополагающим определением на данный момент 

является это ―деятельность, в основе которой лежит индивидуальное 

творческое начало, навык или талант и которая может создавать добавленную 

стоимость и рабочие места путѐм производства и эксплуатации 

интеллектуальной собственности" [2]. 

На основании данных исследований, предоставленных Российским 

экспортным центром (РЭЦ) на ПМЭФ-2018, креативные индустрии постепенно 

приобретают все более существенную роль в экономическом развитии как 

развитых, так и развивающихся стран. 

Рассматривая глобальный рынок креативных индустрий необходимо 

отметить, что продукт, создаваемый в рамках деятельности творческих 

индустрий составляет 5,2% от мирового валового продукта, а ежегодный темп 

роста креативной экономики опережает индустриальный сектор и представляет 

собой 14-15% [5]. 

Понятие сектора креативных индустрий в России остаѐтся расплывчатым и 

окончательно не сформулировано ни на уровне законодательных актов, ни в 

стратегии социокультурной политики, ни в инновационной сфере, а сам сектор 

креативных индустрий находится в стадии своего становления. Учитывая 

перспективы развития креативных индустрий и особенности российской 

экономической системы, а именно высокую долю государственного участия в 

экономике, "молодость рынков", и специфику креативных индустрий, 

заключающейся в том, что в основном в них задействованы предприятия малого 

и среднего бизнеса, а также начальную стадию развитию креативного сектора в 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что проблема создания и развития 

нормативно-правовой базы деятельности творческих индустрий является очень 

важной и имеет доминирующее значение для выхода из сырьевой зависимости 

для Российской Федерации. В данной ситуации правовое обеспечение является 

как основой для реализации государством проектов по поддержки креативного 

сектора, так и, в целом, положительного и системного социокультурного и 

экономического развития страны в данном направлении [3]. 

С целью определения направлений по совершенствованию правого 

аспекта функционирования креативных индустрий можно выделить следующие 

главные проблемы: 

1) отсутствие системообразующего федерального законодательства в 

области креативных индустрий; 

2) неразвитость правовой культуры среди населения в сфере креативной 

экономики, в особенности, касательно прав на интеллектуальную 

собственность. 
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Анализируя федеральное законодательство, относящееся к креативным 

индустриям, необходимо отметить, что на данный момент оно представлено 

лишь федеральными законами по отдельным сегментам, мерам поддержке и 

видам деятельности (например, раздел 7 Гражданского кодекса РФ "Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации" от 22.08.1996 N 126-ФЗ, федеральный закон "О 

рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ и др.). При всем обилии федеральных законов 

на сегодняшний день понятие креативных индустрий не сформулировано на 

законодательном уровне, нет классификации индустрий и перечня входящих в 

креативный сектор видов деятельности [4]. 

Как следствие отсутствия рамочного декларативного закона проявляется 

невозможность создания системы статистической методологии учета 

креативных индустрий и сбора релевантной статистической информации, 

разработки системных мер поддержки, торможение инновационного и 

территориального развития регионов. Так, большинство подотраслей 

творческих индустрий по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) формально относятся к разделу «и 

прочие услуги». Соответственно выделить их, оценить их потенциал и 

динамику развития можно только изменив систему сбора и учета статистики на 

федеральном уровне. 

Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей креативный 

сектор экономики, также приводит к тому, что ни за одним органов 

исполнительной власти не закреплены полномочия по развитию и управлению 

сферой творческого предпринимательства, а органы управления культурой, 

развитием предпринимательства, международными отношениями, 

государственным и муниципальным имуществом, налоговые органы и др. не 

имеют ни формальных оснований, ни возможности привлекать ресурсы на 

развитие креативных индустрий. 

Важным элементом развития креативных индустрий в РФ также является 

повышение прозрачности бизнеса и снижение доли теневого сектора в 

экономике. что в том числе обеспечивается акцентированием внимания 

государства на просвещении субъектов креативного сегмента о своих правах на 

интеллектуальную собственность, созданием эффективного механизмы 

информирования о существующей финансовой поддержке и правовой защите, 

популяризации деятельности уполномоченных государственных органов 

(Коллегия по патентным спорам, антимонопольная служба, суд по 

интеллектуальным правам) [4]. 

Неясность, сложность и запутанность нормативно-правовых актов, 

незаинтересованность в поиске и отсутствие необходимого уровня 
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информированности у малого и среднего бизнеса о том, как закреплять, 

защищать свои интеллектуальные права и снижать пошлинные издержки в 

совокупности составляют проблему неразвитости правовой культуры у 

представителей творческих индустрий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема правового 

обеспечения деятельности креативных индустрий в России требует 

комплексных мер со стороны федеральных органов государственной власти по 

созданию федерального законодательства и совершенствованию уровня 

правовой культуры представителей креативных индустрий в этой области. 
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Аннотация: Иммунитет - невосприимчивость организма к 

инфекционному, или какому- либо инородному веществу. Иммунитет 

обусловлен совокупностью всех тех наследственно полученных и 

индивидуально приобретѐнных организмом приспособлений, которые 

препятствуют проникновению и размножению микробов, вирусов и других 

патогенных агентов и действию выделяемых ими продуктов. 

Иммунологическая защита может быть направлена не только на патогенные 

агенты и выделяемые ими продукты. Любое вещество, являющееся антигеном, 

например чужеродный для организма белок, вызывает иммунологические 

реакции, с помощью которых это вещество тем или иным путѐм удаляется из 

организма. 
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Abstract: Immunity - the body's immunity to an infectious origin or any 

foreign substance. Immunity is due to the totality of all those inherited and 

individually acquired by the body adaptations that prevent the penetration and 

reproduction of microbes, viruses and other pathogenic agents and the action of 

products secreted by them. Immunological protection can be directed not only at 

pathogenic agents and their secreted products. Any substance that is an antigen, such 

as a protein that is foreign to the body, causes immunological reactions by which this 

substance is removed from the body in one way or another. 
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Введение 

Эволюция формировала систему иммунитета около 500 млн. лет. Этот 

шедевр природы восхищает нас красотой гармонии и целесообразностью. 

