
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

ХVІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції 

 «ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА 

В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

19–20 квітня 2016 року 

Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 



 

УДК 130.2 

Збірник матеріалів ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», присвяченої 25-річчу 

незалежності України, містить тези наукових праць, тематика яких охоплює 

широкий спектр актуальних проблем розвитку техніко-орієнтованого 

суспільства. Розглядаються питання щодо специфіки політичних та 

культурних зрушень, що відбуваються в українській державі; соціальних 

комунікацій різних рівнів – міжкультурних, художньо-мистецьких, 

професійних, документних; ролі ЗМІ в інформаційному соціумі, а також 

проблеми вищої освіти, всебічного розвитку сучасної особистості, її 

патріотичного виховання. 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Гайдачук О.В. – д-р. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи  

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

 

Копилов В.О. – д-р. філос. наук, професор, декан гуманітарного факультету 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

 

Прилуцька А.Є. – канд. філос. наук, професор ХАІ, завідувач кафедри 

документознавства та української мови Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Національний аерокосмічний університет  

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016



ХVІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ» / 19–20 КВІТНЯ 2016 РОКУ 
 

 

 

102 

 

Бабина В. А. 
ст. преподаватель  

Одесский национальный политехнический университет 

ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Интеграционный процесс на постсоветском пространстве – 

явление многовекторное, динамически развивающееся, накапливающее 

новое содержание при его трансформации в новое качество.  

Нынешний этап постсоветской интеграции, характеризуемый 

целым рядом «инноваций», направленных на регенерацию 

полноценного регионального сообщества, требует теоретического 

осмысления институциональных принципов движения вперѐд. 

Совершенствования интеграционных механизмов составляет важную и 

периодически актуализирующуюся задачу многих международных 

многосторонних организаций.  

Особенности постсоветского взаимодействия Содружества 

Независимых Государств не позволяют его копирование и 

некритическое перенесение в практику отношений стран постсоветского 

пространства. Острота проблемы преодоления деиндустриализации и 

выхода на новый технологический уровень, граничащая с угрозой 

утраты суверенитета и национальной идентичности, актуализирует 

теоретические аспекты институционализации интеграционного процесса 

на территории бывшего СССР.  

Опыт пройденного пути и задачи, диктуемые современной 

постсоветской реальностью, позволяют сформировать следующее 

видение основополагающих принципов развития постсоветской 

интеграции. Еѐ дальнейшее развитие возможно на основе ряда 

принципов.  

Важнейшим из них является принцип стратегического 

партнѐрства. Принцип стратегического партнѐрства предполагает 

уровень отношений стран-партнеров, при котором цель и направления 

их взаимодействия определяют не краткосрочные или ситуативные 

проблемы, а долговременная стратегия на углубление и расширение 

интеграции.  

Принцип стратегического партнѐрства не может быть реализован 

или инициирован одной из сторон. Действенность и эффективность его 

механизма лежит в плоскости взаимно направленного и 

обоюдовыгодного сотрудничества.  

Другим не менее значимым принципом развития интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве является принцип 

системности. Принцип системности означает выстраивание 
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интеграционной стратегии в направлении создания единого 

регионального сообщества, увязанного в единый хозяйственный, 

социокультурный и политико-оборонительный комплекс 

инкорпорированный в геополитическую и мирохозяйственную 

структуру.  

Опыт генерировал принцип многоуровневости, без реализации 

которого были бы вряд ли возможными достигнутые результаты 

сотрудничества. Принцип многоуровневости диктует необходимость 

продвижения интеграционных процессов посредством инициирования 

точек и акторов взаимодействия, значительно опережающих общий и 

низший уровни сотрудничества и передачу их катализирующего 

влияния отстающим странам и направлениям. Особенно заметным 

действие этого принципа стало после достижения лидирующими в 

интеграции странами зрелого уровня взаимодействия.  

Преодоление неизбежных противоречий между политическими 

решениями и общественными интересами стало возможным благодаря 

внедрению в практику постсоветской интеграции принципа 

транспорентности. Принцип транспорентности является необходимым 

условием создания благоприятного международного климата для 

интеграционных преобразований на постсоветском пространстве и 

завоевания симпатий и поддержки со стороны населения стран-участниц 

сотрудничества.  

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве имеют 

противоречивый характер развития и не всегда поступательный. Опыт 

формирования постсоветского интеграционного сообщества показывает, 

что на определѐнных этапах и при наличии разновекторных факторов 

центробежной и центростремительной направленности могут 

инициироваться как форсированные, скачкообразные движения в 

достижении результативности проектов сотрудничества, так и 

отступления и даже стагнация интеграционных мероприятий.  

Диалектический принцип построения отношений внутри 

регионального сообщества направлен на использование возникающих 

противоречий в качестве источника дальнейшего развития.  

Принцип равенства предполагает предоставление для стран 

одинаковых возможностей участия в интеграционных проектах и 

реализации национальных интересов, вне зависимости от их стартового 

потенциала.  

Состав указанных принципов не статичен и может дополняться, 

исходя из требований времени. В связи с быстро меняющейся картиной 

мира и нарастанием внутренних и внешних угроз, важнейшим 

принципом постсоветской региональной организации стал принцип 

мобильности.  
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Принцип мобильности предписывает изменение организационных 

структур и стратегий постсоветской интеграции в зависимости от 

актуализации проблем, встающих перед сообществом.  

Постсоветский интеграционный процесс гетерогенен и 

структурируется на уровни и институты с различным содержанием и 

масштабами.  

Реализация указанных принципов составляет основу 

организационной стратегии постсоветского интеграционного 

сообщества, предотвращает направление регионального сотрудничества 

по тупиковым векторам развития.  

 

 

Воробьѐва Г. В. 

канд. истор. наук, доцент 

Одесский национальный политехнический университет 

ОДЕССА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

В 2016 году исполняется 75-летие обороны города Одессы в годы 

Второй мировой войны, сыгравшей выдающуюся роль в срыве плана 

фашистского командования по проведению молниеносной войны. 

Начальник немецкой миссии в Румынии Гауфе отмечал, что 

советские войска задержали более чем на два месяца овладение Одессой 

немецко- румынскими оккупантами. Захват города фашистское 

командование возложило на 4-ю румынскую армию, в составе которой 

на 10 августа имелось 12 дивизий и 7 бригад, а также на части 72-й 

немецкой стрелковой дивизин. К 20 августа немецко-румынская 

группировка была усилена еще 5-ю румынскими пехотными дивизиями. 

Оборона города велась на трех рубежах: передовом – в 20–25 км, 

главном – в  10–14 км, рубеже прикрытия – в 6–10 км от Одессы. 

9 августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования 

образовала Одесский оборонительный район под командованием контр-

адмирала Г.В. Жукова, командира Одесской военно-морской базы. Его 

заместителем был генерал-лейтенант Г. П. Сафронов (командующий 

Приморской армией в июле-октябре 1941 года), а затем – генерал-майор 

И. Е. Петров (командующий Приморской армией в октябре 1941 – июле 

1942 годов). Командование оборонительным районом было подчинено 

Военному совету Черноморского флота. Силам захватчиков 

противостояли силы Отдельной Приморской армии в составе 25-й 

Чапаевской, 95-й Молдавской, 30-й Иркутской стрелковых дивизий, 

первой кавалерийской дивизии, отряда кораблей военно-морской базы, 

части береговой обороны, 15 бригада ПВО. Приморская армия была 

значительно ослаблена предыдущими сражениями. В армии почти не 