Настойчивое любопытство ученых разных специальностей раскрыли перед 

нами закономерности ее функционирования и создали в последние 110 лет 

науку «Медицинская иммунология». Каждый год приносит открытия в этой 

бурно развивающейся области медицины. 

Антигены – вещества, которые воспринимаются организмом как 

чужеродные и вызывают специфический иммунный ответ. Способны 

взаимодействовать с клетками иммунной системы и антителами. Попадание 

антигенов в организм может привести к формированию иммунитета, 

иммунологической толерантности или аллергии. Свойствами антигенов 

обладают белки, и другие макромолекулы. Термин «антиген» употребляют и по 

отношению к бактериям, вирусам, целым органам (при трансплантации), 

содержащим антиген. Определение природы антигена используется в 

диагностике инфекционных болезней, при переливании крови, пересадках 

органов и тканей. Антигены также применяют для создания вакцин и 

сывороток. 

Антитела – белки (иммуноглобулины) плазмы крови человека и 

теплокровных животных, образующиеся при попадании в организм различных 

антигенов и способные специфически связываться с этими антигенами. 

Защищают организм от инфекционных заболеваний: взаимодействуя с 

микроорганизмами, препятствуют их размножению или нейтрализуют 

выделяемые ими токсины. 

Все патогенные агенты и вещества антигенной природы нарушают 

постоянство внутренней среды организма. При уравновешивании этого 

нарушения организм использует весь комплекс своих механизмов, 

направленных на поддержание постоянства внутренней среды. 

Иммунологические механизмы являются частью этого комплекса. Иммунным 

оказывается тот организм, механизмы которого или вообще не позволяют 

нарушить постоянство его внутренней среды или позволяют быстро 

ликвидировать это нарушение. Таким образом, иммунитет является состоянием 

невосприимчивости, обусловленным совокупностью процессов, направленных 

на восстановление постоянства внутренней среды организма, нарушенного 

патогенными агентами и веществами антигенной природы. 

Невосприимчивость организма к инфекции может быть обусловлена не 

только его иммунологической реактивностью, но и другими механизмами. 

Например, кислотность желудочного сока может предохранить от заражения 

через рот некоторыми бактериями, и организм с большей кислотностью 

желудочного сока оказывается более защищѐнным от них, чем организм с 
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меньшей кислотностью. В тех случаях, когда защита обусловлена не 

иммунологическим механизмом, говорят о резистентности организма. Не 

всегда можно провести чѐткую грань между иммунитетом и резистентностью. 

Например, изменения в устойчивости организма к инфекции, наступающие в 

результате утомления или охлаждения, в большей степени обусловлены 

изменением физиологических констант организма, чем факторов 

иммунологической защиты. Эта грань более отчѐтлива в явлениях 

приобретѐнного иммунитета, отличающихся высокой специфичностью, 

отсутствующей в явлениях резистентности. 

Понятие об иммунитете 

Иммунитет — сопротивляемость организма негативным внешним 

воздействиям, в частности, бактериям и вирусам. Важную роль в поддержании 

нормальной работы иммунной системы играют витамины. Дефицит данных 

веществ снижает защитные силы организмы и приводит к ряду нарушений. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʘʜʘʧʪʠʚʥʳʡ — иммунитет, обеспечиваемый клетками 

костного мозга и вилочковой железы, трансплантированными при 

иммунологической недостаточности, например у лиц, подвергшихся 

воздействию ионизирующего излучения. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʘʢʪʠʚʥʳʡ — иммунитет, возникающий в результате 

иммунного ответа организма на введение антигена. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʘʥʪʠʘʣʣʝʨʛʠʯʝʩʢʠʡ (устар.) — термин, которым прежде 

обозначали снижение чувствительности организма к аллергену, объясняя это 

явление включением иммунных механизмов, блокирующих аллерген. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʘʥʪʠʙʘʢʪʝʨʠʘʣʴʥʳʡ — иммунитет в отношении бактерий. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʘʥʪʠʪʦʢʩʠʯʝʩʢʠʡ — иммунитет в отношении токсинов, 

продуцируемых микроорганизмами, растениями, животными. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʛʫʤʦʨʘʣʴʥʳʡ — иммунитет, обусловленный наличием 

определенных биологически активных веществ во внутренней среде организма 

(антител и др.). 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʢʣʝʪʦʯʥʳʡ — иммунитет, обусловленный активностью 

определенных клеток (фагоцитов и др.). 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʤʘʪʝʨʠʥʩʢʠʡ — пассивный иммунитет, обусловленный 

наличием антител, переданных от матери через плаценту или с молозивом. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʡ (синонимы.: иммунитет видовой, 

иммунитет врожденный, иммунитет естественный, иммунитет 

конституциональный, резистентность естественная) — иммунитет, присущий 

представителям данного биологического вида и передающийся по наследству. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʥʝʩʪʝʨʠʣʴʥʳʡ (синоним иммунитет инфекционный) — 

иммунитет, обусловленный наличием в организме живого инфекционного 
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агента и утрачиваемый при удалении последнего; наблюдается при 

туберкулезе, бруцеллезе и некоторых гельминтозах. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʧʘʩʩʠʚʥʳʡ — иммунитет, возникающий при передаче 

антител в форме антисыворотки или иммуноглобулинов от иммунизированного 

донора, а также от матери через плаценту или с молозивом. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʧʦʩʪʚʘʢʮʠʥʘʣʴʥʳʡ (синоним иммунитет прививочный) — 

иммунитет, возникающий в результате активной иммунизации. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʧʨʠʦʙʨʝʪʸʥʥʳʡ — иммунитет, возникновение которого 

связано с перенесенным инфекционным заболеванием, иммунизацией или 

передачей антител от матери. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʧʨʦʪʠʚʦʚʠʨʫʩʥʳʡ — иммунитет в отношении вирусов. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʧʨʦʪʠʚʦʦʧʫʭʦʣʝʚʳʡ — иммунитет в отношении опухолевых 

клеток. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʩʪʝʨʠʣʴʥʳʡ — иммунитет, обусловленный вакцинацией или 

перенесенным инфекционным заболеванием и сохраняющийся на 

определенный период после элиминации возбудителя из организма. 

ʀʤʤʫʥʠʪʝʪ ʪʨʘʥʩʧʣʘʥʪʘʮʠʦʥʥʳʡ — иммунитет в отношении тканей и 

органов, пересаженных от другой особи; является основной причиной 

отторжения трансплантатов. 

Взаимосвязь витаминов и иммунитета 

Витамины играют жизненно важную роль в обмене веществ, который 

служит основой всех жизненных процессов. Их нехватка нарушает метаболизм, 

что приводит к ухудшению защитных сил организма. Витамины необходимы 

для укрепления иммунитета. 

В иммунных клетках проходит множество биохимических процессов, 

которые не могут осуществляться без участия витаминов. Последние 

усиливают иммунный ответ, способствуют выработке антител, повышают 

устойчивость организма к инфекциям, защищают клетки от повреждений, 

подавляют действие свободных радикалов. 

Чтобы организм ответил на негативное воздействие внешней среды, 

требуется большое количество новых клеток и белка, для формирования 

которых нужны витамины. 

Каждый из витаминов имеет свою сферу действия и отвечает за 

выполнение определенных функций. Все они важны для организма, но можно 

выделить пятерку основных веществ, необходимых для крепкого иммунитета. 

Витамины повышают устойчивость организма к заболеваниям (фото: 

washington.edu) 

ɺʠʪʘʤʠʥ ɸ (ʨʝʪʠʥʦʣ) 

Мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, усиливает 

выработку антител и повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. 
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Он защищает клетки от окислительных повреждений, повышает барьерную 

функцию слизистых оболочек. 

ɺʠʪʘʤʠʥʳ ʛʨʫʧʧʳ ɺ 

Витамины B2 и B5 (рибофлавин и пантотеновая кислота) участвуют в 

выработке антител, которые уничтожают раковые клетки и вирусы. Фолиевая 

кислота (В9) необходима для развития новых иммунных клеток и их 

эффективного деления. 

ɺʠʪʘʤʠʥ ʉ (ʘʩʢʦʨʙʠʥʦʚʘʷ ʢʠʩʣʦʪʘ) 

Антиоксидант с ярко выраженными противовоспалительными 

свойствами. Вещество укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к 

инфекционным и вирусным заболеваниям, ускоряет восстановительные 

процессы, предотвращает повреждение клеток при окислении, активизирует 

выработку интерферона и антител. Служит хорошей профилактикой простуды 

и гриппа. 

ɺʠʪʘʤʠʥ D (ʭʦʣʝʢʘʣʴʮʠʬʝʨʦʣ, ʵʨʛʦʢʘʣʴʮʠʬʝʨʦʣ) 

Играет важную роль в формировании иммунного ответа, усиливает 

реакцию клеток, уменьшает воспалительные процессы. Дефицит вещества 

приводит к аутоиммунным заболеваниям суставов. Витамин обеспечивает 

иммунный ответ против туберкулеза. 

ɺʠʪʘʤʠʥ ɽ (ʪʦʢʦʬʝʨʦʣ) 

Подавляет деятельность свободных радикалов, которые формируются в 

процессе окисления, вызывают генетические повреждения и приводят к гибели 

клеток. Токоферол повышает защитные силы организма против 

сердечнососудистых и раковых заболеваний, ускоряет регенерацию тканей и 

стимулирует синтез антител. 

Продукты, которые включают витамины для иммунитета: 

витамин А (шиповник, шпинат, печень, морковь, красный перец, капуста, 

петрушка, помидоры, персики, яйца, сливочное масло); 

¶ витамины группы В (печень, злаки, рыба, пивные дрожжи, листовые 

овощи зеленого цвета, орехи, цельнозерновой хлеб, печень, овощи); 

¶ витамин С (шиповник, калина, черная смородина, помидоры, перец, 

цитрусовые, клубника, капуста, петрушка, киви); 

¶ витамин D (солнечные лучи, жирная морская рыба, белые грибы, 

печень, рыба, яйца, творог, мясо, сыр); 

¶ витамин Е (растительные масла, шпинат, субпродукты, капуста, 

орехи). 

Лучшие витаминные комплексы для иммунитета 

Восполнить нехватку полезных веществ можно с помощью аптечных 

витаминных препаратов. Перед их употреблением нужно 
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проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить причину авитаминоза, 

избежать проблем с передозировкой и убедиться в отсутствии 

противопоказаний. 

Супрадин – недорогой, но эффективный витаминный комплекс для 

иммунитета (фото: o-polze.com) 

Среди лучших витаминных комплексов: 

¶ Супрадин. Содержит витамины группы B, а также A, C, D, E, 

направлен на укрепление иммунной системы. Выпускается в виде простых и 

шипучих таблеток; 

¶ Витрум. Лечит авитаминоз, но не подходит для его профилактики. 

Часто назначается при ослабленном иммунитете, хронической усталости и 

после перенесения операции. Включает витамины группы B, а также A, D, E, K; 

¶ Компливит. Состав представлен витаминами группы B, а также A, C, 

E и минералами – железо, фосфор, марганец, кальций, медь, цинк. Препарат 

укрепляет иммунитет, восполняет дефицит полезных веществ и служит 

профилактикой авитаминоза; 

¶ Центрум. Содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е и F, а 

также кальций, кобальт, медь, фосфор и цинк, направлен на повышение 

иммунитета и укрепление защитных сил организма; 

¶ Алфавит. Недорогие витамины для укрепления иммунитета. 

Оказывают противовоспалительное, бактерицидное и общеукрепляющее 

действие. Препарат включает три разные таблетки с определенным набором 

витаминов и минералов; 

¶ Мульти-табс Иммуно Плюс. Состоит из витаминов группы В, а также 

А, С, Е, D. Ряд минералов представлен селеном, магнием, железом, цинком, 

йодом, марганцем. Препарат предназначен для повышения иммунитета и 

формирования эффективного иммунного ответа. 

Заключение 

Иммунитет - это система защиты организма от живых тел и веществ, 

несущих на себе признаки чужеродной информации. Под влиянием иммунитета 

происходит отбор и стимуляция генетически родственных клеток, способных к 

совместной деятельности в рамках единого организма. 
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Аннотация: основная цель статьи – верифицировать семантические 

трансформации в английском языке как зону отражения коллективных 

установок в области внедрения новых технологий. В статье предпринята 

попытка раскрыть один из магистральных социокультурных трендов, 

сопряженных с растущим использованием новых технологий, на основе 

семантического анализа новых слов. Такой подход потенциально может помочь 

проникнуть в процесс производства новых смыслов и ценностей, давая 

информацию об оценках и ориентациях населения. 

Ключевые слова: язык, социальная культура, социокультурные тренды, 

семантические сдвиги, язык времени, лексема, неологизм. 
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REFLECTING PUBLIC ATTITUDES IN THE SPHERE OF NEW 

TECHNOLOGIES 

 

Ivanova Dinara Nurgalievna 

Glazunova Larisa Stepanovna 

 

Abstract: the central purpose of the paper is to verify semantic changes in the 

English language as an area reflecting public attitudes in the sphere of introducing 

new technologies. The paper attempts to reveal one of the mainstream social and 

cultural trends associated with increasing use of new technologies on the basis of 

semantic analysis of new words. This approach enables to get insight into the 

production of new senses and values, providing information on popular values and 

attitudes. 
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Язык и культура традиционно в коллективном сознании воспринимаются 

как партнеры по коммуникации. Любые элементы культуры могут быть 

репрезентированы в языке. Ценности, различные модели поведения и 

стереотипы существуют в языке и не могут быть выработаны обществом вне его. 

Актуальность настоящей работы связана с потребностью по новому 

осмыслить лексические трансформации в английском языке, а также воссоздать 

картину динамики социокультурных трендов, взяв за основу анализ этих 

сдвигов. Отправной точкой в наших рассуждениях выступили новые слова, 

которые наиболее ярко отражают динамику социокультурных метаморфоз. 

Несмотря на то, что языковые факты непросто интерпретировать, они обладают 

потенциалом обнаружить на эмпирическом уровне сдвиги в социальной и 

культурной сферах. Мы понимаем масштабы проблем, сопряженных с 

анализом социокультурных изменений на языковом поле. В связи с этим данная 

тема получила лишь схематическое освещение в рамках этой статьи. 

Практическая ценность работы заключается в том, что языковой материал 

статьи может помочь переводчику передать наиболее точно новые лексические 

единицы, учитывая все оттенки прагматического значения. Факт появления новых 

слов свидетельствует о том, что в обществе произошли изменения, указывающие 

на движение времени, так как «нет в истории человечества ни одного такого 

феномена, отношение к которому и взаимоотношения с которым были бы столь 

подвержены так называемому «веянию времени», как язык»[1, с.13]. 

В. В. Виноградов считает, «язык времени – это совокупность языковых 

единиц из общенационального постоянно развивающегося языка для 

выражения мыслей и чувств, свойственной конкретной эпохе» [2, с. 18.]. 

В статье приводятся факты современной английской речи, отражающие 

«язык времени». Анализ данных фактов помог сделать ряд интересных 

социокультурных обобщений. Для этого мы предприняли попытку выявить 

доминирующие в социуме представления о социальной реальности, 

выступающих в рамках данной работы в качестве неких «пресуппозиций». По 

мнению Н. Смирновой: «Сама же сфера повседневности выступает конечной 

областью значения обыденного языка и культурной символики» [3, с. 133]. 

Анализируемые в нашей статье примеры включают в себя лексику, 

репрезентирующую один из магистральных социокультурных трендов, 

сопряженных с развитием и внедрением в повседневную реальность новых 

технологий. 

Время, в котором мы живем, характеризуют как эпоха высоких 

технологий. Электронная культура инициировала появление новых явлений и 

процессов, а также способствовала производству новых слов, их 
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обозначающих. Нас интересовали неологизмы, интерпретация которых 

преломляются в ценностях. Переоценка ценностей, как правило, 

рефлексируется в языке. 

Например, geolocation в ходе времени приобрело различные 

эмоциональные оценки, отражающие общественные умонастроения и 

личностные преференции. Данный неологизм можно перевести как 

«геолокация» или «геопозиционирование», который вряд ли будет понятен 

неспециалистам. Мы попытаемся разъяснить, что означает это слово, а также 

представить прагматические элементы, манифестированные в примерах, 

которые мы нашли. Geolocation - инновационная технология, которая позволяет 

безошибочно определять местонахождение любого человека, который 

пользуется Интернетом. В приведенном ниже отрывке явно чувствуется ирония 

в связи с массовым внедрением этой технологии в жизнь законопослушных 

граждан, что нарушает право на неприкосновенность частной жизни: ñThere 

was time when, we sat at the computer innocently surfing the net or doing a bit of 

online shopping, we felt anonymous in the virtual world, no one knowing who we 

were or where in the world we happened to be. Thanks to the technology of 

geolocation, however, Big Brother could indeed be watching you ï or at least know 

where you are. (Seattle Times, September 2019) 

Однако в другом примере мы обнаруживаем контекст, который 

демонстрирует положительную оценку структуре данного тренда:òOnline 

criminals beware ï banks can now find out exactly where youôre sitting using 

geolocation as you conduct those fraudulent transactions!ò (Observer, April 2018). 

Те дебаты, которые идут сегодня в СМИ в связи с внедрением данной 

технологии, тоже подтверждает биполярность в оценках данного явления. 

Ощутимая зависимость современного населения планеты от портативных 

компьютерных устройств породила массу новых слов. Например, crackberry 

или Crackberry. Этимология этого лексического новообразования сопряжена со 

столь популярным сравнительно недавно на Западе карманном компьютерным 

устройством торговой марки «Блэкберри». Проявление аддиктивного 

поведения в коллективном сознании фиксируется как нежелательное. Отсюда 

делаем вывод, что данный неологизм в английском языке характеризуется 

негативной экспрессией. 

Prominent among these tools is geolocation, the web geography technology 

that determines the true geographic location of the online customer at the moment he 

clicks into the website ï the country, state or even city. (BankersOnline.com, 2015). 

Изучение контекста, в котором нам удалось обнаружить пример, явно 

показывает наличие отрицательных оценочных значений данной лексемы. 

―The Blackberry, a portable phone that also receives e-mails, is taking over the 

lives of many American executives and not always for the better. Some executives 
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have become so hooked that it is now known by some as crackberry. (Washington 

Times, 2014) 

Следующее новообразование grafedia, которое нам пока еще не удалось 

обнаружить в известных нам словарях, репрезентирует стремление к созданию 

единого информационного пространства, связанного беспроводным 

Интернетом. Такой сценарий развития человечества в планетарном масштабе 

можно отнести к глобальным социокультурным трендам. Английский язык 

часто выступает пионером, манифестируя в разговорной речи новые явления 

социальной и культурной действительности, Идея grafedia заключается в том, 

чтобы сделать электронные адреса и тексты общедоступными публичность, 

разместив их на всех доступных местах. Например, на фонарных столбах, на 

бутылках, – везде, любой сможет увидеть эти тексты. Целью - облегченный 

поиск релевантной информации в Интернете по ключевым словам в этих 

тексах. Происхождение grafedia восходит к graffiti, хорошо всем знакомому 

явлению в нашей реальности. Но, если проект graffiti реализуется, скорее всего, 

с эстетической целью, то проект grafedia имеет совсем другие интенции. 

This is the vision behind as interactive new media project called grafedia, 

which enables folks to make the world their canvas by publicly posting e-mail 

addresses or keywords that, when punched into certain mobile phones or e-mail 

account, retrieve corresponding images. (Wires News, 2015) 

Определенно, нам удалось обнаружить в современном английском языке 

многочисленные примеры, релевантные анализируемой в рамках этой статьи 

тематики. Причем зафиксированы случаи заимствования этих новых лексем 

русским языком почти без особых фонетических трансформаций. Примерами 

могут быть такие слова как blog, blogger, Google (google) и т. д. 

Why blog? é in the back of each bloggerôs mind lurks the desire for someone 

to look into a blog of theirs and find an intellectual, witty, interesting personé 

(ProgressiveU.org, 2016) 

I Googled my name in a period of boredom the other day. I was amazed at the 

number of times it came up on the Internet search. (Columbia Daily Tribune, 2016) 

Также мы хотим привести пример новых слов, которые не нашли своего 

воплощения в русском. Так, например, нам встретились новое слово, 

относящееся к описываемому нами социокультурному внедрения новых 

технологий, с лексемой thumb (ʙʦʣʴʰʦʡ ʧʘʣʝʮ ʥʘ ʨʫʢʝ). Blackberry (BlackBerry) 

thumb связано с повальным увлечением карманными компьютерами, 

использование которых осуществляется с помощью большого пальца на руке. 

Medical service has not yet found the cure for that scourge of the Internet age 

ï Blackberry Thumb, the hand soreness that results from thumb-typing on personal 

digit assistants such as the BlackBerry mobile e-mail device. (San Jose Mercury 

News, 2018) 
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Это лексическое новообразование ассоциируется, как правило, с 

отрицательными оценками в обнаруженных нами контекстах, объясняя 

появление другой новой лексемы fat finger syndrome(синдром толстого пальца). 

Например, клиент, делая заказ по Интернету, случайно нажимает пальцем не на 

ту кнопку, в результате неверно оформляя заказ. 

The trader at Mizuho Securities é fell foul of what is known in financial 

circles as fat finger syndrome, where a dealer types incorrect details into his 

computer. (The Times, 2015). 

Анализируемые в данной работе слова могут выступать в качестве 

индикаторов рефлексии общественным сознанием новых явлений в области 

внедрения новых технологий. Данный корпус примеров характеризуются 

эмоциональной окрашенностью и эксплицирует коллективное мнение. Такое 

направление исследования заставляет задуматься о подходе к языку как 

универсальному социокультурному коду, который раскрывает связь индивида и 

трансформирующего социального и культурного мира в опосредованной 

форме. 
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Аннотация: статья посвящена определению, выработке и постановке 

целей в воспитательном процессе, приводится актуальность и необходимость 

определения и постановки целей педагогом в своей деятельности, среди 

современных педагогических теорий целей выделяется теория всестороннего и 

гармоничного развития личности Занкова В.Л., раскрывается ее основное 

содержание. Среди основных подходов к воспитанию детей выделяется 

деятельностный подход, как основа учебной программы Занкова В.Л., 

раскрывается его содержание через систему основных компонентов и 

дидактических принципов. 

Ключевые слова: развитие, личность, деятельностный подход. 

 

FEATURES OF THE ACTIVITY APPROACH IN EDUCATION 

THROUGH THE SYSTEM OF L. V. ZANKOV 

 

Sunshalieva Liana Talgatovna 

 

Abstract: the article is devoted to defining, developing and setting goals in the 

educational process, provided the relevance and necessity of defining and setting 

goals with the teacher in their activities, among modern educational theories is 

highlighted goals theory in a comprehensive and harmonious development of 

personality of L. V. Zankov, reveals its main content. Among the main approaches to 

the upbringing of children, the activity approach is singled out as the basis of the 

curriculum of Zankova V. L., its content is revealed through a system of basic 

components and didactic principles. 

Key word: development, personality, activity approach. 

 

Современные подходы в воспитании детей заключается в постепенном 

прививание ребѐнка основных жизненных навыков. Важным элементом 

воспитания является цели. Они оказывают ориентирующее и 

системообразующее влияние на любую деятельность, в том числе на 
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воспитательный процесс  - на его содержание, формы и методы, что в 

значительной степени детерминирует его конечный результат. Великие 

педагоги прошлого Я.А. Коменский и К.Д. Ушинский придавали большое 

значение ясности и точности цели воспитания. Однако педагоги-практики часто 

не уделяют этому вопросу должное внимание. 

 Главная цель воспитания - разностороннее гармоничное развитие 

личности, еѐ активизация. Постановка цели заведомо влечет за собой 

конкретизацию - определение стратегических и тактических задач воспитания. 

Другими словами, педагог не может делать воспитанника ни лучше, ни хуже. 

Он может лишь создать условия, чтобы ученик сам захотел стать таким,  каким 

хотелось бы педагогу.  Цель и задачи воспитания определяется педагогом, они 

зачастую завуалированны, скрыты от воспитанника - это один из парадоксов 

воспитания. Цели педагога и цели воспитанников  различны и разноплановы,  в 

то время как достижение их происходит в едином  воспитательном процессе. 

Одной из важных целей воспитания как человекообразующего процесса 

является его возвращение в контексте культуры. В процессе воспитания 

происходит социализация личности еѐ развитие.  Цели воспитания варьируют в 

зависимости от состояния общества. 

 Среди выдвигаемых в современных педагогических теориях целей 

можно выделить следующие: 

-  воспитание гражданина:  формирование чувства гражданской 

ответственности, уважения к закону; 

-  воспитание с целью самореализации личности: создание условий для 

реализации природных задатков воспитания, развития его индивидуальности; 

- воспитание гармоническое: формирование и развитие гуманистических 

начала у человека, способности понимания себя и других людей, устанавливая 

с ними контакты; 

-  воспитание с целью обеспечения выживания: объединение всех людей 

для защиты жизни на Земле, подготовка каждого человека к пониманию целей 

деятельности других, сотрудничеству с ними, взаимопониманию. 

 Наиболее полно интересам человека и общества отвечает всестороннее и 

гармоничное развитие личности. Это является условием реализации всех 

поставленных целей воспитания: всесторонне развитый человек с наибольшей 

мере отвечает потребностям к нему к гражданину, быстрее  и лучше найдѐт 

себе любимую работу для личного счастья, будет подготовлен к выживанию в 

самых экстремальных условиях и т.д.[2] 

 Учебная развивающая программа Леонида Владимировича Занкова на 

сегодняшний день считается одной из самых сложных и в то же время 

успешных систем обучения начальных классов. Одна из важных его целей – 

воспитание у младшего школьника отношения к себе как ценности. Задача 
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программы ориентированы не только на весь класс  как одно целое,  сколько на 

каждого конкретного ребенка. При этом становится цель не потянуть слабых 

учеников до уровня слабых, а раскрыть индивидуальность и оптимально 

развить каждого школьника, независимо от того, считается ли он в классе 

сильным или слабым. [3, с.  54-58] 

 Отметим, в процессе воспитания по системе Л.В. Занкова также ставится 

акцент на развитие эстетического и нравственного воспитания реальности 

ребѐнком. А главным результатом этого является гармонично развитые 

интеллект, физическое и эмоциональное состояние школьника, отмечают 

сторонник системы.  В современной педагогике выделяют следующие 

основные подходы к воспитанию: 

-  личностно-ориентированный; 

 - деятельностный; 

 - культурологический; 

-  ценностный; 

-  гуманистический; 

-  человекоцентрированный; 

 Наиболее эффективный в педагогике является индивидуальный и 

деятельностный подход в воспитании детей. 

В деятельностном подходе реализуется идея о том, что развитие личности 

осуществляется вдеятельности. При этом деятельность рассматривается как 

систему компонентов: потребности, мотивы, действия, результаты. 

 Не ставя своей задачей раскрыть все  компоненты и все акценты 

деятельностного подхода в воспитании, подчеркнем, что в реальной 

педагогической практике целостно реализуется и мотивационно-потребностная, 

и процессуальная,  и содержательная стороны деятельности с учетом конкретно 

взятой личности. Поэтому более эффективным и для развития педагогической 

теории, и для совершенствования педагогической практики являются 

деятельностно-личностный, или личностно-деятельностный подход, как 

воспитании, так и в обучении. 

 Деятельностный подход в воспитании детей является эффективным 

методом обучения, в процессе которого  ребенок получает, запоминает и  

использует знания в учебно-познавательной деятельности. Знания ребѐнку не 

дают в готовой форме, а организуют учебный процесс таким образом, что 

ребѐнок активно и системно развивался и познавал. В основе деятельностного 

подхода в воспитании детей лежат следующие принципы: 

- принцип деятельности, в ходе которой ребѐнок получает знания, 

использует их в различных сферах своей жизни; 

- принцип непрерывности, представляющий собой преемственность на 

всех уровнях обучения; 
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- принцип целостности,  который формирует системные и обобщенные 

знаний детей об окружающем мире; 

- принцип психологической комфортности, в рамках которого создаются 

благотворные условия для познавательной деятельности детей; 

-  принцип вариативности, формирующей способность к различным 

вариантам решения задач; 

- принцип творчества, подразумевающий использование творческого 

потенциала в образовательном процессе. 

 Познания деятельностного подхода в воспитании детей рассматривается 

в широком смысле, а также включает миропознание, личностное становление и 

самостоятельное определение ребѐнка. Главную роль в этом ходе играет 

деятельность детей, в процессе которой находит решение задач. Преподаватели 

и родители являются корректирующей, поддерживающей и стимулирующей 

стороной. [4] 

 Важно понимать, каким является желаемый результат и что нужно 

сделать, чтобы в каждом при этом сохранилось живность и свежесть. Как 

говорил Л.В. Занков:  «Главное - избежать формального, начитанного стиля…  

Если в классе создана атмосфера задушевного общения, то ребят приходят на 

урок со своими впечатлениями, чувствами, сомнениями, вопросами. 

Завязывается непринужденный разговор, а учитель с большим тактом 

руководит и участвует в нѐм, высказывает своѐ мнение, чтобы получить 

желаемый воспитательный результат.  [5, с. 5] 
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Аннотация. В статье авторами раскрываются особенности социальной 

поддержки детей с инвалидностью с использованием метода проектов в 

государственных учреждениях социального обслуживания населения и СО 

НКО. Показаны роль и место метода проектов в решении задач по улучшению 

положения детей с инвалидностью. Обосновано концептуальное содержание 

применения метода проектов в системе социальной поддержки детей с 

инвалидностью; представлена его модель. 
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Abstract: In the article, the authors reveal the features of social support for 

children with disabilities using the project method in state institutions of social 

services for the population and SO NPO. The role and place of the project method in 
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conceptual content of the application of the project method in the system of social 
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Система социальной поддержки детей с инвалидностью имеет свои 

особенности, отличающие ее от мер социальной поддержки других 
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слабозащищенных категорий населения. В частности, во-первых, в организации 

такой системы основной акцент субъектами поддержки делается на 

медицинском аспекте реабилитации, поскольку проблема ограниченных 

возможностей здоровья является ключевой для данной категории детей. Во-

вторых, доминирующей потребностью детского возраста является потребность 

в освоении новых знаний, усвоении навыков, игровая деятельность, общение со 

сверстниками, что определяет основные формы и направления индивидуальных 

программ реабилитации детей с инвалидностью, включающих тренинги и 

упражнения на развитие соответствующих качеств и удовлетворение 

потребностей в общении и взаимодействии таких детей. 

В деятельности государственных учреждений социального обслуживания 

проектирование, в первую очередь направлено на решение проблем детей с 

инвалидностью, что определяет специфику целей и задач, которые ставятся 

специалистами при разработке и реализации социальных проектов.  

В профессиональном стандарте специалиста социальной работы 

(утвержден приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.10.2013 № 571н) проектирование реализации социального 

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки вынесено в отдельную трудовую функцию (В/01.7) и 

является важной составляющей его профессиональной компетентности [1]. 

В отличие от госучреждений, для СО НКО использование метода 

проектов является одним из основных механизмов реализации программно-

целевого подхода в решении задач по улучшению положения детей с 

инвалидностью. 

По сути, социальный проект выступает здесь неким идеальным типом, 

моделируемой социальной ситуацией, которая должна привести к улучшению 

положения ребенка с инвалидностью и удовлетворению его основных 

жизненных потребностей получении (или продолжении) образования, 

поддержании собственного здоровья и жизнеобеспечения, организации досуга, 

создании комфортных бытовых условий проживания и саморазвития [2, с. 34]. 

Изобразим схематически роль метода проектов в системе социальной 

поддержки детей с инвалидностью (рис. 1): 
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Рис. 1 Роль метода проектов в системе социальной поддержки 

детей с инвалидностью 

 

Исходя из рисунка, видно, что представленная нами модель отражает 

концептуальное содержание метода проектов в системе социальной поддержки 

детей с инвалидностью, суть которого состоит в конструировании или 

реконструировании (создание или восстановление) максимально благоприятной 

социальной ситуации развития детей с инвалидностью посредством 

планомерной системно организуемой деятельности ряда специалистов 

(реабилитологов, дефектологов, психологов, педагогов, социальных и 

медицинских работников, и т.д.), в ходе межсекторного взаимодействия, 

использующих современные социальные практики и мониторинг результатов 

реализации проекта, с опорой на имеющиеся ресурсы, знания и опыт [3, с. 56]. 

При этом метод проектов направлен на достижение социально значимой цели – 

изменение социальной ситуации развития ребенка с инвалидностью, и 

представлен комплексом мероприятий, локализованных по месту, времени и 

ресурсам. 

Конечным итогом применения метода проектов в системе социальной 

поддержки детей с инвалидностью является изменение социальных объектов 

(ситуация развития ребенка, меры его социальной поддержки), социальных 

качеств (изолированность, дефицит общения, и т.д.), социальных процессов 
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(дезинтеграция) и социальных отношений (отношение к инвалидам в обществе, 

взаимоотношения между ребенком и родителями в семье, со сверстниками, 

между семьей и представителями госучреждений, и т.д.). 

В содержании проекта предусматриваются конкретные практические 

мероприятия, напрямую не связанные с целями и задачами, но необходимые 

для ресурсного обеспечения проекта, привлечения дополнительных средств, 

привлечения общественности, ее внимания к проблеме (благотворительные 

вечера, аукционы, презентации, конференции, выставки, концерты и пр.) [2, с. 

41]. 

Основные мероприятия проекта как инструмента решения проблем детей 

с инвалидностью предполагают осуществление воздействия на целевую 

аудиторию (сам ребенок, его ближайшее окружение, общественность, 

специалисты и т.д.) по определенным каналам: 

¶ информационному, включающему информирование целевой 

аудитории о цели, содержании и результатах реализации проекта; 

¶ ценностному, включающему формирование определенных паттернов 

поведения и ценностных установок, повышающих мотивацию к 

сотрудничеству у реальных и потенциальных партнеров проекта; 

¶ технологическому, предполагающему обучение целевой аудитории 

проекта техникам успешного функционирования в той или иной проблемной 

ситуации [4, с. 12]. 

Для более эффективного решения задач проекта в системе социальной 

поддержки детей с инвалидностью часто используют игровые формы анализа 

результатов и выработки проектного решения, в которых участвуют, как 

целевая аудитория, так и исполнители проекта. 

Специфика применения метода проектов как инструмента решения 

социальных проблем детей с инвалидностью состоит в следующем: 

1. Системное представление проблемной ситуации, на решение которой 

направлен проект, обусловленность ее внешними и внутренними 

предпосылками. 

2. Целостность и последовательность этапов разработки социального 

проекта (от обоснования идеи до оценки результатов). 

3.  Важность учета взаимосвязи социальных проблем с другими – 

экономическими, культурными, политическими, религиозными, 

экологическими, и т.д. 

4. Представление проектной деятельности как организованной работы 

исследователей-практиков, применяющих простые алгоритмы действий – 

поэтапность, постепенность, планирование, рационализацию действий, исходя 

из имеющихся ресурсов и последствий предлагаемых социальных инноваций, 

использующих современные методы социологии и других социальных 
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дисциплин для проведения исследования, смешанный способ финансирования 

проекта, и ориентированных на достижение максимально значимого 

социального результата. 

Таким образом, проектный метод позволяет решать конкретные 

социальные проблемы локализовано по месту, времени и ресурсам как ответ на 

удовлетворение спроса на отдельную социальную услугу в системе поддержки 

детей с инвалидностью (например, «социальная гостиная», социальное 

сопровождение, содействие профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки воспитанников школ-интернатов, создание 

института социальных воспитателей, и т.д.). 

Проектный метод использует в своей основе механизм 

межведомственного взаимодействия заинтересованных стейкхолдеров – среди 

государственных учреждений социального обслуживания, образования, 

здравоохранения, коммерческих структур, НКО, волонтеров, родительских 

ассоциаций. 

Проектный метод активно использует способ тиражирования успешных 

практик и методик работы с детьми с инвалидностью и членами их семей для 

распространения опыта в другие регионы РФ, что способствует повышению 

эффективности социальной помощи данной категории населения в целом. 
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Аннотация: Изложены проблемы загрязнения поверхностных вод от 

мест размещения и захоронения отходов. Нефтепродукты попадая в водные 

объекты оказывают негативное влияние на окружающую среду. Источники их 

поступления в данном случае различны. В данной статье рассматривается 

сравнительная характеристика их поступления в реку Пехорка от 

горнолыжного курорта «Лисья гора» а также до и после строительства 

транспортной развязки на км 22+600 (на примыкании Леоновского шоссе) в 

границах городского округа Балашиха. 
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Abstract: The problems of surface water pollution from waste disposal and 

disposal sites are outlined. Oil products getting into water bodies have a negative 
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impact on the environment. The sources of their receipt in this case are different. This 

article examines the comparative characteristics of their entry into the Pekhorka River 

from the Lisya Gora ski resort, as well as before and after the construction of a traffic 

intersection at km 22 + 600 (at the abutment of Leonovskoye highway) within the 

boundaries of the Balashikha urban district. 

Key word: petroleum products, Pekhorka river, sample research, traffic 

intersection, surface runoff, waste, landfill, analysis, sample, Fox Mountain, 

hydrosphere 

 

Введение 

Балашиха большой город и имеет свою флору и фауну, которая зависит 

как от географического положения, преобладающего ландшафта наличия 

водных объектов, степени антропогенного воздействия человека и т.д. 

Река Пехорка, протекает по густонаселенной местности, где расположено 

много промышленных предприятий, гаражей, других объектов, с разной 

степенью очистки сточных вод. 

Проведено обустройство высоко технически оснащенной горнолыжной 

базы, упирающейся подножием в реку. Пойму реки пересекают пешеходные 

мосты и дороги, в том числе федерального значения с высочайшей пропускной 

способностью автотранспорта. 

Таким образом, на реку оказывает влияние множество экологических 

факторов, антропогенного и техногенного характера. 

На сегодняшний день будущее человечества зависит от экологических 

условий, в которых мы проживаем 

 Объектом исследования выступает река Пехорка. 

 Очистка реки Пехорка является одним из самых перспективных 

проектов, это позволит не только восстановить экологические системы региона, 

но и повысить рекреационный потенциал и способствовать активизации 

туризма по историческим местам, расположенным на берегах Пехорка[4]. 

Объект и методы исследования 

Одним из малоисследованных загрязнителей реки Пехорки является 

горнолыжный курорт «Лисья гора». Данный комплекс – антропогенный 

ландшафт. Он образован путем засыпки отходами литейного производства и 

строительным мусором левого склона реки Пехорка. Подобный объект может 

оказывать отрицательное воздействие на педосферу и гидросферу 

прилегающих территорий. Стоки, образованные от данного объекта, могут 

содержать самые различные загрязнители. 

Пробы воды забирались непосредственно в зоне возможного воздействия 

загрязняющих веществ с помощью специализированной пробоотборной 

системы ПС-3. При отборе проб выполнялась следующая технология: пробы 
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отбирались в стеклянную бутыль объемом 1 литр, входящая в комплект с 

пробоотборной системой; перед отбором пробы воды бутыль предварительно 

ополаскивали в воде реки в течение 5 мин, чтобы в образец не поступила 

застоявшаяся вода; бутылка наполнялась полностью, «под пробку» (данное 

условие необходимо, чтобы исключить реакцию пробы с атмосферным 

воздухом); пробы были доставлены в лабораторию и исследованы в течение 

суток; пробы отбирались с глубины 10 см. Отбор проб проводился 

неоднократно в разные времена года в одном и том же месте реки [2]. 

В таблице 1 представлена динамика изменения концентраций 

нефтепродуктов в река Пехорка, в районе «Лисья гора». 

 

Таблица 1 

Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в реке 

Пехорка в районе Лисьей горки за Март – Май 2012 -2013года 

Показатель, мг/л Март Апрель Май 

Нефтепродукты 0,052 0,073 0,071 

0,005 0,22 0,12 

 

В отобранной пробе воды зафиксировано превышение ПДК по 

нефтепродуктам, что можно объяснить наличием автомобильной дороги [3]. 

По результатам исследования пробы воды взятой из реки Пехорка 

недалеко от места строительства транспортной развязки на 22 км шоссе 

Энтузиастов были получены следующие результаты, которые отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в реке 

Пехорка в районе строительства транспортной развязки 

за Март – Май 2017 - 2018 года 

Показатель, мг/л Март Апрель Май 

Нефтепродукты 2,16 2,17 1,77 

1,2 1,22 1,08 

 

Концентрация нефтепродуктов была превышена во всех отобранных 

пробах. 

Результаты исследований проведенные осенью 2018 года после 

строительства транспортной развязки приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в реке 

Пехорка после строительства транспортной развязки 

Сентябрь - Ноябрь 2018 года 

Показатель, мг/л Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Нефтепродукты 
0,61 0,61 0,59 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно сказать, что концентрация 

нефтепродуктов стабильно превышает ПДК, при этом наблюдается ее 

снижение [1]. 

Река Пехорка является одной из малых рек Московской области, которая 

подпитывает Москву-реку. Причинами такого катастрофического состояния 

реки можно назвать: 

¶ устаревшие технологии и оборудование на очистных сооружениях; 

¶ постоянные поломки канализационных мощностей, с выбросом 

отходов в реку; 

¶ аварии на очистных сооружениях  

¶ несанкционированные сбросы; 

¶ большое количество не контролируемых источников загрязнения. 

Выводы 

Согласно результатам проведѐнных полевых исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Зафиксировано превышение предельно допустимая концентрация 

нефтепродуктов в водах реки Пехорка на рассматриваемых участках; 

2. В значительной степени на загрязнение реки оказал влияние 

оказывает ливневый сток с автодорог, незначительное количество осадков 

выпавшее в осенний период 2018 года, также сильно повлияло на 

концентрацию нефтепродуктов в водах реки Пехорка. 
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